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 Наследие. Ратный подвиг. 

Часть I. Симахин Николай Николаевич 

«Неуважение к предкам есть первый признак дикости и безнравственности […] 

Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно, не уважать оной есть 

постыдное малодушие» 

А.С. Пушкин 

Из тайги, тайги дремучей, 

От Амура от реки 

Молчаливой, грозной тучей, 

В бой идут сибиряки. 

 

Их сурово воспитала 

Молчаливая тайга, 

Бури грозные Байкала, 

И сибирские снега. 

 

Ни усталости не зная, 

Бьются ночь и бьются день, 

Только серая папаха 

Лихо сбита набекрень. 

 

Эх, Сибирь, Сибирь родная, 

За тебя мы постоим. 

Волнам Рейна и Дуная 

Твой поклон передадим. 

 

Знай, Сибирь, в лихие годы 

В память славной старины 

Честь великого народа 

Отстоят твои сыны. 

 

Русь свободная воскреснет, 

Нашей верою горя, 

И услышат эту песню 

Стены древнего Кремля. 

«Марш Сибирских стрелков»1, В.А. Гиляровский (автор книги «Москва и москвичи») 

 

Введение 

«Опус I. Удача»  

Знакомо ли вам то чувство, когда удача улыбнулась вам? Нежданная и 

негаданная. Нет, чувство не от шального успеха в лотерею, не от отгаданного 

 
1 См. подробно материалы на https://www.proza.ru/2015/04/04/2001 

Владимир Алексеевич Гиляровский (26 ноября [8 декабря] 1855, имение графа Олсуфьева, 
Вологодский уезд, Вологодская губерния — 1 октября 1935, Москва) — русский и советский писатель, поэт, 
журналист, краевед Москвы. 

https://www.proza.ru/2015/04/04/2001
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слова в кроссворде, не от случайной находки чужого кошелька. А от удачи, 

которую по крупицам приближаешь кропотливой работой. Когда азарт от 

ощущения близкой удачи начинает медленно, постепенно проникать в каждую 

твою клеточку, наполняя всего тебя страстным волнующим чувством. Это как 

ожидание перед первым свиданием с желанной женщиной. Когда сладкая нега 

от предстоящей близости окутывает тебя, вызывая одновременно и дрожь, и 

жжение в теле. А нарастающее нетерпение кружит голову как от шампанского. 

Да, я испытал это чувство, когда занимался научными исследованиями. 

Позднее – в оперативно-розыскной работе, будучи сотрудником спецслужб. 

Сейчас – занимаясь историческими поисками. 

Ощущение восторга особо велико, когда, перелопатив огромный массив 

информации, вдруг находишь частичку ценных сведений, при этом работая 

«вдали» от первоисточников, не имея возможности лично, либо через 

посредников обращаться к архивным материалам. 

Но я бы не сравнивал удовлетворение от исследовательской работы с 

результатом промысловика. Казалось бы, ему тоже, прежде чем отмыть 

крупицу золота, нужно перемыть груды пустой породы. Однако его цель – 

обогащение и это сугубо «материальный» успех. А в моем случае – это нечто 

большее. Конечно, я тоже становлюсь богаче, но богатство мое духовное. Я как 

будто проникаю душой сквозь толщу времени и соприкасаюсь с душами своих 

предков, с их заботами и радостями, победами и поражениями. Я сопереживаю 

им. А они в благодарность согревают меня изнутри своей нежностью и 

любовью. 

«Опус II. «Я хочу не просто вспомнить имена …» 

Жизнь – это процесс постоянных и непрерывных изменений. И 

почувствовать все ее грани можно только в динамике. Этого сильно не хватало 

при работе с метрическими книгами. Вся жизнь предков представала через три 

«сухих» отрезка: рождение, венчание и смерть. Иногда эта жизнь заключалась 

всего в одной книге! И мне порой казалось, что я вместе с моими ушедшими 

предками вновь скорбим о кратком миге маленькой жизни, которая возникла, 

принеся радость в дом, и тут же «отлетела», как затухшая свеча, не прожив и 

года.  

Хотя я и научился отыскивать «пылинки кинохроник» в жизни предков 

по отдельным деталям записей в метрических книгах, которые позволяли 

сделать шаг в сторону и уже по другим источникам как бы приоткрыть завесу 

тайны, добавить цветов в однотонную картину жизнеописания человека по 

сведениям из метрических книг. Но все же — это были всего лишь эпизоды. 

Хотелось большего – увидеть жизнь предков во всех цветах радуги. Но как это 

сделать?  

Краткое, но важное замечание. Материалы, послужившие «путеводной звездой» для 
настоящей работы и представленные ниже есть плод кропотливой, порой изнурительной 
работы людей, которых я знаю только по никам. По ходу изложения материалов я буду делать 
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ссылки на первоисточники. Без многолетнего труда этих людей у меня ничего бы не получилось! 
Огромное им за это спасибо! 

 

Глава 1. «Для счастья нужен еще и случай» (Аристотель) 

Как говорится, и зачем меня «чёрт дернул», задать тот поисковый запрос 

в Google, который и привел меня на страницы форума «12-й пехотный 

Сибирский Барнаульский полк»2.  

Теперь я уже не помню, то ли решил найти информацию об истории 

горнозаводских войск Колывано-Воскресенского (Алтайского) горного округа 

(эта тема засела где-то в закромах сознания, как маленькая «заноза», когда 

писал «Память», и время от времени напоминавшая о себе), то ли искал 

информацию об участии сибиряков в Русско-японской войне. Я с детства 

интересовался историей. Благодаря отцу, собравшему прекрасную библиотеку, 

имел возможность читать древние русские летописи и античные легенды, 

рассказы о великих полководцах и сражениях. А мать открыла для меня 

кладезь и красоту сокровищниц исторических романов. Для меня все началось 

с шеститомного романа Анны Антоновской «Великий Моурави», который я 

прочитал на одном дыхании. Девиз, выбитый на щите народного героя Грузии 

и героя романа – Георгия Саакадзе, «Счастлив тот, у кого за Родину бьётся 

сердце!», стал и моим жизненным кредо. Низкий поклон за это моим дорогим 

родителям! 

Таким образом тема воинской доблести всегда занимала меня. Тем более, 

что исторический период с русско-турецкой войны 1877–1878 годов до 

гражданской войны 1918–1922 годов был огромным белым пятном в моих 

познаниях.  

Конечно, мы знали о героической обороне Порт Артура, о покрывших 

себя бессмертной славой русских офицерах и моряках крейсера «Варяг» и 

канонерской лодки «Кореец», о трагедии Цусимы. Мы даже пели песни 

русских ратников и казаков, но слова в песнях были иные – про героев других 

войн, войны Гражданской и войны Великой Отечественной. Так получилось, 

что, перекраивая историю нашей Родины, у нас попытались «украсть» даже 

песни – заменив в них слова, оставив лишь только мелодию. А ведь песня 

заключает в себе народную суть подвига, его дух, его квинтэссенцию.  

«Укрепите ослабевшие руки, и утвердите колена, дрожащие; Скажите робким 

душою: будьте тверды, не бойтесь; вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие; 

Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда 

хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь ...»  

(Книга пророка Исайи, глава 35, стихи 3–6) 

 
2 Подфорум форума «Сибиряки в войнах до 1914 года», сайт: http://siberia.forum24.ru/?1-16-0-

00000007-000-0-0-1508261726 

http://siberia.forum24.ru/?1-16-0-00000007-000-0-0-1508261726
http://siberia.forum24.ru/?1-16-0-00000007-000-0-0-1508261726
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И так, просматривая страницу за страницей форума, я натыкаюсь на 

знакомое имя – имя человека так много для меня значащего в этом поиске. Это 

было, как гром среди ясного неба! И это была манна небесная3!!!  

В сообщении модератора темы «barnaulets»4 говорилось: 

«Кавалеры 4-й степени5 (по порядку номеров):  

… Симахин (Cемахин) Николай Николаевич 94281 (94781) - 12 Сиб. пех. 

Барнаульский полк, 1 рота, старший унтер-офицер. За мужество и храбрость, 

оказанные им разновременно в боях с японцами…». 

 

Рис. 1. Симахин Николай Николаевич, фрагмент из семейной фотографии 1917 года. 

Фотомастерская г. Бийска 

 

3 «Манна же была подобна кориандровому семени, видом, как бдолах». (Книга чисел. 11:7) Название 
«манна» этот хлеб получил потому, что когда евреи увидели его в первый раз, то спрашивали друг друга: 
«Ман-гу?» (что это?), Моисей ответил: «Это хлеб, который Господь дал вам в пищу».   

4 Сообщение: 3969. Зарегистрирован: 17.11.09. Откуда: Россия, Барнаул Репутация: 3 Возраст: 44 test 
23.04.1975. Это все что мне о нем известно. 

Эту работу я начал писать в первой половине 2019 году и только в ноябре 2020 года из письма другого 
участника этого форума – «Унтера», он же – Константин Ярославцев, я узнал, что «Барнаулец» — это известный 
на Алтае краевед Андрей Краснощеков. 

5 Знак отличия Военного Ордена Святого великомученика Георгия Победоносца. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%85_(%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0#11:7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
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Это был мой ... мой (!) прадед. Это были врата в пространство и время. 

Эта была новая страница в историческом поиске, которая позволяла увидеть 

предков в «кинохронике», в привязке к конкретным историческим событиям и 

не таким «далеким». Это была долгожданная и в тоже время неожиданная 

удача! 

Я стал погружаться в «негу» истории, истории моего славного, 

героического предка. 

Глава 2. «История 12-го пехотного Сибирского Барнаульского 

полка» 

Первый, естественный вопрос, который одолевает исследователя, а что 

это за часть – 12-й пехотный Сибирский Барнаульский полк, как он был 

сформирован, какова его история, боевой путь. 

Полк, бригада – то есть воинская часть, в судьбах большинства моих 

ровесников не пустые слова. 31 мая 1983 года я спешил на вокзал Томск-I. Наш 

курс отправлялся на 3 долгих месяца в г. Красноярск в 12 ракетную бригаду 

окружного подчинения, в/ч 10182. На летний период мы из студентов уже 6-го 

курса превращались в курсантов. 

Я опоздал прибыть к назначенному времени сбора, но особо не 

переживал по этому поводу, так как был уверен, что причина существенная и 

важная. Меня только что в здании Кировского райкома (ныне это Кировский 

районный народный суд г. Томска) приняли в ряды Коммунистической партии 

Советского Союза. Это объяснение сменило строгий, жесткий и в некоторой 

степени даже угрожающий тон старшего офицера на уважительный. Меня 

тепло поздравили с этим событием офицеры военной кафедры. 

На следующее утро мы прибыли в часть. После обязательной процедуры 

– помывки в бане, нам выдали «новую», с иголочки форму, пошитую в 1954 

году (!), за шесть лет до моего рождения. Это были гимнастерка и роскошные 

галифе, достоинство которых я оценил тут же, спрятав в карманы предметы, 

которые было запрещено с собой брать: всякие приятные и очень нужные в 

быту вещицы. 

К вечеру нас привезли на полигон в районе села Таскино, что 

расположилось на Енисейском тракте в 35 «верстах» к северу от г. 

Красноярска. На заранее подготовленных квартирьерами основаниях 

(бетонное ограждение прямоугольной формы и высотой около полуметра, на 

которое крепилась палатка и настилались деревянные нары) мы поставили 

палатки, которые становились от ныне нашим домом. Но уснуть нам не 

пришлось, так как ночь была жутко холодная, в лесу местами еще лежал снег, 

а мы были в одних гимнастерках. Стали ждать конвой, который должен был 

доставить нам шинели… 

Утром, минут за 10 до подъема, я, как правило, уже не спал и всегда с 

некоторым внутренним страхом ожидал команды дневального: «Батарея, 
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подъем!». Но боялся я продолжения команды: «Форма одежды номер …». Вот 

какой номер – это и было важно. Если «номер 3»: в гимнастерке без ремня, 

было приятно. А вот «номер 2»: с голым торсом, выходить никогда не хотелось 

– по утрам было прохладно, иногда плац застилал туман, а на траве блестела 

роса, от вида которой бросало в дрожь. 

На второе утро при построении наше воинство представляло картину 

«французов, отступающих по старой Смоленской дороге». Особо «грамотные 

бойцы» взяли для себя кирзу на размер больше, купились на какую-то старую 

солдатскую байку. И как результат – ноги были сбиты в кровь сразу же после 

первой кроссовой подготовки – 4-х кругов вокруг плаца, общей 

протяженностью около 2 км. 

 

Рис. 2. Кадр из фильма «Любовь и голуби» (1984 год), Василий и его сын Ленька 

(актеры Александр Михайлов и Игорь Лях) под руководством дяди Мити (актер – Сергей 

Юрский) отрабатывают команду подъем 

Зная о предстоящей поездке в лагеря, я еще в зимние каникулы прошел 

у отца «курс молодого бойца». Опыт трех лет его срочной послужили для меня 

отличной подготовкой. Он научил меня некоторым секретам и маленьким 

хитростям армейской службы: как быстро и правильно подшить 

подворотничек, как должны «лежать» на ноге портянки (пару фланелевых отец 

подарил мне на непредвиденный случай), как подготовить петли гимнастерки 

для того, чтобы успеть, пока горит спичка, одеться и встать в строй. Для 

знатоков советского киноискусства сразу представляется перед глазами 

характерный эпизод из фильма «Любовь и голуби». В общем, в отличии от 

вышеописанных «знатоков», сапоги я выбирал по размеру. И в строй вставал, 
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как положено по уставу – в начищенных до блеска ваксой сапогах, а не в 

кроссовках или в прочей нестроевой обуви. 

Присяга. Почему-то из памяти стерлось все, что с ней было связано. 

Помню только, что принимали ее тут же под Таскино, а не в части. Наверняка 

все было торжественно и строго. Но ни эмоций и никаких ассоциаций внутри 

меня не сохранилось. Осталась лишь запись в военном билете офицера запаса: 

«Военную присягу принял 12 июня 1983 года». 

Зато надолго запомнится другая присяга: 31 августа 2019 года, Черное 

море, город Анапа, раннее солнечное утро, родители и знакомые юных 

курсантов стали собираться у КПП Института береговой охраны ФСБ России 

еще до 7 часов утра. Плац, окруженный новыми красивыми зданиями – 

учебными и жилыми корпусами Института, готовился наполниться новыми 

торжественными звуками. Одна за другой на плацу появляются ротные 

коробки – их 14. Классическая формула: белый верх, черный низ. 

Принимающие присягу будущие офицеры и мичманы с оружием. Все 

сосредоточены. Только постоянный бриз и шелест знамен на флагштоках 

вносит приятный беспорядок в строгий вид выстроившихся военнослужащих. 

И вот в 8–30 под звуки военного оркестра знаменная группа с шашками на 

голо, четко чеканя шаг, выносит знамя части. Особенно красив старший 

знаменной группы – офицер в белоснежном кителе и с кортиком на боку. 
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Рис. 3. После присяги в первой увольнительной. Курсант 1-го курса Института береговой 

охраны ФСБ России Полуянов Станислав. 31 августа 2019 года. г. Анапа, Краснодарский 

край. Территория парк-отеля «Восход» 

Мы с младшим сыном стоим напротив, буквально в 3-х метрах от группы 

старших офицеров, которые будут руководить принятием присяги у взвода 

штурманов. Возглавляет ее контр-адмирал. Младшой – Игорек, то же участник 

предстоящего действия. Он еще бессознательно, повинуясь воле родителей, 

впитывает в себя то, что в будущем будет отличать настоящего мужчину от 

мальчика – готовность служить своей Родине, честно, с достоинством и полной 

отдачей сил. А пока он с интересом и нескрываемым восторгом наблюдает за 

разворачивающей перед ним картиной, главные герои которой, люди в военно-

морской форме! 

Во флоте все как по нотам: короткая команда с фамилией курсанта. 

Выход из строя. Торжественно звучат слова воинской присяги на верность 

отчизне. Поздравления и ответное: «Служу России!». И тут же следующий. 

Наконец с текстом присяги в руках стоит старший сын - Станислав. Теперь он, 

приняв эстафету от своего отца, продолжатель воинских традиций нашей 

семьи. За 40 дней службы он возмужал. Морская форма подчеркивает 

статность его фигуры. Блестят золотом якоря на лентах и погонах. Долгие и 

трудные четыре года он шел к этому дню. Два непростых года учебы в 

кадетском корпусе. Уже через полгода его мундир украшал почетный знак 

«Северского кадетского корпуса»6. Затем учеба в классе правоохранительной 

направленности на базе Центра профессиональной подготовки УМВД России 

по Томской области. Наконец в завершающий среднее образование год – учеба 

в профильном классе Управления ФСБ. И везде самостоятельные инициатива 

и действия! Мне всего лишь приходилось слегка подправлять вектор 

направленности. В общем, я горд и рад за сына, за его выбор! 

Караул. Пожалуй, это первый случай, когда молодому человеку можно 

ощутить себя по-настоящему на военной службе. С боевым оружием, с боевым 

снаряжением. И с настоящим боевым заданием! В части, на вечерней поверке 

заместитель командира по политической части 2-го дивизиона сделал 

предупреждение солдатам - срочникам: «Сегодня никаких самоволок. В караул 

заступают курсанты!». 

Первый развод караула затянулся на долго. Действовали строго по 

Инструкции, сверяли целостность каждой печати на всех входах и выходах. 

Сменяемые из числа срочников долго «благодарили» нас «добрыми» словами. 

Да и сами мы поняли, что с такой приемкой охраняемых объектов каждая 

смена будет затягиваться почти на лишний час. 

 

6 Нагрудный знак «Северский кадетский корпус» вручается кадетам в торжественной обстановке с 
выносом знамени кадетского корпуса. Нагрудным знаком награждаются   за образцовое исполнение 
служебного долга и высокие показатели в дисциплине, учебе. 
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Мне довелось охранять двор, где в ангарах стояли ракетные тягачи 

комплекса 9К72 «Эльбрус» (по НАТОвской классификации «SS-1C Scud B») – 

мощные четырехосные 543-е МАЗы, прозванные в народе «Ураган» (пусковая 

установка 9П117 с ракетой 8К14). Задание ответственное. Хотя вся техника и 

была на марше, важность своей миссии я осознавал и относился к ней с полной 

ответственностью. Тем более нас предупреждали о возможных проверках и 

даже провокациях со стороны командования части. Стою на вышке. Передо 

мной буквой «П» раскинулся технический двор с ангарами, а ровно посредине 

него возвышалась водяная каланча. И вдруг с соседнего двора, что-то весело 

напевая, идет боец с двумя ведрами и направляется прямо к центру 

охраняемого мной объекта. Промелькнула мысль: «Не иначе, как проверка!». 

Далее все строго по тексту согласно требованиям Устава караульной службы: 

«Стой, кто идет!». В ответ что-то панибратское с предложением отправиться 

путешествовать в глубины 3-мерного Евклидова пространства. Снимаю с 

плеча автомат, перевожу рычаг с предохранителя на автоматическую стрельбу 

и засылаю патрон в патронник: «Стой! Стрелять буду!». Этот аргумент 

оказался посильнее. И в 3-мерное пространство знакомиться с неравенством 

Коши – Буняковского – Шварца с ведрами в руках отправился срочник. После 

смены начальник караула особенно тщательно принимал оружие только у 

меня: ведь патрон был в патроннике! 

И еще два сильных впечатления, оставшихся от несения караульной 

службы. Прямо за моей вышкой начиналась взлетно-посадочная полоса 

аэродрома «Северный» города Красноярска (теперь – там возвышаются 

высотки новостроек улицы «Взлетка», а красивое, старое здание аэровокзала, 

так хорошо мне известное по норильскому детству, списано с почетной летной 

службы и разжаловано до автовокзала). И когда над моей головой медленно 

проплывали транспортные Ил-76, заходившие на посадку, становилось 

понятным, что чувствовали бойцы в окопах, когда их атаковали самолеты 

противника. Ощущение от этого такое, что ты мелкое никчемное существо и 

эта громадина, рева четырьмя турбинами, вдавливает тебя в землю, превращая 

в прах. И еще – это огромная усталость от беспрерывной в течение суток 

карусели чередования смен: караул – бодрствующая смена – и провал в 

небытие в отдыхающей смене, и вдруг тут же команда: «Подъём!» … 

Боевая подготовка. Выданная форма, хоть и была старше меня, но все-

таки была новой. И таковой оставалась вплоть до 30 июня. До дня первого 

общевойскового тактического занятия. 

Как и весь июнь стояла знойная жара, ни облачка на синем при синем 

небе, и стоящее в зените солнце. Как будто ты находишься не в Восточной 

Сибири, а где-то среди песков Средней Азии. А голову прикрывала бедненькая 

пилоточка на бедненькой голове бедного курсанта, недавнего студента 

университета. И от того, что весь месяц эту голову, практически, ничто не 

прикрывало, нос и уши сожгло до такой степени, что страшно было смотреть 

на засохшие гнойники. А у тех, кто перед лагерями побрился наголо – еще и 
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вся голова была в язвах. Обычные тяготы службы, которые мы стойко, как и 

требовал Устав, преодолевали. Как говорил нам начальник медицинской 

службы бригады, во вверенном ему подразделении признавался только один 

медицинский диагноз – язва желудка. Остальные жалобы на здоровье, могли 

быть «продиктованы только ленью и нежеланием служить», успешно им 

лечились трудотерапией. Что я и наблюдал, когда меня на трое суток 

командировали в часть для проведения ремонтных работ на кровле склада 

«НЗ» (неприкосновенный запас). Весь личный состав, находившейся на 

излечении в медсанбате, постоянно был занят хозяйственными работами: кто-

то красил заборчик, кто-то монтировал шифер на крыше, а кто-то носился с 

носилками по территории части. 

В общем день 30 июня выдался не из легких. После нескольких 

интенсивных атак против условного противника с применением различных 

приемов, в том числе в противогазах, нам было приказано выдвинуться на 

высоту и подполковник Христолюбов Евгений Алексеевич – офицер военной 

кафедры, он же – командир батареи, указал точку на карте, подготовиться к 

отражению атаки условного противника, скрытно выкопав окоп сначала для 

стрельбы лежа, а затем в «условиях химической атаки противника», 

подготовить укрытие для стрельбы с колена. 

Сложный грунт, корни деревьев, тупые саперные лопатки, жара, жажда, 

пропитавшееся потом и грязью тело, замурованное на застегнутые на все 

пуговицы гимнастерку. Постоянное подстегивание делать все быстро и 

скрытно. Таковы старинные обычаи курса молодого бойца, которые 

необходимо соблюдать и соблюдались уже на протяжении нескольких веков, и 

будут еще проливать пот и слезы не одно поколение молодых воинов на разных 

континентах, раня тело матушки – планеты Земля своими саперными 

лопатками! 

Проверив выполнение учебного задания, не давая отдыха, последовал 

следующий приказ: «Вам необходимо оперативно блокировать и задержать 

группу диверсантов, которая скрылась в лесу». И комбат рукой указал на вдали 

виднеющийся лесок. В общем как напряженно и требовательно звучат слова 

известной песни из кинофильма «Белорусский вокзал»: «И только бой угас, 

звучит другой приказ. И почтальон сойдет с ума, разыскивая нас!». 

И опять марш-бросок, развертывание в цепь, проведение поисковых 

мероприятий, задержание условных диверсантов, у которых мы и обнаружили 

последнее задание: «К назначенному времени сосредоточиться на опушке 

леса, координаты которого были указаны на карте, и по команде зеленой 

ракеты атаковать высоту, где нас и будет дожидаться командир батареи». 

Прикинув по карте расстояние, которое нужно было преодолеть ускоренным 

маршем, а также, учитывая наличие полной выкладки и степень нашей 

потрепанности, извините – физической боеготовности, мы поняли, что к 

назначенному времени не успеваем, если будем двигаться предложенным 
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маршрутом. Поэтому приняли решение двигаться на прямик через болото. О, 

какое же это было блаженство окунуться лицом в чистые, прохладные лужицы 

торфяного болота, прыгая, как кенгуру, с кочки на кочку. В это время мы уже 

выглядели ни как подразделение новобранцев, а как бывалые рейнджеры в 

джунглях Юго-Восточной Азии. Так как наш внешний вид в данный момент 

контролировать было некому, рукава были завернуты, гимнастерки полностью 

расстёгнуты, пилотки вставлены в голенище сапог, а приклады автоматов, по 

бравому, как нам казалось, упирались в правое предплечье и стволами 

устремлялись в небо. 

Заблаговременно прибыв в назначенное место, мы привели себя в 

порядок. Впереди лежала высота, которую нужно было взять последней, 

решительной за сегодня атакой. Собрав жалкие остатки сил, мы стали ждать 

появление в небе сигнальной ракеты. И вот он сигнал к атаке. Мы дружно 

поднялись с криком «Ура!». Но я тут же спотыкаюсь о какую-то корягу и на 

этом все. Я испустил боевой дух. Он со свистом вышел из моего истерзанного 

за день тела. На вершину сопки я все-таки поднялся, точнее добрел, волоча 

автомат по земле. Видимо у остальных моих собратьев по оружию состояние 

было не лучше моего, так как подполковник Христолюбов Е.А. грустно 

смотрел не только на меня. 

Нас построили. Комбат оценивающе окинул шеренгу орлиным взглядом, 

и сказал, что в расположение дивизиона сроком на один месяц прибыли 

красноярские втузовцы (студенты высшего технического училища при 

Красноярском машиностроительном заводе – ныне Красноярский завод 

холодильников «Бирюса») со сворой своих мамок, бабок и прочим обозом. 

Нашему подразделению необходимо вернуться как подобает будущим 

офицерам – командирам ракетной разведки (наша воинская специальность – 

командир взвода управления): «Поэтому петь так, чтобы зубы коренные было 

видно!». 

Настоящий боевой офицер прекрасно знает свое дело. И вот еще 

недавно, потрепанный, обессиленный, упавший духом взвод, входит на 

территорию батареи четко чеканя шаг, браво распевая «Марш артиллеристов». 

Видимо вид был наш настолько мужественный и боевой, что втузовцы 

бросили свои дела и вместе с сопровождающими их родственниками с 

удивлением и даже некоторым ужасом смотрели на нас. А мы гордые, с 

налетом легкого презрения, смотрели на этих «штатских». 

Однако приключения для нас на этом не закончились! Не все еще 

прелести армейской жизни мы испытали за этот день. После обеда объявили о 

прибытии с инспекцией Начальника ракетных войск и артиллерии Сибирского 

Военного округа. Поэтому нашему взводу было поручено ответственное 

задание: прополоть песчаные дорожки между палаток. И мы, проклиная все на 

свете, выщипывали в 30-градусную жару под палящим солнцем 

проклюнувшую сквозь песок траву. Затем обкладывали основания палаток 
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новым дерном, который нужно было заготавливать за несколько сот метров от 

лагеря. 

Но прибывший из части старший офицер бригады результатом не 

удовлетворился и отправил нас вручную загружать самосвал песком для 

последующей отсыпки им дорожек. И вот, без пяти минут, инженеры-физики 

с лопатами в руках работают вместо экскаватора на погрузке КАМАЗа. Но пять 

лет упорной учебы не прошли даром, сработала инженерная мысль: и вместо 

того, чтобы кидать песок снизу в кузов, мы подогнали самосвал к обрыву и 

лопатами срезая карнизы песка, навострились достаточно быстро наполнять 

кузов КАМАЗа песком. Прапорщик, руководивший работами, остался доволен 

нашей смекалкой и оперативностью выполнения приказа, и в знак 

благодарности «наградил» нас купанием в ближайшем озере. Это была 

единственная возможность за все лето искупаться, и мы использовали ее на все 

сто! Правда распугали отдыхавших на противоположном берегу граждан: ведь 

Уставом не предусмотрены у курсантов купальные костюмы, и мы бросились 

в воду, как говорится, в чем мать родила. Но нам тогда было все равно. Мы 

вырвали для себя у службы кусочек летнего отдыха. За весь день напряженных 

тактических занятий, за муки и страдания выполнения, как мы считали, 

«тупой, бессмысленной» работы, связанной с подготовкой лагеря к встрече с 

Командующим, мы заслужили для себя этот неожиданный праздник судьбы. 

Что делать? Да, и этот извечный вопрос русской интеллигенции не 

обошел стороной умы и настроения наших курсантов. Пока в июне 

зверствовала жара, офицеры военной кафедры старались спустить с нас 

буквально три шкуры: плотный график и интенсивные занятия по различным 

дисциплинам, физическая и строевая подготовка, зубрежка уставов. Сапоги 

снимали только с командой «Батарея, отбой!». Тело привыкало к новым 

нагрузкам и рациону питания, не оставляя времени голове думать о 

постороннем. 

Однако июль начался с холодных и затяжных дождей, превратив 

территорию полигона в море непролазной грязи. Вместо занятий объявлялась 

самоподготовка. Курсанты, за исключением занятых дежурством по кухне или 

батареи, были предоставлены сами себе. Офицеры в основной своей массе не 

вылазили из палаток и по-тихому «заболевали пьянством», а другая часть под 

различными предлогами перебралась в часть. И вот тут дала о себе знать суть 

советского интеллигента – нигилизм в пассивной, или как говорил старик 

Ницше, в пессимистической форме, охарактеризовать которую можно одной 

фразой: «Лето пропало!». 

Дисциплина упала, и началось «дезертирство»: почти каждый день во 

время утреннего построения отбирались курсанты для работы на 

многочисленных предприятиях Красноярска, где военная кафедра 

зарабатывала так необходимые ей дефицитные материалы: ДВП, краски, 

металл и многое, многое другое. Все, что потребуется для организации и 
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осуществления учебно-производственного процесса кафедры в течение 

предстоящих семестров. Личный состав сократился почти вдвое. Дежурить по 

кухне приходилось через день. 

Для себя я принял решение, что ни при каких обстоятельствах службу не 

брошу. Тем более должность обязывала: меня назначили внештатным 

секретарем комсомольской организации батареи. Мне было интересно 

осваивать специальности не только командира взвода управления, но и все 

другие, связанные с боевой эксплуатацией ракетного комплекса. И, примерно 

к середине августа, мог легко справиться с любыми обязанностями боевого 

расчета установки, причем не только фигурально, но и в требуемое уставом 

время на оценку «Отлично!»: от заправки ракеты окислителем, керосином или 

пусковым топливом, до приведения ракеты в различные степени боевой 

готовности. Особенно мне нравилось работать командиром расчета наведения 

(старший прапорщик), в задачу которого входило при подготовке к пуску 

ракеты осуществить привязку комплекса к местности, передать координаты во 

взвод управления для расчета полетного задания и его загрузки в память, и 

кульминация – осуществить пуск ракеты через выносной пульт! Эта работа 

доставляла мне настоящее удовольствие. 

Ну, а кто же оказался прав в споре «Что делать, и кто виноват?». Все, и 

пессимисты, и оптимисты, получили звания лейтенантов запаса, военно-

учетная специальность «Командир взвода управления оперативно-

тактического ракетного комплекса». Еще через полгода успешно защитили 

дипломы с квалификацией «баллистика» и разнесла нас судьба, волею 

распределения, по весям и далям необъятной Родины, а спустя еще восемь лет 

– разделила границами. И живут мои братья по оружию теперь не только в 

бывших республиках, но и в Германии, Израиле, далекой Японии. 

Банный день. Чистота – залог здоровья! Это правило, как никто другой 

знают в Вооруженных силах. Но вот особенности принятия душа в полевых 

условиях – это тема отдельного рассказа. В армии все придумано и 

продуманно! В канун первой помывки (сейчас уже точно не помню, по 

субботам или в воскресенье происходило это действие) был возведен 

огромный шатер, судя по всему – штатное изделие. Внутри по периметру были 

расставлены скамейки и оборудован предбанник. А в верху было целое 

сантехническое сооружение – сложное переплетение труб и отводов. Питалось 

все это детище военно-инженерной мысли от автомобиля, прозванного 

«нейтралкой». В боевом назначении эта машина предназначалась для 

нейтрализации баков окислителя и пускового горючего в случае, если пуск 

ракеты отменялся. Топливо и окислитель откачивались в цистерны, а затем из 

«нейтралки» подавалась щелочь. Продукты нейтрализации окислителя 

смывались теплой водой. Для этого один из трех баков «нейтралки» был 

оборудован подогревателем. В «мирной» же службе «нейтралка» ежедневно 

обеспечивала наш лагерь чистой питьевой водой. А в банный день из нее в душ 

подавалась теплая вода. 
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В назначенное время перед шатром душевой повзводно выстраивались 

колонны бойцов в исподнем. По команде прапорщика взвод входил в 

предбанник и раздевался. Далее следовала команда рассредоточиться под 

сосками душа. Это было не просто, так как сосков было только 5 или 6, а 

бойцов во взводе – 20! Прапорщик стоит с секундомером и подает команду 

намочиться и намылиться. Со стороны — это была веселенькая картинка: стоят 

по три-четыре голых мужика под душем и по команде прапорщика начинают 

вертеться как волчки, толкаясь пятой точкой. Неподготовленный зритель мог 

бы принять это за какой-то конкурс на свадьбе или детскую игру. Роль 

аниматора, в которой играл прапорщик. Принятие душа в два приема занимало 

не более 2-х – 3-х минут. По возвращению в предбанник, нам выдавали чистое 

исподнее. Это вам не какая-нибудь гражданская баня, с поиском свободных 

мест, с размеренным намыливанием, тщательным обмыванием тела, 

неспешным переодеванием, чай в буфете. Все происходит быстро, четко, без 

суеты и вот уже целый дивизион принял нужный санитарный, и главное - 

боеспособный, вид. Так что в армии тоже есть место юмору. Особенно, если 

он организован по Уставу внутренней службы! 

Маленькие радости службы. 

«Свой?» – бойцы между собой, 

— «Свой!» – переглянулись. 

И уже, пригревшись, спал 

Крепко полк усталый. 

В первом взводе сон пропал, 

Вопреки уставу. 

Привалясь к стволу сосны, 

Не щадя махорки, 

На войне насчёт войны 

Вёл беседу Тёркин 

А.Т. Твардовский (поэма «Василий Тёркин») 

«Придет время, и мы будем вспоминать лагеря с юмором и добрым 

смехом» - как-то сказал балагур и душа любой компании Олег Чекаев. Тогда, в 

это верилось с трудом. С Олегом мы жили в одной палатке, спали бок о бок на 

одних деревянных нарах. С ним было легко. Любое испытание он мог, одним 

словом, превратить в веселое мероприятие. Сейчас, когда прошли годы, и 

Олега уже давно нет в живых, от одного воспоминания о нем на душе 

становится легко и тепло. Светлый был человек. 

Однажды, когда мы немного освоились со службой, Олег заговорщицки 

сказал: «После отбоя не спать! Пойдем в лес чаевничать». После того как 

старшина батареи завершил обход территории лагеря из нашей и соседней 

палаток юркнули 2 небольших группы. Обходя посты дневальных, мы 

заскочили на кухню, прихватив чайник и куски нарезанного хлеба, поддон с 

которым всегда был в свободном доступе. Еще немного и мы на «свободе». В 

темноте подобрали себе подходящую полянку, развели костер. Для чая на 

ощупь нарвали листьев малины и смородины, кусты которых в большом 
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количестве росли в округе. Над нами простиралось огромное, ясное, звездное 

небо, которое настраивало на романтический лад. Здесь мы отдыхали душой. 

Где-то тут рядом за кромкой леса была совершенная другая жизнь. А здесь на 

поляне, как на необитаемом острове, ни устава, ни дисциплины, ни 

постоянного напряжения. Только форма напоминала о нашем лагерном, 

военном происхождении. На этой поляне было прожито не мало счастливых 

мгновений за откровенными беседами, анекдотами, шутками, рассказами, 

чаем с первыми карамельками, присланными матерью сокурсника Владимира 

Ящука. Такой вкусный и сладкий чай я пил только однажды в детстве, когда 

целую неделю жил со взрослыми на сенокосе, в родной деревне матери и героя 

нынешнего повествования – моего прадеда Николая. 

В августе на поляну мы бегали и в обед, когда наскучила однообразная 

солдатская кухня. В полях копали свежую колхозную картошку. Готовили ее на 

углях в мундирах или жарили. В качестве сковороды приспособили 

предварительно обожжённый от краски боковой щит холодильника «Бирюса», 

после втузовцев этого бесхозного добра было вдоволь. 

Другим развлечением с середины августа стали самоволки. В лагере, как 

только закончились маневры округа и были сданы экзамены, делать было 

нечего. И мы стали иногда покидать расположение батареи. Сразу после 

утреннего развода, мы, кто не был назначен дневальными или дежурными по 

кухне, по одиночке или мелкими группами через лес выдвигались на 

Енисейский тракт. Народ армейцев любил и жалел. Поэтому добраться до 

города было не проблемой: подсаживали и в личный, и в грузовой транспорт. 

Обратно таким же образом возвращались к вечерней поверке. 

Первый раз в самоволку я пошел еще с территории части, в Красноярске, 

когда был занят ремонтом кровли склада «НЗ», о котором упоминал ранее. 

Повел меня мой одногруппник Сергей Дмитриев (в будущем профессор 

Токийского университета), который уже давно подвизался на территории 

бригады работать мастером на все руки, лишь бы по дальше от лагеря. Он 

успешно усвоил все тонкости этого мероприятия и словно куперовский 

следопыт, избегая встреч с офицерами бригады, вывел меня на задний двор 

котельной, где кучи золы возвышались выше забора, окружавшего периметр 

части. Таким образом первая преграда преодолевалась достаточно просто. 

Далее предстояло пройти несколько сот метров между двумя заборами, 

отделявших один военный городок от другого. Опасность состояла в том, что 

спрятаться здесь было абсолютно невозможно, и попадись в поле зрения 

проходящему мимо офицеру, приключение тут же бы закончилось, не успев 

начаться, как минимум отсидкой на гауптвахте. Успешно миновав данный 

«коридор», мы вышли в жилмассив, где у Сергея была уже приобретена 

«явочная квартира»: успел завести знакомство с местной девушкой, у которой 

он хранил гражданскую одежду. Переодевшись в штатское, мы отправились в 

город. Красноярск я знал не плохо, так как каждое лето меня вывозили из 

Норильска на материк, к бабушке. А воздушной гаванью, связывавшей 
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заполярный город с большой землей, был именно Красноярск. Погода на 

Таймыре суровая, поэтому частенько мы застревали в Красноярске, в 

гостинице «Север», на несколько дней, когда возвращались из отпуска. 

Моей главной целью в самоволке было добраться до телеграфа и 

попробовать дозвониться до жены. А так как женаты мы были всего два 

месяца, не трудно понять мои мотивы, толкнувшие на грубое нарушение 

дисциплинарного устава. В городе было много военных частей, 

соответственно улицы контролировались многочисленными гарнизонными 

патрулями. И на один из них я все-таки напоролся. Но толи настроение было у 

офицера хорошее, либо форма моя его смутила, и он принял меня за 

«партизана» (прозвище лиц, из числа находящихся в запасе и призванных в 

Вооруженные силы для прохождения краткосрочных учебных курсов), в 

общем он отвернулся, сделав вид, что меня он не замечает. Сказать, что сердце 

ушло в пятки, значит ничего не сказать. В этот момент я испытал такой 

сильный страх как будто сорвался в пропасть. Зато после этой нечаянной 

встречи я чувствовал себя уже уверенней. Переговорить с женой не удалось, в 

этот день была не ее смена, а звонить домой было невозможно – она проживала 

в закрытом городе Томск-7 (ныне ЗАТО Северск), с которым связь была 

односторонняя. 

Обратно в часть вернулись без приключений и на вечерней поверке 

громко и четко отвечали: «Я!». 

Теперь, когда мой читатель, немножко проникся атмосферой военной 

службы, вернемся к серьезным вопросам. 

Далее привожу краткую историческую справку о 12 пехотном 

Сибирском Барнаульском полке. 

Краткая история 12-го пехотного Сибирского Барнаульского полка. 

19 февраля 1711 году в г. Тобольске был сформирован как Сибирского 

гарнизона Московский полк в составе 2-х батальонов (с этого момента 

исчисляется старшинство 12-го пехотного Сибирского Барнаульского полка). 

С 13 ноября 1727 года он назывался Енисейским гарнизонным. 

Примечание:  

Старшинство полка, отдельного батальона, зскадрона (части) — первенство перед 
другими полками, отдельными батальонами, зскадронами (частями), по времени сформирования 

и по сроку службы в вооружённых силах7. 

07.11.1762 г. - четыре роты полка, находящиеся в командировке при 

Колывано-Воскресенских горных заводах, были оставлены при них, 

сформировав Колывано-Воскресенскую команду, которая 26 августа 1764 г. 

была переформирована в отдельный Колывано-Воскресенский батальон. 

 

7 https://ru.wikipedia.org/wiki/ Старшинство   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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В 1760 году из гарнизонных частей Сибирской губернии сформирована 

Колыванская горная штатная команда. В ее состав вошли несколько рот 

Енисейского гарнизонного полка и одна рота Сибирского драгунского полка. 

Ей даровано старшинство 1720 года. Входила в горное ведомство. Штаб 

команды дислоцировался в Барнауле. 

7 ноября 1762 года – находившиеся при Колывано-Воскресенских 

горных заводах, командированные из Сибирских гарнизонов, четыре пехотные 

и одна драгунская роты оставлены там непременными, и названы Колывано-

Воскресенскою командой. 

26 августа 1764 года – Колывано-Воскресенской команде повелено 

именоваться Колывано-Воскресенским батальоном и состоять из трех рот 

пеших и одной конной. 

3 января 1802 года к Колывано-Воскресенскому батальону прибавлено 

пятая рота и ему повелено называться Колывано-Воскресенской горной 

штатной командой. 

21 апреля 1810 – из всех, при Горных правлениях и заводах состоявших 

батальонов, рот и команд, учреждены Горные батальоны №№ 1, 2, 3, 4 и 5-го; 

каждый в составе четырех рот. В 1810 году батальон переименован в № 4 

горный батальон. 

В 1829 году батальон передан из горного в армейское ведомство. 

19 (29) апреля 1829 года - из Гарнизонных полков и батальонов 

Кавказского корпуса, а также из расположенных в Оренбургском крае и в 

Сибири, составлены отдельные батальоны, под названием Линейных: Из 

Горного батальона № 4-го – Линейный Сибирский батальон № 12-го. 

2 декабря 1830 года - утверждено расписание Линейных батальонов 27-

й пехотной дивизии: 4-я бригада - Линейные Сибирские батальоны №№ 12, 13, 

14 и 15-го. 

21 января 1831 года - переименованы Сибирские Линейные батальоны: 

№ 10-го в № 11-й, № 11-го в № 12-й, а № 12-го в № 10-й. 

14 февраля 1831 года - состоявшие из Линейных батальонов 26-я и 27-я 

пехотные дивизии переименованы: первая в 28-ю, а последняя в 29-ю. 

19 мая 1834 года – эти дивизии переименованы: 28-я в 22-ю, а 29-я в 23-

ю. 

8 мая 1837 года - Оренбургские Линейные батальоны №№ 1, 4, 5, 6, 8 и 

10 расформированы, и затем прочим батальонам повелено иметь номера [1-

10]: №№ 13, 14 и 15 (на Горных заводах) - №№ 7, 8 и 9-й, С сим вместе 22-я 

Пехотная дивизия, вместо прежних 4 бригад, разделена на две бригады, из коих 

в 1-ю зачислены батальоны первых пяти, а во 2-ю последних пяти номеров. 

18 июля 1849 года - Высочайше повелено:  
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1) Сибирские Линейные батальоны, составляющие 4-ю бригаду 23-й 

Пехотной дивизии, перевести из настоящего расположения в Забайкальский 

край и разместить батальоны: № 12 - в Чите, № 13 - в Верхнеудинске, № 14 - в 

Троицкосавске, № 15 - в Шилькинском заводе. 

2) Линейным батальонам №№ 12 и 14-го присвоить новые номера: 

первому № 14-й, а последнему № 12-й. 

15 марта 1834 года в Барнауле и Змеиногорске сформированы 

подвижные инвалидные роты № 91 и № 92 в помощь линейному Сибирскому 

№ 10-го батальону. 

11 августа 1834 года утверждено новое расписание подвижным 

инвалидным ротам: Горного ведомства: роты № 21-го (бывшая № 91-го) и № 

22-го (бывшая № 92-го) в Барнауле и Змеиногорске, в помощь Сибирскому 

линейному № 10-го батальону, состоящему при Алтайских горных заводах. 

15 сентября 1836 года упразднены подвижные инвалидные роты № 21-

го и № 22-го при Алтайских горных заводах. 

Вплоть до 1835 года у Сибирских линейных батальонов были старые 

Екатерининские знамена. 

В 1838 году - переименован в 10-й линейный сибирский батальон. 

Как часть, просуществовавшая более 100 лет, батальон получил 

юбилейную ленту. 

13 декабря 1862 года — Повелено: 

1. Штаб 24-й пехотной дивизии и оба бригадные управления этой 

дивизии – упразднить, равно как и самое наименование упомянутой дивизии. 

2. Затем управление войсками означенной дивизии учредить на 

следующих основаниях:  

б) Сибирский линейный № 10-го батальон подчинить по всем предметам 

управления главному начальнику Алтайских горных заводов, с присвоением 

ему, по управлению батальоном прав и власти начальника дивизий и с тем, 

чтобы по предметам, превышающим его власть, он обращался с 

представлением к командиру Отдельного Сибирского корпуса. 

13 мая 1863 —  указано расформировать 7-й и 9-й линейные батальоны, 

находящиеся на горных заводах Уральского хребта, оставив на горных заводах 

один только батальон № 8-го в настоящем штатном его составе подчинением 

на существующих основаниях главному начальнику горных заводов 

Уральского хребта, с сохранением подчиненных отношений к командиру 

Отдельного Оренбургского корпуса. 

18 марта 1865 — повелено: 3. Батальоны: Оренбургский № 8-го и 

Сибирский № 10-го, несущие службу на горных уральских и алтайских 

заводах, оставляя пока в настоящем их штатном устройстве, выделить по 
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наименованию из общего состава линейных батальонов и для того 

переименовать: Оренбургский линейный № 8-го батальон в Уральский 

горнозаводский батальон и Сибирский линейный № 10-го батальон в 

Алтайский горнозаводский батальон. 

2 июля 1871 года утверждено положение Военного Совета об 

упразднении Алтайского горнозаводского батальона и сформировании 

местных команд в городах Барнауле, Семипалатинске, Усть-Каменогорске и 

Каркаралах. Знамя батальона передать для хранения в соборный храм города 

Барнаула. 

30 октября 1899 году – из Барнаульской Местной команды сформирован 

5-й Барнаульский резервный (кадровый) батальон 5-ти ротного состава (с 9 

июля 1902 года - 12-й Барнаульский резервный батальон). 

14 января 1900 года - батальону установлено обмундирование, как в 

Резервных (кадровых) батальонах. На погонах и эполетах алого цвета 

шифровка – «Брн.Р.», а на околышах фуражек нижних чинов шифровка – 

«Брн.Р». (Приказ Военного Министра № 12). 

5 (30) июля 1900 года последовал Высочайший Приказ о присвоении ему 

старшинства с 19 февраля 1711 года (Приказ Военного Министра № 283) и об 

установлении батальонного праздника во имя Божьей Матери всех скорбящих 

радости (24 октября). Фактически батальон был сформирован к 29 июля 1900 

года. (Циркуляр Генерального Штаба № 221). Батальон подчинен 

Командованию Омской Местной бригады. Расположен в г. Барнаул 

(Сибирский Военный округ). (Расписание Сухопутных Войск). 

2 августа того же года по Высочайшему Повелению Барнаульскому 

батальону было пожаловано знамя бывшего Алтайского горнозаводского 

батальона. На древко знамени установлена скоба с надписью: «1711. 

Московскiй Гарнизонный полкъ. 1900. Барнаульскаго Резервнаго пђхотнаго 

баталiона (кадроваго).» 

5 августа 1900 года - развернут в Барнаульский Сибирский пехотный 

полк согласно Циркуляру Генерального Штаба № 232. 

19 августа 1900 года - полку оставлено прежнее обмундирование, но на 

погонах и эполетах установлена шифровка – «Брн.Сб.». Запасному батальону 

установлена шифровка – «Брн.З.»  (Приказ Военного Министра № 325). 

01 октября 1900 года - полк вошел в состав 3-й Сибирской пехотной 

бригады, включенной в 3-й Сибирский армейский корпус (Циркуляр 

Генерального Штаба № 241). 

6 октября 1900 года - сведен обратно в Барнаульский Резервный 

батальон, запасной батальон расформирован (Циркуляр Генерального Штаба 

№ 242). 

http://antologifo.narod.ru/pages/list2/histore/istTomskKom.htm#pc
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9 июля 1902 года - 12-й Барнаульский Резервный батальон (Приказ 

Военного Министра № 266). 

25 августа 1902 года - батальону присвоено обмундирование, как в-

четвертых полках пехотной дивизии, но без клапанов на воротнике. На погонах 

и эполетах установлена шифровка – «3.Р.С.», а на околышах фуражек нижних 

чинов – «12.» (Циркуляр Генерального Штаба № 187). 

27 февраля 1904 года согласно Циркуляру Генерального Штаба № 130 на 

основе Барнаульского резервного батальона развертывается 12-й пехотный 

Сибирский Барнаульский полк с передачей ему личного состава 

сформированных с началом войны (29 февраля 1904 года) 12-го Барнаульского 

отдельного резервного и 8-го Сибирского запасного батальонов (Циркуляр 

Генерального Штаба № 130).  

Полк вошел в состав 3-й Сибирской пехотной дивизии, 4-й Сибирский 

армейский корпус. Отправлен на Дальний Восток (Действующая армия) 

(Расписание Сухопутных Войск). 

Резервный батальон оставлен в г. Барнауле (Расписание Сухопутных 

Войск). 

3 февраля 1906 года - Резервный батальон расформирован согласно 

Циркуляру Генерального Штаба № 465. 

3 апреля 1906 года полк был переименован в 12-й пехотный Сибирский 

Барнаульский резервный полк (2-х батальонного состава) (Циркуляр 

Генерального Штаба № 465). Вошел в состав 3-й пехотной Сибирской 

Резервной бригады. Расквартирован в г. Барнаул (Омский Военный Округ) 

(Расписание Сухопутных Войск). 

1 января 1907 года - полку по высочайшему Повелению пожаловано 

Георгиевское знамя образца 1900 года, с образом Спаса Нерукотворного, 

темно-зеленой каймой и надписью отличия на скобе: «1711. Московскiй 

Гарнизонный полкъ. 1907. За Дашичао 10–11 Iюля 1904 года. 1907. 12-го 

пђхотнаго Сибирскаго Резервнаго Барнаульского полка». 

1 августа 1910 года Барнаульский полк был расформирован вместе с 11-

м пехотным Сибирским резервным Семипалатинским полком, войдя в состав 

вновь сформированного 44-го Сибирского стрелкового полка (со штабом в г. 

Омске). Знамя Барнаульского полка перешло по наследству к новой части, а 

его роты, оставшись на прежних местах стоянок (в Барнауле и 

Семипалатинске), получили новую нумерацию - с 9-й по 16-ю (Полное 

Собрание Свода Законов Российской Империи № 34.382). 

В 1911 году, как часть, просуществовавшая 200 лет, получил новую 

«исправленную» юбилейную ленту «1711–1811–1911». 

В составе 1-го Туркестанского корпуса 11-й Сибирской стрелковой 

дивизии 44-й Сибирский стрелковый полк вышел на фронт Первой мировой 
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войны, выделив также кадры для 56-го Сибирского стрелкового полка 14-й 

Сибирской стрелковой дивизии. 

Таблица № 1: «Схемы парадной формы 12-го пехотного Сибирского 

Барнаульского полка в 1899–1903 годах»8: 

1899 1900 

  

1901-1902 1903 

  

Как видно из представленных данных, история воинской части 

неразрывно связана с деятельностью Колывано-Воскресенского (Алтайского) 

горного округа. Какие же задачи решали горнозаводские войска? Об этом 

пишет в свой работе научный сотрудник Барнаульского юридического 

института МВД России В.М. Антропов «Ведомственный батальон Колывано-

Воскресенского (Алтайского) горного округа – предшественник войск 
 

8 По материалам сайта «Антология знаков различия и обмундирования Российских Императорской 
Армии и Флота»: http://antologifo.narod.ru   

http://antologifo.narod.ru/
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национальной гвардии на Алтае», опубликованной в журнале «Гуманитарные 

проблемы военного дела», № 3 (12), 2017 год, издательство Федеральное 

государственное казенное военное образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирское высшее военное командное училище» 

Министерства обороны Российской Федерации (г. Новосибирск): 

«В конце 40-х гг. XVIII в. на территории, в настоящее время занимаемой Алтайским 
краем, был образован Колывано-Воскресенский горный округ, представлявший собой 
комплекс металлургических предприятий с обслуживающим их населением, специализаций 
которого являлась добыча серебра. Первоначально охрану Колывано-Воскресенских 
заводов осуществляли солдаты Кузнецкого гарнизона, а также казаки Бердской и 
Белоярской крепостей. Впоследствии обязанности по несению караульной и полицейской 
службы в горнозаводских селениях Алтая были возложены на военнослужащих сибирских 
полков: Енисейского, Тобольского пехотных и новоучрежденного драгунского. 7 ноября 1762 
г. императрица Екатерина II утвердила доклад Сената «Об отдаче состоящей при 
Колывано-Воскресенских заводах военной роты в ведомство и содержание», в 
соответствии с которым на базе пяти рот Енисейского пехотного и новоучрежденного 
драгунского гарнизонных полков было образовано ведомственное военизированное 
подразделение, выведенное из подчинения военного ведомства и полностью 
содержавшееся на заводские средства. В штатном расписании, утвержденном 26 августа 
1764 г., были закреплены структура подразделения (3 пехотные и 1 конная роты), 
численность (523 человека) и его наименование (Колывано-Воскресенский батальон).  

Его функции заключались в охране денежной казны, металлов, пороховых погребов, 
припасных и провиантских «магазейнов», административных учреждений; сторожевой 
службе при тюрьмах и гауптвахтах; ночных дозорах в горнозаводских центрах; 
конвоировании колодников и арестантов; исполнении телесных наказаний; сопровождении 
караванов с серебром; опеке законтрактованных иностранцев во время пути их следования 
на заводы; тушении пожаров; лесоохране; развозе служебной корреспонденции; закупке и 
доставке провианта, свинца, пороха, селитры, пеньки и иных товаров для нужд 
предприятий; обеспечении набора заводских рекрутов и высылке приписных крестьян «к 
исправлению заводских работ»; поимке «разного звания беглых людей»; подавлении 
крестьянских выступлений.  

Форменная одежда горнозаводских войск была схожа с армейской. Отличие 
заключалось в цвете: офицеры и солдаты горных батальонов носили красные мундиры с 
зелеными воротниками, обшлагами, лацканами, серебряным металлическим прибором, а 
также зеленые камзолы и штаны.  

В 1797 г. подразделение было переименовано в Колывано-Воскресенский заводской 
батальон, а в 1802 г. переформировано в пятиротную горную штатную команду. Она 
финансировалась и снабжалась по штатам армейских пехотных полков, однако состояла 
«наравне с штатными губернскими командами», а не полевыми войсками. В 1820 г. 
Колыванская штатная горная команда, как и остальные воинские контингенты 
горнометаллургических предприятий, рассредоточенные по разным губерниям, вошла в 
состав корпуса Внутренней стражи под наименованием Горного батальона № 4 со штатом 
726 человек. Перечень задач, содержавшийся в Положении для внутренней стражи, включал 
охрану учреждений и тюрем, оказание помощи в исполнении законов и приговоров суда, 
поимку беглых, преступников и дезертиров, сопровождение рекрутских и арестантских 
партий, продовольственных и денежных грузов, охрану порядка при проведении 
общественных мероприятий, усмирение «неповиновений и буйства».  

https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20184
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20184
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20184
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20184
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Военнослужащим горных батальонов были присвоены светло-синие мундиры с 
белыми пуговицами и желтыми выпушками на воротниках, обшлагах, клапанах, фалдах и по 
борту, светло-синие панталоны с кожаными крагами и медными пуговицами.  

Согласно Положению «О линейных батальонах и подвижных инвалидных ротах при 
горных заводах», утвержденному императором Николаем I 19 апреля 1829 г., Горный 
батальон № 4 был причислен к Отдельному Сибирскому корпусу внутренней стражи и 
преобразован в Сибирский линейный батальон № 12 (в 1831 г. он сменил номер на 10). 
Батальон входил в состав 2-й (позже – 3-й) бригады 27-й пехотной дивизии, впоследствии 
имевшей порядковые номера 29 (с 1831 г.), 23 (с 1834 г.) и 24 (с 1845 г.). Обязанности воинских 
частей при горных заводах заключались в охранении денежных кладовых и магазинов с 
металлами, припасами и материалами при заводах, рудниках, монетных дворах и заводских 
пристанях, караулах при горных правлениях и заводских конторах, при выплавке металлов 
и выделке монеты, препровождении и охране транспортов с денежными суммами и 
металлами, высылке людей в горные, лесные и иные заводские работы, содействии 
полиции при заводах, рудниках, окружных заводских селениях и пристанях, исполнении 
экзекуций и «вообще присмотре, где охранение казенного интереса, тишины и 
безопасности, а также и скорость исполнения приказаний или предписаний горного 
начальства требуют».  

В 1837 г. главноуправляющий Корпусом горных инженеров издал предписание 
относительно усовершенствования Колывано-Воскресенских заводов в хозяйственном и 
техническом отношении, об употреблении нижних чинов батальона в караулы и посты. В 
нем указывалось, что после расформирования инвалидных рот и вывода их в другие места 
все посты, на которых несли службу воинские инвалидные служители, должны быть 
заняты военнослужащими батальона и заводскими служителями. Было составлено 
Расписание о караулах и постах, занимаемых нижними чинами батальона и неспособными к 
работам заводскими служителями по разным заводам, рудникам и золотым промыслам, 
общим числом 113.  

В Барнауле батальон нес службу на 30 постах: на главной гауптвахте «у фронта у 
ворот», у кладовой, «у серебра», в горной конторе, у порохового магазина, в 3-х отделениях 
заводской тюрьмы, в заводских фабриках, на 10 печах, горнах, в Барнаульском окружном 
казначействе, у лавки купца Пуртова, у винного и соляного магазинов, в госпитале при 
арестантах, у знамени и батальонного цейхгауза. Заводские служители занимали лишь 10 
постов: на Московской заставе, в барнаульской полиции, под колоколом, у горной конторы, 
у магазинов и ворот. Горное правление обосновывало это следующим образом: «Заменить 
же заводскими служителями… посты, на которые назначается караул из Батальона по 
требованию заводского начальства, Правление также находит неприличным, по важности 
тех постов, и потому, что заводы содержат означенный Батальон на свой счет».  

Тем не менее, к 1843 г. число выставляемых батальоном постов в Барнауле 
уменьшилось до 12: в горной конторе, заводской тюрьме при арестантах, у заводских 
ворот и ограды, у кладовой с серебром и у порохового магазина, а также 2 поста у знамени 
«при коем и батальонная казна» и у цейхгауза 3 . Главной задачей батальона являлась 
охрана алтайских горно-металлургических предприятий: заводов, фабрик, рудников и 
золотых промыслов. В 1862 г. Сибирский линейный батальон № 10 был подчинен 
начальнику Алтайских горных заводов. После освобождения горнозаводского населения от 
обязательной службы военнослужащие вновь стали нести караульную службу в Барнауле, 
даже несмотря на недостаточную численность: по докладу командира батальона «нижних 
чинов едва только достает на две смены для занятия караула».  

В 1865 г. Сибирский линейный батальон № 10 был выведен из «общего состава» 
линейных войск и переименован в Алтайский горнозаводской батальон, при этом он 
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сохранил прежнее штатное устройство. В 1871 г. батальон упразднили, а из его чинов 
сформировали Барнаульскую, Семипалатинскую, Усть-Каменогорскую и Каркаралинскую 
местные команды. Барнаульская команда находилась в подчинении Томского губернского 
воинского начальника и начальника штаба Западно-Сибирского военного округа, остальные 
команды подчинялись военному губернатору и командующему войсками Семипалатинской 
области.  

В 1899 г. на базе Барнаульской команды был сформирован Барнаульский резервный 
батальон, с началом Русско-японской войны развернутый в четырех батальонный 12-й 
Сибирский пехотный Барнаульский полк, который в составе IV Сибирского армейского 
корпуса участвовал во всех крупных сражениях в Маньчжурии. Примечательно, что 
барнаульцы ходили в атаки под знаменем Алтайского горнозаводского батальона, которое 
было пожаловано ему в 1900 г. Своим мужеством и отвагой военнослужащие Барнаульского 
полка сохранили и приумножили боевые традиции своих предшественников – «горных 
солдат» внутренней стражи9». 

Военный городок. 

Путешествуя по городам Сибири, несомненно, мой читатель обращал 

внимание в Иркутске, Красноярске, Томске, Новосибирске и в Барнауле на 

похожие комплексы красивых, старинных зданий из красного кирпича. Они 

появились по результатам анализа причин поражения Российской империи в 

Русско-японской войне, а именно из-за недостатков мобилизационной 

готовности русской армии. Так, в крупных сибирских городах и были 

построены военные городки. 

Истории строительства и архитектуры комплекса военных зданий 12-го 

пехотного Сибирского резервного Барнаульского полка, входившего в Омский 

военный округ (Сибирский военный округ с 1899 по 1906 гг.), посвящена 

публикация аспирантки Томского государственного архитектурно-

строительного университета Чернобаевой Ксении Владимировны 

«Особенности архитектуры комплекса зданий воинских казарм в г. 

Барнауле»10: 

«Военнослужащие прибыли на территорию современного Барнаула в 1745 г. для 
защиты сереброплавильного завода, построенного горнозаводчиком Акинфием 
Демидовым с 1739 по 1742 гг. как медеплавильный в устье реки Барнаул (позже Барнаулка), 
впадающей в приток реки Оби. Кроме охраны, военные силы поддерживали внутренний 
порядок, обеспечивали заводы артиллерией, порохом, снабжали провиантом. С 1749 г. завод 
осуществлял свою деятельность под руководством Кабинета Его Императорского 
Величества. 

В 1764 г. в Барнаульском заводе располагались две роты Енисейского гарнизонного 
полка, учрежденного в Тобольске в 1711 г. и названного Енисейским в 1727 г., одно 
капральство Сибирского драгунского полка и 16 артиллерийских служителей. В 1764 г. 
Колывано-Воскресенская команда, выделенная из Енисейского гарнизонного полка в 1762 г., 

 

9 Статья опубликована на сайте «Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU»: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30672762  

10 Вестник ТГАСУ № 1, 2016, с. 38–55. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30672762
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была переименована в Колывано-Воскресенский батальон. В 1771 г. заводской поселок 
получил статус города. 

В 1798 г. на заводе Барнаула были расквартированы четыре роты двух 
батальонного Томского мушкетёрского полка, сформированного в 1796–1797 гг. Там же 
размещались лазарет и штаб полка. Роты Томского мушкетёрского полка занимались 
боевой учебой в полевом лагере Барнаула. В 1802 г. Колывано-Воскресенский батальон был 
назван Колывано-Воскресенской горной штатной командой, а в 1820 г. – горным 
батальоном № 4. В 1829 г. батальон переименован в Сибирский линейный № 12, в 1830 г. – в 
№ 10. В 1865 г. Сибирский линейный батальон № 10 назван Алтайским горнозаводским 
батальоном, в 1871 г. сведен в Барнаульскую местную команду. В 1899 г. из команды был 
образован пяти ротный Барнаульский батальон, а в 1902 г. к наименованию батальона был 
прибавлен номер 12-й. 

Во время Русско-японской войны 1904–1905 гг. резервные батальоны, состоящие из 
пяти рот, развертывались в пехотные полки следующим образом: из четырех рот 
образовывался четырех батальонный полк, увеличиваясь в 10 раз, а пятая рота 
оставалась резервной. 

Таким образом, из 12-го Барнаульского резервного батальона был сформирован 12-й 
пехотный Сибирский Барнаульский полк, вошедший в состав 4-го Сибирского армейского 
корпуса, образованного в военное время. 

В 1906 г. Барнаульский полк был переформирован в двух батальонный резервный, а 
в 1910 г. вошел в состав 44-го Сибирского стрелкового полка. 

История Российской империи связана с многочисленными войнами. 

С 1805 по 1815 гг. Россия вела непрерывные войны с Персией, Францией, Турцией, 
Швецией. С 1904 по 1905 гг. состоялась Русско-японская война. Во многих сражениях этих 
войн участвовал 12-й Барнаульский полк, признанный одним из лучших полков русской 
армии. 1 августа 1910 г. 12-й Барнаульский полк вошел в состав расквартированного в г. 
Омске 44-го Сибирского стрелкового полка, который принял участие в Первой мировой 
войне 1914–1918 гг. 

До конца XIX в. военные в Барнауле размещались в плохо приспособленных 
помещениях на ул. Петропавловской (совр. Ползунова) и Иркутской (совр. Пушкина). В 1875 
г. было принято решение о строительстве военного городка, для чего военному 
ведомству был отведен участок земли, принадлежавший Кабинету Его Императорского 
Величества. Участки земли по ул. Петропавловской и Иркутской должны были вернуться 
в ведение Кабинета. 

Территория, предназначенная для строительства казарменных зданий, 
располагалась в северной периферийной части города, в квартале между ул. Коряковской 
(Партизанской) и 2-й Алтайской (Чкалова), Московским проспектом (проспект Ленина) и 
переулком Мостовым (проспект Комсомольский), на пересечении Московского проспекта и 
Томской почтовой дороги, рядом с Городской рощей. 
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Рис. 4. План города Барнаула, 1895 г. (а); фрагмент плана города Барнаула, 1895 г.  

(б): 25 – место для казарм 

В 1896 г. участок земли обмежевал (измерил и составил план) исполняющий 
должность топографа М. Шубкин по распоряжению Главного управления Алтайского 
округа на имя заведующего чертежной Алтайского округа, межевого инженера Лесневского. 
Размер участка земли, имеющего в плане конфигурацию прямоугольной трапеции, 
составлял 3,56 га, что в 177 раз меньше площади города – 628,85 га (по генеральному плану 
1895 г.). Два угла составляли по 90°, остальные – 59,5 и 120,1°. Протяженность сторон: юго-
восточной – 185,62 м (87 саж.), северо-западной – 214,43 м (100,5 саж.), юго-западной – 245,36 
м (115 саж.), северо-восточной – 138,26 м (64,8 саж.). 

Между данной территорией и Городской рощей располагался участок земли 
трапециевидного плана со сторонами 9 и 25 саж. (19,2 и 53,34 м), где впоследствии была 
построена военная церковь. В 1899 г. план этого участка был пересоставлен. 

В период строительства военного городка город Барнаул интенсивно развивался. 
Если в 1895 г. здесь было 2 841 жилое строение (из них 33 каменных), то в 1917 г. – 7 177 
зданий. Численность населения также стремительно увеличивалась: 23 064 человека в 1895 
г. (из них военные и чиновники составляли 3,8 %, или 884 человека), в 1897 г. составляло 29,4 
тыс. человек, в 1911 г. – свыше 52 тыс. Для данного количества жителей в 1895 г. в Барнауле 
функционировало девять церковных зданий, четыре из которых располагались на 
Московском проспекте. Тем не менее, было решено построить воинскую церковь.  

В кон. XIX – нач. XX в. обычно устраивались особые церковные пристройки к 
батальонным корпусам в пунктах, где имелись затруднения в посещении военными 
существующих храмов. 

Организация проектирования представляла собой следующее. Главная казарменная 
комиссия, образованная при Военном совете Российской империи, разработала правила для 
строительства казарм, а также проекты зданий и территорий. Согласно этим правилам 
и проектам, под руководством заведующего инженерной частью Омского (Сибирского) 
военного округа, военного инженера генерал-майора Константина Федоровича Холостова 
были составлены проекты и сметы для строительства зданий для Барнаульского полка. 
Инженерный комитет Главного военно-инженерного управления рассмотрел проекты и 
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сметы, технические отчеты по строительству казарменных зданий, произведенному 
инженерным ведомством. 

Итак, в 1900 г. были рассмотрены проекты и сметы казарм в Барнауле, а в 1901 г. 
началось строительство. В 1902 г. построены трехэтажная казарма и два обозных сарая, 
рассмотрены и утверждены проекты мастерских, а в 1903 г. достроена двухэтажная 
казарма. В апреле 1903 г. под строительство церкви был выделен участок городской земли, 
что обсуждалось еще в марте 1902 г. на заседании Барнаульской городской думы. Проект 
кирпичного храма на 630 человек, одобренный императором, был предложен Главным 
штабом. В 1906 г. произведены работы по строительству флигеля для квартир штаб-
офицера и 5 ротных командиров (вдоль Томского почтового тракта), рассмотрены и 
утверждены проекты флигеля для штаб-офицера и 4 командиров (вдоль ул. 2-й Алтайской), 
здания цейхгауза для неприкосновенного запаса. В 1907 г. была возведена военная церковь. 

Таким образом, на территории Барнаульского полка к 1906 г. было построено десять 
каменных зданий: две казармы, хлебопекарня, баня, дезинфекционная камера, здание 
мастерских, два обозных сарая, капустник (погреб для овощей), патронный погреб. 
Производилось строительство сарая для пожарного депо, планировалось увеличить 
хлебопекарню, построить цейхгауз и офицерский флигель. На территории военного 
городка был выделен участок для строительства лазарета. 

В 1909 г. комплекс военных зданий был полностью завершен. Достроили вторую 
часть хлебопекарни, пожарное депо, офицерский флигель и цейхгауз для неприкосновенного 
запаса. Участок для лазарета определили под офицерскую территорию, на котором 
построили еще один офицерский флигель, здание офицерского собрания, канцелярии и 
гауптвахты, ледник, конюшню, колодец, кузницу и службы при офицерских флигелях. Для 
обер-офицера полагались один сарай для экипажа и конюшня на две лошади, а для 
остальных офицеров – место в конюшне на одну лошадь. Рядом с пекарней разместили 
столовую и торговую лавку, а рядом с баней – инфекционную камеру. К батальонным 
казармам прилегал плац для строевых занятий, который был окружен конюшней, обозными 
сараями, патронным погребом, столовой и мастерскими. 
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Рис. 5. План территории Барнаульского полка. Графическая реконструкция автора: 

здания, построенные к 1906 г.: 1 – 2-этажная казарма; 2 – 3-этажная казарма; 3 – 

хлебопекарня; 4 – баня; 5 – дезинфекционная камера; 6 – обозный сарай; 7 – по- 

греб для овощей; 8 – мастерские; 9 – патронный погреб; здания, построенные 

к 1909 г.: 10 – офицерский флигель; 11 – офицерское собрание, канцелярия 

и гауптвахта; 12 – службы при офицерских флигелях; 13 – ледник при офицерских 

флигелях; 14 – хлебопекарня; 15 – цейхгауз; 16 – столовая; 17 – пожарное депо; 

18 – конюшня; 19 – торговая лавка; 20 – колодец; 21 – кузница; 22 – церковь 

В результате основные здания выстроились по периметру комплекса продольными 
сторонами вдоль улиц. Вспомогательные и служебные здания вместе с плацем 
располагались в дворовом пространстве. Вся территория военного городка была 
разделена на два участка: офицерский и солдатский. 

Военный городок был полностью автономным, с развитой инфраструктурой и 
полным инженерно-техническим обеспечением. В Барнауле в кон. XIX – нач. XX в., как и в 
других городах Западной Сибири, отсутствовал водопровод, поэтому водоснабжение 
казарменных зданий осуществлялось из каменного колодца, располагавшегося рядом с 
офицерскими флигелями. Для отопления казарм использовали разработанные Главной 
казарменной комиссией круглые в железных футлярах печи простой конструкции, 
предназначенные как для дров, так и для минерального топлива. Для вентиляции, кроме 
окон и простых форточек, применяли вьюшечные дверцы, при которых устанавливали 
вытяжку воздуха из помещений в трубу. В хлебопекарне была установлена печь системы 
генерала Г.Р. Васмунда11. Для отхожих мест солдатских помещений была принята система 
надземных металлических выгребов. В нижней части здания устанавливался на 
подставках цилиндр больших размеров из оцинкованного нержавеющего железа. В этот 
цилиндр сверху проходили трубы, спускающие нечистоты из отхожих мест верхних 
этажей. Очистка выгреба от нечистот производилась в пневматических бочках, 
вывозимых с казарменного участка. 

На территории комплекса двухэтажными были построены жилые здания, кроме 
трехэтажной казармы, а также здания офицерского собрания и цейхгауза. Все здания и 
сооружения, за исключением деревянных служб при офицерских флигелях, были возведены 
в «кирпичном стиле». Этот стиль был распространен в России в начале XX в. не только в 
«казенном» строительстве, но и в гражданском, т. к. имел ряд преимуществ в 
практическом и художественном отношениях: большая прочность и меньший срок 
возведения, разнообразие декоративных элементов и широкий спектр цветовой гаммы от 
светло-желтого до черного. К тому же применение облицовки из красного кирпича 
считалось рациональней, т. к. использование натурального камня было дорого, а под слоем 
штукатурки с непрочным гипсом скрывались преимущества материала и недостатки 
качества выполненных работ. Кроме кирпичей брусковой формы применяли следующие 
виды: лекальные (не имеющие простой формы параллелепипеда), боковики, клинья, 
карнизные, пустотелые, облицовочные –наиболее чистой выделки, для наружных частей 

 

11 Отличительные черты этой печи, по сравнению с обыкновенной русской, заключаются в 
следующем: 1) высота топки от пода до замка свода равна 7 вершкам (0,311 м) у устья и 8 вершкам (0,356 м) 
в конце печи; 2) поды, своды и бока топки выложены английским огнеупорным кирпичом для придания печи 
большей теплоемкости; 3) для удержания теплоты поды выстланы по песку, а бока топки окружены каналом, 
наполненным дурным проводником теплоты (песком и битым стеклом); 4) печь снабжена плотно 
закрывающимися железными створчатыми дверцами, снабженными отверстиями для выпуска пара во время 
печения хлеба; 5) на печи устанавливается бак для согревания воды, служащей для тестообразования, причем 
нагревание воды производится избытком теплоты топлива, закладываемого в печь. 
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кладки; четверки (половина ширины обыкновенного, квадратного поперечного сечения), 
плитки или лещадки (в половину толщины обыкновенного) 

Здания военного городка в Барнауле были выполнены с цепной перевязкой кирпичной 
кладки (ложок-тычок). Здание офицерского собрания выполнено с верстовой перевязкой 
(последовательное чередование ряда тычков с рядом ложков, при этом ложки 
располагаются один под другим). Крыши пожарного депо, хлебопекарни, конюшен и обозных 
сараев были двускатными, крыши остальных кирпичных зданий выполнены вальмовыми. 

Свесы крыш конюшен, обозных сараев, пекарни и прачечной опирались на фигурные 
деревянные кобылки. Кирпичные и деревянные здания покрыты железом. 

Офицерские флигели были выполнены по одному проекту. 

 

Рис. 6. Проект офицерского флигеля. Графическая реконструкция автора: 

помещения: 1 – младшего офицера; 2 – ротного командира; 3 – штаб-офицера; 

4–6 – ротных командиров 

На первом этаже располагались следующие типы квартир. Младшему офицеру 
полагались кабинет, спальня и кухня. Ротному командиру – кабинет, гостиная, столовая, 
спальня, детская и кухня. Штаб-офицеру – кабинет, запасная, людская, гостиная, столовая, 
спальня, детская и кухня. На втором этаже находились три квартиры для ротных 
офицеров. Из каждой квартиры было предусмотрено по два выхода на лестничные клетки. 
Площадь квартир, не считая кухни и людских, составляла: для штаб-офицера – 26 кв. саж. 
(118,35 кв. м); для ротного командира – 17 кв. саж. (77,38 кв. м); для младших офицеров – 7,5 
кв. саж. (34,17 кв. м), с кухней – 10,5 кв. саж. (47,8 кв. м). Из каждой квартиры по два выхода – 
на парадную и черную лестницы. Всего в здании три лестничных клетки. Окна каждой 
квартиры ориентированы на две противоположные стороны, что обеспечивало хорошую 
вентиляцию, кроме квартир для младшего офицера на первом этаже и одного ротного 
командира на втором этаже. Почти все комнаты непроходные. Вход в санузел 
осуществляется через тамбур. 

Здание офицерского собрания, канцелярии и гауптвахты выполнено по проекту, 
утвержденному для строительства комплекса зданий 8-го пехотного Сибирского 
резервного полка в Томске в 1907 г. 

Это двухэтажное здание, прямоугольной в плане конфигурации, с центральными 
ризалитами по продольным фасадам и двумя лестничными клетками – центральной 
парадной и угловой. На первом этаже располагались: жилое помещение для 5 писарей 
площадью 5,97 кв. саж. (27,18 кв. м), архив – 2,71 кв. саж. (12,34 кв. м), кабинет должностного 
офицера – 4,81 кв. саж. (21,9 кв. м), комната для сторожа – 4,35 кв. саж. (19,8 кв. м), 
литография – 4,67 кв. саж. (21,26 кв. м), писарская – 7,56 кв. саж. (34,41 кв. м), кабинет 
старшего писаря – 3,49 кв. саж. (15,89 кв. м), прихожая – 1,87 кв. саж. (8,51 кв. м), кабинет 
заведующего – 3,00 кв. саж. (13,66 кв. м), общая арестантская – 5,56 кв. саж. (25,31 кв. м) и 
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помещение для караула – 10,53 кв. саж. (47,93 кв. м). На втором этаже: кухня площадью 5,97 
кв. саж. (27,18 кв. м), три столовых – 8,25, 10,53 и 17,22 кв. саж. (37,56, 47,93 и 78,39 кв. м), 
прихожая – 4,12 кв. саж. (18,75 кв. м), комната дежурного офицера – 2,50 кв. саж. (11,38 кв. м), 
бильярдная – 9,62 кв. саж. (43,79 кв. м), комнаты для прислуги – 4,67 кв. саж. (21,26 кв. м) и 
буфетчика – 3,43 кв. саж. (15,61 кв. м), кладовая – 2,95 кв. саж. (13,43 кв. м), буфет – 3,12 кв. 
саж. (14,2 кв. м), библиотека – 6,19 кв. саж. (28,18 кв. м). 

 

Рис. 7. Проект здания офицерского собрания, канцелярии и гауптвахты. Графическая 

реконструкция автора: 

первый этаж: 1 – жилое помещение для пяти писарей; 2 – архив; 3 – кабинет 

должностного офицера; 4 – комната сторожа; 5 – литография; 6 – старший пи- 

сарь; 7 – писарская; 8 – прихожая; 9 – кабинет заведующего; 10 – общая аре- 

стантская; 11 – караул; второй этаж: 1 – кухня; 2 – столовая; 3 – прихожая; 4 – 

комната дежурного офицера; 5 – бильярдная; 6 – комната прислуги; 7 – комната 

буфетчика; 8 – кладовая; 9 – буфет; 10 и 11 – столовая; 12 – библиотека 

Трехэтажное здание казармы для нижних чинов предназначалось для четырех рот и 
располагалось главным фасадом вдоль Полковой улицы. Это прямоугольное в плане здание 
с несколькими уступами: тремя ризалитами (центральный и два боковых) и двумя 
западающими боковыми частями на главном уличном (юго-восточном) фасаде, 
центральным ризалитом на дворовом (северо-западном) фасаде. Основываясь на 
членениях главного фасада и анализируя проекты казарм кон. XIX – нач. XX в., можно 
предположить планировку рассматриваемого здания. На каждом этаже располагалось по 
одной роте, в ризалитах – лестничные клетки. Схема планировки основана на коридорной 
и анфиладной группировках помещений. Ротные школы размещались в западающих частях 
здания или с двух сторон от центральной лестницы. Рядом с боковыми лестничными 
клетками находились помещения для фельдфебелей и вольноопределяющихся, 
умывальные, писсуары, кладовые. Все эти помещения связывались через коридор. В 
помещениях напротив центральной лестницы находились: на первом этаже – сени, на 
втором этаже – амуниция. Спальные ротные помещения, каждое на 30 солдат, связывались 
по анфиладной схеме. Высота солдатских помещений составляла 12 футов (3,66 м), а 
объем рассчитывался 1,5 куб. саж. (14,57 куб. м) на человека, т. е. площадь на одного 
солдата – 3,98 кв. м. 

Уличный фасад разделен по два окна пилястрами, рустованными на первом этаже, 
завершающимися кронштейнами под венчающим карнизом в виде двух больших сухариков. 
Между каждым окном также располагаются кронштейны. Первый этаж выделен карнизом, 
ленточной рустовкой пилястр и центрального ризалита. Над окнами второго этажа 
накладные детали, напоминающие картуши. Средняя часть центрального ризалита 
завершается треугольным фронтоном с П-образным элементом в верхнем углу. В 
тимпане располагается окно с полуциркульной арочной перемычкой. По центру первого 
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этажа окно с полуциркульным завершением украшено рустом. Боковые части ризалита 
завершаются аттиком с рядом сухариков и двумя столбиками. Боковые ризалиты на две 
оси окон завершаются треугольными фронтонами с П-образным элементом и тремя 
узкими ложными окнами ступенчатых завершений. Карниз и низ фронтонов украшены 
сухариками, при этом центр ризалита выделен двумя вытянутыми сухариками. Глухие 
стены торцевых фасадов обрамлены пилястрами с кронштейнами. Дворовой фасад менее 
декорирован: пилястры с кронштейнами отсутствуют. Простой карниз небольшого 
вылета по всему периметру здания украшен сухариками. 

 

Рис. 8. Фрагменты южных фасадов зданий казарм. Трехэтажная казарма (слева); двух- 

этажная казарма (справа). Фото автора публикации, 2013 г. 

Двухэтажное здание казармы, предназначавшееся для одной роты и учебной 
команды, располагалось главным фасадом вдоль Полковой улицы. 

Это прямоугольное в плане здание с пристроенным с западной стороны небольшим 
объемом, создающим дисимметрию. Декоративные элементы двухэтажной казармы более 
рельефные и пропорционально громоздкие, чем элементы трехэтажной казармы. Здания 
обеих казарм на крыше разделены поперечными брандмауэрами на три части. 

Между центральным и боковыми ризалитами по восемь осей окон. Ризалиты 
главного фасада одинаково оформлены. Треугольный фронтон ризалита имеет П-образное 
завершение. Карниз аттика опирается на ряд узких, близко расположенных друг к другу 
кронштейнов, что напоминает машикули. В П-образном завершении располагаются два 
кронштейна. Фронтон по оси дополнен слуховым окном с полуциркульной арочной 
перемычкой и замковым камнем. Подоконный слив окна опирается на небольшой карниз, под 
которым двухступенчатая прямоугольная накладная деталь, переходящая в пилястру, а 
затем, под междуэтажным пояском, в кронштейн. Этот элемент ассоциируется с гирькой, 
применяемой в русской архитектуре. Лучковые перемычки оконных проемов второго 
этажа украшены карнизом с сухариками и ступенчатым замковым камнем со штрабой. Под 
каждым окном – узкая плита, опирающаяся на два сухарика. На пилястре между окнами, на 
уровне нижней дуги перемычки, – выступ на двух кронштейнах. Окна располагаются (на 
первом этаже – два, на втором – по одному) в неглубоких нишах. Перемычки оконных 
проемов первого этажа с замковыми камнями без дополнительных украшений. Ризалит 
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фланкирован пилястрами, завершающимися на втором этаже кронштейнами, имеющими 
фигурный профиль и штрабу, под которой расположена ширинка. Между ризалитами – 
восемь окон, которые разделены попарно пилястрами. Первый и второй этаж отделены 
раскрепованным пояском из двух тяг с рядом поребриков между ними. Пилястры на первом 
этаже завершаются кронштейнами, которые представляют собой ступенчатый сухарик 
под опорной ступенчатой плитой. Пилястра второго этажа завершается кронштейном, 
который состоит из двух сухариков, опирающихся на кронштейны с фигурным профилем. 
Между стеной и кронштейном располагается плоская ступенчатая деталь, а под 
кронштейном – прямоугольная накладная деталь, формой и размером соответствующая 
ширинке на ризалите. Между окнами такой же кронштейн меньшего размера. Все окна 
прямоугольные с лучковой перемычкой без замкового камня. Подоконный металлический 
слив окна второго этажа опирается на узкую плиту с тремя небольшими кронштейнами. 
Украшением остальных фасадов являются междуэтажный поясок и лучковые перемычки 
окон. Центральная входная дверь дворового (северо-западного) фасада фланкирована 
узкими окнами. 

 

Рис. 9. Проект цейхгауза для неприкосновенного запаса. Графическая 

реконструкция автора публикации 

Рядом со зданием офицерского собрания, вдоль Мостового переулка, располагалось 
двухэтажное здание цейхгауза для неприкосновенного запаса. На первом этаже находились 
два оружейных и два вещевых, на втором – по два сухарных и вещевых склада. Шесть 
помещений площадью по 17,25 кв. саж. (78.53 кв. м), два помещения – 18,63 кв. саж. (84,81 кв. 
м). Вход в здание осуществляется через центральные двери на продольных фасадах. Для 
сохранения ритмичного членения фасада рядом с входной дверью имеется ложное окно. 
Единственной вертикальной коммуникацией является центральная парадная 
трехмаршевая лестница. В каждом складском помещении обеспечена полноценная 
инсоляция через пять окон по продольной стороне и одно окно по торцевой стороне. 

Здание хлебопекарни было разделено брандмауэром на две половины, построенные 
в две очереди и являющиеся зеркальным отражением друг друга. Через сени 
осуществлялся вход в три помещения: хлебопекарню площадью 14,76 кв. саж. (67,19 кв. м), 
смежную с помещением для хлеба – 4,84 кв. саж. (22,03 кв. м); помещение для муки – 7,61 кв. 
саж. (34,64 кв. м) и комнату для хлебопеков –7,61 кв. саж. Здание располагалось вдоль 
Томского почтового тракта. Вход осуществлялся со двора. Оконные и дверные проемы с 
клинчатыми перемычками чередуются лопатками, объединенными горизонтальной тягой 
под карнизом. Тяга отделяет и треугольные фронтоны торцевых фасадов, в центре 
которых – полуциркульные слуховые окна. 
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Рис. 10. Проект пекарни. Графическая реконструкция автора публикации 

Рядом с хлебопекарней располагалось здание мастерских. Помещения, как правило, 
были сгруппированы: шорная (для конного снаряжения), швальни (портняжная) и закройная; 
ложенная (для ложенных прикладов), оружейная и слесарная, плотничная, слесарная и 
малярная. 

Помещения прачечной были связаны следующим образом. Через сени 
осуществлялся вход в прачечную, водогрельню и раздевальню, через которую вход в 
мыльную, затем в парильню. На восточном скате крыши располагались полуциркульные 
слуховые окна. 

Патронный склад состоял из одного помещения с входом с торцевого (северо-
восточного) фасада. Маленькие оконные и дверной проемы завершаются лучковой 
перемычкой. Карниз украшен сухариками. На северо-западном скате крыши расположены два 
полуциркульных слуховых окна. 

Конюшня на 80 лошадей имела четыре выхода. 

Средняя часть предназначалась для хранения фуража и установки чана для водопоя. 
Вентиляцию осуществляли две вытяжные трубы, снабженные рефлекторами. Полы в 
стойлах делали глинобитными, а в проходах мощеными. Высота конюшни составляла 
шесть аршин (4,27 м). Окна, с откидными переплетами, располагались выше головы 
лошади. Двое больших ворот с двумя маленькими окнами между ними на торцевом фасаде 
и одиннадцать окон на продольном фасаде перекрыты лучковыми перемычками. По центру 
торцевого фасада и между окон продольного расположены лопатки, объединенные тягой 
под карнизом. 

На территории Барнаульского полка было построено два обозных сарая 
параллельно цейхгаузу. Они предназначались для хранения повозок с упряжью и 
неприкосновенным запасом имущества для личного состава военных транспортов. Окна 
делались с железными решетками. Амуницию хранили в определенной части обозного сарая 
или на вешалках и полках (стеллажах) при соответствующих повозках. 
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Рис. 11. План конюшни. Графическая реконструкция автора публикации 

Обозный сарай в плане имеет вытянутую форму. По центру торцевого (юго-
восточного) фасада, развернутого к плацу, окно фланкировано двумя воротами. На 
противоположном (северо-западном) фасаде размещены три окна. В треугольном 
фронтоне каждого торцевого фасада по центру располагается узкое прямоугольное 
слуховое окно. На обоих продольных фасадах чередуются восемь окон и шесть ворот. 
Продольный фасад второго сарая короче на одно окно. 

 

Строительство воинской церкви во имя Святого Николая Чудотворца, 
рассчитанной на 600 молящихся, осуществлялось на пожертвование прихожан и было 
выполнено в традициях православного храма. Архитектор Фёдор Михайлович Вержбицкий 
разработал проект, по которому были построены военные храмы в различных городах 
Российской империи, в том числе в Новониколаевске (во им. Святого Георгия Победоносца) 
и Пскове (во имя Святого Александра Невского). За строительством наблюдал местный 
архитектор И.Ф. Носович. Храм представляет собой однонефную базилику, выполненную 
в эклектическом стиле с элементами русского стиля. 

Проведенный анализ планировки и архитектурно-художественного решения 
фасадов позволяет выявить характерные черты зданий Барнаульского полка, 
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свойственные архитектуре в классическом стиле. Здания с компактной формой плана 
прямоугольной конфигурации размещались продольной стороной вдоль улицы, по 
периметру дворового пространства. Система размещения зависела от функционального 
назначения здания. Например, казармы для нижних чинов имели анфиладную схему 
планировки, т. к. каждое помещение было рассчитано для проживания большого 
количества солдат. 

 

Рис. 12. Здания 12-го пехотного Сибирского резервного Барнаульского полка. Фото 

автора, 2013 г.: 

1 – офицерский флигель; 2 – здание офицерского собрания, канцелярии и гауптвахты; 3 – 

трехэтажная казарма; 4 – двухэтажная казарма; 5 – цейхгауз для 

неприкосновенного запаса; 6 – хлебопекарня; 7 – патронный склад; 8 – здание 

мастерских; 9 – конюшня; 10 – обозный сарай 

Офицерский флигель предназначался для проживания семей офицеров и командиров, 
поэтому рациональней было применять секционную схему. Общественные здания, как 
правило, имели смешанную схему планировки. Торцевые фасады выполнялись 
одинаковыми, а главный уличный фасад был наиболее насыщен декоративными 
элементами по сравнению с дворовым. Симметричность фасадов подчеркивалась 
центральным и боковыми ризалитами, в которых размещались лестничные клетки и 
входные узлы. Ризалиты завершались аттиками прямоугольной формы. Центральные 
ризалиты офицерских двухэтажных зданий, для придания более парадного вида, 
выполнялись трехчастными. Тектоника выражалась через горизонтальные и 
вертикальные членения фасадов. Углы фасадов и ризалитов обрамляли гладкими, с 
горизонтальной рустовкой на первом этаже или рустованные на два этажа пилястрами и 
лопатками. Венчающие карнизы с пояском из сухариков, междуэтажные карнизы, 
украшенные поребриком, и поясок, отделяющий цоколь от общего объема здания, 
раскреповывались по пилястрам. Расположение оконных и дверных проемов также 
подчеркивало симметрию фасадов. Проемы зданий завершались стрельчатой перемычкой 
с замковым камнем или без него, кроме бани, пекарни и здания дезинфекции, где имели место 
клинчатые перемычки. 
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Рис. 13. Никольская церковь. Фото автора публикации, 2013 г. 

 

Рис. 14. План церкви Александра Невского 96-го пехотного полка в г. Пскове. 1908 г. 

На скатах крыш жилых зданий были устроены треугольные слуховые окна. 
Чердачные помещения казарм дополнительно вентилировались через слуховые окна с 
арочной перемычкой, расположенные во фронтонах ризалитов. На зданиях бытового 
назначения слуховые окна имеют полуциркульную форму. Слуховые окна в треугольных 
фронтонах торцевых фасадов завершаются арочной перемычкой. Чердак здания 
мастерских вентилируется двускатными слуховыми окнами. 

Таким образом, можно подвести итог, что все здания исследуемого комплекса 
построены в эклектическом рационалистическом кирпичном стиле с элементами 
классицизма. 
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Изучение истории Барнаульского полка дает возможность определить, насколько 
стратегически важным являлось размещение воинской части именно в г. Барнауле и какое 
значение «военный городок» имел для Российской империи. Только через два столетия 
после прихода военнослужащих на территорию Барнаула удалось построить комплекс 
военных зданий со всей необходимой инфраструктурой. Территория, предназначенная для 
строительства казарм, являлась одним из кварталов, расположенных в северной части 
Барнаула, соответствуя направлению развития города и вписываясь в окружающую 
застройку. Строительство зданий для 12-го пехотного Сибирского резервного 
Барнаульского полка продолжалось на протяжении девяти лет. Комплекс с автономным 
системным инженерным обеспечением содержал все необходимые здания и сооружения, 
предназначенные для комфортного проживания и обучения военных. Планировка 
территории выполнялась согласно определенным правилам и рекомендациям, при этом 
соблюдался индивидуальный подход, учитывающий характерные особенности данной 
воинской части. Здания возводились по типовым проектам в едином стиле, характерном 
для военных построек нач. XX в. в России, но с разным набором декоративных элементов. 
Планировка зданий соответствовала функциональному назначению и требованиям кон. XIX 
–нач. XX в. 

Все здания 12-го пехотного Сибирского резервного Барнаульского полка являются 
памятниками архитектуры местного значения и находятся под охраной. Сейчас в них 
располагается Барнаульский юридический институт МВД России, на территорию 
которого вход ограничен. При институте функционирует музей полка, одним из 
экспонатов которого является макет территории Барнаульского полка с некоторыми 
несоответствиями с документами РГВИА. Состояние памятников архитектуры 
поддерживается надлежащим образом. Несмотря на то, что наружные стены окрашены, а 
внутренняя планировка изменена, современный облик комплекса соответствует 
историческому. Комплекс зданий 12-го пехотного Сибирского резервного Барнаульского 
полка является образцом «военных городков» кон. XIX –нач. XX в. городов не только 
Западной Сибири, но и всей Российской империи. Архитектура комплекса вызывает 
большой интерес у историков, архитекторов, краеведов, а также у обывателей». 

 

Глава 3. «Участие 12-го пехотного Сибирского Барнаульского полка 

в боевых действиях в Русско-японскую войну 1904–1905 годов»12 

Для восприятия полноты всей картины описываемых ниже боевых 

действий и масштаба событий приведу обзор о состоянии русской 

Императорской армии в начале 1904 года (по материалам монографии 

Генерального штаба капитана авиации Логинова А.А. «Российская 

Императорская Армия накануне Великой войны», Издано Товариществом «И. 

Сытин и Сыновья», Военно-историческое отделение Г.У.Г.Ш., Санкт-

Петербург: http://samlib.ru/g/guk_k_s/riawmcm-7.shtml): 

Российская императорская армия в 1904–1905 гг. 

Российская Императорская Армия (Сухопутные войска) делилась на войска 
регулярные и иррегулярные, в свою очередь подразделявшиеся на полевые, крепостные, 
казачьи и милицию, резервные, запасные, местные и вспомогательного значения. Помимо 
этого, в военное время дополнительно могло быть призвано ополчение и ополчение 

 
12 Со ссылками на книгу М. К. Соколовского, «История Барнаульского полка»; Журнал военных 

действия Барнаульского полка, изд. под ред. С. Н. Писарева, 1906 г. 

http://samlib.ru/g/guk_k_s/riawmcm-7.shtml
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казачьих войск. Сухопутные войска включали следующие рода войск: пехоту, кавалерию и 
артиллерию, которые считались основными. Инженерные войска (саперные, 
железнодорожные, понтонные, связи, воздухоплавательные) и обозные войска считались 
вспомогательными. 

Комплектование армии в 1901–1904 гг. 

Система комплектования войск на основе всеобщей воинской повинности с 
относительно коротким сроком действительной службы и длительным пребыванием в 
запасе была впервые введена в России Высочайшим Манифестом Его Императорского 
Величества Государя Императора Александра II от 1 января 1874 года, который ввел 
«Устав всеобщей воинской повинности». Призыву на действительную военную службу 
подлежали все лица мужского пола, достигшие к 1 января текущего призывного года 
возраста 21 года, кроме инородческого населения Закавказского и Туркестанского краев, 
Амурской, Приморской, Тургайской и Уральской областей, Астраханской и Архангельской 
губерний и Северного Кавказа. 

Население Великого Княжества Финляндского и территорий казачьих войск 
проходили службу на основании особых законов. 

Таким образом, общий призыв составлял в России весьма значительную цифру, при 
этом не подлежали призыву, кроме перечисленных выше, ряд льготных категорий 
населения, в основном по семейному принципу, а также врачи и священнослужители. Все 
прочие проходили процедуру жеребьевки, вытянувшие жребий зачислялись на 
действительную военную службу, сроком на 5 лет (с 1888 года), а затем в запас сроком на 
13 лет, в ряде военных округов сроки прохождения службы могли быть иными, что, 
впрочем, общую картину не меняет. Призыв проводился один раз в год и с 1885 года 
начинался 15 октября. 

Всего в 1902 году в армию и флот для прохождения действительной военной службы 
было зачислено 313 тыс. 887 чел. Остальные, как не вытянувшие жребий, так и имеющие 
льготы зачислялись в государственное ополчение, туда же зачислялись лица, у которых 
истек срок службы в запасе. Максимальный возраст нахождения в ополчении составлял 43 
года. 

Вся территория Империи была разделена на 2-е категории участков комплектации. 
К первой категории относились участки с преимущественно православным населением, ко 
второй - с инородческим. При комплектации части в ней должно было быть не менее 2/3 
православного состава. 

Комплектование унтер-офицерами производилось путем отбора 
зарекомендовавших себя хорошей службой солдат, которые после обучения в специальных 
учебных подразделениях назначались на унтер-офицерские должности. Так как главная 
роль в обучении и воспитании рядовых, особенно одиночного бойца, и в поддержании 
внутреннего порядка в подразделениях принадлежала унтер-офицерскому составу, то для 
закрепления этих кадров в войсках им пытались предоставлять различные льготы и 
привилегии (служебные, бытовые, материальные) и поощрять их зачисление на 
сверхсрочную службу. Отслужившие установленные сроки сверхсрочной службы унтер-
офицеры зачислялись в запас. 

Офицерские кадры комплектовались двумя путями. Подготовка кадровых офицеров 
шла через специальные военные учебные заведения по родам войск, в которые принимались 
на добровольной основе молодые люди, имевшие необходимое образование. Во время войны 
могли призываться в армию имеющие образование и отслужившие в качестве 
вольноопределяющихся люди, получающие звание прапорщика. 
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Всего к 1904 году. в России было 4 541 000 человек военно-обученного состава, в том 
числе 1 100 000 в армии, 2 400 000 в резерве регулярной армии, 345 000 казаков, 12 000 в 
кавказских формированиях и 684 000 в ополчении. 

Состояние армии накануне Русско-японской войны. 

В 1903 г бюджет Военного ведомства составлял 329,9 млн рублей. Численность 
личного состава армии: 41 709 генералов и офицеров, 9 931 военный чиновник (включая 
врачей) и 1 066 894 нижних чина. Всего во время войны было мобилизовано и отправлено на 
Дальний Восток, считая с гарнизоном Порт-Артура, 23 000 офицеров и 1 250 000 нижних 
чинов. 

Боевой состав и организация на 1904 г. 

Пехота. Штатная численность на 1904 г.: 772 247 чел. В боевом составе 1 167 
батальонов из них 982 пехотных, 59 крепостных и 126 резервных батальона. Батальоны 
сводились в полки. 

Состав полков был очень разнообразен и зависел от их типа. Полки делились на 
пехотные, стрелковые, резервные, крепостные и отдельные, отличавшиеся составом 
(двух-, трех- и четырехбатальонные) и неодинаковым числом рот. Имелось 208 полевых 
полков, из которых 12 гвардейских, 16 гренадерских, 180 пехотных и 28 стрелковых. 
Крепостные части включали 21 полк и 13 отдельных батальонов. Резервные батальоны, 
за исключением четырех отдельных, сводились в полки в составе резервных бригад. Надо 
заметить, что существующая организация армии страдала серьезным недостатком. 
Резервные войска значительно отличались от действующих вследствие того, что в этих 
войсках был менее подготовленный офицерский состав, их боевые качества были ниже, 
что обнаруживалось особенно в условиях военного времени. В военное время, как уже 
говорилось выше, каждая резервная бригада развертывалась в дивизию или две, т. е. 
каждый батальон в 4 или 8 батальонов, причем пополнялись они запасными более ранних 
сроков службы, т. е. пробывшими в запасе 10–15 лет. «Самые плохие — это запасные 
старых (т. е. ранних – примечание автора.) сроков службы», - отмечал один из командиров 
пехотной дивизии на Русско-японской войне, развернутой из резервной бригады, ген. М.С. 
Столица, в своих письмах с театра военных действий. «Неправильная организация войск, 
- говорится в другом письме, - дала себя чувствовать: наши резервные войска оказались 
весьма плохи [...]. С такими войсками наступать невозможно». 

Кавалерия. Численность кавалерии составляла 82 658 человек. В боевом составе 
числилось 56 драгунских полков, 11 гвардейских полков (в т. ч. 2 казачьих), 47 казачьих 
полков, всего 725 эскадронов и сотен. 

Пулеметные части. Первые пулеметные роты были сформированы в 1901 г. К 1904 
г. в боевом составе имелось 5 пулеметных рот по 8 пулеметов Максим в каждой, из них 1 
на Дальнем Востоке. Они были приданы 4, 6, 8 и 16-й пехотным дивизиям, подчинялись в 
некоторых случаях начальникам штаба дивизии, в других - командирам одного из полков 
дивизии. 5-я рота была придана 3-й Восточно-Сибирской стрелковой бригаде, 
расположенной в Порт-Артуре. Таким образом, накануне Русско-японской войны в полевых 
частях русской армии было 40 пулеметов. 

Таблица № 2: «Штатный состав некоторых типов пехотных полков». 
 

Пехотный полк (штаты) 

Наименование чинов 

1893–1908 

военного 

времени 

1893–1908 

мирного 

времени 

Лейб-гвардии 

стрелковый 1903 г 

Командир (полковник) 1 1 1 (генерал-майор) 
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Комбаты 

(подполковники) 

4 4 2 (полковники) 

Зав. хозяйством 

(подполковник) 

1 1 1 (полковник) 

Адъютант (поручик) 1 1 1 

Ротных командиров 

(капитаны) 

16 16 8 

Ротный командир 

(нестроевая рота, штабс-

капитан) 

1 1 
 

Субалтерн-офицеров 46 35 35 

Итого офицеров 79 70 55 

Классных чиновников (в 

т. ч. священник) 

7 7 6 

Фельдфебелей 17 17 8 

Каптенармусов 19 19 10 

Старших унтер-

офицеров 

69 65 35 

Младших унтер-

офицеров 

224 16 112 

Хорных музыкантов 35 35 34 

Барабанщиков 

полковых 

1 1 (2 - батальонных) 

Барабанщиков ротных 32 32 32 

Горнист полковой 1 1 1 

Ефрейторов 320 160 160 

Рядовых 3 120 1 440 1 560 

Итого строевых нижних 

чинов 

3 838 1 786 1 954 

Вольноопределяющихся 16 16 8 

Нестроевых нижних 

чинов* 

167 71 167 

Всего нижних чинов 4 021 1 873 2 051 

Всего личного состава 4 101 1 950 2 112 

Примечания*. в т. ч. 

обозные рядовые 

105 12 55 

Артиллерия. Полевая артиллерия. Численность личного состава на 1903 год 154 925 
человек. В 1903 году в состав полевой артиллерии входило 564 батареи из них: пешей 
артиллерии 438 полевых и горных, 56 конных, 1 конно-горная, 14 резервных, 46 запасных и 1 
резервная конная батареи. На вооружении этих батарей было не менее 5 900* орудий, в том 
числе около 1 080 скорострельных пушек образца 1900 и 1 500 пушек образца 1902 г. 

Батарея пешей и горной артиллерии имела на вооружении 8 орудий, конной - 6 
орудий. 

Крепостная артиллерия. В составе крепостной артиллерии сухопутных крепостей 
было 6 831 орудия из 7 076 положенных по штату, но необходимо отметить, что только 5 
557 орудий соответствовало положенным по нормам снабжения крепостей. Приморские 
крепости располагали 3 432 орудиями, из них – 2 433 штатных. 

Инженерные войска и службы. В 1904 году в каждый армейский корпус военного 
времени должен был включаться саперный батальон. Кроме того, имелись отдельные 
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батальоны и роты других технических войск и служб (телеграфные, понтонно-мостовые, 
железнодорожные и т. п.). В мирное время все инженерные части округа объединялись в 
бригаду. Всего на 1903 год общая численность инженерных войск и служб составляла 42 739 
человек в 54 батальонах, а при учете крепостных частей - 90 879 человек. 

Высшие соединения. 

Военные округа. В мирное время армейские корпуса и отдельные дивизии (бригады) 
подчинялись начальникам соответствующих военных округов. Всего насчитывалось 12 
военных округов. При объявлении мобилизации на базе управлений военных округов 
формировались полевые армейские управления. 

Фронт. Опыт боевых действий 1904–1905 г. подтвердил необходимость 
промежуточной инстанции управления между ставкой главнокомандования и армиями, 
создание которой предусматривалось в русской армии еще до войны. В качестве таковой 
на Западе с 1900 г. планировалось создать 2 управления фронтов. 

Армия. Боевой состав армий зависел от их задач и включал в 1904 г., как правило, 2–
3 армейских корпуса, кавалерийские и инженерные части, части тыла. 

Армейские корпуса мирного времени состояли нормально из 2 пехотных и 1 
кавалерийской дивизии. Туркестанские и Восточно-Сибирские корпуса включали 
стрелковые бригады. Всего в 1903 имелись 29 корпусов: Гвардейский, Гренадерский, 1-20 
армейские корпуса, 1 и 2 Кавказский, 1 и 2 Туркестанские, 1, 2 и 3-й Восточно-Сибирские 
армейские корпуса. 

Кавалерийские корпуса. На 1903 г. было 2 кавалерийских корпуса, по 2 кавалерийские 
дивизии каждый. 

Пехотная (гвардейская, гренадерская) дивизия военного времени 1904 г. включала 
две пехотные бригады, казачью сотню, артиллерийскую бригаду, саперную роту (из 
состава саперного батальона корпуса), обоз. Всего в ней насчитывалось до 18 000 человек 
и 48 орудий. К 1904 г имелось 52 пехотные дивизии. 

Пехотная бригада включала 2 пехотных полка по 4 пехотных батальона в каждом. 

Стрелковая бригада, в отличие от пехотных, могла содержаться по разным 
штатам и иметь в мирное время 4 полка двух-батальонного состава (8 батальонов) или 4 
отдельных батальона. Всего было 24 стрелковые бригады, 14 из которых имели по 8 
батальонов. 

Резервные бригады. 21 резервная бригада (46–66-я) развертывалась в случае войны 
в 35 пехотных дивизий (46–81-я). При этом 46–74-я дивизии являлись дивизиями первой 
очереди, а 75–81-я - второй. Каждая артиллерийская резервная батарея развертывалась в 
четыре батареи (поэтому в мирное время на вооружении этих артиллерийских батарей 
было не по восемь, а по 32 орудия). 

Кавалерийская дивизия включала штаб дивизии, два управления кавалерийских 
бригад и 4 кавалерийских полка по 6 эскадронов в каждом, конноартиллерийский дивизион 
из двух батарей по 6 орудий. В 1903 г имелось 25 дивизий, включая 1–2 гвардейские, 1–15 
армейские, Сводную и 6 казачьих. Кроме того, имелись 2 отдельные кавалерийские бригады 
(по 2 полка) [6]. 

Мобилизация в Сибири. 

Высочайшим Приказом 28 января (по ст. стилю) 1904 г. было предписано 
мобилизовать войска и учреждения Сибирского военного округа, считая первым днем 
мобилизации 2 февраля 1904 г. Кадровые воинские части округа начали подготовку и 
выдвижение на фронт (Ростов Н.Д. «…Беззаветным мужеством вашим Отечество всегда 
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будет гордиться…» //Избранные страницы: Клубу любителей алтайской старины 15 лет: 
[сборник] / Алт. краев. универс. науч. б-ка им. В.Я. Шишкова; ред. А.М. Родионов; сост. Н.В. 
Воробьева, В.П. Кладова, Е.А. Челяева. – Барнаул: РИО АКУНБ, 2004. – 152 с.)13. 

К началу Русско-японской войны на территории Сибири во всех крупнейших 
губернских и уездных городах располагались резервные батальоны, которые по 
мобилизационному расписанию развертывались в пехотные полки. Из этих пехотных 
полков на территории Сибири началось формирование IV Сибирского армейского корпуса, 
командиром которого был назначен генерал-лейтенант Н.П. Зарубаев. В состав этого 
корпуса были включены: 5-й пехотный Сибирский Иркутский полк, 6-й пехотный Сибирский 
Енисейский полк, 7-й пехотный Сибирский Красноярский полк, 8-й пехотный Сибирский 
Томский полк, 9-й пехотный Сибирский Тобольский полк, 10-й пехотный Сибирский Омский 
полк, 11-й пехотный Сибирский Семипалатинский полк, 12-й пехотный Сибирский 
Барнаульский полк, 24-й Восточно-Сибирский саперный батальон и ряд других воинских 
частей.  

21 мая 1904 г. приказом по Военному ведомству № 232 для IV Сибирского армейского 
корпуса были сформированы 1, 2, 3 и 4-й летучие артиллерийские полки. Одновременно с 
развертыванием корпуса, шло формирование 3, 5, 7 и 8-го полков Сибирского казачьего 
войска и ряда других воинских частей. 

Командир 12-го Барнаульского резервного батальона полковник Сергей Федорович 
Добротин 31 января 1904 г. был назначен командиром формируемого четырех 
батальонного 12-го пехотного Сибирского Барнаульского полка. Развертывание и 
комплектование полка проходило в военном городке № 1, строительство которого велось 
с 1900 г. (ныне это территория Барнаульского юридического института). Проводимая 
мобилизация потребовала напряженной работы как гражданских, так и военных органов 
управления. «Работать приходилось по целым дням, забывая частенько про обед», – 
отмечает участник этих событий. Первый день мобилизации застал в полку 579 
старослужащих, из которых 234 человека были в командировках, а 48 состояли казенной 
прислугой. В числе командированных находились и 32 унтер-офицера. С началом 
мобилизации было приостановлено обучение молодых солдат, продолженное с передачей 
их 9 февраля в сформированный запасной батальон.  

Следует отметить очень высокие темпы развертывания полка. Первая партия 
запасных из Бийского уезда в числе 236 человек прибыла 8 февраля. 12 февраля явились из 
запаса 21 офицер, 3 врача, 1 781 нижних чина, было куплено 560 лошадей, а уже 26 февраля в 
штаб 3-й пехотной дивизии было донесено о сформировании полка. 

Воины полка настойчиво готовились к предстоящим боевым действиям. В полку 
постоянно проводились учения на местности, которые «...сыграли великую услугу в деле 
подготовки полка к бою, и обратили старых запасных в настоящих воинов», – отмечает 
историограф полка М.К. Соколовский. Особенно усердно изучали офицеры полка 
предполагаемый театр военных действий. 2 марта им было сделано сообщение о Северной 
Корее, а 17 марта с ними были проведены командно-штабные учения на 20-и верстовых 
картах Северной Кореи. 

С приездом в Барнаул 10 марта командира IV Сибирского армейского корпуса генерал-
лейтенанта Н.П. Зарубаева, в полку были проведены тактические учения с 3, 5 и 10-й 
ротами и батальонное учение с 1-м батальоном подполковника Блезе (в этом батальоне 

 

13 Материалы сайта: http://www.akunb.altlib.ru/files/TheCentersClubs/BookMonuments/ork_1.pdf 

(ссылка активна на 11.07.2021). 
 

http://www.akunb.altlib.ru/files/TheCentersClubs/BookMonuments/ork_1.pdf
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служил прадед – примечание автора). Командир корпуса подготовкой полка остался 
доволен. 

Успешному решению задач развертывания и отмобилизования полка, проведению 
боевого слаживания и подготовке его к боевым действиям, в немалой степени 
способствовала и личность командира полка полковника С.Ф. Добротина. В 16 лет он 
поступил на военную службу и блестяще по 1-му разряду закончил Московское пехотное 
юнкерское училище. Более 10 лет Сергей Федорович командовал ротой. В составе 103-го 
пехотного Петрозаводского полка участвовал в русско-турецкой войне 1877–1878 гг. За 
отличия в службе был произведен в поручики и 17 октября 1901 г. – в полковники. За 
отличную, усердную и ревностную службу он был награжден орденом Святой Анны 2-й 
степени, орденами Святого Станислава 2-й и 3-й степеней. Пройдя всю свою службу в 
строю армейского полка, С.Ф. Добротин прекрасно изучил строевое дело и узнал во всех 
подробностях быт солдат и армейских офицеров. Отличаясь особою задушевностью, 
честностью и прямотой, С.Ф. Добротин снискал себе особую любовь среди офицеров-
барнаульцев, которые считали его образцом попечительного отца-командира. 

Военная энциклопедия, изданная в 1912 г. И.Д. Сытиным дает Сергею Федоровичу 
блестящую характеристику: «Скромный армейский работник, Добротин приобрел в 
действующей армии популярность отличного боевого командира... В атмосфере 
поражений и отступлений он сумел поддержать бодрый дух полка и смело водил его в 
атаки. Заслужив уважение офицеров и солдат, Добротин вызывал в своих подчиненных 
желание работать не за страх, а за совесть, служа им всегда примером. Вера в него 
офицера и солдата была велика и там, где был Добротин, по их мнению, не могло быть 
поражения». Об уровне военной подготовки С.Ф. Добротина свидетельствуют и две записи 
в его послужном списке: «18 сентября 1886 г. за выполнение условий на состязательной 
стрельбе на получение полкового приза он получил свидетельство. 

...В октябре 1895 г. экзамен на должность уездного воинского начальника при штабе 
2-го армейского корпуса в г. Вильно подполковник С.Ф. Добротин выдержал с оценкой 
«отлично»». 

Настойчиво готовил своих подчиненных к грядущим боям командир 2-го батальона 
подполковник Язон Александрович Ахвледиани. Он участвовал в русско-турецкой войне 
1877–1878 гг. Был ранен и награжден орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За 
храбрость». За отличие в делах против японцев приказом по Военному ведомству от 11 
сентября 1904 г. Я.А. Ахвледиани будет произведен в полковники, а 18 сентября командир 
корпуса генерал-лейтенант Н.П. Зарубаев вручит ему Георгиевский офицерский крест за 
отличие в бою при Дашичао. В феврале 1905 г. в Мукденском сражении он будет 
командовать 137-м пехотным Нежинским полком. 

Одновременно с комплектованием рот и батальонов полка были сформированы 
предусмотренные мобилизационным расписанием отдельный резервный и запасной 
батальоны. 21 февраля отдельный батальон под командованием капитана Иванова в 
составе 10 офицеров, врача и 413 нижних чинов с комплектом боевых патронов выступил 
на станцию Обь для охраны железнодорожного пути. В феврале выступил из Барнаула и 8-
й запасной батальон под командованием капитана Вахрушева.  

Следует отметить, что аналогичные батальоны формировали и другие сибирские 
пехотные полки. Переменный состав запасных батальонов округа согласно 
мобилизационному расписанию № 18, укомплектовывался нижними чинами запаса только 
наполовину. Запасные батальоны были предназначены для военной подготовки и обучения 
запасных, ратников и новобранцев. 
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Готовность сибиряков защищать Отечество проявилась в многочисленных 
просьбах барнаульцев о зачислении в полк и в дружины государственного ополчения. Так, 6 
февраля в Барнаульский полк явились местные жители с просьбою о том, чтобы их 
приняли в охотники. 13-я и 17-я дружины государственного ополчения были 
укомплектованы офицерами, подавшими просьбы об определении их на военную службу по 
случаю войны с Японией. 

 

Рис. 15. Русско-японская война. Отправка войск в Манчжурию из Иркутска. Военный 

поезд в пути. Фото Булла В.К. — 1904–1905 гг.14 

Выдвижение полка на баржах и пароходах к станции Обь началось 28 апреля 1904 г. 
29 апреля выехали из Барнаула 1-й и 2-й батальоны, две роты 3-го батальона и штаб полка. 
30 апреля выехали последние эшелоны с двумя ротами 3-го батальона и 4-м батальоном. 3, 
4 и 5 мая полк семью эшелонами выехал на Дальний Восток. Большинство сибирских частей 
прибыли на Дальневосточный театр военных действий в мае 1904 г. 22 мая в Маньчжурию 
прибыли и эшелоны 12-го пехотного сибирского Барнаульского полка [7]. 

К моменту мобилизации прадеду было примерно 25 лет. Дома, в семье 

отца – Николая Афанасиевича, которому в ту пору было 43 года, остались 

беременная жена – Мария Васильевна (баба Анисья родится 20 декабря, в 

канун Мукденского сражения) и трехлетняя дочь – Устинья. 

Какие думы одолевали простого сибирского крестьянина в долгом пути 

по Транссибу на чужую войну, в чужую землю … Удастся ли увидеть еще 

родные края, любимые глаза Марьюшки, не останется ли сиротой еще не 

родившееся дитя, справится ли отец с хозяйством. А хозяйство уже 

немаленькое: под два десятка голов крупного скота, да в 2 раза больше мелкого 

 

14 По материалам Российской национальной библиотеки (РНБ): https://xn--90ax2c.xn--
p1ai/collections/264_russko_yaponskaya_voyna_v_fotografiyakh_bullo_v_k/ 

https://нэб.рф/collections/264_russko_yaponskaya_voyna_v_fotografiyakh_bullo_v_k/
https://нэб.рф/collections/264_russko_yaponskaya_voyna_v_fotografiyakh_bullo_v_k/
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… впереди посевная, а работать в поле некому, кроме отца. Десять десятин 

(почти 11 гектар) вспахать, засеять и убрать одному мужику не так просто! Да 

еще и сено на зиму заготовить нужно, дрова. 

 

Рис. 16. Карта Сибирской железной дороги и КВЖД, 1903 год. Масштаб: 300 верст 

в английском дюйме. Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД) в Северо-Восточном 

Китае построена Россией в 1897–1903 гг.15 

Болела, наверное, душа Николая, тосковала под мерный перестук колес 

теплушки. Медленно проплывали перед его глазами в долгом пути на Восток 

картины бескрайней сибирской тайги, могучих вод Енисея, вырывающегося из 

каменных лап Саян, загадочного сибирского Священного моря Байкал, 

холодных степей Забайкалья и суровых, неприветливых гор неведомой страны 

- Маньчжурии. 

Кстати, Байкал восточносибирским полкам, сформированным в конце 

февраля 1904 года, пришлось форсировать в пешем строю по льду сибирского 

моря под ураганные порывы Сармы и под пронизывающий сутками Баргузин, 

от которого лед Байкала вздымался огромными волнами как при шторме. 

 

15 По материалам сайта: http://www.nasledie-eao.ru/services/histori/administrativno-territorialnye-
karty/karty-xx-veka-1901-1917-gg-.php 

http://www.nasledie-eao.ru/services/histori/administrativno-territorialnye-karty/karty-xx-veka-1901-1917-gg-.php
http://www.nasledie-eao.ru/services/histori/administrativno-territorialnye-karty/karty-xx-veka-1901-1917-gg-.php
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Владимир Александрович Апушкин16 в своей книге «Русско-японская 

война 1904–1905 г.» (Из истории Русско-японской войны 1904–1905 гг.: Сборник 

материалов к 100-летию со дня окончания войны. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. — 
470 с. / Автор-составитель Е. М. Османов/ ISBN 5–288–03737-Х. ≡ Первое издание: В. А. 
Апушкин. Русско-японская война 1904–1905 г. С рисунками и планами. — Москва, Типография 

Русского Товарищества, 1910)17 так описывает душевное состояние русских 

воинов и их противников – японцев: 

Господство в Корее и в водах Тихого океана, омывающих берега японских островов, 
составляли такие жизненные интересы Японии, ясно сознаваемые всем японским народом, что 
война за эти интересы являлась для Японии вполне национальною. Обидный же для Японии исход 
победоносной войны ее с Китаем настолько обострил сознание этих интересов, что 
осуществление их сделалось вопросом национальной чести, стало делом личной мести каждого 
японца за погибших в этой безрезультатной войне его товарищей, друзей, отцов и братьев.  

Вот что, например, по этому поводу рассказывает Тадеучи Сакурай18, автор очерков о 
боевой жизни японской армии под Порт-Артуром, в предисловии к своей книге «Живые ядра» [8]: 

«Десять лет мы ждали случая отомстить за эту обиду! Когда непобедимая 
Императорская армия высадилась на эту землю (Ляодун), из недр ее тысячи погибших здесь 
приветствовали возвращение товарищей; казалось, их геройские души не могли найти 
покоя в этой вырванной у них земле. Когда я впервые вступил на полуостров (в 1904 г.), я 
невольно воскликнул: «Это наша, японская земля! Мы купили ее ценой крови наших славных 
воинов!» Я чувствовал везде кругом невидимое присутствие этих жертв войны: они 
воодушевляли нас и двигали на новые победы. «Под нашими ногами тлеют кости наших 
братьев, над нами парит их дух. Он не находит себе успокоения. Люди умерли, но души их 
бессмертны! Там, в выси, над нами, они зовут нас в бой» — вот что говорил я солдатам, 
ведя их против неприятеля» [9].  

Вот во имя чего десять лет Япония готовилась к войне, и вот с какими чувствами 
японские войска высаживались на Квантуне и в Корее, шли в Маньчжурию и вступали в бой с 
нашими войсками. Мы поняли это слишком поздно. 

В конце войны, беседуя с иностранными военными агентами, генерал Куропаткин признал, 
что в японской армии объединилось все, что в общем итоге давало им максимум моральных сил. 
Правительство, парламент и народ действовали дружно в одном и том же направлении. Каждый 
японец отдавал себе отчет в значении этой войны для его родины. У нас обстоятельства 
сложились иначе. «Какой интерес, — спрашивал он своих собеседников, — мог иметь простой 
мужик, скажем, из Полтавской губернии, которого призывали из запаса, сажали в вагон и везли в 
Маньчжурию, к войне с Японией, название которой он слышал первый раз в жизни?» [8]. 

 

 

16 Владимир Александрович Апушкин (1868 — 1937) — русский военный юрист, писатель, генерал-
майор (1917). 

17 Источник: http://militera.lib.ru/h/apushkin_va/index.html (ссылка активна на 11.07.2021). 
18 Тадаёси Сакураи (11 июня 1879–17 сентября 1965) — японский военный, писатель. Автор наиболее 

известной японской автобиографической книги о Русско-японской войне — военных мемуаров под 
названием «Живые снаряды». В 1904 году Сакураи отправился на Русско-японскую войну в звании младшего 
лейтенанта и должности знаменосца 22-го пехотного полка. Он принял участие в нескольких сражениях и 24 
августа 1904 года был тяжело ранен в ходе первого штурма Порт-Артура. 

В России при издании его книги он почему-то был назван как Тадеучи Сакурай.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1868
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937
http://militera.lib.ru/h/apushkin_va/index.html
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Рис. 17. Фото Тадаёси Сакураи с сайта http://dogo-cc.com/00_topics/ijin/t_sakurai.html  

Воины-сибиряки были глубоко верующими людьми. Вера в бога, царя и 

Отечество для них были неразделимы. Полковым священником был назначен 

отец Николай Слободский. Образ Спасителя, Святые иконы и отец Н. 

Слободский находились всегда вместе с воинами, поддерживая боевой дух 

полка. 

26 февраля жители г. Бийска преподнесли полку образ Спаса 

Нерукотворного. А перед выступлением в военный поход от начальника 

Алтайского округа полк получил в напутствие образ Святого Николая 

Чудотворца, от г. Барнаула – образ Спасителя, от Вольного пожарного 

общества – образ Спасителя. 

При выступлении 6 февраля 1904 г. 8-го запасного батальона полка 

Барнаульским отделом российского общества Красного креста воинам была 

поднесена Святая икона Божией Матери. Полку при убытии было поднесено 

напрестольное Евангелие, а священнику полка отцу Н. Слободскому – 

напрестольный крест. Святая икона была поднесена отделом общества и при 

отправке 13-й Барнаульской дружины государственного ополчения в июле 

1904 г. Позднее для каждой дружины были определены святые-покровители. 

Святую икону Барнаульский отдел Российского общества Красного креста в 

1904 г. направил и отбывающему в армию 2-му пехотному Сибирскому 

Читинскому полку, сформированному полностью из барнаульцев. С 

http://dogo-cc.com/00_topics/ijin/t_sakurai.html
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настоятелем Мариинской походной церкви Красного креста в Действующей 

армии отцом Е. Макаренко осенью 1904 г. были отправлены для походной 

церкви крест напрестольный и воздухи церковные. 

Война.  

Я родился через 15 лет после окончания Великой Отечественной войны. 

Наше детство и отрочество прошло на книгах и фильмах о войне. Мы играли 

в войну. Мы встречались с ветеранами, в памяти которых были еще свежи 

недавние события. Был жив и мой дед – Полуянов Прокопий Петрович, 

гвардии старший сержант, разведчик 2-ого (380 ГМД) дивизиона 92-ого 

Гвардейского, Краснознаменного, Гомельского, орденов Ленина, Суворова (3-

й степени), Кутузова (2-й степени), и Богдана Хмельницкого (3-й степени) 

минометного полка Оперативной Группы Гвардейских Минометных Частей, с 

боями прошедшего от Сталинграда до Берлина. Именно гвардейцы их 

дивизиона запечатлены на известных всему миру кадрах ведения огня из 

установок гвардейских минометов «Катюша» по Рейхстагу. 

Были и другие свидетели войны: моя бабушка Нюра, дочь героя 

настоящего повествования Симахина Николая, которая как говорили «ковала 

победу в тылу», за что была награждена медалью «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны в 1941–1945 гг.», мои родители – дети войны. 

Но войну мы знали, что называется с парадного крыльца. А о задворках, 

об истинном лице войны мы ничего не знали. Молчали о нем и участники тех 

страшных событий. 

Подвиг, запечатленный в художественном произведении или в рассказе 

очевидца, — это всего лишь мгновение. А на войне нужно было жить каждую 

минуту из долгих 1 418 дней и ночей! 

Лицом к лицу с войной мое поколение столкнулось в 1978 году, в 

Афганистане, о жертвах которого даже на могильных плитах упоминать было 

нельзя. А потом страну захлестнули многочисленные межэтнические 

конфликты, словно шакалы, растерзывавшие раненую жертву. Так болезненно 

происходил распад моей большой Отчизны. Но мне повезло, мне не пришлось 

участвовать ни в одном из них. Самое близкое соприкосновение было осенью 

1995 года, когда в горах Алтая, легендарная группа «Вымпел» готовила 

отдельных бойцов внештатных подразделений антитеррора территориальных 

органов безопасности к новой тактике ведения боевых действий в Первую 

Чеченскую. В коих в качестве снайпера состоял и я. Но ангел хранитель и здесь 

сберег меня. Вместо приказа об убытии в командировку пришло известие о 

позорном окончании позорной войны! 

Я не художник, но попробую несколькими мазками нарисовать картину 

войны. Чтобы, читая далее о хронике участия 12-го пехотного Сибирского 

Барнаульского полка в боевых действиях в Маньчжурии против Японской 
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императорской армии, ты, мой читатель, мог почувствовать, что скрывалось за 

сухими строчками сводок и рассказов свидетелей тех далеких событий. 

Театр военных действий. География и климат. 

Изучая19 историю повседневной жизни людей на войне, невозможно 

рассматривать ее изолированно от внешних условий, в которых они 

находятся: географических особенностей театра боевых действий, в том числе 

климата, удаленности полей сражений от родины, системы снабжения армии, связи с 

тылом и др. Именно эти факторы в значительной степени формируют тот 

мир, в котором живет каждый отдельный офицер или солдат. Это 

характерно для любой войны, будь то крестовые походы или современные нам 

конфликты на Ближнем Востоке. 

Между внешними явлениями и частной жизнью отдельного человека, в 

нашем случае – боевого офицера, существует прямая связь: от погодных условий 

зависит обмундирование и снаряжение, от качества путей сообщения и их протяженности 
– сроки доставки в армию необходимых вещей и продовольствия. В формате данного 
исследования невозможно рассказать обо всех внешних влияниях, поэтому мы 
предполагаем исследовать только наиболее значимых из них. Прежде всего необходимо 
остановиться на географических, и в том числе климатических условиях, в которых 
приходилось воевать русской армии. В административном отношении Манчжурия 
делилась на 3 провинции, две из которых - Гиринская и Мукденская - от войны пострадали 
сильнее. Боевые действия происходили в районе Восточно-Маньчжурского горного массива 
(бои на реке Ялу), низкогорного ландшафта, преимущественно степного, в том числе 
Ляодунского полуострова (осада Порт-Артура, бои у Вафангоу) и земледельческой долины 
бассейна реки Ляохэ, являющейся южной частью Маньчжурской равнины (сражения у 
Ляояна, у реки Шахэ, под Мукденом). 

Географически этот регион представляет собой равнину, охваченную 

двумя крупными горными системами: Ляодунским нагорьем и нагорьем Ляоси. 
Обе эти горные системы связываются гористыми долинами реки Сунгари и одного из ее 
притоков Нонни. Восточно-Маньчжурский горный массив – обширная разветвлённая горная 
система между границей с Кореей и равнинами рек Ляохэ и Сунгари. Это невысокие горы, в 
среднем не превышающие 2 000 м, не имеющие ледников и вечных снегов. Эти горы плавно 
перетекают в долину реки Ляохэ, образуя холмистые возвышенности. Именно эту 
местность современники называли знаменитыми сопками Маньчжурии, в честь которых 
назван популярный в начале ХХ в. вальс. 

Равнина реки Ляохэ, как и вся Маньчжурская равнина, с трёх сторон окружённая 
горами, образована речными отложениями – аллювием. Ландшафты этой долины и 
Ляодунского полуострова испытали на себе значительное воздействие в результате 
земледельческой деятельности человека. Ляодунские горы к западу постепенно 
понижаются. Нагорье Ляоси, соединяя Южную Манчжурию с провинцией Печили, тянется 
от Великой китайской стены до пересечения реки Ляохэ с монгольской границей и 
представляла собой холмистую поверхность, не затруднявшую передвижения по ней войск 
и обозов, в отличие от горных частей Северо-Восточного Китая. Леса в Мукденской 
провинции были в основном хвойными, занимали значительную площадь, но были 
распределены неравномерно, сосредоточиваясь в основном вдоль восточной границы, 

 

19 Л.А. Чернов, «Повседневная жизнь офицерского корпуса Русской армии в Маньчжурии в годы 
Русско-японской войны 1904-1905 гг.»: http://www.oboznik.ru/?p=31605 

http://www.oboznik.ru/?p=31605
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оставляя без леса остальную часть провинции. В центре и на западе встречается лишь 
мелкий кустарник и отдельные деревья. Испытывая недостаток в древесине, прежде 
всего, из-за нехватки дров, войска были вынуждены жечь гаолян и снимать крыши, ставни 
и двери в китайских домах. Западная часть Южно-Маньчжурского военного театра, 
приближаясь по характеру поверхности к низменным областям Европейской России, была 
более привычна для русского солдата, восточная же часть театра — гористая и 
бездорожная — представляла большие трудности для действий войск и жизни в полевых 
условиях. 

Маньчжурский климат формировался взаимодействием погодных 

особенностей материка и океана в этом регионе, которое выражается в 

зимних и летних муссонных ветрах. Поскольку горные кряжи прикрывают эту 

территорию с востока, юга и запада, то с мая по сентябрь здесь господствует юго-

западный муссон, а в остальное время года – северный и северо-западный. Этим 

объясняются главные характерные особенности климата: жаркое и богатое 

атмосферными осадками лето и холодная малоснежная зима. 

В зимнее время сильно влияние восточносибирского или центрально- азиатского 
антициклонов, что приводит к преобладанию солнечной и холодной, но сухой погоды. В 
районе Мукдена минимальная зимняя температура составляет -33 °С, средняя 
температура января -13 °С. Земля при этом глубоко промерзает. Толщина снежного 
покрова крайне мала, мелкий крупчатый снег быстро сдувается сухим, резким зимним 
муссоном. Такой суровый, а главное – непривычный для русских, климат оказывал самое 
серьезное влияние на формирование быта офицеров. При резко континентальном климате 
Маньчжурия была богата дождями, в результате выпадения которых образуется 
множество ручьев, часто глубоких и бурных. 

Температура доходила в районе Мукдена до +40 °С, а среднемесячная +25 °С. Летом 
стояла «жара нестерпимая» и выпадало максимум осадков, в июле-августе проходило 
значительное число ливней, в это время резко повышался уровень воды в реках и скорость 
их течения. Вот как описывали маньчжурское лето современники: «С 31 июля и до 5 августа 
дождь лил, не переставая; у нас все промокло, отсырело; палатки, погребцы, белье, сапоги, 
кровати – все [из-за плесени – Л.Ч.] зеленое… озера и реки разлились и затопили дороги…» 
[10]. 

Примечание автора: в самом конце февраля 2019 года я был в бывшем 

Мукдене, ныне Шеньяне. Погода стояла солнечная, воздух прогревался до 

+10–12 °С, ночью же холодало до 0 °С. В общем было комфортно. Можно было 

ходить даже без верхней одежды. А вот, со слов моего партнера по работе, 

который был там же в июле, жара была настолько ужасная, что прекратили 

работать предприятия. И вот в таких условиях начались жаркие, в прямом и 

переносном смысле, боевые будни 12-го пехотного Сибирского Барнаульского 

полка в Маньчжурии. 
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Рис. 18, 19. Так было: Железнодорожный вокзал в г. Мукден, фото приблизительно 1905 

год, и так стало: этот же район в марте 2019 года 

А начавшиеся в конце июля 1904 года дожди не принесли облегчения, а 

создали только новые трудности. Заливало окопы и землянки. Сидеть и лежать 
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в палатках приходилось на сырой земле, так как сооружать нары было не из 

чего. 

О тяжелых санитарно-бытовых условиях Маньчжурской армии лучше 

всего свидетельствуют данные специальной комиссии Государственного 

Военного Статистического Учета, которая в 1914 году опубликовала сведения 

по больным, раненым и умершим в период Русско-японской войны. Так, 

согласно статистике, широко был распространен брюшной тиф, что 

свидетельствует о качестве гигиены в быту. Им заболело 104 604 чел. (20% от 

общего числа военнослужащих, принявших участие в боевых действиях) и 

умерло 4 359 чел. (5% от числа заболевших). Далее по порядку следовала 

дизентерия, которой переболело 25 620 чел. (5%), из них умерло 1 094 чел. 

(5%). Широко была распространена цинга, перенесенная 9 944 чел. (2%) из 

которых умерло 770 чел. (8%). 

А только представьте, во что выливалось отправление естественных 

надобностей в походных условиях: полк – больше 2-х тысяч человек и сотни 

животных: лошадей, верблюдов и др.  

И так вернемся к описанию климатических условий театра военных 

действий в период Русско-японской войны: 

Тогда же из-за повышения влажности появлялось множество мошкары. Осень 
довольно непродолжительна (сентябрь и октябрь), но отличается мягкой и приятной 
погодой, которую портили частые и сильные ветры. Они поднимали целые тучи песка и 
пыли, что являлись причиной возникновения глазных болезней. Лучшее время года в 
Маньчжурии, по мнению современников, — осень, когда спадает жара и прекращаются 
дожди. Как видно из вышесказанного, погодные условия здесь сильно отличались от 
континентального климата, к которому привыкли русские: зимой сильные ветра при 

малом снежном покрове, а летом – обильные осадки и палящее солнце. Многие офицеры 

и солдаты оказались не готовы к таким условиям. 

Отдельного внимания заслуживают водные ресурсы Маньчжурского театра боевых 
действий. Характерной чертой этой местности было обилие водных потоков. 
Большинство рек носили горный характер, т.е. обладали быстрым течением и текли по 
твердому, часто загроможденному камнями дну, что делало неудобными переправы войск 
через них. Уровень воды был также неустойчив. Большинство рек к концу лета высыхали, 
а весной и в начале лета после таяния снегов в горах и весенних дождей они становились 
полноводными и разливались. В Южной Маньчжурии вследствие отсутствия лесов 
колебания уровня воды очень значительны. Иногда они могли разливаться из-за одного, но 
сильного дождя или наоборот, довольно быстро высыхать. 

Особенно страдали войска в конце лета 1904 г при отступлении к Мукдену: «…вода 
очень редко попадается на пути. Ни одной речонки встретить сегодня не пришлось… 
стоит лишь подойти к какой-нибудь небольшой луже, как она сразу иссякнет, оставляя 
после себя только мокрое истоптанное дно». В Северной Маньчжурии уровень воды в реках 

был устойчивее. Зимой реки замерзали и становились важными дорогами, 

особенно в горах. Кроме небольших горных рек по территории Маньчжурии текли 

несколько водных артерий, крупных и значимых для воюющих сторон: Сунгари и Ляохэ. Они 
были судоходными и служили коммуникационными линиями, частично снимая нагрузку с 
железной дороги. Главная водная артерия всей Мукденской провинции - река Ляохэ. Мутная 
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и грязная вода в реке для питья была не пригодна. Сунгари - правый приток Амура, в 
основном использовался как транспортный путь от Харбина на север на территорию 
Российской империи [10]. 

Снабжение войск и пути коммуникаций. 

Еще одним крайне важным фактором, влиявшим на повседневную жизнь 
офицерского корпуса, стала сухопутная транспортная система. Театр боевых действий 
находился на расстоянии в несколько тысяч километров от основных источников 
снабжения, что, безусловно, наложило свой отпечаток на жизнь армии. Русские войска, 
расположенные за тысячи километров от основных экономических центров страны, 
связывала с ними лишь одна, недостроенная окончательно, железнодорожная магистраль. 

В этой связи чрезвычайно важное значение приобретало не только наличие 
транспортных средств, но и организация движения. Единственная железная дорога, 
связывающая центр государства с театром военных действий — Транс-Сибирская (в 
начале XX века ее называли Великий Сибирский Путь) была выстроена по облегченным 
техническим условиям, дорога вокруг Байкала еще не функционировала, а шедшая далее 
Забайкальская железная дорога отличалась крутыми уклонами и малыми радиусами на 
поворотах, что затрудняло движение поездов. Особый статус получила Китайско-
Восточная железная дорога (КВЖД), соединявшая Читу с Владивостоком, и особенно одна 
из ее веток – Южно-Маньчжурская железная дорога (ЮМЖД), проложенная между Харбином 
и Порт-Артуром. Одноколейная, построенная всего за год до начала войны, КВЖД оказалась 
неподготовленной к крупномасштабным воинским перевозкам. 

К началу войны одноколейная Транссибирская магистраль уже была 

введена в эксплуатацию, но из-за некоторых недоработок пропускная 

способность ее составляла лишь 3—4 пары поездов в сутки, хотя военный 

министр утверждал, что уже с начала войны можно было ежедневно отправлять 12 пар 
поездов. Однако после ряда изменений в работе и введения дополнительных мер, таких как 
создание дополнительных разъездов и увеличение числа путей на станциях, пропускная 
способность Сибирской железнодорожной магистрали к 1 апреля 1904 года достигла 9 пар 
поездов, к 1 июня — 12 и к 15 сентября — 17 пар поездов в сутки. 

Крупным недостатком являлся разрыв дороги у озера Байкал, вынудивший в 
качестве паромов использовать ледоколы «Байкал» и «Ангара», а также все подходившие 
для этих целей паромы и баржи , но этого было недостаточно, возникали очереди из 
составов, поэтому зимой, со 2 по 17 февраля 1904 г., железнодорожными войсками через 
озеро по льду была построена временная железная дорога. Пропускная способность 
остальных участков была в 2—3 раза выше. Все это влекло за собой низкую скорость 
переброски военных грузов и войск на Дальний Восток. Например, транспортировка одного 
армейского корпуса (около 30 тысяч человек) занимала около месяца. 

Тем не менее, уже к июлю 1904 года удалось наладить бесперебойное движение по 
Транссибирской магистрали. В ходе войны появились новые причины, по которым 
нарушались железнодорожные перевозки. Во-первых, Китайско-Восточная железная дорога 
(КВЖД) не возвратила Забайкальской 1000 вагонов, из-за чего последняя не смогла принять 
все транзитные грузы с Сибирской железной дороги. Во-вторых, японские 
разведывательные группы организовали ряд диверсий. В частности, широкую огласку 
получило нападение на железнодорожный мост у станции Фанзятунь в январе 1905 года. 

Это было сделано несмотря на стремления властей обезопасить дорогу, в 
частности ограничения для проживания и жесткий полицейский надзор за всеми 
подозрительными лицами, в том числе японскими подданными, не только вблизи 
железнодорожных путей, но и в целом в забайкальском регионе. В-третьих, среди 
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железнодорожного начальства процветали взятки и подкуп. Вместо военных грузов к 
составам прицеплялось множество вагонов, товары в которых предназначались для 
спекуляции. Теневым дельцам удавалось провозить свои грузы даже в санитарных поездах, 
следовавших на фронт. Например, генерал Хлыновский, ведавший санитарной частью 
тыла, занимался продажей мяса, муки и других продуктов. 

В итоге крайне необходимые грузы доставлялись на Дальний Восток с 

большим опозданием или вообще не доходили до войск. К тому же большое 

количество груженых вагонов «терялось» в пути. Одна из подобных мошеннических схем 
заключалась в следующем: на какой-либо станции в составе военного поезда находили 
несколько неисправных вагонов. Вагоны часто специально портили на предыдущих 
перегонах, например, в буксы подсыпали песок, из-за чего они перегорали. Их отцепляли и 
заменяли несколькими другими, уже стоявшими на станции. Такая процедура могла 
повторяться несколько раз за весь путь, поэтому до Харбина поезд мог доходить с 
наполовину замененным подвижным составом. 

Таким путем на фронт вместе с военными грузами, которые заказывало 
интендантство и сами войска, попадал «ходовой» товар (например, алкоголь), 
насыщавший внутренний рынок маньчжурских армий. Можно с уверенностью 
предположить, что с помощью подобных мошеннических схем на позиции проникали также 
товары бытового назначения, удовлетворявшие потребности офицеров. 

Недостаточная протяженность железнодорожной сети на театре военных 
действий, отсутствие времени для ее развития, неблагоприятные климатические и 
почвенные условия Маньчжурии, делавшие непроезжими большинство грунтовых дорог в 
Маньчжурии, вынудили командование русской армии прибегнуть к строительству 
значительного количества узкоколейных дорог с конной тягой, призванным восполнить 
недостаток транспорта. Вопреки ожиданиям узкоколейные железные дороги с паровой 
тягой применения не нашли — значительный вес материальной части, почти в два раза 
превышающий аналогичные показатели парка конных железных дорог, большая 
трудоемкость строительства и сложность эксплуатации сделали их использование 
нецелесообразным. 

Более 60% всех прибывших в Харбин поездов были воинскими эшелонами, 

чуть более 30% - с грузами для армии. Ситуация диаметрально менялась, когда 

составы уходили из Харбина на театр боевых действий: более 60% - грузы, более 30% - 
люди. Такое изменение груза железной дороги было связано с тем, что основную массу 
фуража и продовольствия интендантство привозило не из европейской России. Например, 
скот пригоняли из Монголии, а фураж заготавливался войсками на месте. При этом 
практически повсеместно отмечался недостаток продовольствия и фуража, что 
вызывало повышение и даже завышение цен на них. 

Свою роль в ходе войны сыграли водные пути, проходившие в основном по рекам 
Амур, Сунгари, Уссури и Ляохэ. Грузы перевозили около 400 барж и кораблей с общей 
грузоподъемностью более 46 тысяч тонн. Примечательно, что большая часть из них были 
частными судами. Грунтовые дороги Маньчжурии представляли собой углубленный накат, 
окруженный по сторонам полями гаоляна. Он был выше человеческого роста и серьезно 
препятствовал ориентированию. В сухое время дороги были очень пыльными, а во время 
дождей покрывались липкой, медленно высыхавшей грязью, по которой иногда невозможно 
было движение транспорта, особенно одноконных и парных двуколок, и людей. 

Постепенное понижение уровня полотна дороги вынуждало прокладывать новые 
пути. Зимой же при малом снежном покрове, когда почва промерзала, такие дороги были 
очень удобны для перевозок. С первых дней войны потребовалось большое количество 
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транспортных средств для перевозки по грунту различных грузов, а также эвакуации 
больных и раненых. В связи с этим в дополнение к полковым обозам были созданы 
корпусные и дивизионные. Однако при невозможности быстро обеспечить театр войны 
необходимым количеством гужевого транспорта, число таких обозов было 
незначительным. В результате военная администрация была вынуждена покупать или 
нанимать местные повозки с лошадьми. Были сформированы арбяные транспорты, т.е. 
обозы «туземного [китайского - Л.Ч.] образца». Такая необходимость была вызвана не 
только нехваткой армейских обозов, но и условиями почвы и климата. 

В использовании гужевого транспорта имелись существенные недостатки. Из-за 
частых отступлений войск и неразберихи, поступали требования на экстренный подвоз 
материальных средств армейскими транспортами. В большинстве случаев такие 
требования выполнялись, а в это время дивизионные и корпусные транспортные 
средства бездействовали. Подвоз затруднялся из-за преждевременного отвода в тыл 
полковых обозов, которые возили запасы, являвшиеся в значительной мере 
собственностью полков, а также вещи офицеров. 

Это происходило из-за стратегии командования, отдававшего приказы отступать, 
когда исход того или иного сражения еще не был ясен. Имели место и частые нарушения, 
связанные с тем, что дивизионный транспорт использовался лишь для содержания на 
колесах самовольно созданных командирами частей запасов нужных войскам вещей. Таким 
образом он выпадал из нормальной системы подвоза войсковых грузов. Коротко 
охарактеризуем для сравнения систему снабжения другой воюющей стороны. Господство 
на море и осада Порт-Артура на суше позволяли японцам организовать тыл для снабжения 
своих армий, двигавшихся с востока и юга в направлении расположения главных русских 
сил. Длительность морского перехода судов с Японских островов на материк занимала 
всего 1–2 дня в зависимости от погодных условий. 

Японские армии опирались на три основные коммуникации: одна — для 1-й армии 
Куроки — от устья Ялу в направлении Ляояна и Мукдена через Саходзы и Фынхуанчен; 
другая — для 4-й армии Нодзу, наступавшей со стороны Кореи, — от Дагушаня в 
направлении Сюянь — Ляоян. Снабжение по этому пути не получило большого развития, и 
по мере приближения 4-й армии к линии ЮМЖД она начала базироваться на Инкоу, 
совместно со 2-й армией. Третью коммуникацию составляла ЮМЖД, которая обслуживала 
в основном 2-ю армию, двигавшейся по этой железнодорожной линии от Ляодуна на север. 
Японцы испытывали значительные трудности из-за недостатка гужевого транспорта, 
что оказало решающее влияние на медлительность развития операций. Например, армии 
Куроки понадобилось 4 месяца для того, чтобы пройти свой путь от р. Ялу до Ляояна, хотя 
это расстояние составляло всего около 250 км. Строительство полевых железных дорог 
в дальнейшем ослабило кризис снабжения. Что касается организации войскового тыла, то 
каждая дивизия имела свои средства снабжения. В дивизионном транспорте находился 
четырехдневный запас продовольствия. Полковой обоз был вьючным и имел 
продовольствие для трехдневного перехода. 

Таким образом, и русские, и японские войска испытывали сложности со 

снабжением, но они имели различный характер. Если главной проблемой русских 

войск была удаленность основных баз от театра войны и низкая пропускная способность 
железнодорожной сети, то для японских главным были поиски необходимого количества 
наземного транспорта для перевозки военных грузов и войск. Также необходимо 
остановиться на том населении, которое жило на театре боевых действий. Оно состояло 
в основном из китайцев, небольшого числа маньчжур и корейцев. К 1904 г. население 
Маньчжурии составляло более 9 миллионов. Наиболее густо были заселены долина реки 
Ляохэ и побережье Ляодунского залива, где люди занимались почти исключительно 
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земледелием, выращивая кукурузу, чумизу (это один из сортов просо, называемый «черный 
рис»), бобы, гаолян (китайское сорго) и пр. Недостающие здесь пшеница и рис ввозились 
преимущественно для зажиточных слоев населения из центральных районов страны и 
Кореи. Скотоводство было развито слабо, поэтому интендантство вынуждено было 
закупать крупный рогатый скот не на месте, а в Монголии. 

Обилие возделываемых полей в равнинных районах помогло армии, поскольку 
большую часть продуктов питания и фуража брали у китайцев. С другой стороны, 
большие нарекания вызывало то, что значительные территории были засеяны гаоляном: 
с этой культурой с очень длинными стеблями выше человеческого роста русские войска 
были незнакомы. Русские не знали, как гаолян можно использовать в пищу. Кроме того, 
такие высокие заросли часто служили хорошим прикрытием для японских засад. 
Отношение местного населения было нейтральное. В источниках не зафиксировано 
массовых волнений ни против русских, ни против японских войск. 

При этом многие из местных жителей были вынуждены покидать свои 

жилища, т.к. проходящие войска занимали их дома, забирали продукты и 

фураж. Для этих целей интендантством выделялись значительные суммы, однако на 

практике фуражные команды нередко забирали всё без платы. Зачастую без денежного 
вознаграждения местное население оставляли не только фуражиры, но и обычные 
солдаты. Такое положение дел не нравилось многим. Об этом можно судить по письмам и 
телеграммам как от китайцев, так и от других свидетелей происшествий, направленным 
в штаб Главнокомандующего. В них говорится о конкретных случаях грабежа местного 
населения, а также содержатся просьбы усилить охрану мирных жителей. 

При этом такое отношение было не всегда, зачастую интенданты честно 
расплачивались за полученные от местного населения припасы и не допускали 
мародерства. Китайцев выселяли из домов, где как предполагалось, будут размещены 
войска, также по гигиеническим соображениям. Считалось, что риск заражения какой-либо 
из болезней значительно вырастет при непосредственном контакте с местным 
населением. Зачастую, выселив хозяев, дома очищали от мебели по тем же соображениям. 
Немало вреда русским войскам причиняли местные жители, завербованные японской 
разведкой. 

Их использовали в прифронтовой полосе в основном для наводки 

вражеской артиллерии: они подавали сигналы с возвышенностей с помощью 

зеркал или ярких тряпок, наводя и корректируя огонь батарей на русские 

позиции. Однако русская разведка также использовала местных жителей как поставщиков 

информации, оплачивая их услуги, а также как переводчиков для ведения переговоров с 
местным населением. Некоторые агенты русской разведки из числа китайцев, а также 
бывшие на службе переводчики, были перевербованы японской разведкой. 

Часть из них удавалось вычислить и схватить. Несмотря на большие риски, 
связанные с утечкой информации через местных жителей, войска были вынуждены 
использовать их из-за нехватки собственных кадров. Опасность для небольших отрядов 
и одиночек, отставших от части или посланных куда-либо с поручением, представляли 

китайские разбойники хунхузы. О хунхузах в источниках упоминается очень часто. 
Они появлялись как на коммуникациях войск, так и вблизи линии фронта. В тылу армии 
действовали организованные отряды, нанятые и зачастую возглавляемые японскими 
кадровыми офицерами-разведчиками. Одним из таких соединений или шаек командовал 
будущий известный китайский военный и политический деятель – соперник Чан Кайши в 
борьбе за власть – Чжан Цзолинь [10]. 
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Особо необходимо рассказать об организации питания Маньчжурской 

армии. 

Снабжение20 войск продовольствием возлагалось не только на интендантство, но 
и на хозяйственные органы самих войсковых частей. При этом было принято, что 
провиант поставляло интендантство, а приварок (мясо и овощи) войска заготавливали 
своими силами. Что касается фуража, то была допущена альтернатива: или войска сами 
приобретают его на отпущенные им деньги или возлагают эту обязанность на 
интендантские органы. 

Многие крупы покупали на театре военных действий. В самой Маньчжурии были 
доступны бобы, чумиза, гаолян. Гречневая крупа местным населением почти не 
выращивалась, ее привозили из России. Рис из-за климатических особенностей Северо-
Восточного Китая был также не очень распространен, а после отступления армии от 
Мукдена на север закупки этой культуры производились только у торговцев в тылу по 
высоким ценам и вследствие своей питательности в основном направлялись в госпитали 
для больных и раненых. Овощи, такие как перец и китайская капуста, были доступны в 
самой Маньчжурии, как и морковь и лук, а свеклу, картофель, более привычную для русских 
кочанную капусту привозили из России. 

В Китае также закупали пшеницу, т.к. ощущалась ее нехватка из-за задержек и 
большой загруженности Транссиба, по которому шли поставки хлебного зерна из 
Европейской России. Зерно потом перемалывали в муку либо на армейских мукомольнях, 
либо на китайских мельницах. В районе расположения армии, а также в тылу располагались 
снабжавшие хлебом армию полевые хлебопекарни, каждая из которых состояла по штату 
из двух специальных печей с набором необходимых инструментов и снаряжения. Часть 
хлеба сушилась в сухари на передвижных сухарных заведениях, имевших 
производительность до 600 пудов, т.е. около 1 тонны, в день. Хлеб пекли из пшеницы. 
Ячмень использовался в основном как фураж.  

Чай в армии пили местный китайский и привозной Чаквинский, выращиваемый на 
Кавказе. Различались байховый и плиточный чаи. Байховый – это рассыпной, состоящий 
из отдельных высушенных листов чайного куста, а плиточный – прессованный. Такую 
плитку разламывали или отрезали ножом для заваривания в котелках. Чайное довольствие 
армии регулировалось, по требованию медицинских учреждений. Кроме него из 
неалкогольных напитков было распространено какао, которое готовили в офицерских 
столовых и штабных поездах. В тылу пили квас и морс. Однако на позициях чаще всего 
офицеры, да и рядовые, пили именно чай. 

Существовали проблемы с заготовкой соли и сахара. Соль необходимо было 
привозить, т.к. местной было мало, и она была плохого качества. Тот объем, который 
удавалось закупать в глубоком тылу, продавался по очень высоким ценам. Сахар 
использовался как китайский, так и привозной. По отзывам интендантов, сахар русского 
производства был более сладким. 

Командование армии пользовалось услугами китайских купцов-оптовиков, 
доставлявших из Монголии в большом количестве крупный рогатый скот, а свинину и 
баранину привозили из России. Мясо в войска доставлялось либо «живьем», либо 
консервировалось, засаливалось или морозилось. Замороженное мясо и солонина поступали 

 

20 По материалам автореферата на соискание ученой степени кандидата исторических наук Чернова 

Льва Алексеевича «Повседневная жизнь офицерского корпуса русской армии в Маньчжурии в годы Русско-
японской войны 1904–1905 гг.», научный руководитель доктор исторических наук, профессор К.Е. Балдин. 
Ивановский государственный университет, 2014 год. 
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в войска в основном зимой. Заготавливали его в Сибири и перевозили в Маньчжурию. 
Офицеры называли его «походно-карманным» из-за удобства приготовления и 
употребления в пищу в походных условиях. 

С Дальнего Востока привозили рыбу, в основном тихоокеанского лосося – семгу и 
кету. Большая партия, около 200 тысяч пудов, была доставлена к зиме 1905 года.  

Русская армия одной из первых в мире ввела так называемую полевую кухню еще во 
время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Она была призвана кормить горячей едой (щами 
и кашей) и поить чаем. В ходе боевых действий это нововведение было оценено 
современниками как очень удобное. Японцы в ходе войны, оценив все преимущества 
полевой кухни, быстро внедрили это изобретение в своей армии. На момент начала 
конфликта в войсках находились кухни нескольких систем. Более ранней являлось изделие 
варшавской фирмы «Брун и сын», созданной еще в конце XIX века. Она была дорогой, 
громоздкой, имела только один котел, т.е. одновременно варить щи и кашу было нельзя, 
на приготовление которых уходило от 4 до 6 часов. Весило это изделие не меньше 40 пудов, 
а в снаряженном состоянии переваливало за 70. 

Кроме походных кухонь, которые, помимо своей неповоротливости, еще и часто 
ломались, в армии также готовили еду в котелках. Это признавалось «неизбежным злом», 
т.к. приготовление пищи в них требовало гораздо больше усилий и времени. В походных 
условиях устраивались очаги продолговатой формы, над ними на перекладине 
подвешивали несколько котелков и готовили еду. 

Вот несколько рецептов блюд, которые готовили на позициях во время войны. 
Раскладка продуктов дается на 6 человек и 4 котелка (еще в двух кипятится вода для чая 
и мытья посуды): 

- Борщ. 4 котелка налить водою на 3/4 каждый, дать закипеть. Перемыть и 
положить по 3 фунта мяса поровну в каждый котелок, когда закипит, то снять ложкой 
накипь, посолить и положить перца по вкусу. Нарубить мелко зелень (щавель, крапиву или 
другую зелень) и положить по 3/4 фунта на котелок или, вместо зелени, кислую капусту. 
Если борщ из зелени или свежей капусты, то положить лимонной кислоты на кончике ножа, 
5 штук картофеля и 3 луковицы на котелок. Если дается сало вместо мяса, то класть его, 
растерев с ложкою муки и дать закипеть два раза. 

- Крутая каша. 2 котелка налить до половины водою и вскипятить. Крупы положить 
по 1 фунту в каждый котелок, посолить и дать кипеть, пока крупа разварится, постоянно 
размешивая ложкою. 

- Кашица с салом. 4 котелка налить водою до 3/4, вскипятить, посолить, снять пену, 
всыпать крупу в количестве 1 1/5 фунта во все 4 котелка, положить по 5 картофелин в 
каждый котелок или крошенку [из картошки – Л.Ч.], кипятить пока не разварится крупа и 
заправить салом. 

- Галушки. 4 котелка налить водою до 3/4, вскипятить с солью и мелконарезанным 
салом, размешать в остальных двух котелках муки по 3/4 фунта на человека с холодною 
водой до густоты теста, посолить, смачивать ложку кипятком, брать ею тесто и 
бросать в котелок. 

Полевые кухни подходили к линии фронта только к линии резервов или 
перевязочных пунктов (на расстоянии от полуверсты до 1.5 верст от линии фронта), 
оставаясь вдалеке от позиций, поскольку их очень берегли. В силу этой, а также других 
причин военного и логистического характера: из-за путаницы в приказах по частям и их 
обозам, плохого состояния дорог, делавшим невозможным подъезд кухонь к позициям, 
военнослужащие часто были лишены горячей пищи: «…днем пробавляемся чаем с сухарем, 
а вечером уже удается и супу похлебать…». 
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Многие запасались консервированными продуктами на случай недостатка 
продовольствия. На театре войны были распространены различные консервы как 
казенных, так и частных русских заводов. В основном, они были мясными, в виде рагу или 
тушеной говядины. Еще одной разновидностью был консервированный борщ. Усилий по 
приготовлению такой вид продуктов почти не требовал: жестяную банку вскрывали 
ножом, подогревали, приправляли по возможности, например, луком или перцем, и 
употребляли в пищу [11]. 

 

Рис. 20. Пехотно-артиллерийская 4- колесная походная кухня системы «Крыштоф, Браун 

и сын». По материалам 6-го тома «Военная энциклопедия И. Д. Сытина». Санкт-

Петербург; 1912 год 

Привожу описание пехотно-артиллерийской 4-колесной военно-

походной кухни системы Бруна, введённой в войска Высочайшим повелением 

30 января 1901 г., по материалам «Военная энциклопедия» (Сытин, 1911—

1915)21: 

 «Пехотная-артиллерийская 4-колесная Военно-походная кухня системы Бруна 
состоит из собственно очага, расположенного на заднем ходу повозки, и ящика с сиденьем 
для ездового, находящегося на переднем ходу. Очаг состоит из железного кожуха с 
асбестовой прокладкой, в котором укрепляется медный котел. Днище котла и кожуха и 

 

21 Смотри на сайте Государственной публичной исторической библиотеки России:  
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/1666-voennaya-entsiklopediya-spb-1911-1915 (ссылка активна на 

11.07.2021). 

 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/1666-voennaya-entsiklopediya-spb-1911-1915
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боковые их стенки образуют топку и дымоходы. Задняя стенка кожуха имеет внизу 
прямоугольное отверстие, снабженное дверцами. В днище кожуха, непосредственно под 
топкою, сделан вырез, заполненный колосниками, под которыми подвешена зольниковая 
коробка. Котел имеет плоскую железную крышку, покрытую с внутренней стороны 
алюминиевым листом. Крышка состоит из двух половин, из коих одна укрепляется к котлу 
неподвижно, а другая открывается. Крышка с внутренней стороны по краям имеет 
железное кольцо, обточенное на конус, плотно прилегающее к такому же кольцу в 
отверстии котла, чем достигается герметичность затвора. К крышке прикреплен 
железный колпачок, в коем имеется медный стержневой клапан для выхода пара. Котел 
снабжен двумя медными кранами: спускным в днище и для раздачи кипятка в боковой стенке 
котла. В верхнем днище кожуха впереди укреплена складная дымовая труба. Передний ящик 
кухни — деревянный и разделен перегородками на несколько отделений для укладки в них 
запаса продуктов и принадлежности, при чём отделение для хранения мяса обшито 
оцинкованным железным листом. Ящик снабжен двумя деревянными откидными крышками 
с поручнями и служит сиденьем для ездового. Ящик укреплен на железной раме, которая 
соединяется с рамой очага таким образом, что образуется разъединяемая система ходов. 
Система кухни подрессорена каучуковыми буферами. Основные размеры: емкость котла — 
25 ведер22. Длина оси повозки — 59½ дюймов, диаметр колес — 48 дюймов. 
Производительность кухни рассчитана на 240 ч. Приготовление пищи (щи, борщ, суп) 
производится по нормам суточной дачи военного времени (Приказ по военному ведомству 
1899 г. № 346). В котел вливается 14½ ведра воды (по расчету 6 ведер на каждые 100 ч.). 
Полезный груз Военно-походной кухни состоит из веса: продуктов для приготовления 
обеда и ужина, 14½ ведра воды и дров для одной варки и кухонные принадлежности; общий 
полезный вес 24 пуда 12 фунтов 52 золотника при сырых овощах и 20 пудов 32 фунта 32 
золотника при овощных консервах. Мертвый груз походной кухни — 46 пудов 37 фунтов 44 
золотника. Общий вес вполне нагруженной кухни будет: а) при сырых овощах: 71 пуд 10 
фунтов; б) при овощных консервах 67 пудов 30 фунтов При наполнении котла водою (по 
расчету 6 ведер на 100 ч.) наблюдают, чтобы уровень жидкости не находился выше 
стрелки, отмеченной на внутренней поверхности котла, т. к. пространство между 
уровнем жидкости и крышкою (высотою 2—2½ дюйма) необходимо для образования паров. 
При нормальной топке вода в котле кухни закипает через 1—1½ ч., а пища готова через 2½ 
ч. При таких условиях кухня может непрерывно работать, приготовляя в течение дня: 
кипяток для утреннего чая, обед, кипяток для послеобеденного чая и ужин» [12].  

В общем интенданты и хозяйственники старались как лучше, а война 

вносила свои поправки и получалось, как всегда. Не сладко приходилось 

русскому солдату в далекой и чужой Маньчжурии. 

 

22 Ведро́ (казённое ведро́) — русская дометрическая единица измерения объёма жидкостей, 
примерно равная 12,299 литрам. 

Дюйм – около 25,4 мм. 
Пуд – около 16,38 кг; фунт – около 409,51 г; золотник – около 4,26 г. 
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Рис. 21. Полевая кухня. Порт-Артур. 1904 год. На фото подполковник, князь Микеладзе 

Александр Платонович – начальник местной жандармской команды23 

Первые боестолкновения. 

Боевое крещение 12 пехотный Сибирский Барнаульский полк принял в 

составе передового конного отряда генерал-майора Мищенко П.И., 

включавшего Отдельную Забайкальскую казачью бригаду, 1-й Забайкальскую 

казачью батарею и охотничью команду 15-ого Восточно-Сибирского 

стрелкового полка, спустя всего 8 дней после прибытия в действующую 

армию.  

Отряд Мищенко еще 28 января (по ст. стилю) в составе одной сотни 

двинулся к границам Кореи. 1 февраля туда были высланы три офицерских 

разъезда, и следом за ними в Корею вступил весь отряд. 6 февраля его разъезды 

захватили в Ичжу японского майора и пять солдат, наблюдавших за 

переправами на реке Ялу, а 15 февраля под Пеньяном произошла первая 

встреча с японским разъездом. 

 

23 Фото взято из «Порт Артур времён русско-японской войны 1904–1905 годов. Фотографии столетней 
давности» - фотогалерея сайта Первопроходцы.Ру: 

http://pervoprohodcy.ru/gallery/port_arthur/0_e6a88_471d6762_XXXL  

http://pervoprohodcy.ru/gallery/port_arthur/0_e6a88_471d6762_XXXL
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Рис. 22. Генерал-майор Павел Иванович Мищенко, георгиевский кавалер, участник русско-

турецкой войны 1877–78 гг., герой «Китайского похода» 1900–1901 гг. 

28 мая (по ст. стилю) 1904 г. полк в составе отряда генерала Мищенко 

участвовал в бою под дер. Сандяю, а 1–2 июня — в бою на позициях впереди 

дер. Мугую и Сандяю. Полк во главе с командиром полковником С.Ф. 

Добротиным 4 раза переходил в контратаку и отразил противника штыками, не 

допустив его до главной позиции. 

Бои в районе Дашичао 11–12 июля (по ст. стилю) 1904 года. 

Накануне начала боевых действий Маньчжурской армии против 

японских сил взаимное расположение воюющих сторон в было следующее: 1-

я японская армия (Куроки) — 3 дивизии, 1 резервная бригада и 1 кавалерийская 

бригада — стояла двумя группами: у Айянамыня и Фынхуанчена; 2-я японская 

армия (Ноги) — 4 дивизии — осаждала Порт-Артур; 3-я японская армия (Оку) 

— 3 дивизии и 1 кавалерийская бригада — после боя у Вафангоу продвинулась 

вперед и занимала Сеньючен; 4-я японская армия (Нодзу) — 3 дивизии — 

стояла у Сюяня.  

Против армии Куроки — на Феншуйлинском, Модулинском и 

Тхазелинском перевалах стоял Восточный отряд: 18 батальонов стрелков, 1 

батальон саперов, 9 сотен и 40 орудий 3-его Сибирского армейского корпуса; 

им командовал теперь, вместо генерала Засулича, генерал-лейтенант граф 

Келлер; против армии Нодзу — у Симучена, на Далинском и Пханлинском 
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перевалах стоял отряд генерала Левестама: 11 батальонов, 5 сотен и 28 орудий 

(части IV-го и III-го корпусов сибирской армии); против армии Оку у Гайчжоу 

— I-й Сибирский корпус генерала барона Штакельберга: 24 батальона, 6 

эскадронов и 64 орудия (1-я и 9-я Восточно-Сибирские стрелковые дивизии). 

Связью между отрядами Штакельберга и Левестама служил отряд генерала 

Мищенко (23 сотни и 6 конных орудий), стоявший, после отхода от Сюяня, у 

Сахотанаи наблюдавший перевалы Уйдалин и Чапанлин, а резервом им служил 

IV-й Сибирский армейский корпус (24 батальона, 6 сотен и 32 орудия) генерала 

Зарубаева, сосредоточенный на линии Танчи-Дашичао. В составе этого 

корпуса входила 3-я Сибирская пехотная дивизия, к которой и был приписан 

12 пехотный Сибирский Барнаульский полк. Сибирская казачья дивизия 

(генерала Самсонова) вела разведку на фронте отряда генерала Штакельберга. 

Отряд генерала Коссаговского у Давана наблюдал течение Ляохе и Монголии, 

обеспечивая правый фланг армии, а отряд генерала Ренненкампфа (4 

батальона, 18 сотен, 8 горных орудий и 6 конных орудий), стоя у Саймацзы и 

Цзянчана, прикрывал левый фланг армии. Главные ее силы: 28 батальонов, 4 

сотни и 80 орудий — стояли на линии Ляоян-Хайчен, и сюда же подходили 

головные части X-ого армейского корпуса, за которым следовал XVII-й 

армейский корпус. Таким образом, Маньчжурская армия занимала линию 

длиною около 200 верст от Инкоу до Цзянчана с небольшим резервом в Ляояне. 

К этому времени русские войска уже потерпели три чувствительных 

поражения – в боях у Тюренченя, при обороне Цзиньчжоу и у станции 

Вафангоу. 

«Сражение при Дашичао (Ташичао, Ташихчиао) было сухопутным 

сражением, которое происходило 11–12 июля 1904 года во время продвижения 

Императорской японской армии к Ляояну на первом этапе Русско-японской 

войны24. 

Город Ташихьяо (современный Дашицяо) расположен примерно в 25 

километрах (16 миль) к юго-западу от города Хайчэн, в современной 

провинции Ляонин, Китай. Город Ташихьяо имел важное стратегическое 

значение в Русско-японской войне, так как это был железнодорожный узел, 

лежащий на главной линии Южно-Маньчжурской железной дороги между 

Порт Артуром и Мукденом, и имеющий ответвление, ведущее к старому 

договорному порту Инкоу (Newchwang)». 

Примечание:  

Британцы создали свои первые договорные порты в Китае по окончании Первой 
опиумной войны по Нанкинскому договору в 1842 году. Наряду с бессрочной уступкой 
Соединенному Королевству острова Гонконг , договор также установил пять договорных 
портов в Шанхае, Кантоне (Гуанчжоу), Нинпо (Нинбо), Фухоу (Фучжоу) и Сямэнь (Сямынь). В 
следующем году Китай и Британия подписали Договор о Богу, который добавил положения 
экстерриториальности и о статусе наиболее благоприятствуемой нации. Последующие 
переговоры с американцами (Вангийский договор 1843 года) и французами (Вашингтонский 
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договор 1844 года) привели к дальнейшим уступкам этим странам на аналогичных условиях, 
что и англичанам. 

Вторая группа договорных портов была создана после окончания Войны со 
стрелами в 1860 году, и в конечном итоге в одном только Китае было создано более 80 
договорных портов с участием многих иностранных держав. 

Иностранцы, которые были сосредоточены в недавно построенных для них секциях 
на окраинах существующих портовых городов, пользовались правовой 
экстерриториальностью, как это предусмотрено в неравных договорах. Иностранные 
клубы, ипподромы и церкви были основаны в крупных договорных портах. Некоторые из 
этих портовых районов были напрямую арендованы иностранными державами, на 
условиях концессии, что фактически лишило их контроля со стороны местных органов 
власти. 

 

Рис. 23. Японская ночная атака на Дашичао 

Контроль над данными железнодорожным узлом был крайне необходим 

для дальнейшего успешного продвижения японских войск в направлении 

Ляояна и Мукдена в действиях против Маньчжурской армии русских. 

Русским войскам под Дашичао противостояли войска 2-й армии Японии 

под командованием генерала Оку Ясуката в составе 3-й, 4-й, 5-й и 6-й пехотных 

дивизий. Общая численность войск составляла более 64 000 человек, в том 

числе 46 000 пехоты и 252 орудия. После успешных боевых действий  под 

Вафангоу (в зарубежных источниках - Телиссу) армия генерала Оку 

вынужденно отдыхала в течение четырех дней для пополнения запасов, 
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которые поступили с задержкой из-за проливных дождей. И, кроме того, 

необходимо было восстановить 6-ю дивизию, понесшую значительные потери. 

Хотя японцы продвигались параллельно железнодорожной насыпи, а 

русские оставили за собой более 300 грузовых вагонов в порту Дальнем, 

японцы не смогли использовать железную дорогу из-за отсутствия 

локомотивов. Закупленные еще до начала войны японцами локомотивы, 

имевшими колесные пары, соответствующие ширине российской 

железнодорожной колеи, были потоплены русскими крейсерами во время 

рейдов в Японском море против торгового флота противника. Японцам 

пришлось перевозить грузовые вагоны группами по 16 солдат на вагон, и, 

кроме того, они наняли 70 китайских джонок для доставки припасов вверх по 

побережью до точки в паре миль от места размещения японских войск. 

23 июня 1904 года Оку был готов снова двинуться на север, и его четыре 

дивизии достигли окраины Кайпинга. 24 июня 1904 года совершив ночные 

марши, его дивизии к утру 26 июня 1904 года скрытно, используя холмистую 

местность, заняли позиции позади Кайпинга и были готовы к любому бою. 

Следующие две недели обе стороны провели в артиллерийских 

поединках и кавалерийских стычках без серьезных боевых действий. 7 июля 

были изданы приказы о начале наступления 10 июля, однако из-за сильных 

дождей наступление было отложено на 24 часа. 

 

Рис. 24. Из-за нехватки локомотивов японцы использовали команды из 16 японских солдат 

на вагон для перевозки грузовых вагонов на север до Ташихчиао 

Русские войска включали в себя I-й корпус Сибирской армии под 

командованием генерал-лейтенанта Георга фон Штакельберга, весьма 

потрепанный в боях под Вафангоу, который отступил на север в сторону 

Ляояна, но затем выдвинулся на встречу дивизиям Оку, заняв 7 июня 1904 г. 
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позиции в Кайпинге, и свежий IV-й корпус Сибирской армии под 

командованием генерал-лейтенанта Николая Зарубаева, состоявший из полков, 

только что прибывших из областей Западной Сибири, закрепившийся позади 

Кайпинга на севере в городе Дашичао. Общая численность российских войск 

составляла примерно 60 000 человек. 

Генерал-адъютант Алексей Куропаткин лично контролировал оборону в 

Дашичао. Корпус Штакельберга был сосредоточен на правом фланге, 

располагаясь в окопах, огороженных рядами колючей проволоки. Впереди 

были обустроены минные поля. Отдельные возвышенности обеспечивали 

возможность разместить на них наблюдательные посты. Однако видимость 

была затруднена полями, засеянными гаоляном (сорго)25, достигавшими 

двухметровой высоты, что обеспечило возможность скрытого продвижения 

японской пехоты. Корпус Зарубаева, а соответственно позиции 12 пехотного 

Сибирского Барнаульского полка, находился на более уязвимом левом фланге, 

местность которого была покрыта холмами и оврагами, что ограничивало 

видимость и затрудняло маневр. 

 

Рис. 25. Японские унтер-офицеры на сорговом поле ведут, разведку русских позиций 

Боевые действия начались в 05:30 11 июля 1904 года с длинной 

артиллерийской дуэли. Когда температура поднялась выше 34 °C, русские 

начали страдать от воздействия жары, многие из которых теряли сознание от 
 

25 Род однолетних и многолетних травянистых растений семейства злаки. Прямой 
высокий стебель может иметь высоту до 7. 
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теплового удара. Штакельберг нервничал и неоднократно предлагал Зарубаеву 

отступить. Однако Зарубаев сообщил, что предпочел бы уйти под покровом 

темноты, а не во время артиллерийского обстрела.  

Японская пехота перешла в наступление к полудню. Однако уже к 15:30 

они понесли тяжелые потери из-за неожиданно сильного и точного 

артиллерийского огня и смогли оттеснить русских только с некоторых 

передовых позиций. Хотя русская артиллерия значительно уступала по 

количеству орудий, она имела большую дальность и более высокую 

скорострельность. К 16:00 обе стороны ввели в бой все свои резервы. Упорные 

бои продолжались до 19:30. К концу дня у японцев оставался в запасе только 

один полк, а у русских было еще шесть батальонов.  

Японское наступление захлебнулось благодаря отличным действиям 

российских артиллерийских батарей и стойкости сибирских полков, что 

подняло моральный дух русских воинов. 

Однако, когда на следующий день японцы готовились возобновить 

наступление, русские войска уже отступили с захваченных ранее у японцев 

позиций. 

 

Рис. 26. Историческая карта битвы при Дашичао 

11 июля после наступления темноты генерал-лейтенант Уэда Арисава, 

командовавший 5-й японской пехотной дивизией выразил свой стыд за 

действия своих подчиненных во время дневного боя и попросил разрешения у 
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генерала Оку провести ночную атаку. Разрешение было получено, и после 

того, как взошла луна в 22:00, 5-я дивизия атаковала левый фланг русских, 

быстро прорвав вторую и третью линии обороны. 

 В три часа ночи японская 3-я пехотная дивизия также предприняла 

ночную атаку и вскоре захватила господствующие высоты, которые являлись 

самыми важными оборонительными пунктами русских войск. 

В 06:40 японская артиллерия вновь открыла огонь, но со стороны 

русской артиллерии ответного огня не последовало. 

В 08:00 японские 6-я и 4-я пехотные дивизии перешли в наступление. К 

13:00 японцы заняли оставленные русскими позиции и вошли в город 

Дашичао. 

На этот раз отступление русских частей было организованным, и к 14 

июля русские были уже в 50 километрах от Дашичао. 

Как и ожидалось, главнокомандующий генерал-адъютант Алексеев был 

взбешен отступлением Штакельберга, но Куропаткин поддержал своего 

подчиненного. 

Генерал Оку оставался в Дашичао до 19 июля 1904 года, когда он снова 

двинулся на север с тремя дивизиями, в то время как 5-я дивизия была 

передана новой японской 4-й армии под командованием генерала Нозу 

Мичитсура, чтобы вовремя принять участие в битве при Симученге. 

Состав боевых частей японской армии при Дашичао: 

- 2-я армия Японии, генерал Оку Ясуката - 

• 3-я пехотная дивизия, генерал-лейтенант Ошима Йошимаса; 

• 4-я пехотная дивизия, генерал-лейтенант Огава Матаджи; 

• 5-я пехотная дивизия, генерал-лейтенант Уэда Арисава; 

• 6-я пехотная дивизия, генерал-лейтенант Окубо Харуно; 

• 1-я кавалерийская бригада, генерал-майор Акияма Йошифуру; 

• 1-я артиллерийская бригада, генерал-майор Утияма. 

Итого: около 65 000 человек, в том числе 46 000 пехоты и 252 орудия. 

Состав боевых частей русской армии при Дашичао: 

- I-й Сибирский армейский корпус, генерал-лейтенант Георгий 

Штакельберг - 

• 1-я Восточно-Сибирская пехотная дивизия, генерал-майор 

Александр Гернгросс; 

• 1-я Восточно-Сибирская пехотная бригада артиллерии, генерал-

майор Лучкарский; 
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• 9-я Восточно-Сибирская пехотная дивизия, генерал-майор 

Кондратович; 

• Сибирское казачье отделение, генерал-майор Коссаковский; 

- IV-й Сибирский армейский корпус, генерал-лейтенант Николай 

Зарубаев - 

• 2-я Сибирская пехотная дивизия, генерал-майор Левестам; 

• 3-я Сибирская пехотная дивизия, генерал-майор Коссович; 

• 1-я Сибирская артиллерийская бригада; 

• Забайкальская казачья бригада, генерал-майор Павел Мищенко. 

Всего: около 60 000 человек, 105 орудий. 

 

Рис. 27. На снимке георгиевских кавалеров 12-го пехотного Сибирского Барнаульского 

полка в нижнем ряду второй справа (с 3 крестами) предположительно Стрельцов Николай 

(фельдфебель 7 роты). А вот в верхнем ряду второй справа очень похож на прадеда 

Симахина Николая (погоны старшего унтер-офицера, молод, такие же усы, как на фото 

1917 года) 

В 1907 году 12-й Барнаульский полк получил Георгиевское знамя за 

отличия в боях под Дашичао., а трое его офицеров стали кавалерами ордена 

Святого Георгия Победоносца 4-й степени: командир полка полковник Сергей 

Федорович Добротин, а также 2-го и 3-го батальонов подполковники Ясон 

Александрович Ахвледиани и Вячеслав Францевич Побоевский. 
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Бои под Дашичао не относилось к числу важнейших и переломных 

сражений Русско-японской войны, являясь скорее одной из «упущенных 

побед» Русской армии. Тем не менее, Дашичао вписало еще одну славную 

страницу в ее историю и историю 12-го Барнаульского полка. 

А вот взгляд русского историка В. А. Апушкина (смотри сноски 16–17) 

на ход боевых действий под Дашичао:  

Решение удерживать боем позиции у Дашичао явилось у генерала Куропаткина вновь 5 
июля, когда к Дашичао стали подходить направленные туда ранее подкрепления: бригада 35-й 
пехотной дивизии и головные части 3-й пехотной дивизии, вследствие чего генералу Зарубаеву 
приказано «деятельно продолжать укрепление избранных позиций». Но уже 6 числа подвоз 
подкреплений к Дашичао прекращен: в Дашичао приказано высадить только один полк 3-й дивизии, 
а прочие оставить в Ляояне, и Южному отряду иметь в виду отход к Хайчену. 

7 июля на совещании с главнокомандующим, решено было удерживать позиции у Дашичао, 
а 9 генералом Куропаткиным дана генералу Зарубаеву директива, в которой указывалось, что 
возложенные на Южный отряд задачи «не должны носить характера упорной обороны, и если 
противник развернет для боя значительные силы, с боем отходить на Хайчен». Таким образом, 
опять, как в дни, предшествовавшие Вафангоу, на все эти пререкания, совещания и колебания 
бесполезно был потерян почти месяц. 

Японцы, конечно, им воспользовались и, овладев Феншуйлинским хребтом, грозили теперь 
уже самому Мукдену. 

Отъезд генерала Куропаткина из Дашичао в Ляоян, свидание его с главнокомандующим в 
Мукдене и затем отъезд командующего армией в Гудзяцзы не могли укрыться от японских 
шпионов, легко скрывавшихся в китайском населении, — были сообщены ими, куда следует, и 
правильно истолкованы штабом Ойямы: «центр тяжести военных действий переносится 
русскими с юга на восток, против Куроки, угрожающего Мукдену. Дашичао, очевидно, потерял свое 
значение в глазах русского командующего армией, он покинул его, несмотря на угрожавшую этому 
пункту опасность, почти накануне ее осуществления». И вот, чтобы сохранить за собой 
инициативу действий, чтобы отвлечь внимание Куропаткина от армии Куроки снова на юг и 
помешать атаке Сихеяна, Ойяма решает вновь предупредить русских в наступлении и 
приказывает армиям Оку и Нодзу атаковать наш Южный отряд у Дашичао. 

10 июля, как всегда рано утром, японцы начали наступление на правый наш авангард, 
стоявший у деревни Потайцзы, а в 9 часов утра атаковали и левый авангард — у деревни 
Нандалин. Наши отряды упорно оборонялись, и, чтобы сбить их, японцы ввели в дело почти 2 
дивизии и 30 орудий. Но и эти силы не сломили упорства обороны, и японцы были остановлены 
огнем наших батарей, которые, наученные горьким опытом под Вафангоу, чрезвычайно метко 
стреляли теперь с закрытых позиций. В 4 часа дня японцы прекратили бой. 

На основании тюренченского, цзиньчжоуского и вафангоуского опытов, быть может, 
следует предположить, что со стороны противника это было лишь усиленной рекогносцировкой 
расположения наших войск с целью обнаружить нашу артиллерию. Как бы то ни было, но 11 июля 
японцы возобновили наступление и стремительно атаковали центр нашей позиции, занятый 12-
м Барнаульским сибирским пехотным полком. Отброшенные штыками барнаульцев, они 
сосредоточили против одного полка целую дивизию, но с атакой медлили. Они, видимо, ждали 
результатов своих действий на наши фланги: 60-орудийной батареей они громили наш правый 
фланг, занятый войсками 1 сибирского армейского корпуса, и демонстрировали против левого, 
занятого бригадой генерала Шилейко. Однако и в этот день наша артиллерия боролась так же 
искусно, как накануне [8].  
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Рис. 28. Рисунок худ. Н. С. Самокиша «Контратака 12 сиб. Барнаульского полка под 

Дашичао 11 июля 1904 г.» из альбома «Война 1904–1905: из дневника художника»  

Находившийся в течение 15 часов под непрерывным артиллерийским огнем 
противника, полк, предводимый своим молодцом-командиром полковником Добротиным, 
четырежды поднимался в штыковую атаку и не уступил своей позиции [5].  

Генерал Шилейко искусно переменил фронт своего боевого порядка под огнем противника 
и заставил его развернуть значительные силы. Конный отряд генерала Мищенко грозил в то же 
время японцам обходом их правого фланга; 1-й сибирский корпус стойко держался под сильным 
артиллерийским огнем. И общее одушевление наших войск успехом обороны росло. Только в 
половине 8 часа вечера японцы, наконец, отважились, под покровом быстро сгущавшихся сумерек, 
произвести штыковую атаку на центр нашей позиции, но барнаульцы лихо ее отбили штыками. 
И еще три раза бросались японцы на нашу позицию, но каждый раз барнаульцы встречали их 
штыковой контратакой, а томцы — метким ружейным огнем. Видя безуспешность всех своих 
усилий, японцы прекратили бой в 9 часов вечера.  

Мы потеряли за эти два дня 37 офицеров и 782 нижних чина, а у японцев выбыло 50 
офицеров и около 1000 нижних чинов. 

Воодушевленные первым серьезным успехом за полгода войны, войска Южного отряда 
ждали на утро или новой атаки противника, или перехода их самих в наступление. Но ожидания 
эти не сбылись: в ту же ночь после победоносного боя войска Южного отряда оставили позиции, 
которые они так доблестно защищали два дня, и отошли к Хайчену [8]. 

Командир IV Сибирского армейского корпуса генерал-лейтенант Н.П. Зарубаев писал 
об этом бое: «По долгу службы свидетельствую о выдающейся стойкости всех 
подчиненных мне войск... в этом тяжелом пятнадцатичасовом бою в особенности 
выразилась несокрушимая стойкость сибирских полков, на которые обрушился главный 
удар противника. Ни одна пядь земли на позициях не была ими уступлена, несмотря на 
огромное численное превосходство и повторные атаки в центр, где дело четыре раза 
доходило до штыкового боя, которого японцы не выдерживали» [7]. 

http://militera.lib.ru/h/apushkin_va/08.jpg
http://militera.lib.ru/h/apushkin_va/08.jpg


 
 

72 

«Они дрались с присущим сибирякам упорством, – отмечает офицер Генерального 
штаба А.А. Игнатьев, – считая, что защищают на войне свою родную Сибирь» [7]. 

В приказе № 265 от 4 августа 1904 г. войскам Сибирского военного округа 
командующий войсками округа генерал-лейтенант Н.Н. Сухотин привел слова генерал-
лейтенанта Н.П. Зарубаева из донесения об упорном бое частей корпуса при Дашичао, у 
Наньдалина и Цянджаны: 

«Высокую доблесть духа проявили в этом деле тобольцы, томцы, семипалатинцы 
и в особенности Барнаульский полк, стяжавший себе громкую боевую славу. Командир 
этого геройского полка полковник Добротин лихо сметал вражеские атаки и, четыре раза 
бросаясь в штыки, опрокидывал и преследовал японцев» [7]. 

Иллюстрированная летопись Русско-японской войны подводя итог двухдневного 
сражения под Дашичао писала: «...Бой закончился... решительным отбитием 4-х 
последовательных японских атак на позиции 12-го пехотного Сибирского Барнаульского 
полка у д.  Цяньчжайцзы. Эти атаки отчаянно велись двумя полками японской пехоты, 
подкрепленными третьим, но все окончились бегством... Японские солдаты и на этот раз 
не выдержали лихих контратак барнаульских батальонов, штыками сбрасывавших врага 
назад на долину. Четвертая и последняя атака японцев закончилась тем же порядком: 
встретив выдержанным спокойным огнем отчаянно наступавших японцев, Барнаульский 
полк, подкрепленный частями 8-го пехотного сибирского Томского полка, снова ударом 
опрокинул японские батальоны и гнал их на протяжении более полуверсты по склонам 
высот, усеянных массою трупов японцев жертв трех предшествовавших атак. Тяжесть 
выпавшего на долю доблестного Барнаульского полка и его командира полковника Добро- 
тина испытания лучше всего характеризуется убылью из строя около 8% его состава» [7]. 

В.И. Немирович-Данченко, подробно и ярко описавший в «Русском слове» бой при 
Дашичао, особо отметил, что «слава этого дня барнаульцам и томцам ... Барнаульцы не 
выходили из-под шрапнелей, выдержали штыковой бой и понесли наиболее потерь» [7]. 

Известный советский художник-баталист, корреспондент журнала «Нива» Николай 
Семенович Самокиш, семь месяцев прошедший боевой путь на передней линии огня 
рядовым солдатом 52-го Нежинского драгунского полка, запечатлел в своем творчестве 
одну из упорнейших и самоотверженных контратак  Барнаульского  полка  под  Дашичао  11 
(24) июля 1904 г. Вглядываясь в удивительный по силе и выразительности рисунок 
художника, обратимся к описанию М.К. Соколовским одной из контратак барнаульцев: 
«...После ужасного получасового огня японцы с криками «банзай» ринулись вперед. Роты, 
подпустив японцев на 25–30 шагов, открыли огонь залпами и пачками, а охотничья команда 
зашла в тыл японцев. Японцы отступили, а затем снова повторили атаку. 2 и 3 
батальоны, и охотничья команда встретили их залпом и пошли в штыки, но японцы не 
приняли удара и быстро отступили, отстреливаясь и загораживая себя от удара штыком 
вытянутой рукой с ружьем. Барнаульцы у некоторых японцев вырывали из рук винтовки и 
закалывали их. ...Неприятель выпустил несколько тысяч снарядов... но... с беззаветной 
храбростью, стойкостью и мужеством барнаульцы выдержали этот ужасный день» [5], – 
отмечает М.К. Соколовский. В 9 ч 30 мин вечера сражение завершилось [7]. 

Упорству и стойкости сибирских полков способствовали и умелые действия 
русской артиллерии. Развернувшийся 10 (23) июля бой вылился в артиллерийскую 
перестрелку, которая продолжалась весь день. В этом бою русские артиллеристы 
успешно применили стрельбу с закрытых позиций. С этой целью огневые позиции для 
артиллерии были выбраны за гребнями высот. Управление огнем артиллерии 
осуществлялось с наблюдательных пунктов, расположенных впереди батарей. В течение 
дня семь русских батарей, расположенных на закрытых позициях, успешно вели огневую 
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борьбу с семью японскими артиллерийскими полками, которые стреляли с открытых 
позиций. Японцы не смогли выявить и подавить русские батареи. 

11 (24) июля особенно отличилась 2-я батарея 9-й Восточно-Сибирской стрелковой 
артиллерийской бригады под командованием подполковника А.Г. Пащенко. В течение всего 
15-часового непрерывного боя она успешно вела борьбу с 6-ю японскими батареями. В этом 
бою батарея выпустила 4 178 патронов. Будучи раненым в левую руку, подполковник А.Г. 
Пащенко продолжал руководить огнем батареи. Командир IV Сибирского армейского 
корпуса генерал-лейтенант    Н.П. Зарубаев, прибыв на огневые позиции артиллеристов, 
подойдя к батарее, снял фуражку и поклонился в пояс, благодарил воинов и пожелал 
скорейшего выздоровления их командиру. 13 (26) июля подполковник А.Г. Пащенко был 
награжден орденом Святого Станислава 2-й степени с мечами [7]. 

Из 5 человек Маньчжурской армии, удостоенных ордена Святого Георгия 4-й степени 
в боях за Дашичао, 3 человека – офицеры Барнаульского полка. 

За проявленные в этом сражении стойкость и мужество приказом по Военному 
ведомству от 13 февраля 1905 г. ордена святого Великомученика и Победоносца Георгия 4-
й степени были удостоены: Командир полка полковник С.Ф. Добротин за то, что во время 
16-часового боя 11 июля 1904 г., несмотря на сильнейший артиллерийский и ружейный 
огонь, отбил четыре атаки японцев, проявляя удивительное хладнокровие, мужество и 
распорядительность, причем под его начальством полк несколько раз бросался в штыки. 
Командир 3-го батальона подполковник В.Ф. Побоевский занимал со своим батальоном 
передовую позицию, несмотря на страшный огонь противника, отразили восемь его атак 
и не отдали позиции. Четыре раза со своим 2-м батальоном ходил в штыки подполковник 
Я.А. Ахвледиани и отразил попытки японцев занять прорыв, образовавшийся на левом 
фланге нашей позиции. 

Орденом Святого равноапостольного князя Владимира 4-й степени были 
награждены: командир батальона подполковник П.В. Красноленский, капитаны В.  Дмитриев 
и В. Войцеховский, штабс-капитан П. Симаков, поручик Н. Ляшковский. 

Все остальные офицеры получили другие награды, и ни один не остался не 
награжденным, ...процент боевых наград за это дело, – отмечает М.К. Соколовский, – 
составлял 100%, на каждую роту было выдано по 6 знаков отличия Военного Ордена. 17 
июля 1904 г. прибывший командующий Маньчжурской армией генерал-адъютант А.Н. 
Куропаткин лично вручил отличившимся нижним чинам Барнаульского полка 96 знаков 
отличия Военного Ордена. 

Высочайшим приказом 1 января 1907 г. полк был награжден Георгиевским знаменем с 
надписью «за Дашичао 10-11 июля 1904 года» и боевыми серебряными трубами. 

Тяжелые потери понес 12-й пехотный сибирский Барнаульский полк. Были убиты: 
командир 10-й роты штабс-капитан Петр Сердановский, возглавивший атаку своих 
подчиненных; батальонный адъютант подпоручик Чеслав Оношкович-Яцына, подпоручик 
Митрофан Данилевский и 37 нижних чинов; ранены: поручик Николай Грохольский, 
подпоручики Александр Иванович Муравецкий, Василий Канстанский, на Янзелимском 
перевале ранен подпоручик Никита Коновалов  и 167 нижних чинов; контужены: подпоручик 
Всеволод Рязанов сильно и 27 нижних чинов; остались на поле сражения без вести 
пропавшими 12 нижних чинов. Убитые были похоронены в д. Цзанчжайцзы [7]. 

Любопытная ситуация – один из пользователей Интернета натолкнулся 

на американскую газету «The Saint Paul globe» от 6 августа (по старому стилю) 

1904 года, хранящуюся в библиотеке Конгресса США, в которой со ссылкой на 

российского корреспондента приводится эпизод участия Барнаульского полка 
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в боестолкновениях с японцами, имевшим место быть в воскресенье 18 июля. 

Вот перевод этой публикации: 

Российский корреспондент, описывающий общее наступление японцев в прошлое 
воскресенье, к востоку от Ляу-Янга, говорит, что одна из японских колонн, 
воспользовавшись сложной сетью горных троп и глубоких ущелий, скрытно проникла в 
тыл русских позиций. Он объясняет это тем, что топография страны настолько сложна 
и покрыта оврагами, что две вражеские армии могут находиться в пределах полумили, не 
подозревая о существовании друг друга.  

Описывая бой вокруг Симученга, корреспондент рисует яркую картину солдат, 
которые целый день сражаются в удушающей пыли и жарком зное. С возвышенности, на 
которой он стоял, корреспондент мог видеть, к западу, плантации гаоляна (сорго), крона 
которого была настолько высока, что эскадроны японской кавалерии проходили в пределах 
четверти мили от русской кавалерии, ни одна из сторон не подозревая близость другой.  

Корреспондент мог обнаружить движение пехоты через поля только по маленьким 
облакам пыли, которые были подняты. Кризис наступил, когда японские батареи подавили 
огонь русских артиллеристов. Затем был отдан приказ об отступлении, а кавалерия 
генерал-майора Мищенко, артиллерийская бригада и Барнаульский полк прикрывали 
отступление. Японцы ворвались в окопы Барнаула, подойдя так близко, что русские 
фактически вырвали оружие из их рук, забивая японцев своими винтовками. Арьергардные 
бои привели к большим жертвам среди русских, но позволили отступить основным силам. 
Одно из подразделений потеряла всех своих офицеров и большинство нижних чинов.  

Ужасная жара, непрерывные атаки противника, усугубляли тяжелое состояние 
обороняющихся еще и тем, что русские солдаты были вынуждены «носить свои шинели и 
снаряжение». Многие теряли сознание от солнечных и тепловых ударов. Вскоре русских 
постигло новое испытание, закончились запасы питьевой воды, а вода в природных 
источниках высохла от жары. Хирург Керинович рассказывал, что было так жарко, что 
некоторые из его санитаров обжигали руки об медные пуговицы и пряжки солдатских 
ремней, когда раздевали раненых.  

Только с наступлением ночи, войска получили какое-либо облегчение. Раненые были 
загружены в автомобили Красного Креста, которые были специально организованы для 
этой цели в Хайченге. Корреспондент упоминает, что в этом бою участвовал Сто 
тридцать седьмой полк, принадлежавший к 35-й дивизии 17-го корпуса Маньчжурской 
армии. Это первая определенная информация о том, что какие-либо войска 17-го корпуса 
армии приняли участие в боевых действиях». 

В 20 числах июля наступил «период дождей» и более на две недели прервал военные 
действия. Ливень размыл дороги и нанес на них со скатов гор песок, ил и камни. Ручьи 
обратились в бурно шумящие, грозные потоки, затоплявшие лощины и деревни, сносившие 
мосты, вырывавшие вековые деревья и смывавшие биваки. Черноземные, прекрасно 
обработанные поля стали пучинами черной, жидкой и зловонной грязи, в которых тонули 
низенькие солдатские палатки. Над Маньчжурией повисло низко серое, хмурое небо, 
давившее душу своею безотрадною бесконечностью [13]. 
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Рис. 29. «The Saint Paul globe». (St. Paul, Minn.), 06 Aug. 1904. Chronicling America: Historic 

American Newspapers. Lib. of Congress: 

https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059523/1904-08-06/ed-1/seq-7/ 

Боевые действия под Ляояном26 

После боя 18 июля (по ст. стилю) войска Маньчжурской армии заняли: 1, 2 и 4-й 
сибирские корпуса (южная группа) — Айсандзянскую позицию; 3-й сибирский корпус, 
командование которым вместо убитого графа Келлера вверено было генерал-лейтенанту 
Иванову, — Ляндясанскую и 10-й армейский корпус — Анпилинскую. Заняв Хайчен, японские 
армии успели продвинуться вперед на один лишь переход. Военные действия были 
приостановлены двухнедельными тропическими дождями… 

…силы Маньчжурской армии к 11 августа исчислялись в 199 батальонов, 143 сотни 
и эскадрона, 628 полевых и 28 осадных орудий — всего около 200 000 человек. Они 
распределялись следующим образом: 1-й, 2-й и 4-й сибирские армейские корпуса и конный 
отряд генерала Самсонова (всего 70 тыс. человек и 152 орудия) составляли, под общим 
начальством генерала Зарубаева, Южную группу и занимали Айсандзянскую позицию; 3-й 
сибирский, 10-й и 17-й армейские корпуса (всего 85 тыс. человек и 295 орудий) составляли, 

 

26 Далее, курсивом материалы из VI главы книги В.А. Апушкина «Из истории Русско-японской войны 
1904–1905 гг.» 

https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059523/1904-08-06/ed-1/seq-7/
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под общим начальством командира 17 корпуса генерала барона Бильдерлинга, Восточную 
группу и занимали позиции от Ляндясана до Сакана на Тайцзыхе; 5-й сибирский корпус 
(генерал-лейтенанта Дембовского) — 30 тыс. человек и 48 орудий — стоял у Мукдена, 
составляя общий резерв армии. Фланги этого расположения охранялись отрядами: правый 
— генерал-майора Коссаговского (8 1/2 батальонов, 9 сотен и 18 орудий) — у Давана, 
Сяобейхе и Каолитун, левый — генерал-майора Любавина (12 сотен и 4 орудия) — у Уйнина 
на реке Тайцзыхе; полковника Грулева (5 батальонов, 6 сотен и 6 орудий) — у Бенсиху и 
полковника Мадритова (2 батальона, 12 сотен и 2 орудия) — у Ляочена. Конный отряд 
генерал-майора Мищенко стоял на отдыхе в окрестностях Ляояна. 

Японцы также использовали перерыв в военных действиях для укомплектования 
армии и к тому же 11 августа имели 128 батальонов, 576 орудий и 49 эскадронов, всего 
также около 200 тыс. человек. 

Они были расположены: 1-я армия (Куроки) — около 85 тыс. человек у Тхавуана и 
Гудзяцзы — в двух группах, против 3 сибирского и 10 армейского корпусов, 2-я армия (Оку) 
— около 70 тыс. человек — У Хайчена и Ныочжуана — против Айсандзянской позиции и 4-я 
армия (Нодзу) — около 50 тыс. человек между ними — у Симучена. 

Сравнение этих сил приводит к следующим выводам: общая численность 
противников одинакова; в частности, у нас на 100 эскадронов и сотен больше конницы; на 
30 орудий более артиллерии; но у японцев 180 горных орудий, у нас только 7. 

Первоначальный план генерала Куропаткина заключался в том, чтобы 
арьергардными боями на Айсандзянской, Ляндясанской и Анпилинской позициях выиграть 
время для окончания укрепления Ляояна и подхода подкреплений (1 армейского корпуса), а 
затем отойти на передовые Ляоянские позиции и, опираясь на укрепления Ляояна, принять 
решительный бой. 

И вдруг 11 августа генерал Куропаткин меняет этот план и принимает решение 
дать на этих позициях упорный решительный бой всеми силами армии и в случае его 
успеха перейти в наступление. Предполагают, что это изменение плана действий 
вызвано было успешным сосредоточением в районе Мукден — Шахе 5 сибирского корпуса и 
прибытием первых эшелонов 1-го армейского корпуса. 

Однако это увеличение численности армии не искупало недостатков позиций, 
занятых для арьергардных боев, а не для генерального сражения. 

Айсандзянская позиция, тянувшаяся по гребню горного отрога на 14 верст, была 
велика для южной группы; сократить же ее не позволяли условия местности; и без того 
левый фланг ее легко был обходим долиною реки Садахыа. 

Ляндясанская позиция по своему протяжению (12 верст) также не 
соответствовала силам 3 сибирского армейского корпуса, ее занимавшего; гористая 
местность внутри ее чрезвычайно затрудняла войскам взаимную поддержку, а впереди 
позиции сложная система сопок и лощин давала противнику легкую возможность скрыто 
подойти к ней. 

Наконец, 20-верстная Анпилинская позиция еще более не соответствовала силам 
10 корпуса, совершенно не имела обстрела, в тылу имела реку Танхе и, вообще, для 
обороны представляла одни лишь отрицательные стороны. К тому же в отличие от 
Айсандзянской и Ляндясанской позиций, укрепленных заблаговременно, она была укреплена 
поспешно. 
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Если к этой характеристике позиции добавить, что, несмотря на растянутое 
положение войск южной и восточной групп, между ними все-таки оставался промежуток в 
22 версты (от Кусанцзы до Кофынцзы), никем не занятый, станет ясно, что новый план 
действий генерала Куропаткина не сулил нам никаких успехов. Он мог и должен был лучше 
всего воспользоваться этими позициями как исходными положениями армии для 
наступления, но он по-прежнему оставлял инициативу действий в руках противника. 
Ойяма же не заставил себя долго ждать. Как только определилось, что период дождей 
миновал, он начинает наступление в тот самый день, в который армия Ноги прекращает 
свои попытки взять Артур открытой силой и переходит к постепенной атаке его. 

11 и 12 августа правая колонна армии Нодзу и левая колонна армии Куроки теснят 
наши передовые отряды у Ляндясана, Тунсинпу и Лаодинтана и входят между собою в 
связь. А в ночь на 13 августа все японские армии переходят в наступление по всему 
фронту. План Ойямы заключается в том, чтобы, прорвав наш фронт именно на 
незанятом нами участке от Кусанцзы до Кофынцзы между южной и восточной группами, 
отбросить первую на запад от ж. д., а вторую — на восток от нее и, таким образом, 
открыть себе дорогу на Ляоян. 

Для этого армия Оку, силою около 70 тыс. человек при 252 орудиях, наступает 
двумя колоннами против южной группы (в составе которой воевал 12 пехотный 
Сибирский Барнаульский полк – примечание автора) генерал-лейтенанта Зарубаева 
(70 тыс. человек при 152 орудиях): левая должна атаковать ее с фронта, правая зайти ей 
в тыл долиной реки Шахе; армия Нодзу одной колонной должна атаковать правый фланг 3 
сибирского корпуса, а другой — зайти в тыл восточной группе; ей содействует в атаке 3 
сибирского корпуса, со стороны Тхавуана, левая колонна армии Куроки, в то время как 
правая колонна этой армии (55 тыс. человек и 120 орудий) атакует наш 10-й корпус (30 
тыс. при 119 орудиях). 

Происходит ряд боев. 3-й сибирский корпус сохраняет свои позиции, но 10-й сбит на 
своем левом фланге у Пегоу; противник угрожает его пути отступления, а вздувшаяся от 
дождей река Танхе в тылу корпуса грозит разобщить его с остальными частями армии. 
Одновременно обнаруживается обход значительными силами армии Оку левого фланга 
Айсандзянской позиции. Авангарды 2 сибирского корпуса сбиты противником со своих 
позиций и отходят к Кусанцзы. 

И ночью 13 августа генерал Куропаткин отдает приказание всей армии отходить 
на передовые Ляоянские позиции. Войска отходят с боем 14 и 15 августа по 
отвратительным дорогам, размытым дождями, теряют орудия на переправах через 
вздувшиеся горные реки и в пучинах грязи и 16 августа утром занимают позиции, на 
которых спешно, утомленные, и устраиваются. Противник идет по пятам. 

Передовая ляоянская позиция, на которой должна была теперь — и могла! — 
решиться участь кампании, отстоит от Ляояна к югу верст на 7, на 10 и, начинаясь у 
полотна железной дороги огромной высотой, прозванной «Кулак», тянется вокруг Ляояна 
верст на 20 по гряде возвышенностей. Тактические достоинства позиции и степень ее 
укрепленности неодинаковы. Правый участок длиною 5 верст был сравнительно хорошо 
укреплен: на гребне возвышенностей устроены были окопы, перед фронтом, имеющим 
хороший обстрел, были выкопаны волчьи ямы, заложены фугасы и устроены проволочные 
заграждения. К левому флангу участка подходили запутанные горные отроги и 
промежутком в 3 1/2 версты отделяли его от левого участка позиции. Последний был 
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менее силен для обороны: гористая местность перед фронтом его давала противнику 
возможность скрытно подойти к нашей позиции на близкое расстояние, — и более слабо 
укреплен. Даже гаолян перед фронтом участка смогли вытоптать всего лишь на 300–600 
шагов, хотя времени было достаточно. 

Армия наша заняла эту позицию следующим образом: 1-й сибирский корпус занял 
правый участок; 3-й сибирский корпус стал влево от него, на левом участке; левее его 10-
й корпус; эти три корпуса составляли боевую часть армии; общим резервом для нее 
служили 2-й и 4-й сибирские корпуса, ставшие первый за центром, второй — за правым 
флангом. 

17-й корпус, расположенный на высотах правого берега Тайцзыхе от Санванцзы до 
Сыквантуня фронтом на восток и юго-восток, преграждал пути к Ляояну с востока и в то 
же время охранял левый фланг армии, сторожа реку до Бенсиху. 54-я дивизия (из 5 
сибирского корпуса) стояла еще далее к югу-востоку у Шахе и прикрывала пути на Мукден. 
Резервом этой группы войск служила бригада 71-й пехотной дивизии. 

Правый фланг армии охранялся тремя конными отрядами: генерала Мищенко у 
Улунтая, генерала Грекова, наблюдавшего у Хечунпу переправы через Ляохе, и генерала 
Самсонова, стоявшего уступом за флангом армии у деревни Яньцзахинцзы. Во всех этих 
отрядах было 54 сотни, 3 батальона, 34 орудия. 

На этот раз противник изменил своему обыкновению и, готовясь к решительной 
атаке наших позиций, не произвел артиллерийской рекогносцировки расположения наших 
батарей. 

В течение дня 16 августа он слабым огнем обстреливал участок, занятый 3-м 
сибирским корпусом. 

К вечеру канонада стихла. Настала ночь, — последняя для многих, — тихая, теплая. 
Ущербленная луна была бледна и неясна, словно на нее был наброшен траурный флер по 
жертвам грядущего дня. На окрестных горах зажглись бивачные огни. Но самые биваки 
наши были тихи. Хотя командующий армией накануне великого дня не обратился к армии 
ни с одним горячим словом, не объехал ни одной части, не видал ни одного солдатского 
лица, не слышал биения ни одного солдатского сердца, войска спокойно, в ясном сознании 
важности наступающей минуты ждали рассвета. 

И едва мутные лучи серого, пасмурного утра 17 августа прорезали тьму ночи, как 
два японских эскадрона и полк пехоты из армии Нодзу атаковали передовые части 3 
сибирского корпуса (команду охотников и батальон 23 восточносибирского стрелкового 
полка), занимавшие сопки у деревни Кудяза. Японская артиллерия поддержала эту атаку 
сильнейшим огнем, а густые цепи японской пехоты, прикрываясь гаоляном, двинулись на 
поддержку своих передовых атакующих частей. 

Сражение началось. В то время как Нодзу напрягал все усилия сломить правый 
фланг расположения 3 сибирского корпуса, чтобы прорваться в 3-верстный промежуток 
между Дофантуньским и Маетунским участками, артиллерия Оку три часа громила 
позиции 1 сибирского корпуса. Но мы и тут, и там устояли. 

Тогда, около 9 часов утра, пехота Оку, в свою очередь, повела энергичное 
наступление на левый фланг 1 корпуса все с тою же целью прорвать наш фронт на этом 
промежутке. Но для прикрытия его частью сил, взятых из резерва армии, уже была занята 
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позиция у Падяканцзы. И все попытки японцев прорваться в этот промежуток были 
отбиты. Мы устояли. 

Тогда волна японских атак, направлявшаяся в этот промежуток, как в русло, 
встретив здесь преграду, стала разливаться все более по фронту обоих корпусов и к 
полудню докатилась до того корпуса, правый фланг которого у Мындяфанскаго ущелья 
также был атакован бригадою из армии Куроки. 

Но мы и тут устояли. Потерпев неудачу прорвать тут или там наш 
стратегический фронт, Ойяма ставит себе целью дальнейших действий окружить нашу 
армию. 

Две дивизии из армии Оку пытаются обойти наш правый фланг. Мы 
противопоставляем им части 4 сибирского корпуса, которые огнем и штыками отбивают 
все атаки японцев. 

С наступлением темноты, когда Оку и Нодзу прекратили атаки, на наших позициях 
ясно всеми чувствовалось, что энергия противника надломлена, уверенность его была 
поколеблена, а его силы и средства борьбы сильно уже истощены. 

Это еще более подняло дух нашей армии, и без того бодрый и героистический. 

Сообщая вечером 17 августа штабу соседнего 10 корпуса о результатах боя за 
день — о том, что передовая высота, взятая утром японцами, ими очищена, что корпусом 
отбиты все атаки, — командир 3 сибирского корпуса генерал-лейтенант Иванов 
прибавлял: «Потери огромные, но и бодрость духа еще огромна. Все убеждены, что 
никогда не отступим». 

В этом была убеждена вся армия. Известна повышенная нервность раненых. Им 
кажется, что вместе с ними гибнет все, и по дороге на перевязочный пункт они уверяют 
всех и каждого, что все офицеры убиты, солдаты «почитай, все пропали», что дела наши 
плохи, неприятеля «видимо-невидимо» и «против него не устоять». Так было под 
Вафангоу, Хайченом, потом на Шахе. Под Ляояном — ничего подобного. Раненые поражали 
своим спокойствием, своим самоотвержением. С большим одушевлением они рассказывали 
об обстоятельствах боя, радуясь, что все идет отлично, что мы удержимся, что на этот 
раз мы погоним японцев. 

— Разве можно отдать Ляоян! — говорили одни. 

— Это ничего, что меня ранило, — говорили другие, — наших еще довольно 
осталось. 

— Наворотим! Теперь уж наша взяла! — грозились третьи. Легко раненые не 
хотели уходить. Другие тащились сами, не позволяли товарищам себя провожать. 

Огромные потери, которые мы несли от беспрерывных жестоких атак 
неприятеля, ливня свинца, чугуна и стали, никого не смущали. Передавали, что, когда одну 
из наиболее потерпевших батарей 1 сибирского корпуса, потерявшую уже более половины 
орудийной прислуги, хотели заменить другою, уцелевшие воспротивились. «Не надо, мы 
все умрем!» — кричали они. 

Вообще выдержка, с которой вели себя в этот день наши войска, была 
изумительная, и атмосфера боевого поля была насыщена не только запахом обильно 
пролившейся крови, но и ароматом высоких, благородных качеств человеческой души, 
жертвующей собою «за други своя», — за Отечество. 
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Почти одновременно с тем, как на южном и восточном фронтах Ляояна начал 
затихать жестокий бой, Ойяма двинул через Тайцзыхе, в обход нашего левого фланга 
армию Куроки. Это был смелый, рискованный, но талантливый ход. «Сходство Тайцзыхе 
Куроки с Рубиконом Цезаря, — говорит по поводу этого решения генерал Гамильтон, — 
заключалось в том, что ни та, ни другая река не представляли собою препятствия для 
перехода войск, но раз переход совершен, этим самым их начальники ставили на карту 
все». 

Первою поздно вечером 17 августа начала переправляться через Тайцзыхе вброд у 
Лентоувана 12-я японская дивизия, та самая, которая первою переправилась и через Ялу 
под Тюренченом. 

Вслед за ней в течение ночи переправилась бригада 2-й дивизии и начали 
переправляться артиллерия и кавалерия. 

Смелый удар на Ампин значительного отряда русских, с неопрокинутого фронта, с 
которого японцы начали уходить с наступлением темноты, — замечает генерал 
Гамильтон, состоявший как раз в то время при 1-й японской армии, — разрезал бы армию 
Куроки на две части и, даже если бы, в конце концов, и был отбит, то все-таки настолько 
бы расстроил и разметал его обозы, что 1-я армия была бы осуждена на бездействие в 
течение нескольких недель». 

Это ясно сознавалось и у нас. Идея наступления, атаки обессиленного противника 
была в уме и сердце каждого пережившего первый день Ляоянского сражения и после 
благополучно проведенной ночи бодро и радостно смотревшего в лицо второго дня. Она 
носилась в этом чистом, свежем воздухе раннего утра 18 августа. Поэтому, когда 
выяснилось, что за ночь перед фронтом 10 корпуса японцы отступили (вернее — ушли за 
Тайцзыхе), начальник левофлангового участка позиции генерал Васильев стал просить 
разрешить ему перейти в наступление. Командир корпуса генерал-лейтенант Случевский 
не решился самостоятельно дать ему это разрешение и запросил командующего армией. 
Генерал Куропаткин отказал. 

Но еще до получения этого отказа генерал Васильев продвинулся вперед, занял две 
деревни, прогнал японцев артиллерийским огнем из третьей и намеревался гнать их 
дальше, донося, что это «отнюдь не рискованно». Фактом своего успеха он, видимо, хотел 
сломить колебание корпусного командира. Но было уже поздно. Васильеву ответили, что 
задуманное им движение вперед нежелательно: это ослабляет силы корпуса и удлиняет 
его позицию, а чтобы лишить энергичного генерала возможности действовать 
самостоятельно, ему от имени командующего армией предложили отделить в резерв по 
возможности более войск. «Это нужно, — утешали генерала Васильева, — для 
предстоящих активных действий». 

Их все и ждали. 

Теперь армия Куроки переправлялась уже при свете белого дня, на глазах всего 
нашего 17 корпуса, стоявшего на высотах севернее деревни Сыквантун, а 
переправившись, двигалась на север и укреплялась на высотах у Канквантуня. 

В то же время войска Оку и Нодзу, всю ночь тревожившие наши 1-й и 3-й сибирские 
корпуса нечаянными нападениями, дабы убедиться, что они не ушли с позиции, возобновили 
свои яростные атаки, на этот раз не столько для того, чтобы сбить их, сколько для того, 
чтобы удержать их на месте до окончания обходного движения Куроки. 
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Опять полился на головы доблестных сибирских стрелков, стоявших в полевых 
окопах, дождь свинца и стали, и воздух загудел от несмолкающего грохота выстрелов, 
жужжания летящих снарядов, треска их разрывов, трескотни пулеметов, скорострельных 
винтовок, криков атакующих и стонов раненых. Веденные энергично, демонстративные 
атаки японцев встречали с нашей стороны столь же энергичный отпор. 

— Мы устояли. «Мы устоим», —говорили на позициях все: генералы, офицеры, 
солдаты. И уверенность в победе росла и крепла в них тем сильнее, чем тише 
становилось на фронте 3 и 10 корпусов. Введенный в дело прямо из вагонов 85-й пехотный 
выборгский полк еще более укреплял надежду, что в решительную минуту перехода в 
наступление мы окажемся численно сильнее противника и при том с запасом свежих сил в 
лице 1 армейского корпуса; о том, что делалось в 17-м армейском и 5-м сибирском корпусах 
на южном и восточном фронтах не знали, но твердо верили, что и они отразят обходящую 
наш левый фланг армию Куроки. Уже летал из уст в уста слух, что целая дивизия его 
загнана в реку и затоплена. 

В действительности этого не случилось, хотя слух легко мог стать тогда 
фактом. 

Против переправившихся за ночь полутора дивизий армии Куроки, не имевших при 
себе артиллерии, на высотах Сыквантуна и у деревни Санванцзы стоял весь 17-й корпус. 
Но он узнал о переправе японцев только утром 18 августа и не попытался сбросить их в 
реку энергичным переходом в наступление. 

По признанию одного из начальников дивизии этого корпуса, штабом последнего ему 
были «категорически воспрещены наступательные действия, чтобы преждевременными 
боями не нарушить планов командующего армией». 

Для последнего же обходное движение Куроки, по-видимому, не представляло 
неожиданности. Что возможность его предусматривалась еще до боя, видно из 
сосредоточения на правом берегу Тайцзыхе к этому пункту войск 17 армейского и 5 
сибирского корпусов. Затем, когда в первый день боя под Ляояном, 17 августа, армия 
Куроки так вяло действовала против 10 корпуса, предположения эти еще более окрепли. 
И все-таки о переправе Куроки в штабе нашей армии узнали вполне определенно только к 
полудню 18 числа, а, узнав, не сделали никаких распоряжений о противодействии обходу. 
Очевидно, как и перед Тюренческим боем, предпочитали, чтобы «японцы все вылезли на 
берег, дабы всех их сразу сбросить в реку». 

И японцы «вылезли». Беспрепятственно, под слабым огнем нашей артиллерии, 
навели они в течение дня 18 августа понтонный мост, перевели по нему артиллерию, 
заняли позицию на Канквантунских высотах, спешно на них окопались — и к вечеру 18 
августа положение Куроки, столь рискованное еще утром, стало совершенно прочным. И 
тогда пред генералом Куропаткиным возникла дилемма: или, оставив против армии 
Куроки заслон, перейти в наступление в южном направлении против армии Нодзу и Оку, 
или отойти на главную Ляоянскую позицию и, оставив для ее обороны минимум войск, 
ударить возможно большими силами на Куроки и попытаться разбить его, прижав к 
Тайцзыхе, проходимой в то время в брод лишь в нескольких пунктах. 

Какой же из этих двух планов выберет генерал Куропаткин? 

На передовых Ляоянских позициях южного и восточного фронтов, столь слабых 
своими окопами, но столь сильных доблестью их защитников, мы удержались и к концу 
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второго дня ляоянской битвы. По-прежнему здесь все атаки противника были отбиты, и 
они становились все более редкими, и все более росла в наших рядах уверенность в победе. 
И сильные этой уверенностью, своею надеждой на переход в наступление, войска наши 
стояли живою, но несокрушимою стеною под ливнем японских снарядов и пуль, запас 
которых, видимо, приходил к концу. Были уже случаи, когда за неимением патронов японцы 
бросали в наши окопы камни, все, что попадалось им под руку. Из наших окопов уже видели, 
как японские офицеры тщетно пытались увлечь за собою в атаку солдат. Силы и 
средства борьбы, видимо, уже были растрачены японцами. Дух их подорван. «Если бы в это 
время русские одним или двумя полками перешли где-нибудь в наступление, — признавался 
впоследствии германский военный агент при японской армии, — они одержали бы под 
Ляояном блестящую победу». 

К сожалению, у генерала Куропаткина не хватило на это решимости. 

Управляя боем из вагона и по телефону, имея дела только с бумагой донесений, 
несвободный и в этот торжественный и высокий час от своей обычной мелочной 
заботливости в распоряжениях, он не коснулся и теперь души своих войск, так чудесно 
раскрывавшейся на каждом шагу, не знал ее и, пожалуй, даже еще плохо верил в нее. 

Он рассуждал так: «Даже при успехе против армии Оку и Нодзу, которые в худшем 
для них случае могли отступить, увлекая нас от Ляояна, успех армии Куроки и выход ее на 
наши сообщения, грозил катастрофою. Между тем, чтобы иметь сколько-нибудь 
достаточные силы для перехода в наступление против двух японских армий, можно было 
оставить заслоном против армии Куроки только находившиеся на правом берегу Тайцзыхе 
17-й корпус и два полка 54-й пехотной дивизии, всего 40 батальонов, под общим 
начальством генерала Бильдерлинга. Однако этим войскам, не имевшим еще 
достаточного боевого испытания, нельзя было доверить выполнение особо трудной 
задачи, каковою являлось удержание превосходной в силах армии Куроки, при неизбежной к 
тому же растянутости расположения нашего заслона. Это недоверие, — заключает свои 
объяснения генерал Куропаткин, — оправдалось последующими событиями». 

Но, быть может, оно потому и оправдалось, что из двух решений вопроса: что 
делать? — генерал Куропаткин выбрал наименее соответствовавшее обстановке и к 
тому же наиболее сложное и трудно выполнимое. Во всяком случае, факт тот, что 
события не оправдали предположений генерала Куропаткина. Стало быть, он плохо 
рассчитал. Избрав из указанных выше двух способов действий второй, т. е. отход на 
главные Ляоянские позиции и главный удар по армии Куроки, генерал Куропаткин принял 
следующий план: оставив для обороны Ляоянской позиции 2-й и 4-й сибирские корпуса (86 
батальонов, 15 сотен и 228 орудий), он решил переправить остальные корпуса (1-й и 3-й 
сибирские и 10-й армейский — всего 93 батальона, 73 эскадрона и сотни и 352 орудия) на 
правый берег Тайцзыхе и развернуть их между позицией 17-го армейского корпуса у 
Сыквантуня и высотами у Янтайских копей, которые должен был занять отряд генерал-
майора Орлова из 13 батальонов; приняв за сим позицию у Сыквантуня за ось, надлежало 
произвести захождение армии левым плечом вперед, дабы взять во фланг позицию 
японцев, тянувшуюся от Тайцзыхе у села Квантун по направлению к Янтайским копям. 

Сложность этого маневра очевидна. Между тем на выполнение его — отступление 
с передовых позиций, переправу 3 корпусов с 352 орудиями через Тайцзыхе, сосредоточение 
их на новом участке обширного поля сражения, развертывание и захождение целой армии 
левым плечом — оставалась одна только ночь, ибо нельзя было считать, что противник 
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останется бездеятельным зрителем его и не попытается спутать наши расчеты 
своими действиями. К тому же трудный маневр захождения плечом целой армии 
основывался на устойчивости оси захождения, а между тем этой осью служили те самые 
войска (17-й корпус и два полка 54-й пехотной дивизии), относительно которых сам 
генерал Куропаткин высказался, что им, как не имевшим еще достаточного боевого 
испытания, нельзя было доверить выполнение особо трудной боевой задачи. А разве та 
задача, которую он возлагал теперь на них, выбрав второй способ действий, не была 
трудною? Если принять во внимание, увы, запоздалое теперь признание генерала 
Куропаткина, что генерал Бильдерлинг для выполнения поставленной ему задачи занял не 
заблаговременно укрепленную позицию по линии Чжантун — Тазыпу, а высоту севернее 
Сыквантуна, укрепление которой ограничилось возведением нескольких окопов, и даже 
гаолян не был очищен для образования перед позицией обстрела, то эту задачу 
приходится считать исключительною по своей трудности. 

При таких условиях не рациональнее ли был первый способ действий? Успех 
двухдневного боя на передовых Ляоянских позициях и вызванный им огромный подъем духа 
защищавших их войск обеспечивал энергическое наступление против обессиленных 
безуспешными атаками и морально подавленных неудачами их армий Оку и Нодзу. 
Отбрасывая их к Айсандзяну, мы разрывали связь их с армией Куроки, отрезанной от своих 
не только расстоянием, которое все более бы увеличивалось, но и рекою в тылу. Все это 
вместе взятое, при нравственном впечатлении, которое должен был произвести на 
японцев наш переход к активным действиям, едва ли побудило бы Куроки угрожать нашим 
путям сообщения, и в частности — железной дороге, прикрытой двумя корпусами — 17-м 
армейским и 5-м сибирским. Ему пришлось бы заботиться о своем собственном пути 
отступления и о связи с остальными армиями. Что это такое, свидетельствует генерал 
Гамильтон, которому 22 августа в штабе генерала Куроки было сказано: «Большое 
счастье для нас, что Куропаткин вчера или третьего дня нас не атаковал. Нашей удаче 
как-то даже трудно верится». 

Впрочем, какой бы план действий ни был выбран в конце концов нашим полководцем, 
несомненно, его надлежало осуществлять безотлагательно и энергично. Между тем 
наступление против Куроки могло начаться только 20 августа. Ночью на 19 августа наши 
войска очистили передовые Ляоянские позиции и, переправившись за Тайцзыхе, в течение 
целого дня пополняли свои боевые и продовольственные запасы и устраивались. 
Неожиданное отступление сильно подорвало их дух — и утомление взяло верх. Только 
этой реакцией, неизбежно наступающей после огромного напряжения физических сил и 
высокого подъема духа, и можно объяснить отсутствие энергии в последующих действиях 
войск 1 сибирского корпуса. Надо было видеть этих отступавших с передовых позиций 
людей, с серо-зелеными лицами, мутными глазами, бескровными губами, с озлобленными 
речами по поводу отступления с мест, купленных ценою стольких усилий и жертв, чтобы 
понять, что эти люди, голодные, вымокшие накануне под ливнем, истомленные 
беспрерывными в течение недели боями, уже не в силах будут вновь подняться на ту 
степень воодушевления и напряжения всех своих сил, которой требовала продолжающаяся 
битва с энергичным, смелым противником. 

Куроки, конечно, не стал ждать, пока мы развернем против него всю армию, сделаем 
захождение ее левым плечом и возьмем во фланг его позицию. На рассвете 19 августа он 
сам перешел в наступление, оттеснил передовые части 17 корпуса и, выждав, когда 
переправится через Тайцзыхе гвардейская резервная бригада, двинутая им на Янтайские 
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копи, вечером атаковал Нежинскую сопку и деревню Сыквантун. После упорного боя эта 
важная высота, составлявшая левый фланг позиции 17 корпуса, осталась в руках японцев, 
вследствие чего начальник 35-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Добржинский на 
рассвете 20 августа, отвел с этого участка все войска к деревне Сахутун. Таким образом, 
Сыквантунская позиция, предназначенная служить осью захождения армии, была 
потеряна. Весь план действий был нарушен. Вместо развертывания армии и захождения 
ее плечом 20 августа предстояло взять эту позицию-ось обратно от японцев. Для 
достижения этой цели в распоряжение генерала Бильдерлинга предоставлено было 44 
батальона, а в резерв к ним предназначался весь 3-й сибирский корпус. Способствовать 
успеху действий генерала Бильдерлинга должны были отряд генерал-майора Орлова (54-я 
пехотная дивизия) и 1-й сибирский корпус. 

Однако, несмотря на то, что к 1 часу дня 20 августа мы имели у Сыквантуна 
тройной перевес в силах против Куроки, а общее положение последнего было критическое, 
мы отложили атаку занятых японцами Нежинской сопки и деревни Сыквантун до 5 часов 
вечера, в целях подготовки ее артиллерией, а за это время обстановка резко изменилась, 
и не в нашу пользу. 

Отряд генерала Орлова, наступавший к югу от Янтайских копей для содействия 
17-му корпусу к атаке Сыквантунской позиции, наткнулся около деревни Фаншин на 
превосходные силы противника (12-я дивизия с резервной бригадой), который сам перешел 
в наступление с фронта и левого фланга. Не будучи в силах сдержать его, генерал Орлов 
приказал отряду отступать к станции Янтай. Идти приходилось по необозримому 
гаоляновому полю, в котором отдельные роты скоро потеряли взаимную связь. Выстрелы 
невидимого противника гремели отовсюду. Отступление стало беспорядочным. Когда 
стало известно, что к полю сражения подходит 1-й сибирский корпус, генерал Орлов решил 
затянуть бой. Вместе с командиром бригады своей дивизии генералом Фоминым он 
повернул назад один батальон, сохранивший более других порядок, и, став во главе его, 
повел его вперед, на японцев. Последние, скрытые гаоляном, оказались совсем близко, и 
враги заметили друг друга в расстоянии всего лишь 20 шагов. Команда «ура» — с нашей 
стороны, и залп — с другой. Генерал Фомин был убит, генерал Орлов тяжко ранен, и 
батальон повернул обратно. Отступление стало общим и паническим. Тогда на пути 
движения японцев в тыл нашей армии и к Мукдену стали конные отряды генерал-майора 
Самсонова и генерал-майора Мищенко. Спешенные казаки и две конные батареи своим 
огнем до 6 часов вечера сдерживали напор противника, надеясь, что развязку боя на этом 
участке примет на себя 1-й сибирский корпус. Но генерал Штакельберг медлил движением, 
сосредоточиваясь и развертываясь у Сяоталиенгоу, а затем, донеся командующему 
армией о численной слабости корпуса и об утомлении людей, вовсе отошел назад, к 
деревне Лилиенгоу. Тогда последовательно отступили и конные отряды Мищенко, и 
Самсонова, угрожаемые обходом с левого фланга. 

Почти одновременно с тем, как у Янтайских копей завершались все эти события, у 
Сыквантуна начинались еще только атаки этой деревни и Нежинской сопки, занятых 
японцами. В 6 часов вечера мы завладели деревней, а потом и высотой. Но японцы осыпали 
наши войска, занимавшие их, таким жестоким огнем, что, когда почти все офицеры были 
перебиты, и большинством рот командовали фельдфебеля, стрелки не выдержали и в 2 
часа ночи на 21-е августа очистили Нежинскую сопку. Тогда генерал Добржинский, как и 
накануне, снова очистил весь участок и отвел войска еще на 3 версты назад, к Эрдагоу. 
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Таким образом, 20 августа мы потеряли обе позиции (Сыквантунскую и Янтайскую), 
которые, по плану генерала Куропаткина, должны были служить опорными точками для 
задуманного им маневра против Куроки, и теперь не мы уже грозили прижать его к реке, а 
он грозил нашему пути отступления на Мукден, вися на левом фланге. Вероятность этой 
угрозы еще более усилилась, когда отряд генерала Любавина, охранявший наш крайний 
левый фланг, отошел назад, к городу Фындяпу под давлением противника, двигавшегося 
от Бенсиху в направлении на Мукден. Силы последнего выяснить здесь не удалось, и они 
были приняты за главные силы армии Куроки. 

 

Рис. 30. Русско-японская война Унтер-офицер 12 роты 8-го пехотного Сибирского 

Томского полка Ефимовский, изобретатель пулеметного станка; Церковь в городе Харбин; 

Наши солдаты проходят Китайскую улицу города Ляояна. Фото Булла В.К. — 1904–1905 

гг. 

При таких обстоятельствах естественно возникал вопрос: продолжать ли 
осуществление задуманного плана и вести бой за удержание линии Тайцзыхе, продолжая 
оборону Ляояна, или, очистив последний, отвести армию к Мукдену, на укрепленную 
позицию по левому берегу Хунхе. 

Ляоян оборонялся стойко. Его укрепления составляли 8 сильных фортов, 8 редутов 
и 21 батарея на 208 орудий — в первой линии; 2 форта, 4 редута, 5 люнетов и 3 батареи 
на 19 орудий — во второй; 2 форта, 2 люнета и 5 батарей на 36 орудий — в третьей. 
Промежутки между фортами, люнетами, редутами и батареями были заняты окопами. 

Армии Оку и Нодзу атаковали их 19 августа. Утром они заняли оставленные нами 
передовые позиции и стали переделывать их укрепления фронтом к Ляояну; около полудня 
они начали жестокую бомбардировку города из осадных орудий лидитными снарядами, 
произведшими в нем сильные пожары, а из полевых стали обстреливать форты и редуты; 
ночью обрекогносцировали подступы к ним, и на рассвете 20 августа повели атаку вдоль 
полотна ж. д. на участок от редута Д до редута Г. Она была отбита залпами. В 10 часов 
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вечера японцы повторили ее по всему фронту левого участка, от ж. д. до Тайцзыхе. В 2 
часа ночи на 21-е августа и эта жестокая атака была всюду отбита нами огнем и взрывом 
фугасов, заложенных на пути наступления противника к нашим укреплениям. 

Волчьи ямы, выкопанные перед нами, оказались утром до верху набитыми 
японскими трупами. 

Печальным эпизодом этого славного дня была вылазка, произведенная утром по 
приказанию командующего армией четырьмя сибирскими пехотными полками 
(Барнаульским, Енисейским, Семипалатинским и Тобольским) и стоившая нам свыше 
тысячи человек убитыми и ранеными. Вызвана она была слухами, будто часть армии Оку 
переправилась ниже Ляояна на правый берег Тайцзыхе и двигается в тыл нашим 
укреплениям. Целью вылазки поставлено было выяснить группировку противника на 
участке армии Оку. Предположение о переправе японцев оказалось вздорным. 

Но участь Ляояна все равно уже была решена генералом Куропаткиным, который 
решил очистить его и отвести армию к Мукдену. 

Приказание об этом получено было главным начальником обороны Ляояна 
генералом Зарубаевым в 7 часов утра 21 августа и тотчас же сообщено войскам. Но в 9 
часов утра пришло другое: начать очищение фортов только в сумерки. Легко понять, с 
каким чувством в сознании бесполезности своих жертв, бесплодности своих героических 
усилий должны были отстаивать войска укрепления, обреченные на оставление их 
противнику. Это было жестокое испытание их чувства долга — и они выдержали его 
блестяще. Все атаки японцев и в этот день, как и в предыдущие, были отбиты. А их на 
форты 3-й и 4-й произведено было в течение дня пять! Японцы подходили к ним на 400 
шагов, а часть их (человек 60) прорвалась даже за линию наших укреплений, но была 
переколота штыками. В отбитии штурмов принимали участие даже раненые, 
помогавшие тем, что подносили патроны и воду и набивали ленты пулеметов. Огонь 
наших стрелков был так силен и беспрерывен, что деревянные части винтовок у ствола 
(накладки) тлели и загорались, а сами стволы накалялись до такой степени, что их 
приходилось поливать водой, чтобы иметь возможность держать ружье в руках. Кроме 
фортов 3 и 4, жестокой бомбардировке и затем атаке подвергался в этот день и редут 
Д, но и к нему японцев подпустили только на 600 шагов. 

В начале 8 часа вечера огонь японцев стал стихать, и атаки их прекратились. 
Тогда в 7 1/2 часов войска наши, по приказанию генерала Зарубаева, стали очищать 
укрепления и отходить на 2-ю линию, а с последней — в 11 часов вечера и за Тайцзыхе. 
Противник, видимо, не ожидал столь неожиданного прекращения упорной трехдневной 
обороны и только лишь в полночь завязал перестрелку с прикрывавшими отход главных 
сил охотничьими командами. Все раненые, орудия и обозы были увезены, противнику не 
оставлено никаких трофеев, деревянные мосты чрез Тайцзыхе сожжены, а 
железнодорожный мост подорван. 

Этот день красноречиво засвидетельствовал самоотверженную преданность 
войск долгу. Драться так геройски не для победы, а для отступления способна не всякая 
армия [8]. 

«Сравнивая действия наших войск под Ляояном и на восточном фронте против 
армии Куроки, невольно изумляешься, — говорит полковник Черемисов в своем очерке 
войны, — разнице в их поведении: здесь необычайная стойкость и порядок в частях, 
находчивость и распорядительность начальников, там — растерянность и хаос. Между 
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тем это были не только войска одной и той же армии, но одних и тех же корпусов, дивизий 
и частью даже полков, так как состав той и другой группы был смешанный. Разницу эту 
можно объяснить себе только твердостью высшего управления войсками в Ляояне и ясной 
постановкой задач подчиненным начальникам, в чем как бы ощущался недостаток в 
восточной группе, где наши намерения были несколько неустойчивы. Действительно, 
войска в Ляояне с самого начала получили категорическое приказание командующего 
армией обороняться до последнего человека, и это указание осталось руководящим и 
неизменным на все время трехдневных боев. В то же время против армии Куроки мы 
задались энергичным наступательным планом, но стали приводить его в исполнение с 
колебаниями и излишней осторожностью, опасаясь смелых маневров со стороны 
противника, наступательный порыв очень скоро сменился стремлением к обороне, а затем 
и к отступлению». 

 

Рис. 31. Генерал-лейтенант Зарубаев Н.П. встречает проходящие части Сибирских полков 

Этот отзыв русского историка мы дополним замечанием состоявшего при армии 
Куроки английского генерала сэра Гамильтона [8]. 

«Всякие планы, — говорит он, — должны быть основаны на принципе поражения 
противника. Мудрое правительство может простить неудачу генералу, потерпевшему 
поражение вследствие широты своих планов. Но генерал, ожидающий событий, 
старающийся обезопасить себя на всяком пункте, предпочитает лучше упустить 
благоприятный случай, чем взять на себя ответственность, которой можно избежать, 
такой генерал хорош только с точки зрения врага». 

Это замечание невольно приходит на память, читая академические объяснения 
генерала Куропаткина, почему он решил отвести свою армию к Мукдену [8]. 
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«При крайнем напряжении наших сил и при умелом руководстве ими со стороны 
главных начальников, — говорит он, — мы могли рассчитывать удержаться в Ляояне и 
отбросить армию Куроки к Тайцзыхе, но для этого необходимо было отвести часть 
переправившихся на правый берег войск (т. е. восточной группы) назад и развернуть их на 
новой линии значительно севернее, дабы можно было позицию у японцев у Янтайских копей 
атаковывать не только с запада, но и с севера. Такое движение, оставляя открытым наш 
правый фланг, делало изолированным положение 17 корпуса на позициях правого берега 
Тайдзыхе; противник мог сбить этот корпус с позиций и выйти в тыл гарнизону Ляояна. 
Отход же к Мукдену давал нам возможность выйти из положения, в котором мы были 
угрожаемы, как с фронта, так и с левого фланга». 

Пусть это удаляло нас от Порт-Артура, понижало дух нашей армии и поднимало 
дух противника, отступление к Мукдену было решено. Оно началось 22 августа и было 
выполнено войсками «с неимоверными трудностями по продвиганию артиллерии и 
обозов», как доносил генерал Куропаткин. Наблюдавший его германский военный агент при 
нашей армии подполковник фон Лауэнштейн признал, что «оно было исполнено 
образцово». «Мы, германцы, — говорил он, — не смогли бы так сделать». «Лауэнштейн 
был поражен спокойствием и терпением нашей пехоты, которая по два часа стояла у 
мостов, пропуская обозы и артиллерию». «Наши германские солдаты, — признавался он, 
— спокойно простояли бы минут двадцать, потом стали бы ворчать, потом — ругаться, 
а потом — самовольно пошли бы, спутав порядок движения». 

Противник не преследовал. Он был так утомлен и расстроен упорным боем с нами, 
в котором победа его столько раз казалось ему невероятной, что теперь ему было не до 
преследования израненного отступающего льва. 

В сражениях под Ляояном мы потеряли 516 офицеров и 15 374 нижних чинов, японцы 
— 600 офицеров и 16 939 нижних чинов.  

Разбирать подробно, почему Ляоянское сражение превратилось для нас из победы в 
поражение, мы не будем. Генерал Куропаткин указывает, что главной причиной отвода им 
армии от Ляояна к Мукдену было очищение войсками 17 корпуса не только Сыквантунской 
сопки, но и позади лежащих высот. Мы не можем, однако, придавать этому частному 
эпизоду, как он ни значителен сам по себе, столь важной, решающей роли. Зародыш нашего 
поражения лежал в пассивности образа наших действий, и он все рос от той 
осторожности, медлительности и недоверия к своим войскам, которые являлись 
характерными чертами полководнической личности Куропаткина. Они были столь 
рельефны, что их подметил даже иностранец, подполковник фон Лауэнштейн: факт 
отступления от Ляояна он объясняет именно, с одной стороны, недоверием Куропаткина 
к запасу нравственных сил своей армии, а с другой — страхом перед призраком больших 
сил Куроки. 

При таких условиях, при отсутствии какой бы то ни было смелости в замыслах 
русского полководца, при вялости и нерешительности его действий, победу японцев 
нельзя назвать блестящей. Специалисты считают, что они обязаны ею гораздо меньше 
своему искусству, чем нашей пассивности. 

Подводя итоги исполнения военного плана японцев, следует отметить, что 
выполнить его им в существенных его пунктах не удалось. Ни операции против Хайчена 
для захвата ж. д., ни операции против Ляояна для поражения русской армии, целей своих не 
достигли. Русская армия была побеждена под Ляояном, но не разбита, и отошла к Мукдену, 
готовая для нового боя, по-прежнему владея железнодорожным путем [8]. 
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Под Ляояном Барнаульский полк 17 августа атаковал д. Чжуцзяпудзы и, 

взяв ее в ночь на 18 августа, отбивает атаки японцев, пытавшихся вновь 

овладеть деревней. 20 августа ведет наступательный бой у д. Шицяоцзы с 

целью оказать поддержку соседу. Бои были тяжелыми. Только за один день боя 

20 августа у д. Цяньшицаоцзы полк потерял нижних чинов: убитыми — 3, 

ранеными — 45, контуженными - 6 и без вести пропавшими — 7 человек. Был 

ранен подпоручик Василий Верещагин. За проявленные доблесть и мужество 

подполковник Вячеслав Францевич Побоевский был удостоен золотого 

оружия «за храбрость». Знаком отличия Военного Ордена 4-й степени были 

награждены рядовые: Павел Володин, Николай Ивойлов, Марк Соснин, Егор 

Бояркин. 

6 сентября полк на позиции справлял праздник. Бивуак был украшен 

зеленью... на главной аллее воздвигнута триумфальная арка... В 4 часа 

подъехал генерал-адъютант Куропаткин с генерал-лейтенантом Гудимом-

Левкочем. Обходя фронт и здороваясь, генерал Куропаткин несколько раз 

говорил генералу Гудиму: «Вот, смотрите, какие у меня молодцы Барнаульцы. 

Какие старые, бородатые, но сердитые!» 

Шахэйское сражение. 

 

Рис. 32. «Общий план оборонительного этапа сражения на р. Шахэ»27 

Политическая и стратегическая обстановка настоятельно требовали 

перехода в наступление28. Генерал Куропаткин сознавал это. Целью 

предстоящего наступления он назначил «оттеснить противника за реку 

 
27 По данным сайта: http://militera.lib.ru/science/svechin2b/36.gif  

 
28 По материалам сайта: https://birserg-1977.livejournal.com/403082.html#cutid1 

http://militera.lib.ru/science/svechin2b/36.gif
https://birserg-1977.livejournal.com/403082.html#cutid1
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Тайцзыхэ», поставив армии задачей не разгром живой силы неприятеля, а 

всего лишь достижение известного географического рубежа. Подготовка 

наступления отнюдь не держалась в тайне. Печать всего мира была оповещена 

о нем за неделю. Производились смотры, служили напутственные молебны. 

Приказ Куропаткина по войскам 19 сентября (по ст. стилю) начинался 

знаменательно: «Пришло для нас время заставить японцев повиноваться 

нашей воле, ибо силы Маньчжурской армии ныне стали достаточными...» 

Маньчжурская армия была разделена на два отряда. Западный отряд 

генерала Бильдерлинга действовал в равнинной местности вдоль железной 

дороги и должен был сковать армии Оку и Нодзу. Восточный отряд генерала 

Штакельберга — I, II, III Сибирские корпуса и отряд Ренненкампфа — должен 

был нанести поражение армии Куроки и охватить в горах правый фланг 

неприятельского расположения. 

Главная роль была поручена Восточному отряду. Вместе с тем отряд этот 

был поставлен в чрезвычайно трудные условия. Он должен был наступать 

вслепую, в совершенно неисследованной и не занесенной на карту местности, 

в диких горах Верхней Шахэ. Генерал Штакельберг констатировал, что весь 

район, где ему надлежало действовать, был отмечен на карте белыми пятнами. 

Это «горное» направление сулило мало выгод — Куропаткин сделал его 

главным случайно: просто потому, что здесь расположились великолепные 

восточносибирские стрелковые полки. Равнинный район железной дороги, где 

действовал Западный отряд, сулил гораздо больше выгод: здесь находилась 

«ахиллесова пята» японских армий, чего Куропаткин, однако, не замечал. 

Страх перед Куроки, увы, слишком давал себя знать в штабе Маньчжурской 

армии, где все помыслы были направлены на борьбу именно с этим опасным 

противником. 

 

Рис. 33. «Пехотинцы Сибирских полков» 
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27 сентября Тобольский и Омский полки входили в состав отряда 

генерал-лейтенанта Зарубаева, имевшего задачу обеспечивать правый фланг 

Восточного отряда. В ночь на 28 сентября полки ночевали в д. Янсинтунь. В 

полночь получен приказ следовать к д. Хаматань, в 4–30 полки были на месте. 

 

Рис. 34. «Японские пехотинцы во время отражения русской атаки при сражении на реке 

Шахэ»29 

Для содействия Восточному отряду было приказано выделить 6 

батальонов Омского и Тобольского полков с батареей 1-го Сибирского 

артдивизиона и сотней Верхнеудинских казаков. Эти части составили отряд 

генерал-майора Шилейко. Они двинулись в направлении Чаусанлинь в 6–00 

утра, через полтора часа отряд подошел к д. Лиухэцзы. 

Японцы атаковали части 4-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, 

его командир запросил у Шилейко помощь. Выдвинутый на помощь отряд 

развернулся в боевое положение. Дружной работой стрелков и артиллерии 

противник был отбит. 

В 3–00 3-й батальон Тобольского полка и две роты омцев под командой 

капитана Ермолаева, атаковали позиции японцев на сопке. Последние 

понесшие потери от артиллерийской подготовки, не выдержали перекрестного 
 

29 По материалам сайта: http://477768.livejournal.com/1657678.html 
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огня с флангов и бежали. Русские продолжали ружейным огнем обстреливать 

деморализованного противника, который скрылся в горах в двух верстах от 

них. 

К полуночи японцы пришли в себя, и повели массированные атаки. 

Несмотря на ружейный огонь залпами, противник настойчиво лез вперед. 

Основная тяжесть боя легла на Тобольский полк. Дело доходило до штыкового 

боя. 1-я рота отбила 11 штыковых атак. Работали штыками и прикладами, 

схватывались врукопашную. К 6 -00 японцы были отброшены и в беспорядке 

отходили, преследуемые ружейным огнем. 1-я и 3-я роты понесли тяжелые 

потери: из строя выбыли почти все офицеры и более двух третей состава 

нижних чинов. В 6–30 был получен приказ отступать. Части занимавшие 

позиции по обоим флангам батальона отошли, и он, таким образом, был 

охвачен с трех сторон. Японцы в 7 утра перешли в решительное наступление. 

Батальон, отбиваясь от наседавшего противника, отходил к д. Хаматань. В бою 

погиб поручик Омского полка Ерофеев В. С. 

29 сентября ранним утром генерал Коссович с Барнаульским полком и 

артиллерией занимал позицию к востоку от д. Сялиухецзы. Отряд Мищенко 

отошел к Хаматаню, роты Омского полка, входившие в его отряд, были 

выделены к резерву IV Сибирского корпуса. Отряд генерала Шилейко отходил 

на соединение с отрядом Коссовича. По два батальона Омского и Тобольского 

полков заняли позиции у д. Янсянзая. Они прикрывали отход арьергардных 

батальонов Тобольского полка (1-го и 2-го). Два батальона Омского полка из 

резерва были направлены генерал-лейтенантом Зарубаевым на усиление 

отряда генерала Коссовича. 

 

Рис. 35. «План боевых действий II Сибирского корпуса в районе деревень Хаматань-

Вайтхошань 30 сентября 1904 года»30 

 
30По материалам сайта: http://www.runivers.ru/upload/iblock/361/0253.png 
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Японцы с утра начали обстрел русских позиций и крупными силами 

охватывали их с флангов. К 11–00 обе русские батареи, 3-я и 4-я, были 

подавлены японским огнем. К часу дня полки были отведены на вторую 

позицию, южней д. Янсянзай. Один батальон омцев занял сопку к востоку от 

деревни, два батальона встали в резерве за этим участком. Левее был 

расположен отряд генерала Шилейко: батальон Омского полка, полтора 

батальона Тобольского полка, две роты 4-го Восточно-Сибирского стрелкового 

полка и батарея. Еще левее - отряд генерала Мищенко с 4-м Восточно-

Сибирским полком и батальоном Тобольского полка. 

30 сентября, вследствие отступления XVII Армейского корпуса к реке 

Шахэ, в 6 часов вечера войскам IV Сибирского корпуса было приказано 

отходить в р-н д. Фаньдяпу. 

В боях на реке Шахэ Омский полк потерял: 2 офицеров и 29 нижних 

чинов убитыми, 7 офицеров и 242 нижних чина ранеными, 9 н. ч. пропали без 

вести. 

Действия 12-го пехотного Сибирского Барнаульского полка в сражении 

при реке Шахэ31: 

 

Рис. 36. Внутренний вид землянки офицеров 12 пехотного Сибирского Барнаульского 

полка, фото Булла В.К. — 1904–1905 гг. 

В этом сражении Барнаульский полк был выдвинут из резерва, чтобы у 

д. Хамытань сдержать наступление японцев и поддержать отступавшие полки 

31-й пехотной дивизии. Японцы не раз атаковали роты барнаульцев, но были 

отбиваемы, и позиция осталась за нами. 29 сентября без артиллерии, на 

 
31 По материалам сайта: http://e-rubtsovsk.ru 

http://e-rubtsovsk.ru/
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позициях к югу от д. Хамытань полк, будучи выдвинут вперед и не имея с 

флангов никакой поддержки, в течение 6 часов под сильнейшим 

артиллерийским и ружейным огнем сдерживал натиск противника, 

значительно превосходящего силами, защищал с высокой доблестью позицию 

до тех пор, пока не получил приказ отойти. 

«Раненный в ходе 7-часового боя 29 сентября сквозною раною навылет 

в правое плечо командир полка полковник С.Ф. Добротин продолжая твердо 

руководить полком, — отмечает М. К. Соколовский, - и уехал на перевязочный 

пункт только после выхода полка из боя и его сосредоточения за д. Хамытань». 

Командир 2-й батареи 1-й сибирской артиллерийской бригады Николай 

Зданский был награжден орденом Святого великомученика и Победоносца 

Георгия 4-й степени за то, что в боях 27, 28 и 29 сентября 1904 г. проявил 

выдающиеся мужество и храбрость, в течение 12 часов его батарея, 

беспрерывно состязаясь с 6 неприятельскими батареями, буквально 

засыпавшими своими снарядами, дал возможность Барнаульскому полку 

продвинуться вперед ... 

 

Рис. 37. Плакат 1904 г. «Бой под Мукденом 30 сентября 1904 года» 

В боях с японцами у д. Хамытань с 28-го по 30-е сентября 1904 г. Барнаульский полк 
понес тяжелые потери: убиты 6 офицеров, 61 нижний чин, ранены 515 человек (в т.ч. 13 
офицеров), пропало без вести 18, контужены 65 человек. «По выходе из боя... на глаза 
навертывались слезы при виде вереницы убитых и раненых», – записал в своих 
воспоминаниях поручик Всеволод Рязанов. О тяжести понесенных полком потерь 
свидетельствуют 934 человека, прибывшие на укомплектование полка 3 октября и в 
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начале декабря 1904 г. 3 октября за большой убылью людей Барнаульский полк был свернут 
в 8 рот. 

Особый отдел Главного Штаба по сбору сведений об убитых и раненых в войну с 
Японией 7 октября 1904 г. информировал о потерях 12-го пехотного сибирского 
Барнаульского полка за период с 28 по 30 сентября: Убиты: подполковник Павел 
Владимирович Красноленский; командир 15-й роты капитан Николай Шварев; поручик Иван 
Васильевич Котляров; подпоручики Александр Иванович Муравецкий и Петр Васильевич 
Новгородцев; зауряд-прапорщик Иван Медведев. Ранены: командир полка полковник Сергей 
Федорович Добротин; подполковник Вячеслав Францевич Побоевский; капитаны: Иван 
Спиридонович Паллис, командир 13-й роты Владимир Яковлевич Дмитриев, Александр 
Васильевич Иванов, Леонид Николаевич Зинченко; штабс-капитаны: Григорий Трофимович 
Малык, Всеволод Николаевич Ефремов, Петр Алексеевич Симаков; поручики: Лев 
Александрович Александров, Александр Матюшкин; подпоручики: Николай Александрович 
Лобысевич, Константин Михайлович Минервин; прапорщик Петр Иванов; зауряд-
прапорщики: Вослав Шишко, Григорий Суворов, Федор Худяков. Контужены: подполковник 
Язон Александрович Ахвледиани и зауряд-прапорщик Степан Федоренчик. 

Окончание боевых действий под Шахэ так описывает В.А. Апушкин: 

На театре войны наступило томительное, тяготившее всех затишье, 
нарушавшееся только, в сущности, бесцельной, артиллерийской и ружейной перестрелкой 
да действиями отдельных батальонов и охотничьих команд. Войска рыли в полумерзлой 
земле окопы и батареи да строили себе землянки, в которых жили, как троглодиты, 
похожие на них и своим безобразным внешним видом; в бесформенных грязных полушубках, 
китайских халатах и куртках, в свалявшихся и пропитавшихся пылью папахах, рассадниках 
насекомых, кто — в валенках, кто — в порыжелых, ссохшихся сапогах, кто — в раздобытой 
случайно китайской обуви. 

 

Рис. 38. Походные условия Сибирских ратников. Биваки в землянках 
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Снабжение войск теплой одеждой было, по-видимому, одной из главных забот в это 
время генерала Куропаткина. Но дело налаживалось плохо. Вагоны с полушубками 
месяцами шли из Киева, Москвы, Казани, и в ожидании их скупались пестрые китайские 
куртки, не защищавшие ни ног, ни горла. 

Сильнее всего ощущался армией недостаток в теплой обуви. Было почти 
нормальным явлением, что на роту в 140–150 человек имелось только 25–35 пар валенок, 
которые и переходили с ног на ноги людей, посылавшихся или на сторожевую службу, или 
в охотничий поиск против японцев. 

И чем дальше шло время в этом бездействии, тем сильнее росли деморализация 
армии, упадок ее духа и дисциплины. Одурев от двухмесячного сиденья в полутемных, 
дымных землянках-норах, истомившись однообразием жизни и тяжелыми земляными 
работами, солдаты уходили с позиций в тыл, бродили по унылой равнине между Шахе и 
Хунхе, забирались в уцелевшие кое-где китайские деревни и пробирались даже за Мукден. 
Для ловли этих дезертиров и мародеров на этапах были сформированы из казаков особые 
команды, прозванные «гаолянными», которые должны были осматривать окрестности, 
задерживать и возвращать их в полки. 

А между тем еще совсем недавно те же люди бежали из Харбина на передовые 
позиции. Бежали в буквальном смысле слова, томясь бездействием в тылу и горя желанием 
подраться с японцами. 

 

Рис. 39. Русско-японская война 1904–1905 гг. Пленные японцы, пойманы в набеге 

Генерала Мищенко во второй Маньчжурской армии, в городе Маимайке. Фото Булла В.К. 

— 1905 г. 

Теперь таких «беглых» уже не было больше. Бездействие подтачивало силы всех. 
Развилась карточная игра. Участились случаи растрат казенных денег. «Дружеские 
беседы» за стаканом вина все чаще стали кончаться ссорами. Книг не было. Газеты 
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приносили запоздалые на месяц, полтора, новости — и новости невеселые. Письма, 
единственная связь армии с далекой родиной и близкими людьми, терялись и засылались 
Бог весть куда. Телеграф был завален работой, и ответа на телеграммы надо было 
ждать неделями. Жизнь слагалась в какой-то сплошной серый тяжелый кошмар. 

И в этом кошмаре самым мучительным призраком была судьба осажденного Порт-
Артура. Борющийся беспрерывно, он стоял в душе каждого мучительной укоризной [8]. 

Мукденское сражение.32 

6 февраля (по ст. стилю) 1905 года началось Мукденское сражение. Оно 

ознаменовало новый виток в военном искусстве, окончательно ушли в 

прошлое битвы «красивых веков», война приобретала всё более ожесточённый 

и тотальный характер. Мукденское сражение шло до 25 февраля, 

протяженность фронта – свыше 150 км. Таких масштабов прежде не было 

никогда. В боях принимало участие до полумиллиона солдат и офицеров с 

обеих сторон, суммарные потери составили 160 тыс. человек, из которых до 25 

тыс. убитыми. Ни одна из сторон в итоге не смогла добиться решающего 

успеха и исполнить свой замысел, но японская сторона заявляет о своей 

победе, приводя в качестве аргумента взятие города Мукден (ныне Шеньян). В 

России же после Мукдена резко обострилась политическая обстановка, что 

заставило её искать скорейший выход из войны, особенно на фоне 

последовавшего поражения на море – при Цусиме. 

 

Рис. 40. Ход Мукденского сражения 

Предпосылки такого крупного сражения в ходе Русско-японской войны 

были очевидны. Японцы искали возможность скорейшего вывода России из 

войны, а для этого требовалась крупная победа и уничтожение как можно 
 

32 По материалам сайта: https://histrf.ru/biblioteka/b/mukdienskoie-srazhieniie-krupnieishaia-
sukhoputnaia-bitva-do-mirovykh-voin 

https://histrf.ru/biblioteka/b/mukdienskoie-srazhieniie-krupnieishaia-sukhoputnaia-bitva-do-mirovykh-voin
https://histrf.ru/biblioteka/b/mukdienskoie-srazhieniie-krupnieishaia-sukhoputnaia-bitva-do-mirovykh-voin
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большего количества личного состава Русской армии. Дело в том, что 

командующий японской армией маршал Ояма понимал, что последний 

полученный им резерв – весьма потрепанные армии, выведенные из-под стен 

Порт-Артура, который был недавно взят японцами. Однако больше никаких 

подкреплений не предвиделось, японцы уже с трудом пополняли действующие 

части, не говоря о формировании новых. Напротив, Русская армия сравнялась 

с врагом по численности, а по Транссибу продолжали поступать всё новые 

подкрепления. Несмотря на неудачное наступление на Сандепу и сдачу 

Артура, командующий Русской армией А. Н. Куропаткин рассчитывал 

«дожимать» японцев на суше постепенно, используя всё новые прибывающие 

части. 

Японцы рассчитывали разбить растянутые довольно широко (до 150 км) 

русские силы, Куропаткин намеревался использовать эту растянутость во 

избежание окружения. Обе армии были примерно равны по численности: 280 

тыс. русских против 270 тыс. японцев. Русская армия имела превосходство в 

артиллерии – почти 1500 стволов против 1100 японских, но у японцев было 

больше пулеметов – 200 против 56 у нас. 

 

Рис. 41. Русские войска идут в атаку под музыку 

В ночь на 19 февраля (по нов. стилю) японцы в полной тишине 

попытались подобраться к нашим позициям на левом фланге и сразу перейти 

врукопашную. Вплоть до 3 марта на Восточном фланге русских позиций шли 

упорные бои, в ходе которых японцы волнами накатывались на русские 

позиции, но продвинувшись совсем недалеко, успеха не имели. Кстати, в этих 

боях отличился будущий начальник штаба Ставки Верховного 

Главнокомандующего Русской армии генерал Алексеев. 

В это время на правом фланге нашей армии японцы наносят еще один 

мощный удар. Японский командующий маршал Ояма присутствовал в свое 

время в штабе прусского фельдмаршала Х. Мольтке во время битвы под 

Седаном в ходе Франко-прусской войны. Седан окончился для французов 
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классическим Каннским окружением их армии и позорным поражением. Ояма 

всеми силами стремился повторить этот маневр, ему необходимо было 

полностью разбить русских, иначе война на суше теряла всякий смысл. К 

счастью, ему это не удалось. Вплоть до 5 марта японцы со звериным упорством 

пытались проломить правый фланг наших позиций, но смогли продвинуться 

максимально на 10 км. При общей глубине русских позиций в 20–25 км. Бои 

были тяжелыми. К примеру, в ходе боя за деревеньку Юхуантунь японцы 

потеряли целую пехотную бригаду (4 тыс. чел.), она была уничтожена в 

полном составе. 

Тем не менее 8–9 марта опять на Восточном левом фланге наших 

позиций японцам удалось прорваться, и Куропаткин отдаёт приказ отступать 

всей армии. 10 марта японцы занимают Мукден. 

Потери в Мукденском сражении составили: у русских 8 705 чел. убитых, 

51 388 раненых, 28 209 пропавших без вести и пленённых. Из последних в 

плен попало 21 100 чел., в том числе 2 537 были ранеными. На поле боя 

остались 58 орудий и 4 пулемета. Японцы потеряли 15 892 чел. убитыми, 59 

612 ранеными, 2 тысячи пленёнными, 2 орудия и 10 пулеметов. 

 

Рис. 42. Русские пулеметчики на позиции 

Русская армия восстановила свои потери уже через месяц после 

сражения. Несмотря на кадровые перестановки (Куропаткин был смещён с 

поста командующего с понижением до командующего 1-й Маньчжурской 

армией), место командующего занял генерал Н. П. Линевич. Русская армия 

встала у Телина на подготовленных Сыпынгайских позициях, она готовилась 

к новому наступлению, постоянно пополняясь резервами. 

Ояма не смог уничтожить русскую армию. Новое наступление грозило 

ему ростом потерь при сомнительном успехе. До ближайшего русского 
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стратегического центра – Харбина – японцам пришлось бы наступать более 

400 км. Для армии, привязанной к снабжению со стороны моря единственной 

веткой железной дороги, такой поход вглубь материка навстречу постоянно 

усиливающемуся пополнением войск из европейской России мог закончиться 

трагически. Поэтому Ояма не решился на действия и стал ждать конца войны, 

чей окончательный исход теперь вновь решался на море. Япония предельно 

истощила свои силы и не могла пополнить поредевшие армии людьми, под 

ружьем уже стояло 1,8% населения страны, что было критично для небольшой 

тогда страны. Ояма настаивал на мире и постоянно посылал своих 

представителей к императору с просьбой помириться с Россией на фоне своей 

последней «победы». 

К сожалению, в дни Мукденского сражения в Санкт-Петербурге 

состоялись первые забастовки и акции, положившие начало революции 1905–

1907 годов. Народные выступления в стране, неудачный исход Цусимского 

сражения на море и нерешительность русского генералитета заставили 

императора Николая II пересмотреть отношение к продолжению Русско-

японской войны. Тем более, что великий князь Николай Николаевич, 

считавшийся главным военным авторитетом в семье Романовых, доложил, что 

для удовлетворительного завершения войны потребуются еще год боев, 200 

тыс. жертв и миллиард рублей. К тому времени расходы уже превысили два 

миллиарда. Всё это, как и шаткая экономическое и материальное положение 

Японии, стало прологом к Портсмутскому миру. 

 

Рис. 43. Поредевшие японские дивизии на построении после Мукдена 

В Мукденских боях части полка попали в разные отряды, но везде 

действовали блестяще.  

О напряженности развернувшихся боев свидетельствует М.К. Соколовский: «В ходе 
сражения 1 батальон полка не выходил из боя в течение 12 дней. 16 февраля японцы 
произвели нападение на сторожевое охранение полка, которое состояло... из 1 батальона 
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под командованием подполковника Блезе... Выдвинутые на выручку 1 и 3 роты пробежали 
расстояние в 1 1/2 версты в 10 минут. С прибытием рот дело изменилось. Роты 
встретили японцев дружными залпами... было выпущено 57 546 патронов... японцы 
отступили» [5]. 

В ночь с 12 на 13 февраля (по ст. стилю) 1905 г. 1 батальон полка 

выбивает японцев, захвативших линию сторожевого охранения Тобольского 

полка, а 16 февраля батальон отбивает атаку японцев.   

 

Рис. 44. Неприглядная сторона войны: русские солдаты осматривают траншею, 

наполненную трупами японских солдат. Порт-Артур, 1904 год 

Барнаульцы сражались мужественно. Были ранены, но остались в строю и не ушли 
с поля боя старший унтер-офицер Алексей Лебедев, младший унтер-офицер Кирилл 
Мезенцев. 9-я рота под командованием капитана М.А. Сухорского, направленная на усиление 
18-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, с 19 февраля выдержала многократные 
дневные и ночные атаки противника, не получая ни горячей пищи, ни воды [5]. 

21 февраля 9-я рота вместе с ротами 18-го Восточно-Сибирского 

стрелкового полка берет обратно занятый японцами окоп. 

24 февраля японцы под покровом песочного урагана перешли р. Хуньхэ 

у Киузаня.  
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Командир полка полковник С.Ф. Добротин с двумя батальонами (1-м и 3-м) оказался 
вблизи Кичзыня, где японцы прорвали расположение генерала Левестама. 25 февраля в 
ожесточеннейшем бою у д. Мадюэнза барнаульцы задержали прорвавшихся японцев. В 
этом бою храбрый командир был ранен вторично шрапнелью в правый глаз [5]. 

За оборону Кандалисинской позиции капитан М.А. Сухорский был награжден орденом 
Святого Георгия 4-й степени. 

В боях под Мукденом 12-й пехотный сибирский Барнаульский полк понес тяжелые 
потери. Убиты: поручик Евгений Копытко, зауряд-прапорщики: Алексей Щербаков, Михаил 
Чунин. Ранены: полковник С.Ф. Добротин, подполковник Аполлон Петрович Быков, капитан 
Василий Гертопан, сотник Евгений Рейгрез, подпоручик Леонтий Августович Гакенберг, 
прапорщик Владимир Чеканов; зауряд-прапорщики: Василий Сирияноки, Мирон Захарьев, 
Евдоким Гешкин. Контужены: капитаны Всеволод Николаевич Ефремов, Михаил Антонович 
Сухорский. Нижних чинов: убито 14, ранено 109 [5]. 

 

Рис. 45. Звонница при церкви 7-го пехотного Сибирского Красноярского полка 

Напряженной и самоотверженной работы война потребовала и от 

духовенства армии. Полковые священники самоотверженно выполняли свой 

пастырский долг, часто под огнем неприятеля, утешая раненых и напутствуя 

умирающих, помогали в перевозке раненых. Своим личным примером они 

вдохновляли воинов, придавали им силы. Когда требовала боевая обстановка они 

с крестом в руках вели воинов в атаку.  

18 апреля 1904 г. под Тюренченом героический подвиг совершил священник 

11-го Восточно-Сибирского стрелкового полка отец Стефан Щербаковский, 

который с крестом в руке повел полк, потерявший своего командира, пробивать 
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себе путь штыками. Раненый в правую руку священник уронил крест, но сейчас 

же поднял его левой рукою и пошел с воинами и полковым оркестром, 

исполнявшим «Боже, царя храни» в третью атаку, в ходе которой получил 

второе ранение в лопатку. За этот подвиг отец С. Щербаковский был удостоен 

ордена Святого Георгия 4-й степени [7].  

За отличия в делах против японцев священник 12-го пехотного сибирского 

Барнаульского полка отец Николай Слободский был награжден орденом Святой 

Анны 3-й степени и золотым наперсным крестом на Георгиевской ленте [7]. 

 

Рис. 46. Походная церковь 7-го пехотного Сибирского Красноярского полка 

Помощь тыла. 

В далекой Маньчжурии посланцы Алтая чувствовали неразрывную связь с родной 
землей, со своими земляками. Большая заслуга в установлении этой связи, ее развитии и 
укреплении способствовала деятельность Барнаульского комитета Российского 
общества Красного Креста. 7 февраля 1904 г. на общем собрании был избран состав 
Барнаульского местного управления общества. Вспомогательным органом был учрежден 
Дамский комитет, который возглавила Е.Н. Соболева. При Дамском комитете была 
организована швейная мастерская для изготовления бельевых, постельных и других 
принадлежностей. При нем был создан центральный вещевой склад для сбора 
поступающих пожертвований из волостей округа. 

В местном листке ежедневных телеграмм печатались воззвания о пожертвованиях 
и отчеты о поступлении таковых. Первым подал пример в этом благородном деле 
начальник Алтайского округа Адам Феликсович Кублицкий-Пиоттух, ежемесячно 
добровольно отчислявший известный процент. Сбор пожертвований осуществлялся 
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через особоуполномоченных членов общества и добровольцев – сборщиков. Большую 
активность в сборе пожертвований проявил 60-летний крестьянин д. Старой Порозихи 
Змеиногорского уезда Чарышской волости Михаил Трофимович Шабанов. С удостоверением 
местного управления, квитанционной книжкой и опечатанной кружкой, он ходил пешком из 
селения в селение и призывал народ к подаянию на раненых воинов. В ближайшем Волостном 
Правлении или приходской церкви Михаил Трофимович сдавал поступившие пожертвования для 
отсылки в местное управление Российского общества Красного Креста. 

Значительный процент пожертвований давали тарелочные сборы, организуемые 
особоуполномоченными общества. Во время богослужений, в магазинах, 
административных и общественных учреждениях, в различных публичных местах и других 
местах устанавливалось до 50 денежных кружек. По инициативе Дамского комитета такой 
сбор проводился в 8 церквях г. Барнаула во время праздничных богослужений. Активное 
участие в нем приняли сестры Барнаульского Богородице-Казанского женского монастыря.  
Тарелочный сбор позволил собрать в г. Барнауле 1 444 р. 8 к. Комитетами общества было 
собрано 509 р. 57 к. В 1904 г. в кассу Барнаульского местного управления общества поступило 
44 899 р. 

Главным пожертвователем в Алтайском округе явилось местное крестьянство, 
давшее в 1904 г.  более 2/3 всей собранной суммы – 73 755 р. 91 1/2 к. несмотря на то, что 
оно перенесло три неурожая в 1900–1902 гг. Многие жители округа стремились оказать 
посильную помощь братьям-воинам в виде постных и сдобных сухарей, особенно охотно 
жертвованных крестьянами в надежде на отправку в действующую армию «пшеничного 
хлебушка с родной стороны». В 1904 г. сухарей поступило 2 693 пуда 20 футов. На 
центральном вещевом складе было устроено отделение склада сухарей. На складе 
проводилась большая работа по сбору, систематизации, временному хранению 
пожертвований, посылок и другого имущества, поступившего от швейной мастерской, 
учреждений, организаций и граждан. Центральный вещевой склад осуществлял также 
комплектование и отправку транспортов в действующую армию. На собранные 
пожертвования в 1904 г. Барнаульским отделом Российского общества Красного Креста 
было отправлено в действующую армию 5 транспортов с посылками. 

Первый транспорт с вещами был отправлен из Барнаула 20 марта 1904 г. для 
резервного батальона 12-го пехотного сибирского Барнаульского полка и для раздачи 
воинским чинам, следовавшим на Дальний Восток. Часть этого имущества 26 мая 1904 г. 
была вручена командиру 31-й парковой артиллерийской бригады. 27 августа в адрес 
главноуполномоченного Российского общества Красного Креста в Харбине был направлен 
второй транспорт. В его формировании активное участие приняла и жена командира 12-го 
пехотного Сибирского Барнаульского полка Мария Гавриловна Добротина, охотно 
жертвовавшая вещи для воинов. Часть имущества третьего транспорта, направленного 
из Барнаула 4 ноября по постановлению местного управления общества, была адресована 
воинам-барнаульцам, воевавшим в составе 2-го пехотного Сибирского Читинского полка. 
25 ноября в адрес Барнаульского полка был отправлен четвертый транспорт. 

24 декабря 1904 г. в действующую армию был направлен пятый транспорт в 
количестве 61 ящика. Следует обратить внимание на адресное назначение отправляемых 
вещей. 1 ящик транспорта был адресован для передачи командиру IV Сибирского 
армейского корпуса и был предназначен для нужд воинов. Для воинов было передано 305 
рубах, 151 полотенце, обувь и другое имущество. Лянинский волостной старшина д. 
Тычкиной Барнаульского уезда Александр Герасимович Емельянов ящик № 60 с 53 рубахами 
и 51 кальсонами адресовал в 1-й обозный батальон IV Сибирского армейского корпуса. Из 
общего количества ратников Государственного ополчения, призванных в 1904 г. в 
Сибирском военном округе, 3 тыс. человек были направлены на укомплектование 1-го и 2-
го обозных батальонов IV Сибирского армейского корпуса. Мы можем предположить, что 
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из состава 13-й Барнаульской дружины Государственного ополчения часть ратников была 
направлена и в 1-й обозный батальон корпуса. 

Жители Алтайского округа и г. Барнаула направляли в составе транспортов 
общества и частные адресные посылки своим родным и близким, воевавшим в полках 
действующей армии. Такие посылки направлялись командиру 12-го пехотного сибирского 
Барнаульского полка полковнику С.Ф. Добротину, капитану В.Я. Дмитриеву, подпоручику А. 
Дуккулю, священнику отцу Н. Слободскому. В пятом транспорте, направленном из г. 
Барнаула, в 61 ящике помещалось 10 таких посылок, адресованных воинам других полков. 
Среди получателей были: 2-го Восточно-Сибирского стрелкового полка Егор Яковлевич 
Феденев, 12-го Восточно-Сибирского стрелкового полка Дмитрий Федореев и др. 
Несомненно, был очень обрадован и Алексей Хохряков из 2-го пехотного сибирского 
Читинского полка, получив посылку от неизвестной. 

В составе транспортов братьям-воинам в 1904 г. было направлено 3 комплекта 
госпитального имущества на 150 человек, большое число рубах, кальсонов, портянок, 
полотенец, святых икон и крестиков, конвертов, ручек, карандашей, сухарей. Было там и 5 
гармоний [7]. 

 

Рис. 47. Русско-японская война Военно-санитарный поезд Ея Императорского Высочества 

Великой Княгини Ксении Александровны; Военно-санитарный Ея Императорского 

Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны поезд. Булла В.К. — 1904–1905 

гг. 

Собранные пожертвования позволили местному управлению устроить и 
оборудовать госпитали на 240 кроватей, содержать и лечить в них больных и раненых. 
Для перевозки раненых вверх по р. Оби от станции Обь сибирской железной дороги до г. 
Барнаула был устроен плавучий лазарет – баржа на 60 человек. В г. Барнауле было 
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оборудовано 2 лазарета на 100 и 50 кроватей. 1 лазарет на 30 кроватей в г. Ново-
Николаевске Томский купец Владимир Александрович Горохов изъявил желание открыть и 
оборудовать на свои средства в с. Бердском лазарет и взять на себя все расходы по 
содержанию больных, раненых и медицинского персонала. 

29 августа 1904 г. Барнаул торжественно встречал на пристани первых больных и 
раненых воинов в количестве 62 человек. Была прекрасная погода. При громадном стечении 
народа протоирей Анемподист Завадовский отслужил благодарственный молебен и 
обратился к воинам с ободряющим словом. В госпитале председательница комитета 
Красного Креста Юлия Августовна Пранг встретила воинов с хлебом и солью. Члены 
дамского комитета общества ежедневно посещали раненых в госпитале и оделяли их 
предметами, не относящимися к больничным рационам. 

С 29 августа 1904 г. по 1 января 1905 г. в Барнаульском госпитале проходило лечение 
180 воинов, 123 из них были перевезены на лазарет-барже, 57 – на частных пароходах. 
Большое число раненых было перевезено на пароходе «Чулым», капитаном которого 
являлся Иван Иванович Потапов, 1 воин пришел в госпиталь пешком. В госпитале лечились 
и 17 воинов Барнаульского полка: ефрейторы Авдеев Захар Епифанович, Симонов Терентий 
Лукьянович, рядовые Аленцов Тимофей Степанович, Вяткин Федор, Даровских Пахом 
Елисеевич, Жилин Лукьян Петрович, Жуков Евтихий Петрович, Кириллов Кузьма 
Трофимович, Коровин Нестор Анисимович, Котовщиков Василий Поликарпович, Кузеванов 
Иван Петрович, Кузнецов Дмитрий Федорович, Кузнецов Нефед Прокопьевич, Кучка Максим 
Андреевич, Оксенов Андрей Никитьевич, Торопов Иван Герасимович, Шевелев Иван. 

К 1 января 1905 г. в Барнаульском госпитале находилось на лечении 3 человека. 138 
воинам, завершившим лечение, местным управлением Российского общества Красного 
Креста была оказана помощь одеждой, продуктами для следования на родину или в войска. 

С чисто женской нежностью и теплым участием члены Барнаульского комитета 
Российского общества Красного Креста провожали уезжавших на далекую войну земляков, 
встречали раненых и больных с фронта, проявляли всемерную заботу о них. Много сил и 
труда было положено ими в организацию сбора пожертвований для воинов-сибиряков. 
Вдали от Родины в каждом письме и получаемой посылке, в запахе родного «пшеничного 
хлебушка» Алтая воины чувствовали любовь и заботу своих земляков [7]. 

Окончание войны. 

23 августа 1905 г. заключением Портсмутского мирного договора война 
завершилась. Войска возвращались домой [7]. 

В январе 1906 г. IV Сибирский армейский корпус вернулся с театра военных действий 
и приступил к демобилизации. 31 декабря 1905 г. прибыл на станцию Обь и 12-й 
Барнаульский полк. 6 января 1906 г. первые 9, 10 и 11-я роты были направлены в г. Барнаул. 
Последовательно полк был свернут в 2-х батальонный состав. 29 апреля штаб полка, 3-я 
и 4-я роты стали располагаться в г. Барнауле. 8 октября в город со станции Обь были 
передислоцированы 1-я и 2-я роты. 

Сердечно приветствовал героев и поздравлял их с возвращением командующий 
войсками Сибирского военного округа генерал-лейтенант Н.Н. Сухотин: «Вы честно и 
свято исполнили долг свой перед Россией... Выдающиеся подвиги храбрости, 
самоотвержения, запечатленные потоками крови, навеки записаны вами в боевую историю 
ваших полков, батальонов и батарей. На далеких полях Маньчжурии, среди неимоверно 
тяжелых испытаний, стяжали вы себе и своим частям неувядающую славу, оставив 
грозное воспоминание о себе у врагов и благодарную память среди товарищей по боевым 
делам... Недаром далась вам слава, многие остались там, в Маньчжурии. Мир праху павшим 
за царя и Родину и вечная им память... вы унесете к своим семьям сознание свято 
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исполненного долга и неоднократно засвидетельствованную царю и Родине; 
воспитывайте же и детей ваших такими же верными сынами Отчизны». 

 

Рис. 48. Русско-японская война Маневры 7, 8 и 9 июня 1905 г. между I-ым армейским и 

IV-ым Сибирским корпусами. Фото Булла В.К. — 1904–1905 гг. 

По данным Главного Штаба за Русско-японскую войну 1904-1905 гг. 12-й Барнаульский 
полк потерял убитыми 9 офицеров и 161 нижний чин; ранеными и контуженными 38 
офицеров и 1 189 нижних чинов; взяты в плен 1 офицер и 48 нижних чинов; умерло от 
ранений при частях войск, в лечебных учреждениях и в  плену  36  нижних  чинов.  М.К. 
Соколовский приводит несколько отличные от вышеназванных цифры потерь: убитыми 
9 офицеров и 160 нижних чинов; ранеными 26 офицеров и 1 149 нижних чинов; контужеными 
4 офицера и 132 нижних чина; без вести пропали 1 офицер и 114 нижних чинов; всего 40 
офицеров и 1 555 нижних чинов. 

Воины полка с гордостью оглядывались на пройденный ими боевой путь. 

За проявленные мужество, стойкость и отличия в боях с японцами в Барнаульском 
полку по неполным данным было вручено 133 ордена: офицерам – 103, прапорщикам – 17, 
медицинским работникам – 9, священнику – 1. 

Знаки отличия Военного Ордена получили: 4-й степени – 505 человек, 3-й степени – 
36 человек, 2-й степени – 4 человека, 1-й степени – 1 человек. 

В списки полка зачислены Высочайшим Приказом: 1 января 1907 г. генерал-майор С.Ф. 
Добротин, 28 января 1907 г. в награду за доблестное командование бывший командир IV 
Сибирского армейского корпуса генерал-адъютант, генерал от инфантерии Н.П. Зарубаев. 

Историограф полка М.К. Соколовский писал: «Своей стойкостью и мужеством полк 
стяжал себе громкую военную славу, заработал Георгиевское знамя и выдвинул себя в ряд 
лучших боевых полков великой русской армии. Да не умрет этот воинский дух барнаульцев 
и да останется почетным их имя в русской военной истории на долгие, на вечные 
времена!..» 
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И прав был император Николай II, обращаясь к воинам армии и флота, честно 
исполнившим свой долг перед Отечеством: «...Беззаветным мужеством вашим Отечество 
всегда будет гордиться».  

15 августа 1908 г. в день освящения Георгиевского знамени в приветственном 
адресе г. Барнаула полку жители города выразили свою любовь и чувства к воинам «...мы, 
граждане города Барнаула, гордимся нашим полком...». По ходатайству жителей города 
улица Коряковская была переименована в Полковую (ныне Партизанская). Имя 
Барнаульского полка носила и городская площадь напротив полкового Никольского храма 
[7]. 

Запомни это, мой читатель, и передай потомкам. Ведь в вас течет и будет 

течь кровь героя! Помни об этом и сверяй свои поступки с мужеством и честью 

твоих славных предков! 

 

Глава 4. «Отцы – командиры» 

«Офицеры суть солдатам, яко отцы детям» 

Петр I Император Российский 

За годы службы у меня было много командиров и разных командиров. 

Но рассказать хочется об одном и вспомнить его добрым словом – о 

подполковнике Христолюбове Евгении Алексеевиче. Прибыл он к нам на 

военную кафедру из Группы Советских войск в Германии (ГСВГ, Германская 

Демократическая Республика), где командовал отдельным ракетным 

дивизионом оперативно-тактического назначения, а поту сторону границы ему 

постоянно противостоял дивизион НАТО с тактическими ракетами «Lance». 

Служил он долго и в разных местах Советского Союза, поэтому имел 

огромный опыт и обладал замечательными познаниями в армейском 

фольклоре с «ракетным» уклоном. На его занятиях было легко и интересно, 

так как они всегда «приправлялись» интересными фактами в обрамлении 

оригинальных армейских шуток. В общем был он с нами по отечески добрым. 

Когда же мы после 5-го курса отправились в лагеря, он был назначен 

нашим командиром батареи. 

Однажды, в период интенсивной подготовки к маневрам округа, 

случился эпизод, не красящий меня с хорошей стороны. Наш взвод 

отрабатывал подготовку ракеты к пуску с марша. Я руководил расчетом 

наведения. После остановки пускового комплекса на марше наш расчет должен 

был выдвинуться с гирокомпасами и осуществить привязку комплекса к 

местности. Накануне я уже успешно работал именно с этой пусковой 

установкой и с этим прибором наведения. По требованиям регламента перед 

началом занятий я был обязан проверить работоспособность обоих 

гирокомпасов, однако на этот раз я этого не сделал, понадеявшись на 

вчерашний опыт. И как только началась боевая отработка упражнения, я 

обнаружил, что у моего гирокомпаса «ушло зеркальце», иными словами, он 

оказался в нерабочем состоянии. Занятие было сорвано! И вот тут я узнал, 



 
 

109 

почему Христолюбову Е.А. было доверено нести службу в постоянном 

противостоянии с ядерным тактическим потенциалом вероятного противника. 

Комбат построил взвод, приказал мне выйти из строя и встать перед 

своими товарищами. Далее, последовала, образно выражаясь, речь 

Председателя военного трибунала. Согласно объявленному обвинительному 

заключению, мною было сорвано проведение военной операции в масштабах 

фронта. Срыв пуска ядерных ракет привел к гибели десятков тысяч советских 

военнослужащих, которые были уверены, что ракетчики выполнят свою задачу 

точно в установленные сроки, обеспечив уничтожение вражеских средств 

массового поражения. Эти слова говорились с таким напором и убеждением, с 

такой искренностью, что я готов был провалиться от стыда сквозь землю. Было 

ощущение, что меня сейчас расстреляют. До момента проведения учений я 

старался избегать комбата, так как чувствовал, что я его очень сильно подвел. 

Искупить вину я смог, только успешно выполнив задание во время 

маневров, когда на марше, нашу батарею атаковала диверсионная группа 

условного противника, роль которой играли бойцы Главного 

Разведывательного Управления. Мы смогли отразить атаку противника, 

сохранить боеспособность пусковых установок, выдвинуться в назначенный 

район и осуществить ракетный удар. По результатам учений мы были 

отмечены лично Командующим ракетными войсками и артиллерией СибВО. 

Этот урок я усвоил на всю жизнь. И несмотря на высказанные комбатом 

в мой адрес перед всем строем обидные слова, я вспоминаю его с уважением 

и благодарностью. Это помогло мне стать настоящим офицером, научило брать 

на себя ответственность и отвечать за свои действия и поступки. 

Так кто же были те люди, которые воспитали из вчерашних крестьян 

богатырей-воинов? 

Командир IV Сибирского армейского корпуса генерал-лейтенант 

Зарубаев Николай Платонович: 

Зарубаев Николай Платонович (06.01.1843–10.06.1912, Кисловодск), 

генерал-адъютант, генерал от инфантерии. Из дворян Санкт-Петербургской 

губернии. Вероисповедания православного. Воспитывался в Михайловском 

Воронежском кадетском корпусе (1862 г.). Окончил 2-е военное 

Константиновское училище (1863 г.) и Николаевскую академию Генерального 

штаба по 2-му разряду (1870 г.). Офицер Лейб-гвардии Гренадерского полка, 

по окончании академии — на должностях Генерального штаба. В службу 

вступил 13.05.1862 г. Произведен в поручики со старшинством с 12.06.1863 г., 

в подпоручики гвардии — с 30.08.1863 г., в поручики — с 17.04.1866 г., в 

штабс-капитаны — с 31.03.1868 г., в капитаны Генерального штаба — с 

31.03.1868 г., в подполковники — с 30.08.1872 г., за отличие в полковники — с 

30.08.1875 г., за отличие в генерал-майоры — с 04.09.1890 г., за отличие в 

генерал-лейтенанты — с 06.12.1899 г., за отличие в генералы от инфантерии — 

с 11.01.1906 г. Генерал-адъютант Его Императорского Величества (25.12.1905 



 
 

110 

г.). И.д. начальника штаба войск Акмолинской области (12.03.1877 г. — 

21.07.1879 г.). Начальник штаба 7-й кавалерийской дивизии (21.07.1879 г. — 

28.02.1885 г.). Командир 133-го пехотного Симферопольского полка 

(28.02.1885 г. — 04.09.1890 г.). Командир 2-й бригады 13-й пехотной дивизии 

(04.09.1890 г. — 25.11.1891 г.). Начальник штаба 6-го армейского корпуса 

(25.11.1891 г. — 25.02.1898 г.). Начальник штаба Сибирского военного округа 

(25.02.1898 г. — 28.02.1900 г.). Начальник 9-й пехотной дивизии (28.02.1900 г. 

— 24.12.1903 г.).  

 

Рис. 49. Фотография генерал-инспектора пехоты, генерал-адъютанта, генерала от 

инфантерии Николая Платоновича Зарубаева. Российская Империя, 1905–1909 гг. 

Неизвестное фотоателье33 

Помощник командующего войсками Сибирского военного округа 

(24.12.1903 г. — 09.02.1904 г.). Командир 4-го Сибирского армейского корпуса 

(09.02.1904 г. — 26.10.1905 г.). Помощник Его Императорского Величества 

главнокомандующего войсками гвардии и Петербургского военного округа 

(26.10.1905 г. — 06.08.1906 г.). Постоянный член Совета Государственной 

обороны (31.12.1905 г.). Генерал-инспектор пехоты (06.08.1906 г. — 24.12.1909 

г.). Командующий войсками Одесского военного округа (24.12.1909 г. — 

 

33 Фотография взята с сайта «Монеты и медали»: https://numismat.ru/au.shtml?au=-
1&per=0&descr=&material=45&nominal=182&lottype=0&ordername=2&orderdirection=DESC&num=44&b=0&f=
0&p=0&&page=16  

https://numismat.ru/au.shtml?au=-1&per=0&descr=&material=45&nominal=182&lottype=0&ordername=2&orderdirection=DESC&num=44&b=0&f=0&p=0&&page=16
https://numismat.ru/au.shtml?au=-1&per=0&descr=&material=45&nominal=182&lottype=0&ordername=2&orderdirection=DESC&num=44&b=0&f=0&p=0&&page=16
https://numismat.ru/au.shtml?au=-1&per=0&descr=&material=45&nominal=182&lottype=0&ordername=2&orderdirection=DESC&num=44&b=0&f=0&p=0&&page=16
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10.06.1912 г.). Участник Русско-японской войны 1904–1905 гг. Награжден 

орденами: Св. Анны 3-й ст. (1872 г.), Св. Станислава 2-й ст. (1878 г.), Св. Анны 

2-й ст. (1882 г.), Св. Владимира 4-й ст. (1883 г.), Св. Владимира 3-й ст. (1887 г.), 

Св. Станислава 1-й ст. (1894 г.), Св. Анны 1-й ст. (1898 г.), Св. Владимира 2-й 

ст. (1902 г.), Белого Орла с мечами (1905 г.), Св. Георгия 4-й ст. (1.11.1905 г., 

«Руководил боем у Дашичао 10-го и 11-го Июля, где проявил личное мужество, 

спокойствие и распорядительность, и удержал позицию за собою. 18 Августа 

генералу Зарубаеву была поручена оборона главной позиции под Ляояном. 

Упорство, искусство и храбрость, проявленные вторым, третьим и 

четвертым корпусами в дни наиболее тяжелых боев под Ляояном 19, 20 и 21 

Августа, в значительной степени зависели от личного мужества, 

распорядительности и неутомимости генерала Зарубаева»), Св. Александра 

Невского (06.12.1909 г.). Награжден золотым оружием с надписью «За 

храбрость» (12.02.1906 г.).  

 

Рис. 50. Николай Платонович Зарубаев в годы Русско-японской войны 1904–1905 гг. 

В начале Русско-японской войны (1904–1905 гг.) Зарубаев был назначен 

командующим IV-м Сибирским армейским корпусом, в состав которого 

входили 2-я и 3-я сибирские резервные бригады. Он успешно отразил атаки 

японского генерала Ясуката Окуво во время битвы при Дашичао, но генерал 

Алексей Куропаткин приказал отступать, а не развить успех. Аналогичным 

образом, в битве при Ляояне он успешно удерживал свои позиции против 
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неоднократных нападений японцев, но Куропаткин снова отказал в 

подкреплении и приказал отступить. В битве при Шахэ его части находились 

в основном в резерве и использовались для усиления арьергардных позиций 

для прикрытия отступающий русских войск. В битве при Мукдене части 

Зарубаева удерживали свои позиции в течение десяти дней с 12 по 22 февраля. 

 

Рис. 51. Генерал-лейтенант Зарубаев Н.П. с офицерами – георгиевскими кавалерами IV 

Сибирского армейского корпуса 

С 23 февраля Зарубаев командует объединенными силами 4-го 

Сибирского армейского и 1-го Сибирского армейского корпусов. 25 февраля, 

после того как Куропаткин был заменен генералом Николаем Линевичем, 

Зарубаев был назначен временным командующим Первой Маньчжурской 

армией.  

После окончания Русско-японской войны Зарубаев был отмечен как один 

из выдающихся полководцев русской армии. 

Числился в списках 12-го пехотного Сибирского Барнаульского полка 

(впоследствии 44-й Сибирский стрелковый полк), как наиболее отличившегося 

из частей его корпуса. Похоронен в Одессе на Втором христианском кладбище. 

Был женат, трое детей, в том числе сын Владимир, офицер. 

Командир III Сибирской пехотной дивизии генерал-лейтенант 

Коссович Лев Игнатьевич 

Лев Игнатьевич Коссович (1848—?) — русский военачальник, генерал-

лейтенант; был начальником Киевского военного училища. 

Родился 16 марта 1848 года. Отец — Игнатий Андреевич Коссович. 

Учился в 1-м Московском кадетском корпусе, а 1866 году окончил 

Первое Военное Павловское училище. Генерал-майор с 1899 года, с 6 декабря 
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1906 года — генерал-лейтенант. С 06.09.1899 по 26.06.1902 — командир 2-й 

бригады 19-й пехотной дивизии. 

 

Рис. 52. Начальник 3-й Сибирской пехотной дивизии Коссович Лев Игнатьевич 

В Русско-японскую войну командовал 3-й Сибирской пехотной 

дивизией, был контужен. 

В период с 22.11.1906 по 22.02.1907 Л. И. Коссович был начальником 9-

й пехотной дивизии. С 1907 года в отставке. По данным на 1916 год жил в 

Санкт-Петербурге. Дата и место смерти неизвестны. 

Награждён орденом Св. Георгия 4-й степени (30 июля 1905 — за то, что 

в течение 3-х дневного боя у д. Хамытана 28, 29 и 30 сентября 1904 г. оборонял 

с удивительным упорством позицию, выдержал 3-х дневную атаку 

противника, в превосходных силах, не сдал её и отошёл только по приказанию 

высшего начальства). 

Командир сводной кавалерийской группы генерал-адъютант 

Мищенко Павел Иванович 

Павел Иванович Мищенко (22 января 1853, Темир-Хан-Шура — 1918 

Темир-Хан-Шура) — русский военный и государственный деятель, генерал от 

артиллерии, генерал-адъютант. Участник Туркестанских походов, 

Туркестанский генерал-губернатор и командующий Туркестанским военным 

округом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1905
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Родился 22 января 1853 года в русской крепости под названием Темир-

Хан-Шура в Дагестане. Учился в 1-й Московской военной гимназии, окончил 

(в 1871 году) 1-е военное Павловское училище, Офицерскую артиллерийскую 

школу. 

 

Рис. 53. Генерал Мищенко. Маньчжурия, 1900 год 

После окончания училища начал службу в 38-й артиллерийской бригаде 

прапорщиком. 

В 1873 году участвовал в Хивинском походе. 

П.И. Мищенко участвовал в русско-турецкой войне 1877—1878 годов и 

Ахал-Текинской экспедиции 1880—1881 годов. 

С 1890 года был назначен командиром 3-й вылазочной батареи Брест-

Литовской крепостной артиллерии. 

С 1899 года П.И. Мищенко продолжил службу на Дальнем Востоке, 

занимая должность помощника начальника охранной стражи Восточно-

Китайской железной дороги. В 1900—1901 годах он участвовал в боевых 

действиях во время «Китайского похода» (подавление «боксёрского 

восстания»), зарекомендовав себя как опытный и смелый командир. После 

этого он был произведён в генерал-майоры (2 июня 1901). 22 декабря 1900 года 

был награждён орденом Святого Георгия 4-й степени «За выдающиеся подвиги 

во время военных действий в Манчжурии, причем, будучи окружен в 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:General_Mishenko.jpg?uselang=ru
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Манчжурском районе во много раз превосходящими силами китайцев, успел 

пробиться с вверенными ему чинами, нанеся китайцам большой урон и не 

оставил в руках неприятеля трофеев». 

С 1903 года П.И. Мищенко занимал должность командира отдельной 

Забайкальской казачьей бригады. Во время Русско-японской войны в мае и 

июне 1904 года отдельная Забайкальская казачья бригада, которой он 

командовал, сдерживала наступление японцев на Гайджоу и Сахотан, во время 

Ляоянского сражения прикрывала правый фланг русских войск при отходе к 

Мукдену. 11 августа 1904 года Мищенко пожалован в Свиту Его Величества, а 

21 августа награждён золотой, украшенной бриллиантами шашкой с надписью 

«За храбрость» «За отражение атаки японцев у Сендяю 10, 13 и 14 июля сего 

года». 22 октября 1904 года произведён в генерал-лейтенанты с назначением 

генерал-адъютантом Его Величества. Во время одного из боёв в декабре 1904 

года он получил пулевое ранение в ногу (коленную чашечку). В сражении при 

Сандепу командовал конным отрядом. 

 
Рис. 54. Генерал-адъютант П.И. Мищенко (середина 1900-х годов) 

Под его командованием в январе 1905 года был совершен, так 

называемый, «Набег на Инкоу» — рейд конницы в глубокий тыл противника. 

С 17 февраля по 30 августа 1905 года он являлся начальником Урало-

Забайкальской сводной казачьей дивизии. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mishenko_P_I.jpg?uselang=ru
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С 9 ноября 1905 года по 5 мая 1906 года — командир сводного 

кавалерийского корпуса. 

С 21 сентября 1906 года по 2 мая 1908 года — командир 2-го Кавказского 

армейского корпуса. 

Со 2 мая 1908 года по 17 марта 1909 года Павел Иванович Мищенко 

исполнял должность Туркестанского генерал-губернатора и командовал 

войсками Туркестанского военного округа. В этот период он также являлся 

наказным войсковым атаманом Семиреченского казачьего войска. 

22 сентября (по старому стилю) 1908 года во время манёвров в горной 

местности в верховьях горной речки Геоми-су близ Ашхабада рядовой 

Василий Харин произвёл несколько выстрелов боевыми патронами в 

наблюдавшего за ходом учений в составе группы офицеров командующего 

войсками ТуркВО П.И. Мищенко. В результате Мищенко получил ранения в 

ногу, и также был ранен состоявший в свите командующего его ординарец — 

хорунжий 1-го Кавказского казачьего полка Забей-Ворота. 

С 1910 года П.И. Мищенко становится генералом от артиллерии, а в 

период с февраля 1911 по сентябрь 1912 года исполняет обязанности 

войскового наказного атамана Войска Донского. 

Во время Первой мировой войны командующий сначала 2-м Кавказским 

армейским корпусом (Кавказская гренадерская и 51-я пехотная дивизии) на 

Северо-Западном фронте, а затем с марта 1915 года командир 31-го армейского 

корпуса на Юго-Западном фронте. 

Согласно Залесскому, после Февральской революции в связи с 

процессами «демократизации» армии, выразившееся, например, в 

образовании советов солдатских депутатов в войсковых частях, и процессами 

очищения высшего командного состава русской армии от «монархических 

элементов» П.И. Мищенко был отстранён от поста командира корпуса и 

уволен от службы по болезни с мундиром и пенсией. В 1917 году уехал на 

родину в Дагестан. После своей отставки он постоянно носил знаки различия. 

Когда в 1918 году во время обыска в его доме в Темир-Хан-Шуре 

представителями новой власти были отобраны его погоны и боевые награды, 

Павел Иванович Мищенко застрелился. 

Приведу пример о двух широко известных, выдающихся, боевых начальниках — 
командующего 9-й армией Лечицком и ком. Корпуса Мищенко. Оба служившие на окраинах 
нашей необъятной России, особо отличились в японскую войну, которая и выдвинула их на 
высокие посты. Глубоко военные по духу, проникнутые любовью к военному делу, которому 
они отдали свою долгую службу Отечеству, всегда скромные, они с тяжелым сердцем 
покинули свои посты, так как совесть не позволяла им оставаться зрителями разрушения 
Армии. Лечицкий, старый холостяк, уехал в Вятскую губернию, где его отец был сельским 
священником, и в скорости умер. Мищенко — к своей жене в Дагестанскую область, где у 
них был дом с садом. По выступлении коммунистов, хотя местный совдеп относился к 
нему с уважением, но потребовал снять погоны. Старый, перераненный боевой генерал 
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ответил: «За ограду сада не выхожу, с 10-ти лет привык носить погоны с ними и лягу в 
гроб». И застрелился34. 

Через несколько дней после нашего ухода восстановившаяся в Шуре 
большевистская власть решила обратить внимание на мирно живущего генерала 
Мищенко. Один из комиссаров, если память мне не изменяет Каргальский, в сопровождении 
отряда красноармейцев из Астрахани, явился на дачу генерала и вышедшей к нему супруге 
заявил, что хочет видеть товарища генерала. Генерал Мищенко вышел, как всегда, в 
офицерской тужурке с погонами и Георгиевским крестом на шее. Первая фраза комиссара 
была: «Вот что, товарищ, сперва снимите эти побрякушки, а потом будем 
разговаривать». Красноармейцы вели себя дерзко, вызывающе и пытались сорвать с него 
погоны. Генерал Мищенко пристально их рассматривал, а затем, не говоря ни слова, 
повернулся, вошёл к себе в дом, поднялся к себе в комнату и застрелился35. 

Набег на Инкоу 

Во время Русско-японской войны российское командование разработало 

план войсковой операции с целью сорвать наступление противника. Для этого 

в японский тыл был направлен сборный кавалерийский отряд генерала 

Мищенко в надежде перерезать железнодорожное сообщение японцев на 

участке Ляохэ — Порт-Артур и помешать переброске их войск. Эта операция 

вошла в историю под названием «Набег на Инкоу». 

 
 

34 Записки старого генерала о былом / А. М. Свечин. — Ницца, 1964. — С. 136–137. — 206 с. 

35 Сопротивление большевизму. 1917–1918 гг. / С. В. Волков. — М.: Центрполиграф, 2001. — С. 522. — 
606 с. — ISBN 5-227-01386-1. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pavel_I._Mischenko.jpeg?uselang=ru
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Рис. 55. Мищенко П.И., 1905 год. Портрет работы И. Попова 

Отряд генерал-адъютанта П.И. Мищенко был сформирован из состава 

кавалерии всех трёх армий и насчитывал около 75 сотен и эскадронов с 22 

конными орудиями и 4 пулемётами. В состав отряда вошли Урало-

Забайкальская казачья дивизия, Кавказская конная бригада (перед этим одна её 

сотня Терско-Кубанского казачьего полка была расформирована из-за 

беспорядков), 4-я Донская казачья дивизия, Приморский драгунский полк, 

несколько конно-охотничьих команд сибирских стрелков, сборная сотня 

дивизиона разведчиков главнокомандующего, четыре полусотни конной 

пограничной стражи, конно-сапёрная команда. Артиллерия отряда состояла из 

двух забайкальских казачьих батарей, одной конной батареи и поршневой 

пешей полубатареи. Всего отряд насчитывал 7 с небольшим тысяч человек. 

Главной целью рейда было разрушение железной дороги, в том числе и 

железнодорожных мостов, на участке Ляоян — Ташичао — Дальний и тем 

самым затруднить переброску осадной 3-й японской армии из-под Порт-

Артура. Вступая по пути в частые перестрелки и непродолжительные стычки 

с японцами и хунхузами, 30 декабря 1904 года отряд генерала П.И. Мищенко 

беспрепятственно подошёл к городу-порту Инкоу. По сведения лазутчиков, там 

«было сосредоточено запасов на 2, а то и на 20 млн рублей». Для атаки, 

назначенной на вечер, выделялось 15 эскадронов и сотен, остальные 

находились в резерве. «Штурмовой колонне было послано приказание 

взорвать все что можно и уходить». Перед атакой русская конная артиллерия 

обстреляла Инкоу и подожгла многочисленные армейские склады, которые 

горели несколько суток. Однако пламя пожара осветило местность, и японцы 

повели по атакующей русской коннице прицельный огонь и отбили атаку. На 

помощь были выдвинуты эскадроны Нежинских драгун. Однако слабый, 

сборный отряд конницы, части которого не учились и не практиковались в 

наступлении спешенным боевым порядком, бросился в лоб на укрепившуюся 

и приготовившуюся к встрече пехоту и был отбит с большим уроном. Мищенко 

хотел повторить атаку в конном строю большими силами, но ему сообщили с 

линии дозоров, что на выручку гарнизона Инкоу спешит из близкого Ташичао 

большой японский отряд. Русской коннице пришлось отступить от горящего 

во многих местах города Инкоу и начать отход в расположение Маньчжурской 

армии. Маршал Ояма, обеспокоенный такой глубокой диверсией противника, 

начав маневрировать тыловыми войсками, пытался перехватить конный отряд 

генерала П.И. Мищенко. Во время отступления в деревне Синюпученза 

дивизия была окружена японскими войсками. В последнем сражении 

отличились 24-й и 26-й донские полки, заставившие противника отступить. 16 

января конница вместе с остальными частями отряда вернулись в 

расположение русских войск. 

Результаты набега русской конницы оказались скромными. За 8 дней 

отряд проделал путь в 270 километров. Во время рейда было разгромлено 

несколько японских воинских команд, уничтожено до 600 обозных арб с 
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воинскими припасами, подожжены склады в портовом городе Инкоу, в ряде 

мест нарушена телефонная и телеграфная связь противника, пущено под откос 

два поезда, взято 19 пленных. За время набеговой операции отряд в боях 

потерял убитыми и ранеными 408 человек и 158 лошадей. Главную цель рейда 

конный отряд не выполнил: разрушенное во многих местах железнодорожное 

полотно японские ремонтные бригады восстановили всего за 6 часов. Армия 

генерал-полковника Ноги, которая после овладения Порт-Артуром находилась 

в приподнятом боевом настроении, была беспрепятственно перевезена по 

железной дороге из Квантуна на поля Маньчжурии. 

Соратники Павла Ивановича считали этот рейд единственной неудачной 

операцией, проведённой под его командованием. Однако несмотря на то, что 

Инкоу взять не удалось, Мищенко сумел избежать окружения и уберёг сводный 

отряд от полного уничтожения. 

Генерал-губернатор 

После Русско-японской войны в мае 1908 года Павел Иванович 

назначается туркестанским генерал-губернатором. Этот пост он совмещает с 

должностями командующего войсками Туркестанского военного округа и 

наказного атамана Семиреченского казачьего войска. То есть становится, по 

сути дела, безраздельным хозяином среднеазиатских владений Российской 

империи. 

Используя предоставленную ему безграничную власть, Павел Иванович 

многое делал «для процветания вверенных ему земель». И немало преуспевает 

в этом. Наградой за труды на военно-административном поприще становится 

российский орден Св. Владимира 2-й степени от российского монарха и орден 

Искандер-Салис, пожалованный боевому генералу бухарским эмиром. 

Однако в следующем, 1909 году Туркестан посещает сенатор граф 

Пален. Высокопоставленный государственный чиновник обвиняет Мищенко в 

мягкотелости и потворничестве туземцам в ущерб интересам империи. 

Прямодушный генерал-губернатор высказывает в лицо «петербургскому 

павлину» все, что о нём думает и… подаёт рапорт об отставке. Она 

принимается, но лишь на время. Вникнув в суть конфликта, Николай II 

производит Павла Ивановича в генералы от артиллерии и назначает наказным 

атаманом казачьего Войска Донского, одновременно жалуя ему орден Белого 

орла. 

Добросовестно исполняя обязанности по новой административной 

должности, Мищенко явно тяготится ею, испрашивая, как величайшую 

милость, перевод в войска. И осенью 1912 года получает новое назначение — 

становится командующим 2-м Кавказским армейским корпусом. Во главе, 

которого и встречает Первую мировую войну. 

Первая мировая война 
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В августе 1914 года корпус генерала Мищенко перебрасывается на 

Северо-Западный фронт. И через пару месяцев оказывается в самом пекле 

сражения в Августовских лесах. Поначалу его ход складывался благоприятно 

для русских армий. 2-й Кавказский и 22-й армейский корпуса нанесли 

фронтальный удар в районе Сопоцкин — Копциово — Сувалки и заняли город 

Августов. 

«В этих проклятых лесах русские показали свои волчьи зубы, — писал в 

своём дневнике впоследствии убитый германский офицер, — Мы думали 

сначала, что это японцы, потом оказалось, что это были кавказские черкесы». 

Это были части 2-го Кавказского армейского корпуса под командованием 

Мищенко, получившие у врага наименование «желтых дьяволов» из-за цвета 

погон. В первых же боях они захватили около трёх тысяч пленных и 20 орудий. 

На какое-то время фронт стабилизировался. Немцы использовали передышку 

для перегруппировки и накапливания сил. И во второй половине ноября 

нанесли ответный удар страшной силы. 

«Дело едва не обернулось катастрофой, — писал в своих мемуарах один из офицеров 
штаба Северо-Западного фронта. — Германская 9-я армия прорвала фронт, но свой успех 
развить не смогла. Её удар пришелся по лучшему из наших корпусов — 2-му Кавказскому 
генерала Мищенко. Макензен наскочил на „желтых дьяволов“. Старые полки кавказских 
гренадер и молодые 51-й дивизии отбили десятки атак свежих померанских и 
вюртембергских дивизий. 2-й Кавказский корпус истёк кровью, его дивизии были сведены 
каждая в батальон, но ни пленных, ни единого орудия врагу не досталось. Побоище 21–29  
ноября было самым ожесточенным из всех бывших до сих пор. После него Кавказская 
гренадерская дивизия была сведена в пять рот, 51-я — в четыре роты. И эти сводные 
роты продолжали драться!» 

— Керсновский А.А. «Первая зимняя кампания»36 

После фактической гибели своего корпуса генерал Мищенко прибыл в 

Ставку прямо с передовой. И там дал волю эмоциям… После чего последовало 

отрешение Павла Ивановича от должности «за открытое осуждение действий 

верховного командования» и… награждение орденом Св. Александра 

Невского с мечами. 

Временное бездействие генерала длилось недолго: уже в марте 1915 года 

он был назначен командиром вновь формируемого 31-го армейского корпуса. 

Во главе этого соединения Павел Иванович провоевал два года. Его корпус 

принимал участие в знаменитом Брусиловском прорыве, разгромив несколько 

вражеских дивизий под Пинском. 

Награды 

• Орден Святой Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1873), 

 

36 Керсновский А.А. История Русской армии. — М.: «Первая зимняя кампания. Бзура и Равка» на сайте 
«Военная литература»: http://militera.lib.ru/h/kersnovsky1/index.html  

Антон Антонович Керсновский (23 июня 1907–24 июня 1944) — русский публицист, военный историк. 

http://militera.lib.ru/h/kersnovsky1/index.html
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• Орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1881), 

• Орден Святого Станислава 2-й ст. (1887), 

• Орден Святой Анны 2-й ст. (1893), 

• Орден Святого Георгия 4-й ст. (1901), 

• Орден Святого Владимира 3-й ст. (1901), 

• Золотая, украшенная бриллиантами шашка с надписью «За 

храбрость» (21.08.1904), 

• Орден Святого Станислава 1-й ст. (1904), 

• Орден Святой Анны 1-й ст. с мечами (1905), 

• Орден Святого Владимира 2-й ст. (1908), 

• Орден Белого орла (1911, мечи к ордену 17.09.1915), 

• Орден Святого Александра Невского с мечами (1914). 

Мнения и оценки 

Известный российский генерал Деникин37 характеризовал Мищенко 

следующим образом: 

Совершенно исключительным обаянием среди подчинённых пользовался во время 
японской войны ген. П.И. Мищенко. Человек большой храбрости, добрый, вспыльчивый и 
доверчивый. Любил офицеров и казаков сердечно, заботился о них и берёг их. Каждый в 
отряде мог быть уверен, что и на походе, и на биваке он лично наблюдает за надёжным 
охранением… Внутренне горячий и внешне медлительно спокойный в бою — он одним 
своим видом внушал спокойствие дрогнувшим частям… Популярность ген. Мищенки, в 
связи с успехами его отряда (кроме неудачного Инкоусского набега), распространялась 
далеко за пределами его… 

Командир 12 пехотного Сибирского Барнаульского полка генерал-

лейтенант Добротин Сергей Федорович 

Родился 24.09.1854 года. Из личных дворян Нижегородской губернии. 

Образование получил в 1-й Московской военной гимназии. В службу вступил 

20.11.1870 г. унтер-офицером (с выслугой 3 месяцев в качестве рядового) в 56-

й пехотный Житомирский полк. В 1871 г. переведен в 1-й Лейб-гренадерский 

Екатеринославский полк. В 1872 г. командирован в Московское пехотное 

юнкерское училище. Окончив его по 1 разряду в 1874 г., выпущен 

прапорщиком с 25.11.1874 г. (со старшинством38 с 23.07.1874 г.) в 103-й 
 

37 Старая Армия. Офицеры / А. И. Деникин. — М.: Айрис-Пресс, 2006. — 512 с. — ISBN 5-8112-1902-4. 

38 Старшинство в чине военных Российской империи — временной показатель для ранжирования 
имеющих одинаковые чины офицеров и генералов Русской императорской армии, Российского 
императорского флота, Корпуса инженеров путей сообщения (1809—1868), Корпуса горных инженеров 
(1834—1866) и Корпуса лесничих (1839—1867). 

Старшинство в чине офицеров определялось, по общему правилу, днём высочайшего приказа о 
производстве или тем днём, который указан в самом приказе, а при производстве в чин за военный подвиг 
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пехотный Петрозаводский полк. Подпоручик (старшинство с 29.04.1876 г.), 

поручик (старшинство с 24.10.1877 г.), штабс-капитан (старшинство с 

26.04.1882 г), капитан (старшинство с 15.05.1887 г.), подполковник 

(старшинство с 26.02.1893 г.), полковник (за отличие по службе, со 

старшинством с 17.10.1901 г.). Заведующий оружием (1876 – 1880 гг.), и.д39. 

полкового казначея (1880 – 1883 гг.), командир роты (1883 – 1893 гг.), и.д. 

заведующего хозяйством (с января 1893 г.). В феврале 1893 г. переведен в 101-

й пехотный Пермский полк, с апреля 1893 г. вновь в 103-м пехотном 

Петрозаводском полку. Утвержден в должности заведующего хозяйством 

(июнь 1893 г.), командир 4-го батальона (с 1898 г.). 

 

Рис. 56. Генерал-лейтенант Добротин Сергей Федорович 

Участник Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Награжден орденами Св. 

Станислава 3 ст. (1880 г.), Св. Анны 3 ст. (1885 г.), Св. Станислава 2 ст. (1891 

г.), Св. Анны 2 ст. (1896 г.), Св. Владимира 4 ст. за 25 лет службы (1901 г.). 

09.03.1902 г. назначен командиром 12-го Барнаульского резервного батальона 

 
— днём совершения подвига. Из производимых одновременно получают старшинство те, кто стоял старше в 
предыдущем чине, а равно произведённые за отличие — перед произведёнными на вакансии. При 
производстве в первый офицерский чин старшинство определяется званием: фельдфебели училищ ставятся 
старше портупей-юнкеров, последние — старше юнкеров; при равенстве званий — суммой выпускных баллов 
(кроме воспитанников пажеского корпуса, которые становятся выше всех сверстников тех же званий); при 
равных баллах — старшинство училищ. 

39 и.д. – исполняющий делами. 
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(прибыл и вступил в должность 14.05.1902). С 31.01.1904 г. – командир 12-го 

пехотного Сибирского Барнаульского полка.  

 29.09.1904 г. в бою у Сялиухэцзы был ранен пулей в правую руку. Вновь 

вступил в командование полком в декабре 1904 г. 25.02.1905 г. на перевале 

Леихуачи во время сражения под Мукденом получил шрапнельное ранение в 

голову, лишившись правого глаза, после чего был эвакуирован с театра 

военных действий в Россию. Причислен к 3-му классу Александр. ком. о ран. 

За отличия в делах против японцев произведен в генерал-майоры (25.06.1905, 

со старшинством с 25.02.1905 г.). 

 

Рис. 57. Добротин С.Ф. с оставшимися в строю офицерами 12 пехотного Сибирского полка 

после боев под Мукденом, 1905 год, фотография Дубкевича 

«Отличаясь особой задушевностью, честностью и прямотою, – по 

свидетельству полкового историографа С.К. Соколовского, – он снискал себе 

особую любовь среди офицеров-барнаульцев и, по оставлении им полка, 

признавался своими бывшими подчиненными образцом попечительного отца-

командира». Зачислен навечно в списки 12-го пехотного Сибирского 

Барнаульского резервного полка (Высочайший Приказ40 от 07.06.1907 г.), после 

 

40 Высочайший приказ — исходящий от верховной власти (в данном случае от Императора 
Российской империи) административный акт, касающейся, главным образом, распорядка службы, 
пожалования в чины, различных служебных действий и т. п. 
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его расформирования по Высочайшему повелению, зачислен в списки 44-го 

стрелкового Сибирского полка с правом ношения его мундира (02.09.1911 г.). 

Награжден орденами Св. Владимира 3 ст. с мечами (11.09.1904 г.), 

Святого Георгия 4 ст. (10.09.1904 г./ Высочайший Приказ от 13.02.1905 г.; за 

бой под Дашичао 11.07.1904 г.) «за то, что во время 16-часового боя, 11 июля 

1904 г., несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь, отбил 4 

атаки японцев, проявляя удивительное хладнокровие, мужество и 

распорядительность, причем под его начальством полк несколько раз бросался 

в штыки», Золотым оружием «За храбрость» (27.11.1904 г./ Высочайший 

Приказ от 12.05.1905 г.; за бои под Ляояном 17.08.1904 г.).  

С 30.07.1905 г. в распоряжении командующего Киевским Военным 

Округом, 30.05.1906 г. назначен командиром 3-й стрелковой бригады (прибыл 

и вступил в должность 22.06.1906 г.). Награжден орденами Св. Станислава 1-й 

ст. (1908 г.), Св. Анны 1 ст. (1912 г.), Большим офицерским крестом румынского 

ордена Короны (1907 г.). В марте 1914 г. произведен в генерал-лейтенанты (со 

старшинством с 25.02.1909 г.). 03.05.1914 г. назначен командиром 44-й 

пехотной дивизии (прибыл и вступил в должность 07.06.1914 г.). С августа 

1914 г. участвовал с дивизией в боях на Юго-Западном фронте. С 03.04.1915 г. 

командовал 33-м армейским корпусом. 04.09.1915 г. назначен инспектором 

стрелковой части в войсках. Награжден орденами Св. Владимира 2 ст. с мечами 

(02.01.1915 г.); Золотым оружием, украшенным бриллиантами41 (Высочайший 

Приказ от 20.02.1915 г) «за то, что 25 августа 1914 г, завязав бой на линии 

Радостав-Телятин-Посадов с превосходным в силе противником, занимавшим 

сильно укрепленную позицию, быстро принял решение атаковать его и, 

находясь под самым сильным артиллерийским и ружейным огнем, лично 

руководя боем и собственным примером неустрашимости и мужества, 

ободряя войска в трудные минуты, к 2-м часам дня выбил неприятеля из с. 

Радостава и всех опорных пунктов, принудил его к поспешному отступлению 

и отбил все атаки, предпринятые энергичным противником. Результатом боя 

под с. Радоставом было взятие частями дивизии, при незначительных 

потерях в личном составе, 18 неприятельских орудий, 3 пулеметов, 51 

офицера и около 1 550 нижних чинов»; орденом Св. Георгия 3-й ст. 

(Высочайший Приказ от 08.02.1915 г.) «за то, что с 5-е по 22-е октября 1914 

г. выдержав ряд упорных и кровопролитных боев, переправившись через р. Сан 

у посада Ниско, прорвал фронт противника, расположенный на р. Сан, чем и 

вызвал начало общего отступления его». 

 

41 Всего за время Первой мировой войны этой награды было удостоено 8 человек: Верховный 
Главнокомандующий Его Императорское Высочество Великий Князь НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, генерал-
лейтенант Владимир Александрович ИРМАНОВ, генерал-лейтенант Самед-Бек-Садык-Бек МЕХМАНДАРОВ, 
генерал-лейтенант Сергей Федорович ДОБРОТИН, генерал-от-инфантерии Платон Алексеевич ЛЕЧИЦКИЙ, 
генерал-от-кавалерии Петр Петрович КАЛИТИН, генерал-от-кавалерии Алексей Алексеевич БРУСИЛОВ и 
генерал-лейтенант Антон Иванович ДЕНИКИН. 
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Рис. 58. Командир 12-го пехотного Сибирского Барнаульского полка полковник Добротин 

С.Ф., удостоенный за бой 11 июля под Дашичао орденом Святого Георгия 4-й степени 

Из описания боевых заслуг генерал-лейтенанта Добротина в период боев 

на р. Сан, составленного командиром XXI-го армейского корпуса: 

«В ночь с 4-го на 5-е октября 1914 г. XXI армейский корпус произвел совершенно 
неожиданно для неприятеля переправу через реку Сан в двух пунктах, находившихся во 
взаимной связи: 33-я дивизия у города Рудника и 44-я дивизия под гор. Ниско (у д. Заречье); 
эти переправы явились первыми из переправ, произведенными позже остальными 
войсками армии, отошедшими по стратегическим соображениям за реку Сан и были 
произведены в важных для австрийцев пунктах (узлы шоссейных дорог), захват которых 
угрожал разобщению их сил, оперировавших на обоих берегах Вислы. Поэтому с первого же 
дня австрийцы повели непрестанные бешеные атаки силами, значительно 
превышающими наши, особенно против 44-й дивизии, где в течение первых двух суток 
было произведено 29 дневных и ночных атак, а затем в течение всех 17-ти дней они 
напрягали неимоверные усилия, чтобы сбить нас с занятых нами участков на левом берегу 
р. Сана... 

Однако все самые настойчивые нападения и ночные и дневные атаки противника не 
только оканчивались полной для него неудачей и огромными потерями, но напротив, 
войска 44-й дивизии, все время руководимые и направляемые неустанною энергией генерал-
лейтенанта Добротина и ободряемые его личным примером неустрашимости и отваги, 
переходили сами в атаку и постепенно расширяли занятый плацдарм, сам генерал-
лейтенант Добротин со своим штабом помещался на самом берегу под беспрерывным 
сильным ружейным и артиллерийским огнем, которым в конце концов хата, им занимаемая 
была сильно повреждена. На 17-й день непрерывных кровопролитных боев дружным 
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натиском войск всего корпуса был взят ночным штурмом город Ниско, с потерей которого 
австрийцы совершенно ослабленные боями под Рудником и Ниско, не могли больше 
сопротивляться и линия их была прорвана, после чего началось их постепенное 
отступление по всему протяжению р. Сана перед фронтом III армии...». 

12.06.1915 году Добротин С.Ф. награжден орденом Белого Орла с 

мечами, французским Командорским крестом ордена Почетного Легиона 

(февраль 1916 г.). За отличие по службе произведен в генералы от инфантерии 

(06.12.1915 г.). Уволен от службы 21.02.1918 г.  

Дальнейшая судьба неизвестна. По некоторым, неподтвержденным 

данным умер в эмиграции. 

Командир (после Добротина с 1905 года) 12-го пехотного Сибирского 

Барнаульского полка генерал-майор Писарев Сергей Николаевич42 

 

Рис. 59. Писарев Сергей Николаевич 

Родился 17.04.1866 г. в семье генерал-майора Николая Александровича 

Писарева, командовавшего артиллерийской бригадой, стоявшей в Серпухове. 

Образование получил в 3-м Московском кадетском корпусе. В службу вступил 

31.08.1886 г. Окончил Михайловское артиллерийское училище, выпущен в 8-

ю конноартиллерийскую батарею. Подпоручик (старшинство с 07.08.1887 г.). 

 

42 Генеалогические данные на Писарева С.Н. представлены на сайте «Российский родословный 
фонд»: http://www.rgfond.ru/rod/3128?open=/person/3127  

http://www.rgfond.ru/rod/3128?open=/person/3127
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В 1890 г. переведен в Лейб-гвардию конноартиллерийскую бригаду. Жил в 

Петербурге, по Литейному, дом 2. Гвардии подпоручик (старшинство с 

10.08.1890 г.), поручик (старшинство с 10.08.1893 г.), штабс-капитан 

(старшинство с 05.04.1898 г.), капитан (старшинство с 05.04.1902 г.).  

 

Рис. 60. Фото Писарева Сергея Николаевича с женой Васильевой Евлампией 

Алексеевной из альбома Dal Tatyana's photos добавленные Tatyana Vladimirovna Dahl на 

сайте: 

https://www.geni.com/photo/view/6000000056387146023?album_type=photos_of_me&end=&p

hoto_id=6000000056387660891&project_id=&start=&tagged_profiles= 

С 13.09.1902 г. состоял в распоряжении Главного штаба. Полковник 

(старшинство с 06.04.1903 г.). С мая 1904 г. – командир батальона 7-го 

пехотного Сибирского Красноярского полка. С 15.08.1905 г. (по другим 

данным с июня 1905 г.) – командир 12-го пехотного Сибирского Барнаульского 

полка. 

Награжден орденами Св. Станислава 2 ст. с мечами (за отличия в делах 

с японцами с 25 сентября по 5 окт. 1904 г.), Св. Анны 2 степени с мечами (за 

отличие в делах с японцами с 8 по 25 февраля 1905 г.; Высочайший Приказ от 

17.12.1906), Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (Высочайший Приказ от 

19.12.1906 г.).  

После окончания войны командовал 12-м пехотным Сибирским 

резервным Барнаульским полком до его расформирования в 1910 г.  

https://www.geni.com/photo/view/6000000056387146023?album_type=photos_of_me&end=&photo_id=6000000056387660891&project_id=&start=&tagged_profiles=
https://www.geni.com/photo/view/6000000056387146023?album_type=photos_of_me&end=&photo_id=6000000056387660891&project_id=&start=&tagged_profiles=
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С 28.07.1910 г. Самарский уездный воинский начальник. Награжден 

орденом Св. Владимира 3 ст. (1903). 17.06.1914 г. за отличие по службе 

произведен в генерал-майоры с назначением начальником Пермской местной 

бригады. На 26.02.1915 г. начальник 17-й пехотной запасной бригады. «За 

отлично-усердную службу и труды при мобилизации армии» в бытность 

начальником Пермской местной бригады награжден орденом Св. Станислава 

1-й ст. (Высочайший Приказ от 26.02.1915). С 21.02.1916 г. начальник 

Вологодской местной бригады. Награжден орденом Св. Анны 1-й ст. 

(Высочайший Приказ от 10.04.1916). 

В 1930-е служил в Красной армии, жил и работал в Серпухове. С 1937 

года проживал в Калинине (Тверь). Скончался 25.03.42 года. 

Офицеры 1-го батальона 

Блезе Павел Густавович (командир 1-го батальона) 

Родился 25.01.1856 г. Вероисповедания реформатского. Получил 

образование в частном учебном заведении. В службу вступил 01.09.1873 г. 

Окончил Рижское пехотное юнкерское училище, выпущен в 114-й пехотный 

Новоторжский полк. Прапорщик (с 29.11.1876 г.), подпоручик (с 16.06.1878 г.), 

поручик (с 04.10.1879 г.), штабс-капитан (с 23.04. 1888 г.), капитан (с 

06.05.1892 г.). Окончил Офицерскую стрелковую школу в 1899 г. («успешно»). 

Капитан 114-го пехотного Новоторжского полка. За отличие по службе 

26.02.1904 г. произведен в подполковники с переводом в 180-й пехотный 

Виндавский полк. Подполковник 114-го пехотного Новоторжского полка. 

25.11.1904 г. переведен в 12-й пехотный Сибирский Барнаульский полк. 

Фактически в феврале 1904 года был действующим командиром 1-го 

батальона. 11.11.1905 г. переведен обратно в 114-й пехотный Новоторжский 

полк. 

Награжден орденами Св. Станислава 2-й ст. с мечами (1905 г., утвержден 

Высочайшим Приказом от 17.12.1906 г), Св. Анны 2-й ст. с мечами (то же), Св. 

Владимира 4-й ст. с бантом (1906 г.). 

28.02.1907 г. за отличие по службе произведен в полковники. В 1909 

полковник, командир 203-го Грайворонского резервного батальона 51-й 

резервной пехотной бригады (Курск). 

С 06.10.1910 г. командир 203-го пехотного Грайворонского полка. 

06.10.1910 г. переведен в 149-й пехотный Черноморский полк. 31.12.1913 г. 

произведен в генерал-майоры с увольнением по возрастному цензу от службы 

с мундиром и пенсией. Пожалован орденом Св. Владимира 3-й ст. с 06.12.1913 

г. (Высочайший Приказ от 11.05.1914 г.). Высочайшее благоволение 

(Высочайший Приказ от 25.03.1916; с 01.07.1915; за отлично-ревностную 

службу и особые труды, вызванные обстоятельствами текущей войны). 
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Интересный факт в отношении Блезе Павла Густавовича был 

установлен модератором форума «Сибиряки в войнах России до 1914 г.»: 

«Жители Алтая в Русско-японской войне 1904–1905 гг.»:43 

Он пишет: «… стоит обратить внимание на некую Аделаиду Луизу 

Блезе. Она вышла замуж за Павла Рудольфа Густавовича Гроссшопфа. 4 

мая 1874 года у них родился сын Павел Густав Михаил Гроссшопф. Павел 

Рудальф Гроссшопф до 1895 года служил на Вержбловской таможне, став 

коллежским советником …Затем его имя исчезает из «Адрес-календаря» и 

следы его теряются», - утверждает исследователь родословной В.И. 

Ульянова-Ленина Михаил Штейн. … в его издании 2012 года «Ульяновы и 

Ленины. Тайны родословной Вождя», Издание «Эксмо» …». 

Иными словами, Блезе Павел Густавович (имеющий по отцу - 

германские, по матери - шведские корни), командовал 1-м батальоном, в 

котором служил прадед – Николай Симахин, и он являлся троюродным 

братом вождя мирового пролетариата Ульянова-Ленина В.И. по линии его 

матери – Ульяновой (в девичестве – Бланк) Марии Александровны44. Вот 

такие интересные жизненные переплетения! 

Харламов Виктор Викторович (с марта 1905 года командир 1-го 

батальона) 

Родился 01.12.1869 г. Из потомственных дворян Ярославской губернии. 

Окончил 2 класса Константиновского межевого института (1887 г.). В службу 

вступил 23.07.1887 г. Окончил Тифлисское пехотное юнкерское училище (1890 

г.), выпущен в 79-й пехотный Куринский полк (на тот момент Его 

Императорского Высочества Великого Князя Павла Александровича полк). 

Подпоручик (старшинство с 29.02.1892 г.), поручик (старшинство с 29.02.1896 

г.), штабс-капитан (старшинство с 06.05.1900 г.). 

29.07.1900 г. переведен из 79-го пехотного Куринского полка в 12-й 

пехотный Сибирский Барнаульский полк. С 09.10.1900 г. исполнял должность 

заведующего учебной командой. Награжден орденом Св. Станислава 3-й ст. 

(1901 г.). Капитан (04.11.1904 г., старшинство с 29.02.1904 г.). С 31.03.1905 г. 

командир 1-го батальона, с 01.05.1905 г. – командир 6-й роты. Награжден 

орденами Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (30.07.1904 г.), Св. Анны 4 

ст. с надписью «За храбрость» (04.09.1904 г.), Св. Анны 2 ст. с мечами 

(05.12.1904 г.). По демобилизации полка продолжил службу в 12-м пехотном 

Сибирском резервном Барнаульском батальоне. 

01.02 – 27.07.1906 г. командирован в 6-й пехотный Сибирский 

Енисейский полк.  

 

43 https://siberia.forum24.ru/?1-16-0-00000015-000-40-0 

44 https://ru.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C:42652 

https://siberia.forum24.ru/?1-16-0-00000015-000-40-0
https://ru.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C:42652
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Рис. 61. Фото Харламова Виктора Викторовича из журнала Вестник Общества 

Галлиполийцев, № 6, 1933 год 

В 1907 г. окончил Офицерскую стрелковую школу. 27.02.1908 г. за 

боевые отличия в Русско-японскую войну произведен в подполковники (со 

старшинство с 29.09.1904 г.). В 1908 г. переведен в 16-й Восточно-Сибирский 

стрелковый полк. На 01.01.1909 г., 01.01.1910 г. подполковник 9-го стрелкового 

полка. На 01.03.1914 г. полковник (со старшинство с 06.12.1910 г.) того же 

полка. 

В Первую мировую войну командир 10-го стрелкового полка. 13 марта 

1915 года был контужен. Произведен в генерал-майоры (Высочайший Приказ 

от 31.05.1915 г. со старшинством с 27.02.1915 г.). В резерве чинов при штабе 

Киевского Военного округа (1915-11.03.1916). Командир бригады 100-й 

пехотной дивизии (с 11.03.1916 г.). В 1917 г. – начальник 12-й Сибирской 

стрелковой дивизии. Награжден Георгиевским оружием «За то, что в боях с 

2-го по 23-е Октября 1914 года, под гор. Хировым, командуя, в чине 

полковника, 10-м Стрелковым полком и обороняя важный участок позиции, 

находясь лично в боевой линии войск, отбил неоднократные и настойчивые 

атаки значительно превосходных сил противника и не уступил своей позиции, 

несмотря на тяжкие потери полка» (Высочайший Приказ от 12.01.1917 г.), 

Высочайшее благоволение за отличия в делах против неприятеля («Русский 

Инвалид», 11.04.1915 г.). 
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С 01.02.1918 г. в Добровольческой армии. Участник 1-го Кубанского 

«Ледяного» похода. Председатель Судебно-следственной комиссии. С 

27.11.1918 г. (по другим данным – с мая 1918 г.) – начальник запасных частей 

Добровольческой армии, затем на той же должности (на правах командира 

корпуса) в ВСЮР45 и Русской армии до эвакуации Крыма. Вместе с частями 

генерала Врангеля эвакуировался за границу. В эмиграции в Болгарии 

возглавлял Софийский отдел Союза участников 1-го Кубанского Генерала 

Корнилова похода. Умер 14.12.1933 г. в Софии в госпитале Русского общества 

Красного Креста (похоронен на Центральном Софийском46 кладбище ЦСК-94-

07-08). 

 

Рис. 62. Харламов Виктор Викторович в эмиграции 

Награды: 

• Св. Станислава 3-й ст. (1901), 
 

45 ВСЮР – Вооруженные силы Юга России: оперативно-стратегическое объединение белых войск на 
Юге России в 1919—1920 годах, в ходе Гражданской войны. Образованы 8 января 1919 года в результате 
объединения Добровольческой армии и армии Всевеликого Войска Донского для совместной борьбы против 
Красной Армии большевиков. 

46 Самое большое кладбище в Софии. В 1889–91 г.г. мэрией Софии было определено место для 
Центрального кладбища в квартале Орландовци и тогда же был построен православный храм «Успение 
Богородицы». К 1926 г. была произведено благоустройство кладбища и выделены участки для различных 
этнических групп. К 1930 г. русской диаспоре были выделены три участка: 91-мемориальный – для ветеранов 
Русско-турецкой войны 1877–78 гг., 93 и 94. 
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• Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1904), 

• Св. Анны 4-й ст. (1904), 

• Св. Анны 2-й ст. с мечами (1904), 

• Св. Владимира 3-й ст. с мечами (ВП 05.04.1915), 

• Св. Станислава 1-й ст. с мечами (ВП 04.02.1916), 

• Георгиевское оружие (ВП 12.01.1917), 

• Высочайшее благоволение за отличие в делах (ВП 05.04.1915). 

Глушков Василий Николаевич (командир 3-й роты) 

Родился 27.01.1880 г. в Иркутске. Из мещан. Окончил 4 класса Иркутской 

гимназии. В службу вступил на правах вольноопределяющегося 2-го разряда в 

Иркутский резервный пехотный батальон 11.06.1897 г. (прибыл и зачислен в 

списки батальона 14.07.1897 г.). 03.09.1897 г. командирован для прохождения 

курса в Иркутское пехотное юнкерское училище, зачислен юнкером в 

подготовительный класс. 30.07.1898 г. переведен в младший класс, 29.07.1899 

г. – в старший класс. Окончил училище по 2-му разряду и произведен в 

подпрапорщики 24.07.1900 г. 

26.07.1900 г. переведен на службу в развернутый по мобилизации из 

Барнаульского резервного пехотного батальона Барнаульский пехотный полк 

(прибыл в полк 13.08.1900 г.). 04.01.1901 г. переведен в Иркутский резервный 

пехотный батальон (зачислен в списки батальона 25.01.1901 г., прибыл 

06.02.1901 г.). 05.05.1901 г. произведен в подпоручики. 14.05-03.07.1903 г. 

командирован в качестве и.д. младшего офицера в Иркутскую 

дисциплинарную роту. 21.11.1903 г. переведен в 12-й пехотный Барнаульский 

резервный батальон (исключен из списков Иркутского батальона и отправился 

к новому месту службы 09.12.1903 г., прибыл и зачислен в списки 

Барнаульского батальона – 17.12.1903 г.). 

При мобилизации 02.02.1904 г. вошел в состав 12-го пехотного 

Сибирского Барнаульского полка и назначен командующим 3-й ротой (по 

10.04.1904 г.). Временно командующий 6-й ротой с 05 по 08.08.1904 г., 1-й 

ротой с 08 по 21.10.1904 г. 

Награжден орденами Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом 

(Приказом по войскам Маньчжурской армии 25.07.1904 г., «за отличия в делах 

против японцев с 01 по 15.06.1904 г.»; утвержденным Высочайшим Приказом 

от 05.10.1904 г.), Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» (Приказом по 

войскам Маньчжурской армии 24.08.1904 г., «за отличия в делах против 

японцев 10-11.07.1904 г. под Дашичао»; утвержденным Высочайшим 

Приказом от 05.11.1904 г.), Св. Станислава 2-й ст. с мечами (Приказом по 

войскам 1-й Маньчжурской армии 05.12.1904 г., «за отличия в боях против 
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японцев с 26.09 по 10.10.1904 г.»). Произведен в поручики (Приказом 

Главнокомандующего 11.07.1905 г., со старшинством с 05.05.1905 г.). 

29.01.1906 г. назначен заведующим солдатской лавочкой, 13.07.1906 г. – 

заведующим оружием. В декабре 1906 г. подал рапорт о желании поступить на 

службу в качестве топографа в землеустройство Алтайского округа. С марта 

1907 г. находился в отпуске по домашним обстоятельствам, затем в запасе. 

01.06.1907 г. назначен практикантом в состав 2-й землеустроительной партии. 

03.04.1908 г. назначен топографом 3-го разряда по найму (с 01.05.1908 г.) в 

составе той же партии. Отчислен 09.02.1909 г. в связи с возвращением на 

службу младшим офицером в 12-й пехотный Сибирский резервный 

Барнаульский полк. На 01.01.1909 г, 01.01.1910 г. поручик того же полка. На 

1910 г. полковой квартирмейстер. В дальнейшем в 26-м Сибирском стрелковом 

полку, в составе которого участвовал в первой мировой войне. 

На 1914 г. штабс-капитан, на 04.06.1915 г. – капитан того же полка.  

08.10.1914 во время артиллерийского обстрела германцами позиций 26-

го Сибирского стрелкового полка западнее местечка Райгрод (Северо-запад 

современной Польши) он был легко ранен. В конце ноября полк вел упорные 

бои в районе Попродкенских высот и населенных пунктов: Цершпинтен и 

фольварк Марцыноволль. В документах указано, что штабс-капитан Глушков 

В.Н. был ранен 27.11.1914, однако в «Журнале военных действий 26-го 

Сибирского стрелкового полка с 1 ноября по 31 декабря 1914 года» в этот день 

о потерях ничего не сказано. Вероятно, он был ранен 29 ноября, а 30 ноября 

эвакуирован. Ранение тяжелое – пуля пронзила правое бедро и переломила 

кость. Для лечения Глушков В.Н. был направлен в Евангелиский полевой 

лазарет (г. Москва), куда прибыл 01.01.1915 года. 

 Награжден орденами Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом 

(Высочайший Приказ от 04.06.1915 г.), Св. Анны 2-й ст. с мечами (пожалование 

командующего Северо-Западным фронтом, утвержденное Высочайшим 

Приказом от 15.04.1916 г.). На 15.04.1916 г. капитан, числящийся по армейской 

пехоте, помощник столоначальника Главного штаба. 

В Гражданскую войну капитан. В белых войсках Восточного фронта. 

Взят в плен в Омске, содержался в Рязанском концлагере, до июля 1920 г. в 

Кожуховском концлагере Москвы, затем передан в РККА. В 20-е гг. жил в 

Костроме. В 1927 г. лишен избирательных прав. 29.10.1928 г. назначен 

преподавателем военных дисциплин (военруком) Костромского 

индустриального техникума. Арестован и осужден 15.12.1930 г. на 1 год ИТЛ 

по обвинению в контрреволюционной агитации. 

Фото Глушкова Василия Николаевича с женой Надеждой 

Иннокентьевной Китновской см. на рис. 65, стр. 137. 

Валицкий Вячеслав Иосифович (младший офицер 3-й и 4-й роты) 
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Родился 01.03.1884 года. Дворянин Иркутской губернии. Окончил 

полный курс городского училища. В службу вступил вольноопределяющимся 

2-го разряда в Иркутский пехотный резервный батальон 16.05.1901 года. Был 

командирован в Иркутское пехотное юнкерское училище, куда и был зачислен 

в общий класс 01.09.1902 года. 22.04.1905 года выпущен подпоручиком в 12-й 

пехотный Сибирский Барнаульский полк. 

 

Рис. 63. Валицкий В.И., фото из иллюстрированного приложения к газете «Новое время» 

среди погибших смертью храбрых, опубликовано 28 мая (10 июня) 1916 г., с. 9 

5 июня прибыл на театр военных действий и был зачислен в полк в 3-ю 

роту. 17 августа переведен в 4-ю роту. Приказом командующего 1-й 

Маньчжурской армией от 27.10.1905 года за № 869 награжден за отлично-

усердную и ревностную службу в войне с Японией орденом Св. Святослава 3-

й степени (Высочайше утвержден 05.01.1907). 21.01.1906 года назначен 

младшим офицером в 6-ю роту. 20.04.1906 назначен делопроизводителем в 

хозяйственную часть полка. С 06.07.1906 по 07.05.1907 – младший офицер 

учебной команды. 20.12.1907 года награжден темно-бронзовой медалью в 

память войны с Японией. В этом же году участвует в проведении военно-

конской и военно-повозочной переписи в Томской губернии. 11.06.1909 года 

командирован в саперный батальон для обучения саперному делу. 20.11.1909 

года произведен в поручики со старшинством с 22.04.1909 года. 10.05.1910 

командирован в 11-й пехотный Сибирский резервный Семипалатинский полк. 
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01.08.1910 в связи с расформированием 12-го пехотного Сибирского 

резервного Барнаульского полка переведен в 44-й Сибирский стрелковый полк. 

23.09.1910 прибыл в 27-й Сибирский стрелковый полк и назначен 

младшим офицером 13-й роты с зачислением в штат полка с 14.11.1910 года. С 

31.05.1911 по 01.07.1912 года находился в составе 14-й роты на охране ст. 

Невер-Джалинда амурской железной дороги. В последующем был вр. 

командующим 14-й роты и в дивизионной стрелковой школе. 06.12.1912 года 

Высочайшим Приказом переведен на службу в Читинский артиллерийский 

склад с зачислением по местной артиллерии. 

10.01.1913 года прибыл и заступил на службу в должность заведующего 

командой склада. На основании Приказа № 95 получил право на ношение 

светло-бронзовой медали в память 300-летия царствования дома Романовых. 

31.08.1913 года произведен в штабс-капитаны со старшинством от 22.04.1913 

года.  

 22.11.1913 года на основании Высочайшего Приказа прибыл в 37-й 

Сибирский стрелковый полк для прохождения дальнейшей службы, а 26.11 

назначен младшим офицером 10-й роты. На начало мобилизации – вр. 

командующий 10-й ротой. В сентябре-октябре дважды командировался для 

сопровождения эшелонов с лошадьми. Перед выступлением полка на театр 

военных действий 26.11 являлся вр. командующим 16-й ротой. Принял роту в 

командование на законном основании 26.01.1915 года. Со 2 марта – 

командующий 8-й ротой. С 27 марта вновь командующий 16-й ротой, а с 23 

апреля – 13-й ротой. 

11.03.1915 года при атаке высоты 64,0 у д. Завады получил легкое 

ранение в правое плечо и был направлен в Главное полевое отделение 10-й 

Сибирской стрелковой дивизии. 22 марта поступил на лечение в госпиталь 

Рижской общины сестер милосердия. 17.04.1915 г. по выздоровлении выбыл 

обратно в свою часть. 

29.04.1915 года Приказом № 136 по войскам 12-й Армии за отличие в 

делах против неприятеля награжден орденом Св. Анны 4-й степени 

(Анненское оружие с надписью «За храбрость», ВП от 03.10.1915). 

Думой Георгиевского оружия за боевое отличие в боях против германцев 

удостоен награждению Георгиевским оружием (Приказом по полку № 209 от 

от 15.07.1915, ВП от 25.07.1915 г.) «За то, что в бою 16-го Февраля 1915 года 

у д. Кержек личным примером довел роту под сильным огнем, при трудных 

условиях местности, до окопов противника, выбил его из окопов и продолжал 

преследовать».  

Погиб на позициях перед д. Буды-Пржисеки Частныя (Budy Prywatne или 

Budy-Przysieki Prywatne – деревня в восточно-центральной части современной 

Польши, административный район гмина Красносельц, Макувский повят, 

Мазовецкое воеводство) 31.05.1915 г.  
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За период службы в отпуске был только 3 раза: в январе 1906, в августе 

1910 и в январе 1912 года. Был женат на Наталье Николаевне Лялиной, имел 

сына (Николай, 1907 года рождения) и 2-х дочерей (Елизавета, 1908 и младшая, 

Елена, – 02.04.1915 года рождения). 

Китновский Иннокентий Иннокентьевич (младший офицер 3-й 

роты) 

Родился 07.01.1878 г. в г. Мариинске Томской губернии в семье 

Иннокентия Степановича и Анны Евграфовны Китновских. Выходцев из г. 

Гродно, православного вероисповедания. Из мещан. Отец - Иннокентий 

Степанович Китновский, занимался коммерцией, торговал импортными 

винами.  

 

Рис. 64. Вольноопределяющийся 2 разряда Омского резервного (кадрового) батальона 

Китновский И.И., видимо 1887 год 

Окончил 6 классов Томского Алексеевского реального училища. В 

службу вступил 24.09.1896 г. на правах вольноопределяющегося 2 разряда в 

Омский резервный (кадровый) батальон. 01.09.1897 г. поступил в Казанское 

пехотное юнкерское училище. 01.02.1898 г. произведен в младшие унтер-

офицеры. Окончил училище по 2 разряду, выпущен подпрапорщиком в Омский 

резервный батальон 08.08.1899 г. 

Прибыл в батальон и назначен младшим офицером 3-й роты 16.08.1899 

г. Произведен в подпоручики 01.03.1900 г.  
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16.04.1900 г. командирован в Барнаульскую местную команду в качестве 

инструктора при переформировании команды в Барнаульский резервный 

батальон, прибыл в команду 19.04.1900 г. 04.06.1900 г. переведен в 

Барнаульский резервный батальон. Во время мобилизации 1900 г. (в связи с 

войной в Китае) назначен в 12-й пехотный Сибирский Барнаульский полк 

адъютантом 2-го батальона. После демобилизации в ноябре 1900 г. оставлен в 

Барнаульском резервном батальоне младшим офицером учебной команды. В 

мае 1901 г. назначен делопроизводителем батальонного суда и заведующим 

полковой солдатской лавкой. 

 

Рис. 65. Иннокентий Иннокентьевич (стоит в центре) на общем фото семьи Китновских. 

Фотография предоставлена внучатой племянницей И.И. Китновского Ларисой 

Константиновной Красовской (Сан-Франциско). Слева стоят сестра Иннокентия 

Китновского Надежда Иннокентьевна и ее муж Василий Николаевич Глушков, также 

офицер 12-го Барнаульского полка 

Участник Русско-японской войны в составе 12-го пехотного Сибирского 

Барнаульского полка. 02.02.1904 г. назначен временно командующим 16-й 

ротой. В апреле 1904 г. сдал роту старшему в чине и назначен младшим 

офицером 3-й роты. С 10.06.1904 г. временно командующий 3-й ротой. В 

августе 1904 г. сдал роту старшему в чине и назначен младшим офицером 3-й 

роты. В октябре 1904 г. временно командующий 3-й ротой, 01-08.11.1904 г. – 1-

й ротой. В последствии – младший офицер 3-й роты. 

Произведен в поручики (01.03.1905 г., со старшинством с 01.03.1904 г.), 

штабс-капитаны (11.03.1905 г, за боевое отличие, со старшинством с 

01.06.1904 г.). Награжден орденами Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» 
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(за бой под Дашичао 11.07.1904 г.), Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (за 

бои под Ляояном 17.08.1904 г.), Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (за бои на р. 

Шахэ 29.09.1904 г.), Св. Станислава 2 ст. с мечами (за бой на р. Кузань 

25.02.1905 г.). 

После Русско-японской войны продолжал службу в 12-м пехотном 

Сибирском резервном Барнаульском полку. 08.11.1906 г. назначен начальником 

учебной команды. 10.08.1907 г. сдал команду старшему в чине и вновь 

назначен младшим офицером 3-й роты. С 10.08.1910 г. в 44-м Сибирском 

стрелковом полку. Согласно списку офицеров 12-го пехотного Сибирского 

резервного Барнаульского полка в «Памятной книжке Томской губернии на 

1910 год», штабс-капитан Китновский состоял младшим офицер в 1-м 

батальоне полка. 23.11.1911 г. назначен временно командующим 1-й ротой. 

Произведен в капитаны 28.12.1911 г. (со старшинством с 01.06.1908 г.). 

03.10.1912 г. назначен командующим 16-й ротой для перевода ее из Омска в 

Барнаул. 04.07.1913 г. в составе экспедиционного отряда командирован в 

Монголию (урочище Кош-Агач) для несения этапной службы. Прибыл из 

командировки 19.08.1914 г., а 23.08.1914 г. уже выступил с полком на фронт. 

23.11.1914 г. назначен командующим 4-м батальоном. 14.03.1915 г. в бою 

под Праснышем был контужен, эвакуирован в г. Варшаву. Вернулся в полк 

22.04.1915 г. За боевые отличия произведен в подполковники (Высочайший 

Приказ от 31.05.1915 г, со старшинством с 23.11.1914 г.). При общем 

отступлении Русской армии 30.06.1915 г. в бою у местечка Грудуск был ранен, 

попал в плен (в полку числился пропавшим без вести).  

05.09.1915 года Высочайшим Приказом награжден орденом Св. Анны 2-

й степени с мечами. 07.11.1915 г. за отличие в боях под Праснышем в феврале 

1915 г. награжден Георгиевским оружием: «за то, что в бою с 7-го по 15-е 

Февраля 1915 года, командуя 7-ю ротами и будучи начальником важного 

боевого участка, занимая укрепленную позицию у д.д. Пщулки - Шершене, 

Пщулки - Гурне и Зембржус - Велький и лично руководя обороной участка, 

отбил многочисленные атаки 3-х батальонов пехоты и не уступил своей 

позиции, несмотря на непрерывный действительный и убийственный 

артиллерийский и ружейный огонь противника и его превосходные силы, 

личным примером ободряя и воодушевляя нижних чинов, сдержав, таким 

образом, натиск превосходных сил противника, он вывел весь полк из крайне 

трудного положения и обеспечил ему дальнейший успех боевых действий, 

закончившихся отступлением противника». 

В августе 1918 г. вернулся в Барнаул. 27.08.1918 г. в связи с 

мобилизацией явился к Барнаульскому уездному воинскому начальнику и был 

назначен в Барнаульский запасной полк. По прибытии в полк назначен 

командиром 4-го батальона и наблюдающим за учебной командой. 30.08.1918 

г. отправлен в распоряжение начальника запасной бригады Среднесибирского 

корпуса. Приказом по бригаде 02.09.1918 г. назначен вр.и.д. начальника 
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Новониколаевской школы подготовки унтер-офицеров. Приказом Сибирской 

армии 19.10.1918 г. утвержден и.д. начальника Новониколаевской школы 

подготовки унтер-офицеров. В апреле 1919 г. после расформирования школы 

получил назначение на фронт. 17.05.1919 г. прибыл в штурмовую бригаду 3-го 

Степного Сибирского корпуса и назначен командиром 2-го штурмового полка. 

С 12.06. по 12.07.1919 г. временно исполнял обязанности начальника штаба 

бригады, после чего вернулся к командованию 2-м штурмовым полком, с 

19.08.1919 г. входившим в состав Сводной Сибирской дивизии. Во время 

Сибирского Ледяного похода заболел тифом. Находясь в сербском эшелоне, 

покинул на ст. Иннокентьевская тифозную теплушку и 16.02.1920 г. 

добровольно явился в Иркутский военный комиссариат, откуда был направлен 

в военный госпиталь. После выздоровления 26.03.1920 г. арестован, в мае 1920 

г. постановлением Особого отдела ВЧК при 5-й армии приговорен к 

заключению в концлагерь до конца Гражданской войны. Содержался в 

Екатеринбургском концентрационном лагере № 1. Расстрелян 04.07.1921 г. в 

наказание за попытку организации побега группой заключенных47. 

 

 

47 Обстоятельства гибели изложены в публикации «С. П. Мельгунов о репрессивной политике на 
Урале и современные исторические исследования», Автор - Константинов Сергей Иванович, доктор 
исторических наук, профессор кафедры истории государства и права Уральского государственного 
юридического университета (Екатеринбург). Электронное приложение к «Российскому юридическому 
журналу», № 3/2018. 
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Рис. 66. «Барнаульская память» о Георгиевском кавалере Иннокентии Китновском – так 

назвал данную фотографию Виктор Суманосов48. На фото справа видны рука и сапог 

Китновского И.И. 

Астраханцев Иннокентий Петрович (командир 4-й роты) 

 

Рис. 67. Штабс-капитан, командир 4-й роты 12-го пехотного Сибирского Барнаульского 

полка Астраханцев И.П. 

Родился 08.10.1871 г., уроженец Тобольской губернии. Сын коллежского 

регистратора. Окончил Сибирский кадетский корпус в 1891 г. и 2-е 

Константиновское военное училище по 1 разряду в 1893 г. Выпущен 

подпоручиком (07.08.1893 г., старшинство с 04.08.1892 г.) в 165-й пехотный 

Ковельский полк (с 01.01.1898 г. - Ковельский пехотный полк). 07.10.1896 г. 

назначен и.д. батальонного адъютанта. 09.05.1897 утвержден в должности 

батальонного адъютанта, освобожден от должности 01.01.1898 г. 01.05.1897 г. 

произведен в поручики (со старшинство с 04.08.1896 г.). 19.11.1899 г. зачислен 

в запас по Барнаульскому уезду с исключением из списков полка. 18.07.1900 г. 

определен на службу в Томский резервный батальон. 04.08.1900 г., не 

прибывая в батальон, переведен в 12-й пехотный Сибирский Барнаульский 

полк. 05.08.1900 г. назначен и.д. полкового адъютанта, утвержден в должности 

24.10.1900 г. 02.11.1900 г. при демобилизации полка вошел в состав 
 

48 По материалам сайта «Одноклассники»:  

https://ok.ru/profile/577466183890/statuses/152723403757778  

https://ok.ru/profile/577466183890/statuses/152723403757778
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Барнаульского резервного батальона с оставлением в должности батальонного 

адъютанта. 23.01.1901 г. сдал должность адъютанта. 21.03.1901 г. зачислен в 

запас армейской пехоты по Барнаульскому уезду, 11.04.1901 г. исключен из 

списков батальона. 

20.01.1903 г. вновь определен на службу в 12-й Барнаульский резервный 

батальон (прибыл в батальон 13.02.1903 г.). 01.08.1903 г. произведен в штабс-

капитаны (со старшинство с 02.02.1903 г.). При мобилизации 12-го 

Барнаульского резервного батальона 02.02.1904 г. вошел в состав 12-го 

пехотного Сибирского Барнаульского полка и назначен командующим 4-й 

ротой. Ранен в ногу в арьергардных боях под Ляояном 07.08.1904 г., по 

выздоровлении вернулся в полк. С 01.05 по 01.10.1905 г. командовал 4-й 

русско-китайской сотней. Был контужен в голову во время разведки на р. 

Хуанхэ 27.07.1905 г. Награжден орденами Св. Анны 4-й ст. с надписью «За 

храбрость» (пожалование командующим Маньчжурской Армией 19.06.1904 г.; 

утверждено Высочайшим Приказом от 17.09.1904 г.), Св. Владимира 4-й ст. с 

мечами и бантом (пожалование Наместником Его Императорского Высочества 

на Дальнем Востоке 09.10.1904 г.; утверждено Высочайшим Приказом от 

29.03.1905 г.). 22.02.1906 г. прикомандирован на 6 мес. к Главному штабу, 

22.08.1906 г. вновь прикомандирован к Главному штабу на 1 мес. 

30.12.1906 г. переведен в штат Санкт-Петербургской столичной полиции 

с зачислением по армейской пехоте. 28.02.1907 г. переведен в Отдельный 

корпус жандармов переименованием в штабс-ротмистры. 06.03.1907 г. 

назначен и.д. адъютанта Пермского губернского жандармского управления 

(прибыл 26.03.1907 г.), 14.05.1907 г. – и.д. адъютанта Пермского жандармского 

полицейского управления железной дороги (прибыл 23.05.197 г.), 25.08.1907 г. 

– и.д. адъютанта Гродненского губернского жандармского управления (прибыл 

15.09.1907 г.). 01-21.10.1907 г. вр.и.д. помощника начальника Гродненского 

губернского жандармского управления в Брест-Литовском, Бельском, 

Кобринском и Пружанском уездах. С 06.12.1907 г. ротмистр. 16.01-25.04.1908 

г. командирован в Минское губернское жандармское управление для 

производства дознаний. 01.06.1908 г. назначен вр.и.д. помощника начальника 

Гродненского губернского жандармского управления в Гродненском, 

Слонимском и Волковышском уездах, 14.06.1908 г. – помощником начальника 

Тифлисского губернского жандармского управления в Елисаветпольской 

губернии (прибыл 22.07.1908 г.). 05.08.1909 г. назначен помощником 

начальника Ковенского губернского жандармского управления на 

пограничном пункте в м. Горажде. Не прибывая к новому месту службы, 

07.10.1909 г. прикомандирован к Виленскому губернскому жандармскому 

управлению (прибыл 24.11.1909 г.). 30.09.1911 г. прикомандирован к 

жандармскому полицейскому управлению Средне-Азиатской железной дороги 

(прибыл 18.10.1911 г.). 24.08.1915 г. прикомандирован к Петроградскому 

губернскому жандармскому управлению, 30.09.1915 г. зачислен в резерв с 

оставлением в прикомандировании к Петроградскому губернскому 
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жандармскому управлению (прибыл 10.10.1915 г.). 27.01 1916 г. назначен 

помощником начальника Севастопольского жандармского управления в 

Евпаторийском уезде (прибыл 05.03.1916 г.). За отличие по службе произведен 

06.05.1916 г. в подполковники. На 01.07.1916 г. в той же должности. Награжден 

орденом Св. Анны 3-й ст. (06.12.1912 г.), Св. Станислава 2-й ст. (06.12.1914 г.), 

Св. Анны 2-й ст. (30.07.1915 г., «за отлично-ревностную службу и труды, 

вызванные обстоятельствами текущей войны»). 

В гражданскую войну в Добровольческой армии и ВСЮР в 

контрразведке. Эвакуирован в ноябре 1920 г. из Крыма в Галлиполи. 

Полковник. 1920-30-е гг. жил в Польше. Сначала в Барановичах, а с 1928 года 

в Варшаве. С 1922 года он работал в Польском теософском обществе:  

«Я был связан с Польским Теософическим Обществом в Варшаве с 1922 

по 1939 г., т. е. вплоть до начала Второй Мировой Войны. Большую часть 

этого времени я провел в Барановичах. 

Польское Теософическое О-во не было богатым, но члены его проявляли 

большую заботливость о благоустройстве его главной квартиры. 

Председателем, как и везде, было лицо, выбранное членами, и долгое время на 

этом посту его духовным главой и сердцем была пани Ванда Дановская, очень 

продвинутая личность, сумевшая взять правильную, сильную духовную ноту, 

которой она захватила всех. Кроне неё еще было два продвинутых 

теософических работника, которые вместе с пани Дановской составляли 

сильное духовное ядро. 

В Варшаве имелась приличная теософическая библиотека (до 2000 

томов). Там же было собственное издательство О-ва. За это время было 

издано на польском языке много переводов теософических книг. Душой этой 

работы всегда была Ванда Дановская. 

В Варшаве была Свободно-Католическая церковь. Священником в ней 

был теософ. Многие из членов посещали ее. Служить в этой церкви 

приезжали епископы Ледбитер, Арундель и Боньяр. Последний лечил больных 

наложением рук. 

В Варшавской Ложе обычно раз в месяц устраивались публичные лекции, 

с объявлением в газетах, Посещаемость была не очень большой. Работали в 

ложе группами. Членов в Варшаве было до 70 человек, в том числе русских 7 

человек. В Барановичах от 10–15 человек (все русские), в Вильно до 10 чел. 

(также все русские), а о составе других лож я не имею сведений. 

Общество имело небольшое имение на берегу Буга, где летом члены 

могли отдыхать среди прекрасной природы, в гармоничной, братской 

атмосфере, куда не доносились внешние вибрации. Программу Летней Школы 

вырабатывала Ванда Дановская. К сожалению, мне не удалось побывать там. 

Перед началом Второй Мировой Войны пани Дановская уехала в Адьяр. 

В сентябре 1939 г. немцы заняли Варшаву и закрыли Общество. Библиотеку 
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удалось спасти, члены разобрали книги по рукам на хранение. Немцев сменили 

большевики. Лучше от этого, конечно, не стало. 

Небольшая горсточка русских теософов, которых поляки приютили, 

никогда чувствовали себя чужими среди них. С любовью и благодарностью 

вспоминаю я Польское Теософическое Общество и его руководителей. 

И. Астраханцев 13 апр. 1958 г.49» 

Во второй половине 30-х годов он стал участвовать в деятельности 

Национальной ассоциации трудящихся50 (НТС). В 1944 году был эвакуирован 

в Германию. Эзотерик-теософ (последователь учения Е. Блаватской). После 

Второй мировой войны эмигрировал в Парагвай, где поступил на военную 

службу. На 1949 г. товарищ председателя «Русского союза» в Асунсьоне. Умер 

30.06.1961 г. в Энкарнасьоне, Парагвай. 

 

Рис. 68. Миграционная карта Астраханцева И.П., выданная 26.07.1948 г. властями 

Бразилии. Указано, что специальность – агроном, следует из Парижа в Парагвай. Место 

рождения указан г. Томск 

Находясь в запасе, поручик Астраханцев пытался заниматься поисками 

нефти на Алтае. Подробнее об этом, см. в статье А.М. Малолетко «Из истории 

поисков нефти в Алтайском округе» в «Известиях Алтайского отделения 

Русского географического общества», Вып. 34 (Барнаул, 2013, с. 70–72)51.  

Офицеры 2-го батальона 

 

49 Из журнала «Alba» № 4: «Воспоминания о русских теософических обществах в Польше»: 
http://www.theosophy.ru/polska.htm  

50 Народный рабочий союз (Русские солидаристы), НТС (Русский Народно-Трудовой Союз (российских 
солидаристов) - российская организация, исторически представляющая молодое поколение белой 
эмиграции. Союз принял программу активной борьбы против СССР, пытаясь свергнуть большевистский 
режим из-за рубежа. Практическое завершение деятельности произошло в 1990-х годах, после распада СССР. 

51
Электронная версия: http://rgo-altay.ru/sites/default/files/images/doc/izvestiya_ako_rgo_vyp.34.pdf 

 

http://www.theosophy.ru/polska.htm
http://rgo-altay.ru/sites/default/files/images/doc/izvestiya_ako_rgo_vyp.34.pdf
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Ахвледиани52 Ясон Александрович (командир 2-го батальона) 

Генерал-майор, герой Русско-японской войны. Родился 7 или 16 апреля 

1852 года в селе Вани Кутаисской губернии, происходил из грузинских дворян. 

Образование получил в Кутаисской классической гимназии и Тифлисском 

пехотном юнкерском училище по 2 разряду. В службу вступил 12.08.1873 г., 

выпущен во 2-й Кавказский линейный батальон. Произведен в прапорщики 

(старшинство с 10.12.1876 г.). В 1877—1878 годах принимал участие в 

военных действиях против турок на Кавказе. Подпоручик (старшинство с 

26.10.1877 г.). Был ранен. Награжден орденами Св. Анны 4 ст. (1877 г.), Св. 

Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1877 г.). В 1898 году произведен в 

подполковники (старшинство с 29.02.1895 г.). В 1900 г. помощник командира, 

затем временно командующий батальоном, командир 253-его Грозненского 

резервного батальона. 

 

Рис. 69. Ахвледиани Ясон Александрович, фото предположительно времен русско-

турецкой войны после 1877 года 

С началом Русско-японской войны Ахвледиани был переведен 

командиром 2-го батальона в 12-й пехотный Сибирский Барнаульский полк и 

 

52 Ахвледиани (груз. ახვლედიანი) – Тавадская (княжеская) и Азнаурская (дворянская) семья из 

Мингрелии, сванского происхождения из Лечхуми – историческая область на севере Грузии (сваны по своему 
происхождению картвелы, они принадлежат к семье собственно кавказских, или яфетических народов. 
Яфетидами назывались древнейшие жители Кавказа, его аборигены. Сванетия - органическая часть Грузии). 

http://ria1914.info/index.php/253-%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
http://ria1914.info/index.php/253-%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
http://ria1914.info/index.php/12-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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принял участие в сражениях в Маньчжурии. За отличие в делах против японцев 

был произведен в полковники (Высочайший Приказ от 11.09.1904 г). Временно 

командующий полком (29.09.-18.12.1904 г.). Награжден орденами Св. Анны 2 

ст. с мечами и Св. Владимира 3-й ст. с мечами. 2 раза контужен, первый раз - в 

сражении на реке Шахэ 28–29 сентября 1904 г.  Высочайшим приказом от 13 

февраля 1905 года был награжден орденом св. Георгия 4-й степени «За то, что 

во время боя 11 июля 1904 года, заметив, что японцы в больших силах 

направились в прорыв между нашими частями, бросился в штыки со своим 

батальоном и смял их». Вслед за тем Ахвледиани был назначен командиром 

137-го пехотного Нежинского полка (18.12.1904 - 13.08.1905 гг.), 253-го 

пехотного Гродненского полка (13.08.1905 - 06.04.1906 гг.). 

 

Рис. 70. Фото Ахвледиани Я.А. после Русско-японской войны, приблизительно 1905 год 

В 1906 году он был переведен на должность полкового командира в 155-

й пехотный Кубинский полк (06.04.1906 - 01.11.1907 гг.) и параллельно 

назначен комендантом крепости Аббас-Туман и начальником Абас-Туманского 

военного госпиталя. В январе 1911 года произведен в генерал-майоры и 

зачислен в запас (13.01.1911 г.), в следующем году вышел в отставку. Среди 

прочих наград имел ордена св. Владимира 4-й степени, св. Станислава 3-й 

степени и св. Анны 3-й степени. В 1918—1921 годах Ахвледиани был 

начальником Дома ветеранов Грузинской армии в Тифлисе. После 

установления в Закавказье советской власти проживал в Тбилиси, был на 

http://ria1914.info/index.php/137-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9D%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/155-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/155-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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пенсии. Скончался в Тбилиси 19 января 1940 года, похоронен на Кукийском 

кладбище. 

Имел 7 детей. Сын - Ахвледиани Ювеналий Ясонович, выпускник 

Нижегородского корпуса, на 01.09.1909 г., 01.01.1910 г. – подпоручик 79-го 

пехотного Куринского полка. Впоследствии штабс-капитан 81-го пехотного 

Апшеронского полка. Награжден Орденом Св. Георгия 4-й ст. (Высочайший 

приказ от 26.08.1916 г.). Убит в бою на Юго-Западном фронте 18.09.1916 г. 

Оссовский Петр Степанович (командир 2-го батальона с декабря 

1904 года) 

 

Рис. 71. Фото из альбома «Офицерская стрелковая школа», в котором собраны 

фотопортреты офицеров переменного состава, окончивших курс обучения в ОСШ в 1902 

году в Ораниенбауме: 136-го пехотного Таганрогского полка капитан Оссовский Петр 

Степанович53 

Родился 29.06.1860 г. Из дворян Бессарабской губернии, сын 

действительного статского советника. Образование получил в Кишиневском 

реальном училище. В службу вступил 24.01.1878. Окончил Одесское пехотное 

юнкерское училище (1881). Выпущен в 52-й пехотный резервный батальон. 

Прапорщик (старшинство с 13.02.1881). Подпоручик (старшинство с 

 

53 По материалам сайта «Частный архив военно-исторической фотографии»: http://www.photo-
war.com/ru/archives/items13157.htm   

http://ria1914.info/index.php/%D0%90%D1%85%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%AE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.photo-war.com/ru/archives/items13157.htm
http://www.photo-war.com/ru/archives/items13157.htm
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22.02.1882). Поручик (старшинство с 06.05.1884). Штабс-Капитан 

(старшинство с 15.03.1890). Капитан (старшинство с 15.03.1899). Окончил 

Офицерскую стрелковую школу (1902) «успешно». Командовал ротой (9 лет 11 

месяцев); батальоном (5 лет 2 месяца). В 136-м пехотном Таганрогском полку 

(?-15.04.1904).  

 

Рис. 72. Генерал-лейтенант Оссовский Петр Степанович 

Переведен в 12-й пехотный Сибирский Барнаульский полк из 136-го 

пехотного Таганрогского полка (15.04.1904 г.). Капитан, за отличия в делах 

против неприятеля произведен в подполковники (Высочайший Приказ от 

14.01.1905 г.) Занимал должности командира 16-й роты (с 26.04.1904 г.), 2-го 

батальона (04.12.1904 – 16.03.1905 гг., 15.04.1905 – 07.02.1906 гг.), заведующий 

хозяйством полка (16.03-15.04.1905 г.). Награжден орденами Св. Станислава 2 

ст. с мечами, Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость», Св. Владимира 4 ст. с 

мечами и бантом («За отличия в делах против японцев с 13 по 20 августа 1904 

г.»), Святой Анны 2-й ст. с мечами («За отличия в делах против японцев с 8 по 

25 февраля 1905 г.», Высочайший Приказ от 17.12.1906 г.). 

07.02.1906 г. переведен обратно в 136-й пехотный Таганрогский полк. В 

136-м пехотном Таганрогском полку с 07.02.1906 по 14.03.1911, с 14.03.1911 – 

в 135-м пехотном Керчь-Еникальском полку. Произведен в полковники 

(старшинство с 06.12.1910). 

16.08.1914 г. назначен командиром 283-го пехотного Павлоградского 

полка. За боевые отличия произведен в генерал-майоры (Высочайшее Приказ 
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от 16.05.1915 г., со старшинством с 08.02.1915 г.). Приказом по 9-й армии (№ 

366) от 28.07.1915 г. назначен вр. командующим бригадой 2-й Заамурской 

пограничной пехотной дивизии.15.08 -12.09.1915 г. командовал 71-й пехотной 

дивизией, 13 - 23.09.1915 г. – 80-й пехотной дивизией, 02-15.10.1915 г. – 

сводной дивизией, 25.10 - 04.11.1915 г. – 1-й бригадой 15-й пехотной дивизии. 

С 15.11.1915 г. командир бригады 2-й Заамурской пограничной пехотной 

дивизии. С 25.10.1916 г. командующий 13-й Сибирской стрелковой дивизией, 

с 22.09.1917 г. – 1-й Заамурской пограничной пехотной дивизией.  

Награжден орденом Св. Георгия 4 степени (Приказ по 8-й армии от 

24.12.1914 г./Высочайший Приказ от 24.04 1915 г.) – «За то, что 16-го октября 

1914 года у д. Кудь атаковал превосходного в силах противника, выбил его из 

занятой позиции и обратил в бегство, причем взято было в плен 1 штаб-

офицер, 5 обер-офицеров и 500 нижних чинов», Св. Владимира 3-й степени с 

мечами (22.02.1915 г.), Георгиевским оружием - Золотое оружие «За 

храбрость» (Приказ по 8-й армии от 14.04.1915 г./Высочайший Приказ от 

10.11.1915 г.) – «За то, что 17-го Января 1915 года при начале наступления 

противника к с. Делятын-Надворное в течение 3-х недель, не имея артиллерии, 

сдерживал вчетверо сильнейшего противника; за это время отбил ряд 

жестоких атак. При обороне позиции у Старыньи со 2-го по 5-е февраля 1915 

года, имея 6 батальонов, отбивал атаки дивизии противника, доводя 

неоднократно дело до штыковых схваток», Св. Станислава 1 ст. с мечами (3 

окт. 1915 г.), Св. Георгия 3 ст. (Высочайший Приказ от 03. 11. 1915 г.) – «За то, 

что в бою 15-го апреля 1915 года у д. Жукоцин (Жукотин)54, состоя 

командиром этого полка и входя с ним в состав левой колонны 71-й пехотной 

дивизии, когда батальоны его полка под убийственным огнем противника 

залегли в 200 шагах от проволочных заграждений, лично повел батальоны в 

атаку и, будучи тяжело ранен в грудь ружейной пулей, перевязанный на поле 

сражения, остался руководить боем до полного овладения вверенным ему 

полком укрепленной позицией у д. Жукоцин, последствием чего был полный 

успех всей левой колонны 71-й пехотной дивизии. Трофеями полка было 2 

пулемета и около 1000 пленных, из коих 1 штаб и 13 обер-офицеров», Св. Анны 

1-й ст., мечами и бантом к ордену Св. Анны 3 ст., Св. Владимира 2-й ст. 

Объявлено Высочайшее благоволение (25.06.1915 г.). 

В Гражданскую войну – в Донской армии и ВСЮР. Приказом войскам 

Саратовского района от 12.10.1918 г. назначен начальником Добровольческой 

стрелковой дивизии Донской армии с 11.10.1918 г. Приказом войскам 

Саратовского района от 22.10.1918 г. назначен начальником Отдельной 

пехотной бригады Саратовского корпуса. Командующий войсками 

Саратовского района Северо-Восточного фронта Донской армии (29.10.-

27.11.1918). В ноябре 1918 г. – начальник группы войск у Камышина. 

 

54 Согласно «Именным спискам потерь штаб и обер-офицеров 283 пехотного Павлоградского полка» 
30.04.1915 года в бою под данным населенным пунктом он был тяжело ранен и был направлен для 
дальнейшего лечения в дивизионный лазарет.  
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Начальник гарнизона г. Азов (приказ по ВВД55 № 352 от 15.02.1919). Приказом 

Главнокомандующего ВСЮР от 11.05.1919 г. зачислен в резерв чинов при 

штабе Кавказской Добровольческой армии с 31.03.1919 г. Приказом 

Главнокомандующего ВСЮР 10.07.1919 г. назначен начальником 5-й пехотной 

дивизии 2-го армейского корпуса. Прибыл и вступил в командование 

16.07.1919 г. Был начальником Сводно-гвардейской пехотной дивизии. Летом 

1919 г. возглавил отряд, названный его именем, – временное оперативное 

соединение в составе 3-го армейского корпуса ВСЮР, включавшее 5-ю 

пехотную дивизию, сводный полк Кавказской кавалерийской дивизии, роту 

гвардейских саперов и Гвардейский конно-подрывной полуэскадрон. 

Участник Бредовского похода. В январе 1920 отступил из района Одессы в 

составе частей генерала Бредова - в Польшу, где русские части были 

интернированы и размещены в бывших германских лагерях для 

военнопленных.  Весной – в июне 1920 г. в лагере Стржалково. В августе 1920 

г. вернулся в Крым. Затем в Русской армии генерала Врангеля до эвакуации 

Крыма. Генерал-лейтенант (приказ по ВВД № 460 от 09.03.1919; старшинство 

с 08.02.1919 г. по Георгиевскому статуту). Дальнейшая судьба неизвестна.  

Награды: 

• Св. Анны 3-й ст. (1902), 

• Св. Станислава 2-й ст. с мечами (1904), 

• Св. Анны 4-й ст. (1904), 

• Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1904), 

• Св. Анны 2-й ст. с мечами (1905), 

• Св. Владимира 3-й ст. с мечами (ВП 22.02.1915), 

• Св. Георгия 4-й (ВП 24.04.1915), 

• Св. Станислава 1-й ст. с мечами (1915), 

• Св. Георгия 3-й ст. (ВП 03.11.1915), 

• Георгиевское оружие (ВП 10.11.1915), 

• Высочайшее благоволение за отличия в делах (ВП 25.06.1915). 

Бегичев Борис Евгеньевич (адъютант 2-го батальона) 

Родился в 15.01.1883 г. в Приморской области. Из дворян Московской 

губернии. Отец – Бегичев Евгений Иванович, родился в 1857 г. В 1877 г. 

выпущен по 2-му разряду из Виленского пехотного юнкерского училища. На 

 

55 Приказ по ВВД - Приказ по Всевеликому Войску Донскому (Донская республика — республика на 
Юге России, провозглашённая белым правительством на Дону в результате установления казачьими 
отрядами контроля над Новочеркасском 10 мая 1918 года. Официально утверждена Кругом спасения Дона 
18 мая 1918 года на территории казачьей Области Войска Донского после свержения большевистского 
правительства Донской Советской Республики). 
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15.03.1897 г. капитан 8-го Восточно-Сибирского стрелкового батальона. На 

сентябрь 1904 г. подполковник 24-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, 

ранен в боях под Ляояном.  

 

Рис. 73. Секретарь IV класса (что соответствует Губернскому секретарю в Табелях о 

рангах) Бегичев Б.Е. в бытность работы землемером в Межевом ведомстве Министерства 

Земледелия и Государственного имущества 

Бегичев Б.Е. в 1901 г. окончил 1-й Сибирский кадетский корпус. В 

службу вступил 01.09.1901 г. юнкером рядового звания в Александровское 

военное училище. 10.08.1903 г. выпущен подпоручиком в 12-й Барнаульский 

резервный батальон с обязательством прослужить 3 года. 

В Русско-японскую войну в 12-м пехотном Сибирском Барнаульском 

полку. 02.02.1904 г. назначен адъютантом 2-го батальона. Был в походах и 

делах против Японии с полком в составе отряда генерал-майора Мищенко с 1 

по 15.06.1904 г. 13 – 14.06.1904 г. участвовал в сражениях у д. Сайдяо. 10 – 

11.07.1904 г. участвовал в сражении у Дашичао. 11 июля был контужен в грудь 

воздухом разорвавшегося снаряда. Участвовал в перестрелке с японцами на 

позиции к северу от Ваоцзяпуцзы 18.07.1904 г. Награжден орденом Св. Анны 

4-й ст. с надписью «За храбрость» (за отличие в боях с японцами у Дашичао 

10-11.07.1904 г., Приказ по войскам Маньчжурской армии 24.08.1904 г.). 

21.12.1905 г. командирован на ст. Иннокентьевскую для сопровождения 

пленных Порт-Артуровцев. Высочайшим Приказом от 30.11.1906 г. уволен в 
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запас по Барнаульскому уезду. Награжден светло-бронзовой медалью «В 

память Русско-японской войны в 1904–1905 гг.». 

 

Рис. 74. Семейное фото Бегичевых: Борис Евгеньевич с женой Александрой Георгиевной 

урожденной Быковой 

Служил землемером. Высочайшим Приказом от 18.04.1908 г. снова 

определен на службу в 12-й пехотный Сибирский резервный Барнаульский 

полк. На 1910 г. подпоручик, младший офицер 1-го батальона. Высочайшим 

Приказом от 13.01.1910 г. уволен в запас. Проживал в Барнауле.  

В 1915 г. переведен в Семипалатинск топографом в переселенческое 

управление.  

25.03.1917 г. во исполнение Высочайшего повеления призван 

Семипалатинским уездным воинским начальником и назначен на службу в 24-

й Сибирский стрелковый запасный полк и назначен младшим офицером 10-й 

роты. На 12 июня 1917 года подпоручик этого же полка. 

Согласно материалам Государственного архива Красноярского края, 

фонд Р-41: «Агропромышленный комбинат «Хакассия»», Опись по личному 

составу № 2 Хакасского областного земского управления, стр. 10, указано 

«174. - Трудовая книжка Бегичева Бориса Евгеньевича, 1908–1918 гг., 8 

листов». 
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До 1926 г. проживал в Семипалатинске. В 1922 г. - доверенный 

артельного маслодельного завода. В 1926 г. переведен в Рубцовское земельное 

управление, в 1927 г. – в Минусинск. В 1928 г. уехал в Среднюю Азию, 

дальнейшая судьба неизвестна. 

Исследователь Алтая, фотограф. В 1920-е годы состоял действительным 

членом Семипалатинского отдела Русского географического общества. 

24.01.1924 г. был командирован Российской Академией Наук в Бийский уезд 

для сбора сведений о падении метеорита у с. Демина, а также для сбора 

осколков этого метеорита и доставки их в Петроград, в Геологический и 

Минералогический музей РАН. Занесен на доску почета метеоритной 

коллекции РАН. 

Зенченко (Зинченко) Леонид Николаевич (командир 5-й роты) 

 

Рис. 75. Фотография56 офицеров, чиновников и нижних чинов 12-го пехотного Сибирского 

Барнаульского резервного полка, возможно, февраль – август 1907 год. Сидят слева 

направо57: 

1. Капельмейстер полка, Иосиф Иосифович Люфт; 

3. Адъютант полка (занимал эту должность на апрель 1907 г.) Николай Александрович 

Лобысевич; 

4. Возможно – заведующий оружием полка Антон Яковлевич Дуккуль; 

5. Командир полка полковник Сергей Николаевич Писарев; 

6. Подполковник Леонид Николаевич Зенченко – на тот момент начальник хозяйственной 

части полка; 

7. Зауряд-военный чиновник, делопроизводитель полка по хозяйственной части Полунин 

Валериан Сергеевич 

 

56 Взята с сайта: 
 http://ria1914.info/images/6/6e/12-й_пехотный_Сибирский_резервный_Барнаульский_полк.jpg 

57  По материалам форума: http://1914.borda.ru/?1-6-0-00001607-000-0-0 

http://ria1914.info/images/6/6e/12-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA.jpg
http://1914.borda.ru/?1-6-0-00001607-000-0-0
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Родился 05.10.1860 г. Из потомственных дворян Киевской губернии. 

Получил общее образование в Бердянской гимназии. В службу вступил 

13.10.1876 г. в 1-й Керченский крепостной пехотный батальон (1-й батальон 

Керченского крепостного пехотного полка; с декабря 1877 г. – 1-й резервный 

полк 18-й резервной дивизии, с 25.07.1878 г. – 1-й Керченский крепостной 

пехотный батальон, с 31.08.1878 г. по 10.03.1889 г. – 57-й резервный батальон, 

с 10.03.1889 г. – Керченский крепостной пехотный батальон.) 16.09.1877 г. 

командирован в Одесское пехотное юнкерское училище. С 25.10(12).1879 г – 

прапорщик (старшинство с 25.12.1879 г.). Подпоручик (старшинство с 

20.02.1881 г.), поручик (21.11.1885 г., старшинство с 06.02.1885 г.). С 08.02.1887 

г. – начальник охотничьей команды, с 12.11.1889 г. – командующий 1-й ротой. 

Штабс-капитан (01.07.1892 г, старшинство с 15.03.1892 г.). С 14.04.1894 г. и.д. 

заведующего хозяйством батальона. 02.04.1895 г. награжден орденом Св. 

Станислава 3-й ст. С 01.10.1898 г. командовал 2-й ротой запасных нижних 

чинов, отбывающих учебный сбор. С 29.12.1898 г. по 31.12.1899 г. состоял 

хозяином и библиотекарем офицерского собрания. 

01.06.1900 г. переведен в Барнаульский резервный батальон. С 

09.07.1902 г. – 12-й Барнаульский резервный батальон. С 01.08 по 02.12.1900 г. 

– в развернутом по мобилизации Барнаульском резервном полку, заведующий 

хозяйством полка. 01.08.1900 г. произведен в капитаны (со старшинством с 

06.05.1902 г./по др. данным – 1900 г.). С 22.10.1902 г. – командир роты. С 

12.01.1904 г. состоял председателем батальонного суда. 

При мобилизации 12-го Барнаульского резервного батальона 02.02.1904 

г. вошел в состав 12-го пехотного Сибирского Барнаульского полка и назначен 

командиром 5-й роты и временно командующим 2-м батальоном. 29.06.1904 г. 

награжден орденом Св. Анны 3-й ст. За отличия в боях с японцами награжден 

орденами Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (пожалование Наместником 

Его Императорского Высочества на Дальнем Востоке 30.07.1904 г., 

утвержденное Высочайшим Приказом от 03.09.1904 г.), Св. Анны 4-й ст. с 

надписью «За храбрость» (пожалование командующим 1-ю Маньчжурской 

армией 24.08.1904 г., утвержденное Высочайшим Приказом от 05.11.1904 г.) и 

2-й ст. с мечами (13.12.1904 г.). 29.04.1904 г. ранен в правую ногу и контужен в 

левую лопатку в бою у д. Сялюхедзы (Самодзы) во время сражения на р. Шахэ. 

По возвращении в полк после лечения 08.11.1905 г. вновь назначен 

командующим 5-й ротой. 12.11.1905 г. назначен временно командующим 2-м 

батальоном, 19.01.1906 г. – временно командующим полком. С 08.04.1906 г. 

командир 7-й роты. За отличия в делах против японцев произведен в 

подполковники (02.05.1906 г., со старшинством с 28.09.1904 г.). 

13.10.1906 г. командирован для исполнения обязанностей Барнаульского 

уездного воинского начальника. С 18.02.1907 г. – заведующий хозяйством 

полка. 25.08.1907 г. командирован для исполнения обязанностей 

Змеиногорского уездного воинского начальника. 09.09.1907 г. уволен от 
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службы по домашним обстоятельствам (из-за хронического ревматизма и 

последствий ранения) полковником с мундиром и пенсией. 

В Первую мировую войну вновь призван на службу, 30.09.1914 г. 

допущен к командованию 170-м пехотным запасным батальоном (дислокация: 

г. Бузулук Самарской губернии Казанского Военного округа) в прежнем чине 

подполковника (утвержден в должности Высочайшим Приказом от 15.02.1915 

г.). С 16.04.1916 г. командующий 170-м пехотным запасным полком. 19.12.1916 

г., согласно прошению, уволен от службы по болезни полковником, с мундиром 

и пенсией. 

С 1902 г. женат вторым браком на жительнице Барнаула Елене 

Аристарховне Виноградовой (вдове священника Константина Виноградова), 

воспитывал двух падчериц – Лидию (1885 г.р.) и Елену (1888 г.р.). Елена 

Аристарховна на 1910 г. состояла заведующей 1-м мужским приходским 

училищем г. Барнаула. 

Васильев Андрей Петрович (командир 5-й роты с января 1905 года) 

Родился 11.10.1876 г. в Барнауле. Из семьи горного инженера. Окончил 6 

классов Томской губернской гимназии. В службу вступил 01.10 1895 г. 

вольноопределяющимся 2 разряда в Томский резервный батальон. Окончил 

Казанское пехотное юнкерское училище (1900 г.). С 01.03.1900 г. служил в 69-

м пехотном Рязанском полку, с 10.07.1903 г. в 193-м пехотном резервном 

Ковельском полку. 
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Рис. 76. Васильев Андрей Петрович 

В Русско-японскую войну в 12-м пехотном Сибирском Барнаульском, 

затем в 12-м пехотном Сибирском резервном Барнаульском полку. Поручик 

(01.09.1904 г.). Младший офицер (с 29.10.1904 г.), врем. командующий 12-й 

ротой (с 10.12.1904 г.), командир 5 роты (с 08.01.1905 г.), начальник конно-

охотничьей команды (с 07.03. 1906 г.). Награжден орденом Св. Анны 4-й ст. с 

надписью «За храбрость» (22.02.1905 г.). 

С 19.08.1906 г. снова служил в 193-м пехотном резервном Ковельском 

полку. С ноября 1907 г. в отставке. Служил чиновником для особых поручений 

при Томском губернаторе, крестьянским начальником 8-го участка 

Барнаульского уезда (с 02.03.1909 г.) и 3-го участка Бийского уезда. 

В августе 1914 г. призван в армию. С 13.10.1914 г. командир 3-й роты 

605-й Тобольской дружины. С декабря 1914 г. в 69-м пехотном Рязанском 

полку. С 29.12.1914 г. командир 3-й роты, с 22.07.1915 г. командир 1-й роты. 

Дважды ранен (23.02.1915 г. и 19.06.1915 г. – контузия у д. Красное). За боевые 

отличия произведен в штабс-капитаны (июнь 1915 г., со старшинством с 

01.09.1908 г.) и капитаны (1916 г., со старшинством с 01.09.1912 г.). Награжден 

орденами Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (февраль 1915 г.), Св. Анны 

3-й ст. с мечами и бантом (15.05.1915 г.), Св. Станислава 2-й ст. с мечами 

(19.06.1915 г.), Св. Анны 2-й ст. с мечами. 5 июля 1915 г. в бою под д. Вулька-

Орлово получил ранение и был оставлен на поле боя. Попал в австрийский 

плен. В 1918 г. отпущен домой как инвалид. 

Вернулся в Барнаул в мае 1918 г. Служил секретарем общества Красного 

креста. 16.06.1918 г. вступил в войска временного Сибирского правительства и 

назначен во 2-й Барнаульский запасный батальон. С 07.08.1918 г. начальник 

Барнаульского концентрационного лагеря военнопленных. 18.01.1919 г. 

назначен и.д. Златоустовского уездного воинского начальника. Произведен в 

подполковники (05.02.1919 г., со старшинством с 11.03.1915 г.). Затем вновь 

начальник Барнаульского концлагеря военнопленных. В конце 1919 - начале 

1920 г. бежал в Китай. В марте 1920 г. из г. Чугучака добровольно вернулся в 

Россию. В 1920 г. осужден за службу в белой армии и побег за границу 

(условно), в 1924 г. осужден на 5 лишения свободы, в 1931 г. арестовывался за 

контрреволюционную агитацию. В 1934–1937 гг. проживал в Красноярске, 

работал на Красноярском госмехзаводе. С февраля 1937 г. – зам. старшего 

бухгалтера Барнаульского Овчинно-шубного завода № 1. 21.07.1937 г. 

арестован по делу «контрреволюционной эсеро-монархической организации», 

22.08.1937 г. приговорен к расстрелу. Расстрелян 02.09.1937 г. в Барнауле. 

Реабилитирован 14.06.1989 г. прокуратурой Алтайского края. 

Из наградного листа с краткой запиской о службе (по данным РГВА): 

Васильев Андрей Петрович родился не в 1876, а 11.10.1878 г. Сын статского 
советника. В службу вступил не в 1895, а 25.09.1896 г. Из Казанского пехотного юнкерского 
училища выпущен прапорщиком, произведен в подпоручики 01.09.1900 г. Первый раз ранен 
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23.02.1915 г. при атаке у с. Домоновицы. 19.06.1915 г. контужен и легко ранен. Первый раз 
вернулся в строй 04.05.1915 г., второй раз - 30.06.1915 г. Последнее награждение - орденом 
св. Анны 2-й ст. с мечами было 05.07.1915 г. 

С 07.08.1918 г. начальник Барнаульского концентрационного лагеря военнопленных. 
23.07.1919 г. откомандирован в распоряжение командира 52-го Сибирского стрелкового 
полка. С 08.10.1919 г. и.д. начальника штаба 3-й Сводной дивизии. 01.11.1919 г. за отличия в 
Первую мировую войну представлен командиром дивизии полковником Бранденбургом к 
производству в подполковники (со старшинством с 01.06.1915 г.). 

Офицеры 3-го батальона 

Побоевский Вячеслав (Владислав) Францевич (Władysław 

Pobojewski) (командир 3-го батальона) 

Родился 25.10.1862 г., уроженец Кубанской области. Из потомственных 

дворян Виленской губернии. Православный (после 1918 г. перешел в 

католичество?). 

 

Рис. 77. Командир 3-го батальона 12-го пехотного Сибирского полка Вячеслав Францевич 

Побоевский 

Окончил 4-й Московский кадетский корпус. В службу вступил 

01.09.1882 г., в 1884 г. окончил 2-е военное Константиновское училище по 1-

му разряду, выпущен подпоручиком (со старшинством с 14.08.1884 г.) в 28-й 

пехотный резервный кадровый батальон. 28.03.1886 г. переведен в 75-й 

пехотный Севастопольский полк. Поручик (старшинство с 14.08.1888 г.). 
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01.06.1891 г. переведен в Гунибский резервный батальон. Штабс-капитан 

(старшинство с 15.03.1893 г.), капитан (старшинство с 15.03.1898 г.). 

Награжден орденами Св. Станислав 3-й ст. и Св. Анны 3-й ст. (1891 г.). 

Дважды пытался поступать в Николаевскую академию Генерального штаба, а 

также в Александровскую военно-юридическую академию, но безуспешно. 

30.04.1899 г. командирован в Тифлисское пехотное юнкерское училище на 

должность взводного офицера. 

06.04.1904 г. переведен в 12-й пехотный Сибирский Барнаульский полк с 

назначением командующим 3-м батальоном. Был ранен пулей в живот в бою у 

д. Хомытань 29.09.1904 г. За боевые отличия произведен в подполковники 

(1904 г., со старшинством с 26.02.1904), полковники (11.06.1906 г.). Награжден 

орденами Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (Высочайшее Приказ от 

03.09.1904 г.), Св. Георгия 4 ст. (за бой под Дашичао 11.07.1904 г./Приказ по 

Маньчжурской армии № 689 от 20.09. 1904 г.; Высочайшее Приказ от 

13.02.1905 г.) «за то что во время боя 11 июля 1904 г., занимая с батальоном 

передовую позицию, несмотря на страшный огонь противника, отбил восемь 

его атак и не отдал позиции», Св. Станислава 2 ст. с мечами (1904 г.), Св. Анны 

2-й степени с мечами (1904 г.). 

29.09.1905 г. переведен в 16-й гренадерский Мингрельский полк. 

10.05.1907-19.01.1909 гг. командовал 252-м Анапским резервным батальоном. 

С 19.01.1909 г. командир 20-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. 

Награжден орденом Св. Владимира 3-й ст. (1910 г.). С 05.05.1913 г. по 

01.11.1914 г. командовал 7-м стрелковым полком (с 01.09.1914 г. в отпуске по 

болезни), затем в резерве чинов Киевского военного округа. 

Награжден мечами к ордену Св. Владимира 3-й ст. (Высочайшее Приказ 

от 26.10.1914). 23.02–27.04.1915 г. – командир 190-го пехотного Очаковского 

полка 48-й пехотной дивизии (под командой генерала Л.Г. Корнилова), в апреле 

1915 г. окруженной неприятелем в Карпатах. С остатками полка сумел 

прорваться из окружения. Вот как сам Побоевский В.Ф. описывает эти 

события: «Полк понес потери: 18 офицеров, нижних чинов убитыми, 

ранеными и пропавшими без вести 2568… причем, на долю 2-го батальона 

потери: офицеров 3, нижних чинов убитыми, ранеными и пропавшими без 

вести 482». Из 1-го батальона, приданного другому полку, первому 

принявшему бой с австрийцами, по словам полковника, вернулись только 4 

солдата…58 

В бою у дер. Пржесядница был ранен шрапнельной пулей и осколком 

снаряда, в результате чего был оторван указательный палец левой руки и 

осколок снаряда вошел в левую лопатку. 27.04.1915 г. вследствие полученных 

ран эвакуирован в тыл 27.05.1915 г. За отличие в делах против неприятеля 

 

58 По материалам сайта «Почта полевая», автор - Михаил Быков: https://pochta-
polevaya.ru/aboutarmy/history/zabytyye-stranitsy-velikoy-voynyy/a161843.html  

https://pochta-polevaya.ru/aboutarmy/history/zabytyye-stranitsy-velikoy-voynyy/a161843.html
https://pochta-polevaya.ru/aboutarmy/history/zabytyye-stranitsy-velikoy-voynyy/a161843.html


 
 

158 

произведен в генерал-майоры (со старшинством с 25.08.1914 г.). 29.06.1915 г. 

назначен командиром 2-й бригады 107-й пехотной дивизии. С 14.07.1915 г. 

начальник сухопутной обороны Свеаборгской крепости.  

С эти периодом службы связан любопытный эпизод, когда деятельность 

Побоевского В.Ф. стала предметом исследования доктора философии Лийса 

Бюклинг (Институт культур мира, Хельсинкский университет, Финляндия; 

Вульфсон-колледж, Оксфордский университет, Великобритания). В своей 

работе «Современные русские пьесы в Русском театре Гельсингфорса в начале 

1900-х гг. Цензура драматических произведений» она, в частности, пишет: «В 

Петрограде в этом сезоне «Закон дикаря» имел скандальную славу в театре 

известной актрисы Лидии Яворской. Естественно, что антрепренер 

Александровского театра Николай Шухмин захватил нашумевшую новинку в 

свой репертуар в Гельсингфорсе. 

После представления Шухминым директору театра Скворцову 

репертуарного плана, в который вошла пьеса «Закон дикаря» в ноябре 1915 г., 

Скворцов, познакомившись с пьесой (она была издана в Москве в 1915 г.) и 

знавший о ее постановке в Петрограде, решил принять предохранительные 

меры. Скворцов писал В. Ф. Побоевскому (видимо, армейскому командиру): «В 

ближайшем будущем предположено поставить во вверенном мне театре 

прилагаемую пьесу Арцыбашева «Закон дикаря». Принимая во внимание, что 

в ней значительная роль отведена лицу офицерского звания, при несколько 

исключительной обстановке всей пьесы, имею честь просить Ваше 

Превосходительство не отказать почтить меня отзывом, не встречается ли 

с вашей стороны препятствий к постановке этой пьесы на сцене 

Александровского Русского театра. К изложенному обязываюсь совокупить, 

что эта пьеса беспрепятственно идет в Петрограде, и лично я особых 

оснований к устранению ее со здешней сцены не усматриваю». 

По прочтении пьесы Арцыбашева В. Ф. Побоевский обратил внимание 

на неуважительное отношение автора к офицерам и, поработав с 

карандашом над текстом пьесы, несколько сократил его. О своей «редактуре» 

Побоевский писал Скворцову в следующий день и возвращал исправленный 

текст пьесы: «Ознакомившись с пьесой «Закон дикаря», я нахожу, что она 

может быть поставлена на сцене Александровского Русского театра, если в 

ней сделать две небольшие купюры, а именно во втором акте, на стр. 27, 

выпустить две строки, зачеркнутые мной синим карандашом, и в 5 акте, на 

стр. 3, вычеркнуть вовсе несколько слов и заменить их, может быть, так, как 

наметил тоже синим карандашом. Я нахожу, что выражения эти, 

допущенные автором, несправедливы и обидны в отношение офицеров» … 

Видимо, антрепренер рассчитывал на второе представление нашумевшей 

пьесы Арцыбашева. Это следует из письма Скворцова: перед премьерой пьесы 

8/21 января 1916 г. он послал Побоевскому два бесплатных билета в первый 

ряд партера «на случай, если бы Вам или Вашим знакомым угодно было 

посетить Театр и, ввиду возможности вторичной постановки пьесы, 
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высказать свое мнение под впечатлением наблюдения за реальным ходом 

пьесы». Пьеса «Закон дикаря» шла второй раз 16/29 февраля 1916 г.». 

20.03.1916-05.04.1917 гг. командовал 116-й пехотной дивизией, затем в 

резерве чинов при штабе Двинского военного округа. С 07.09.1917 г. в резерве 

чинов при штабе Петроградского военного округа. 17.12.1917 г. уволен от 

службы по болезни с мундиром и пенсией. 

Проживал в Петрограде. Позже уехал в Польшу. Служил в Войске 

Польском. 10.03.1919 г. назначен командующим Белостокским военным 

округом. Участвовал в советско-польской войне 1919–20 гг. Командовал 28-й 

пехотной бригадой (25.02–30.07.1920). Возглавлял южный сектор обороны 

Варшавы (05.08–14.10.1920). 01.05.1920 г. утвержден в звании генерал-

подпоручика (старшинство с 01.04.1920). С 01.04.1921 г. в отставке. 31.12.1921 

г. исключен из списка офицеров Войска Польского по постановлению 

Офицерского трибунала. На основании нового постановления Офицерского 

трибунала от 27.01.1922 г. глава государства и главнокомандующий своим 

указом 18.02.1922 отменил исключение его из списка офицеров. 26.10.1923 г. 

Президентом Республики произведен в титульные дивизионные генералы 

(старшинство с 01.06.1919). 

В отставке жил в Варшаве, где и умер 11.07.1927 г. 

Имел двоих детей (на 01.01.1905 г.). Сын Игорь Вячеславович 

Побоевский - на 1913 г. – подпоручик лейб-гвардии 1-го стрелкового Его 

Величества полка. 

Награды: 

• Св. Станислав 3-й ст. (1891 г.), 

• Св. Анны 3-й ст. (1891 г.), 

• Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1904), 

• Св. Станислава 2-й ст. с мечами (1904), 

• Св. Анны 2-й ст. с мечами (1904), 

• Св. Георгия 4-й ст. (ВП 13.02.1905), 

• Св. Владимира 3-й ст. (1910), 

• мечи к ордену Св. Владимира 3-й ст. (ВП 26.10.1914). 

Сухорский Михаил Антонович (командир 9-й роты) 

Родился 29.09.1856 г. в Подольской губернии. Католического 

вероисповедания. Получил домашнее образование. В службу вступил нижним 

чином 28.03.1873 г. Окончил Казанское пехотное юнкерское училище, 

выпущен в 11-й Туркестанский линейный батальон. Прапорщик (старшинство 

с 20.09.1879 г.), подпоручик (старшинство с 04.02.1883 г.), поручик 

(старшинство с 04.02.1887 г.), штабс-капитан (за отличие в 1890 г., со 
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старшинством с 15.03.1890 г.), капитан (за отличие в 1896 г., со старшинством 

с 15.03.1896 г.). Награжден орденом Св. Станислава 2-й ст. (1899 г.). С 

22.10.1901 - председатель суда общества офицеров, с 01.01.1902 - председатель 

батальонного суда, а с 04.01.1903 - член комиссии офицерского собрания по 

заемному капиталу /на 03.1903/. 

 

Рис. 78. Фото Комсостава 8-го Туркестанского стрелкового полка. М.А. Сухорский стоит в 

центре (справа от священника): «Командир 8-го Туркестанского стрелкового полка 

полковник Сухорский и его штаб»59  

В Русско-японскую войну в 12-м пехотном Сибирском Барнаульском 

полку. Капитан, командир 9 роты. Произведен в подполковники (со 

старшинство с 26.02.1905 г.). Награжден орденом Св. Георгия 4 ст. 

(Высочайший Приказ от 27.01.1907 г. – за оборону Кандалисинской позиции 

во время сражения под Мукденом 19-23.02.1905 г.): 

«За то что, «командуя участком Кандалисанских позиций впереди 

редута № 5, он, с 18 по 21 февраля 1905 г., оставаясь бессменно с 

подчиненными ему 5 ротами разных полков на этом участке60, отбил 12 

 

59 Сайт «Частный архив военно-исторической фотографии». Фотоальбом подполковника Николая 
Петровича Фирсова, в годы Первой мировой войны сражавшегося с неприятелем в рядах 8-го Туркестанского 
стрелкового генерал-адъютанта фон Кауфмана полка. В альбоме собраны снимки, сделанные зимой-летом 
1915 года в ходе боев возле города Прасныш: Фото взято: https://www.photo-
war.com/ru/archives/album12057.htm?page=2  

60 9-я рота под командованием капитан М.А. Сухорского была отправлена на усиление 18-го 
Восточно-Сибирского стрелкового полка.  При этом с 18 по 22 февраля 1905 г., личный состав не получал ни 
горячей пищи, ни воды. 

https://www.photo-war.com/ru/archives/album12057.htm?page=2
https://www.photo-war.com/ru/archives/album12057.htm?page=2
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последовательных атак превосходного в силах неприятеля, нанеся ему 

громадный урон, а затем, получив приказание выбить японцев из устроенных 

ими впереди нашей позиции окопов в ночь на 22 февраля, подойдя со своими 

ротами без выстрела на 30 шагов к японским окопам, несмотря на тяжелую 

контузию, лично повел роты на неприятельские окопы, выбил из них японцев и 

отбил попытку последних взять окопы обратно. Подвиг этот совершен им в 

бытность командиром 9-й роты 12-го пехотного Сибирского Барнаульского 

полка»; 

 

Рис. 79. Фото Командира 8-го Туркестанского стрелкового полка полковник Сухорского и 

его штаба. Из фотоальбома подполковника Николая Петровича Фирсова 

Награжден орденом Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (1905 г.). 

Ранен в боях под Мукденом: контужен ручной гранатой, общая контузия с 

потерей сознания (февраль 1905 г.). 

Холост (на 1909). Удочеренная взрослая дочь (на 1909). 

Далее служба в 3-м Зерабулакском резервном батальоне (г. Самарканд), 

младший штаб-офицер (23.02.1906 - после 1909). На 01.01.1909 г. – 

подполковник. На 01.01.1910 г. полковник (старшинство с 26.11.1909 г.) того 

же батальона. На август 1911 г. старший штаб-офицер 5-го Туркестанского 

стрелкового полка (г. Самарканд). С 13.08.1912 г., на 01.03.1914 г. командир 8-

го Туркестанского генерал-адъютанта фон Кауфмана полка.  

Мнения: 
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«К службе относится усердно и знает военное дело очень хорошо. 

Пользуется авторитетом у подчиненных ему офицеров и нижних чинов и 

достигает подчинения нравственным и служебным авторитетом. На 

маневрах ясно и быстро оценивает обстановку и правильно принимает 

решение. Здоровья крепкого и труды походной жизни переносить может. 

Трезвый. Военным делом интересуется и умело вести, и руководить 

занятиями офицеров может. Ведение хозяйства в отдельных частях знает. 

Характера спокойного и ровного», - из аттестации, данной командиром 3-го 

резервного Зерабулакского батальона полковником А.-А.Е. Кражовским, 1909 

г. 

Эвакуирован в Оренбург для излечения от ран (03.1915). В Кисловодском 

лазарете № 6 с диагнозом «недостаточность сердечной мышцы» (03.11.1915). 

Награжден орденом Св. Владимира 3-й ст. (1912 г.), мечами к нему 

(Высочайший Приказ от 12.05.1915 г.). Отчислен от должности за болезнью с 

назначением в резерв чинов при штабе Минского военного округа с 

зачислением по армейской пехоте (01.12.1915 г.). 

На 1916 г. в резерве чинов Минского Военного округа, уволен в отставку 

с производством в генерал-майоры. 

Награды: 

• Св. Станислава 2-й ст. (1901), 

• Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1905), 

• Св. Георгия 4-й ст. (ВП 27.01.1907), 

• Св. Владимира 3-й ст. (1912), 

• мечи к ордену Св. Владимира 3-й ст. (ВП 12.05.1915). 

Сердаковский Петр Дионисиевич (командир 10-й роты) 

Родился 01.05.1860 года. Отец - Дионисий Михайлович, полковник, с 

1862 по 1875 годы был главой Дворянского собрания Ставропольской 

губернии, Терской и Кубанской областей. Любопытная деталь из жизни 

Сердаковского Дионисия Михайловича: с 10 апреля 1841 года майор 

Сердаковский Д.М. состоит по особым поручениям для заведывания 

наградною и секретною частию отдельного от Дежурства и исполнения 

должности Казначея при действующем отряде под начальством Его 

Превосходительства Главно Командующего войсками на Кавказской линии и в 

Черномории генерале Граббе П.Х.  (Приказ № 34 начальника штаба на 

Кавказской линии полковника А. С. Траскина). Александр Семенович Траскин 

в своем письме от 17 июля 1841 года на имя Граббе П.Х.61 пишет, что 

 

61 Вацуро Вадим Эразмович «Новые материалы о дуэли и смерти Лермонтова (письмо А. С. Траскина 
к П. X. Граббе)» на сайте «Вики чтения»: https://biography.wikireading.ru/189400  

https://biography.wikireading.ru/189400
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Сердаковский Д.М. прибыл из Владикавказа в Пятигорск 15 июля, как раз в 

день дуэли между Лермонтовым М.Ю. и Мартыновым Н.С.  

Окончил Ставропольское реальное училище, Одесское пехотное 

юнкерское училище. Произведен в офицеры 09.02.1888 г. Штабс-капитан, 

командир 10-й роты. Убит в сражении при Дашичао (под д. Цзян-Чжайдзы) 

11.07.1904 г. Похоронен в общей могиле в поле между д. Безымянная и д. Цзян-

Чжайдзы. 

Сын Сердаковского повторил судьбу своего отца: «Для отцовской родни 

война началась трагически: в первом же бою был убит мой двоюродный брат 

Дионисий, только что произведенный в офицеры. Ровно за 10 лет до этого в 

самом начале Русско-японской войны был убит его отец — пехотный 

офицер62». 

Сердаковский Дионисий Петрович прибыл в действующую армию из 

205 запасного батальона. Служил прапорщиком в 17-м Сибирском стрелковом 

полку и был убит 28.02.1915 года в бою у д. Кусково. 

Мякишев Семен Евграфович (командир 11-й роты) 

Родился 01.09.1869 г. в Тифлисе в семье офицера Мякишева Евграфа 

Иванович на 1874 г. капитана, состоящего по армейской пехоте, заведующего 

хозяйством Тифлисской военной прогимназии. 

Окончил Владикавказскую военную прогимназию. В службу вступил 

вольноопределяющимся 2 разряда в 1-й Кавказский стрелковый батальон 

01.09.1885 г. Окончил Тифлисское пехотное юнкерское училище 31.08.1886 г., 

произведен в подпоручики. По окончании училища по собственному желанию 

уволился в запас. 

В июле 1900 г. призывался по мобилизации в 11-й пехотный Сибирский 

Семипалатинский полк, 30.07.1900 г. назначен командиром 11-й роты. 

16.12.1900 г. уволен в запас. В феврале 1904 г. призван из запаса в 12-й 

пехотный Сибирский Барнаульский полк, 09.02.1904 г. назначен командиром 

11-й роты. 05.12.1905 г. уволен в запас. 

С началом Первой мировой войны 22.07.1914 г. призван по мобилизации 

и отправлен в распоряжение Курганского уездного воинского начальника. 

01.08.1914 г. назначен в 704-ю пешую дружину, 10.08.1914 г. переведен в 599-

ю пешую дружину. 22.08.1914 г. командирован в Тюмень для сопровождения 
 

62 Из воспоминаний Льва Викторовича Сердаковского «Чему Господь свидетелем меня поставил» - 
12.05.1904, Владикавказ – 19.05.1980, Вашингтон. Из дворян сын офицера. Кадет Вольского и Тифлисского 
кадетских корпусов. Во ВСЮР и Русской Армии. В эмиграции в Югославии. Окончил Крымский кадетский 
корпус 1920 (1921), Николаевское кавалерийское училище, курсы Генерального Штаба в Белграде. Корнет 18-
го драгунского полка. Во время Второй мировой войны сотрудник Управления русской эмиграции в Белграде. 
После 1945 секретарь Толстовского Фонда, преподаватель военной школы в Монтерее, консультант по 
русским делам при американском правительстве. Жена - Ксения Георгиевна:  

http://www.xxl3.ru/kadeti/serdakovsky.htm  
https://ru.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C:746201  

http://www.xxl3.ru/kadeti/serdakovsky.htm
https://ru.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C:746201
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оттуда команды для работы в крепости Ковно. 26.08.1914 г. отправлен с 

командой в г. Ковно, куда прибыл 08.09.1914 г. 08.11.1914 г. по собственному 

желанию переведен в 101-ю пешую дружину, назначен командиром 3-й роты. 

24.04.1915 г. переведен в 444-й пехотный Осовецкий полк, назначен 

командиром 4-й роты. Участвовал в боевых действиях с 08.11.1914 г. по 

10.08.1915 г. 24.07.1915 г. был отравлен газами (на позиции под Сосней 

Гродненской губернии), 15.08.1915 г. контужен в левое ухо (на позиции под 

Сухо-Волей Гродненской губернии), 24.08.1915 г. получил осколочное ранение 

в левое колено (на позиции под Озерками Гродненской губернии на р. Немане). 

27.09.191563 г. эвакуирован в тыл для лечения, до 06.12.1915 г. находился на 

лечении в Москве, Самаре и Челябинске (21.10.1915 выбыл в г. Оренбург из 

101-го эвакуационного госпиталя в команду выздоравливающих, зачислен ко 

2-му разряду III-й категории). 24.01.1916 г. переведен в 8-й Сибирский этапный 

батальон, назначен командиром 4-й роты и комендантом промежуточного 

этапа № 1 Заславской военной дороги. По вступлении батальона в Румынию, 

16.10.1916 г. переведен старшим помощником коменданта этапа № 34 9-й 

армии.  

 

Рис. 80. Подпоручик Мякишев Семен Евграфович   

 

63 Дата, видимо не точная, так как по сведениям из газеты «Русское слово», пятница, 4-го сентября 
1915 г. № 204, подпоручик Мякишев Семен Евграфович прибыл одиночным порядком и прошел через 2-й 
эвакуационный пункт, расположенный на Золоторожской улице в г. Москве в здании Астраханских казарм: 
https://forum.vgd.ru/post/1361/46931/p1740809.htm  

https://forum.vgd.ru/post/1361/46931/p1740809.htm
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В ноябре 1916 г. произведен в поручики. Награжден орденами Св. 

Станислава 3-й ст. (за укрепление Осовецкий позиции у Вольно Пясечно, 

февраль 1915 г., Высочайший Приказ от 05.10.1916), Св. Анны 4-й ст. с 

надписью «За храбрость» (за службу в окопах под обстрелом противника на 

позициях крепости Осовец, октябрь 1916 г.). 11.07.1918 г. отправлен в тыл для 

проведения операции, находился на излечении в Самаре до 02.11.1917 г. 

После развала армии в январе 1918 г. одиночным порядком прибыл в 

Сибирь. В июне 1918 г. был арестован представителями Советской власти, но 

бежал и 27.06.1918 г. вступил добровольцем в 5-й Степной (с августа 1918 г. - 

17-й Семипалатинский) Сибирский стрелковый полк. 26.07.1918 г. по 

распоряжению командующего войсками Семипалатинской области был 

командирован в горы Алтая по р. Иртышу и Бухтарме «для отобрания 

имущества, имеющего общегосударственное значение» у коммунаров, 

прибывших из европейской части России. Возвратился из командировки 

01.09.1918 г. С сентября 1918 г. на Семиреченском фронте, 27.09.1918 г. 

назначен командиром 2-й офицерской роты и начальником Абакумовского 

гарнизона. С октября по декабрь 1918 г. участвовал в боях с РККА в Семиречье. 

11.02.1919 г. уволился из армии по болезни. 25.05.1919 г. вновь призван на 

службу и прикомандирован к Управлению Барнаульского уездного воинского 

начальника. 03.06-02.08.1919 г. командирован для выяснения расходов Южно-

Сибирской железной дороги, произведенных на содержание военнопленных. 

По возвращении из командировки назначен в 52-й Сибирский стрелковый 

полк. 

15.09.1920 г. арестован органами ВЧК по обвинению в службе в 

карательном отряде и порке крестьян в 1919 г. Постановлением коллегии 

Алтайской ГубЧК от 23.03.1921 г. осужден на 5 лет лишения свободы. После 

освобождения проживал в Средней Азии, умер от солнечного удара. 

Имел шестерых детей.  

Рыбалов Антон (Антоний) Павлович (младший офицер 12-й роты) 

Родился 14.04.1875 г. Сын горнозаводского обывателя, канцелярского 

служителя 3-го разряда (подпрапорщика запаса). Окончил полный курс в 

Барнаульском окружном горном училище и его практических отделениях 

(05.10.1897 г.), после чего поступил на службу межевым учеником в 

землеустроительную партию. С 01.01.1898 г. по 01.01.1900 г. находился на 

действительной военной службе. Унтер-офицер 1-го Западно-Сибирского 

линейного батальона, Высочайшим Приказом от 06.03.1900 г. произведен в 

прапорщики запаса армейской пехоты по Барнаульскому уезду. С 1900 по 1910 

гг. служил топографом в землеустройстве Алтайского округа. С 01.05.1900 г. 

определен на должность топографа 3-го разряда по найму во временный штат 

землеустроительных чинов Кабинета Его Императорского Высочества, для 

составления и предъявления отводных записей в Алтайском округе. С 19.07 по 

20.10.1900 г. призывался по мобилизации на военную службу. 04.02.1902 г. 
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определен на действительную службу в землеустройстве Алтайского округа с 

оставлением в занимаемой должности. 

02.02.1904 г. по мобилизации призван на военную службу и зачислен в 

12-й пехотный Сибирский Барнаульский полк младшим офицером 12-й роты. 

Был с полком в отряде генерала Мищенко в Южной Маньчжурии 01-15.06.1904 

г., участвовал в сражениях на позициях у д. Сяньдяго 13-14.06.1904 г., у д. 

Цзяньчжайцзы 10-11.07.1904 г. (сражение у Дашичао) и у д. Киозань 25.02.1905 

г. (сражение под Мукденом). За отличия в боях с японцами награжден 

орденами Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» (пожалование 

командующего 1-ю Маньчжурской армией, утвержденное Высочайшим 

Приказом от 05.11.1904 г.) и Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом 

(утвержденное Высочайшим Приказом от 17.12.1906 г.). С 04.07 по 01.12.1905 

г. заведовал солдатской лавкой. При возвращении полка с театра военных 

действий получил контузию во время крушения железнодорожного эшелона. 

По увольнении в запас армии, 06.01.1906 г. возвратился на службу в 

землеустройство на должность топографа 3-го разряда. 12.05.1908 г. 

произведен в коллежские регистраторы (со старшинством с 05.10.1906 г.). 

07.11.1908 г. назначен топографом 2-го разряда (с 01.10.1908 г.). 05.12.1909 г. 

уволен в отставку, согласно прошению, «по домашним обстоятельствам»64. 

01.03.1910 г. по его просьбе вновь был принят во временный штат 

землеустроительных чинов топографом 3-го разряда по найму. Уволен 

16.11.1910 г. как «не удовлетворяющий своему назначению», без права 

возвращения на службу в землеустройство Алтайского округа65. 

Дальнейшая судьба неизвестна. В декабре 1910 г. обращался в 

Переселенческое управление с прошением о предоставлении должности в 

переселенческой организации, в январе 1914 г. – о предоставлении должности 

землемера землеустроительных комиссий Уфимской губернии и Самарской 

губернии. 

Был женат первым браком на девице Ольге Александровне Железновой, 

дочери надворного советника из Усть-Каменогорска. Сыновья: Сергей 

(родился 03.10.1910 г.) и Борис (родился 26.04.1918 г.), дочери: Зинаида 

(родилась 08.10.1900 г.) и Екатерина (родилась 28.10.1901 г.). 

Офицеры 4-го батальона 

Красноленский Павел Владимирович (командир 4-го батальона) 

 

64 Фактически, по причине неудовлетворительного им исполнения своих обязанностей – 

систематическое неисполнение и затягивание порученных ему работ, подачу неверных сведений и обман 
начальства, которые объяснял тяжелыми семейными обстоятельствами (болезнь детей и смерть одного из 
них) и последствиями контузии. 

65 Вновь за ненадлежащее исполнение порученных работ, а также неблаговидные поступки 

(подозревался в получении взятки с крестьянского общества с. Озерского). 
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Родился в 25.03.1858 г. Окончил Псковскую классическую гимназию и 

Санкт-Петербургское пехотное юнкерское училище. Произведен в офицеры 

27.05.1880 г. На 15.03.1897 г. капитан (старшинство с 11.02.1896 г.) 180-го 

пехотного Виндавского полка. 

В Русско-японскую войну подполковник 12-го пехотного Сибирского 

Барнаульского полка, командир 4-го батальона. Награжден орденом Св. 

Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (за бой под Дашичао 11.07.1904 г.). Убит 

во время сражения на р. Шахэ, в бою у д. Хомытань 29.09.1904 г. (по другим 

данным 28-30.10.1904 г. между Мукденом и Ляояном). Похоронен в поле 

южнее д. Эрдагоу и сопки с башней. 

 

Рис. 81. Подполковник, командир 4-го батальона Красноленский П.В. 

Дмитриев Владимир Яковлевич (командир 13-й роты) 

Родился 29.05.1856 г. Из дворян Саратовской губернии. Воспитывался в 

Полоцкой военной гимназии (не окончил). 

В службу вступил 07.08.1872 г. унтер-офицером на правах 

вольноопределяющегося. 23.08.1872 г. зачислен в 21-й пехотный Муромский 

полк. 23.08.1873 г. командирован в Варшавское пехотное юнкерское училище, 

10.05.1874 г. вернулся обратно в полк. 24.09.1874 г. переведен в 157-й пехотный 

Имеретинский полк (прибыл и зачислен в списки полка 10.10.1874 г.). 

17.01.1876 г. уволен в запас, 04.02.1874 г. исключен из списков полка. 
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27.11.1876 г. вновь призван на службу и зачислен в 161-й пехотный 

Александропольский полк, в рядах которого участвовал в Русско-турецкой 

войне на Кавказе (в составе Кобулетского отряда). За отличия в делах против 

турок награжден Знаком Отличия Военного Ордена 4-й ст. (№ 58140, 

06.08.1877 г.) и 3-й ст. (№ 3444, 02.07.1878 г.). 

23.07.1878 г. переведен в Кутаисский местный батальон. 17.02.1879 г. 

зачислен в 1-й резервный пехотный кадровый батальон. Выдержал экзамен 

при Санкт-Петербургском пехотном юнкерском училище по 2-му разряду. 

18.11.1880 г. произведен в подпрапорщики, 04.02.1881 г. – в прапорщики. 

17.01.1881 г. переведен в Архангельский местный батальон (прибыл в 

батальон 26.05.1881 г.) 18.12.1882 г. прикомандирован к 1-му резервному 

пехотному кадровому батальону. 

19.03.1883 г. переведен в Барнаульскую местную команду (прибыл и 

зачислен в списки команды 22.05.1883 г.). 20.10.1884 г. произведен в 

подпоручики (со старшинством с 30.08.1884 г.), 21.12.1886 г. – в поручики. 

14.10–03.12.1886 г. вр.и.д. Барнаульского уездного воинского начальника, 12.07 

–15.08.1893 г. – вр.и.д. делопроизводителя Барнаульского уездного воинского 

начальника. 14.03.1894 г. переведен на должность делопроизводителя в 

управление Барнаульского уездного воинского начальника (зачислен в списки 

управления 10.04.1894 г.). 01.08.1894 г. произведен в штабс-капитаны. 05.09-

18.10.1895, 26.04–06.05.1900 г. - вр.и.д. Барнаульского уездного воинского 

начальника. 01.05.1900 г. за отличие по службе произведен в капитаны (со 

старшинством с 15.03.1900 г.). 

01.06.1900 г. переведен в пехотный Барнаульский резервный батальон (с 

09.07.1902 г. – 12-й Барнаульский резервный батальон). С 25.06 по 30.12.1900 

г. был оставлен в прикомандировании к управлению Барнаульского уездного 

воинского начальника. Прибыл в батальон 31.12.1900 г., 01.01.1901 г. вступил 

в командование 4-й ротой (утвержден в должности командира роты 03.03.1902 

г.). С 29.12.1903 г. по 25.02.1903 г. был командирован в г. Курган для 

исполнения должности уездного воинского начальника. 26.06–17.08.1902 г. – 

и.д. Барнаульского уездного воинского начальника. 

В феврале 1904 г. при мобилизации 12-го Барнаульского резервного 

батальона вошел в состав 12-го пехотного Сибирского Барнаульского полка и 

назначен командующим 13-й ротой и вр. командующим 4-м батальоном (с 

02.02 по 21.03.1904 г.). В походах и делах против неприятеля находился с 29.04 

по 28.09.1904 г. 28.09.1904 г. ранен в бою у д. Хамытунь (навылет в предплечье 

правой руки). За отличие по службе 14.05.1905 г. произведен в подполковники 

(со старшинством с 05.10.1904 г.). Награжден орденами Св. Станислава 3-й ст. 

(17.05.1904 г.), Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (приказом по Маньчжурской 

армии 19.06.1904 г., «за отличие в делах с японцами 10-14.06.1904 г»; 

утвержденного Высочайшим Приказом от 17.09.1904 г.), Св. Станислава 2-й ст. 

с мечами (приказом по Маньчжурской армии 04.09.1904 г., «за отличие в боях 
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с японцами 11.06.1904 г».; утвержденного Высочайшим Приказом от 

27.03.1905 г.), Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (Приказом 

Главнокомандующего 13.01.1905 г., «за бой под Дашичао 11.07.1904 г.»; 

утвержденного Высочайшим Приказом от 08.01.1906 г.). 

С 21.03.1905 по 13.05.1906 г. командирован в г. Каинск для и.д. уездного 

воинского начальника. 15.11.1905 г. назначен Туринским уездным воинским 

начальником (прибыл и вступил в должность 24.05.1906 г.). 01.05.1911 г. 

назначен Тюменским уездным воинским начальником, прибыл и вступил в 

должность Тюменского уездного воинского начальника и начальника местной 

команды 04.07.1911 г.  

Награжден орденом Св. Анны 2-й ст. (Высочайший Приказ от 01.07.1915 

г.). 06.05.1916 г. «за отлично-ревностную службу и особые труды, вызванные 

обстоятельствами текущей войны» произведен в полковники. 07.09.1917 г., 

согласно прошению, уволен от службы по болезни с мундиром и пенсией. 

Был женат на Наталье Григорьевне Тюнихиной, воспитаннице 

отставного статского советника Н.А. Давидовича-Нащинского (первого 

городского главы Барнаула в 1877–1882 гг.). Сыновья Глеб, Николай, дочь 

Татьяна (род. 22.07.1903 г.). 

Оба его сына погибли в Гражданскую войну. 

Шварев Николай Иванович (командир 15-й роты) 

Родился 23.02.1862 года. Окончил 1-ю военную гимназию, Санкт-

Петербургское пехотное юнкерское училище. Произведен в офицеры 

27.07.1884 г. Капитан, командир 15-й роты. Убит во время сражения на р. Шахэ, 

в бою у д. Хомытань (Хамытун) 28.09.1904 г. Похоронен в д. Соудягоу. 

Офицеры с неустановленным подразделением службы в полку 

Бруяк Александр Телесфорович 

Родился 06.02.1853 г. Происходил из старинного рода украинской 

казачьей старшинской шляхты Полтавской губернии. Сын титулярного 

советника Полтавской губернии. Получил образование в Полтавской 

гимназии. В службе с 10.09.1869 г. Окончил Чугуевское пехотное юнкерское 

училище по 2 разряду. В 1873 г. портупей-юнкер 143-й пехотного 

Дорогобужского полка. Офицером с 1874 г. Прапорщик (старшинство с 

10.04.1874), подпоручик (старшинство с 09.06.1876), поручик (старшинство с 

15.04.1877), штабс-капитан (старшинство с 15.03.1879), капитан (старшинство 

с 15.03.1887), подполковник (старшинство с 26.02.1897). Участник Русско-

турецкой войны 1877–1878 гг. На 01.01.1898 г. подполковник 109-го пехотного 

Волжского полка. 

В Русско-японскую войну подполковник 12-го пехотного Сибирского 

Барнаульского полка. На 01.01.1909 г., 01.01.1910 г. подполковник 12-го 

пехотного Сибирского резервного Барнаульского полка. На 1910 г. заведующий 
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хозяйством полка. Вышел в отставку в чине полковника. Награжден орденами 

Св. Станислава 3-й ст. (1884), Св. Анны 3-й ст. (1896), Св. Владимира 4-й ст. с 

бантом (1900), Св. Станислава 2 ст. с мечами («за отличия в делах против 

японцев», 1904), Св. Анны 2-й ст. (1909). 

В Первую мировую войну вновь на службе. На 1916 г. полковник, 

командир 26-го Сибирского стрелкового запасного батальона (Омск). 

Умер 10 апреля 1916 года в городе Томске, где и похоронен на местном 

кладбище. 

Жена – Анна Роза Вильгельмина (Анна Алариковна) урожденная 

Тавастшерна, родилась 11.06.1861 г., г. Куопио (Финляндия). Умерла 5.02.1937 

г. в Рыбинске. 

 

Рис. 82. Фотография семьи Бруяк (около 1994 г.)66. Слева направо: Александр 

Телесфорович Бруяк (06.02.1853 – 10.04.1916), Ия Александровна Бруяк (15.08.1892 – 

23.04.1982), на коленях у Александра Борис Александрович Бруяк (29.07.1890 – 

24.11.1970), сидит Виктор Александрович Бруяк (14.051885 – 23.10.1968), стоит Анна Роза 

Вильгельмина Тавастсшерна (31.05.1861 – 05.02.1937) – жена Александра, Надежда 

Александровна Бруяк (11.08.1888 – 28.01.1942) – стоит справа от Анны 

 

66 Фотографии с сайта: http://brujak.blogspot.com/p/blog-page_25.html  

http://brujak.blogspot.com/p/blog-page_25.html


 
 

171 

8 детей: Виктор (род. 1885 г.), Надежда (род. 1888 г.), Борис (род. 1890 

г.), Ия (род. 1892 г.), Инна (род. 1896 г.), Ольга (род. 1899 г.), Георгий (род. 1900 

г.), Евгений (род. 1904 г.). 

 

Рис. 83. Фотография семьи Бруяк (1904–1905 г.г.). Стоят слева направо: 1. Дочь Инна (1896 

г.р.), 2. Сын Виктор (1885 г.р.), 3. Сын Борис (1890 г.р.), 4. Дочь Ия (1892 г.р.). Сидят слева 

направо: 1. Анна Алариковна, урождённая Anna Posa Vilhelmina Tawaststjerna (1861 г.р.), с 

сыном Евгением (1904 г.р.), 2. Александр Телесфорович (1853 г.р.) с сыном Георгием (1900 

г.р.), 3. Дочь Ольга (1899 г.р.), 4. Дочь Надежда (1888 г.р.) 

Быков Аполлон Петрович (заведующий хозяйством) 

Родился 29.03.1866 г. Из потомственных дворян, уроженец Акмолинской 

области. Окончил Омскую военную прогимназию. В службу вступил 

12.06.1882 г. рядовым на правах вольноопределяющегося 3-го разряда во 2-й 

Западно-Сибирский линейный батальон, с прикомандированием к Омскому 

местному батальону. 15.08.1882 командирован в Казанское пехотное 

юнкерское училище. 24.12.1884 г. произведен в младшие портупей-юнкера. 

Окончил училище по 1-му разряду. Произведен в подпрапорщики 03.08.1885 г. 

Переведен в пехотный Омский резервный батальон. Произведен в 

подпоручики 04.02.1886 г. (старшинство с 01.09.1885 г.), с переводом в 3-й 

Западно-Сибирский линейный батальон. 18.05.1886 г. переведен по 

собственному желанию обратно в пехотный Омский резервный батальон. 

Произведен в поручики 31.12.1889 г. (старшинство с 01.09.1889 г.). Назначен 

заведующим оружием 13.10.1890 г. Произведен в штабс-капитаны 01.08.1896 

г. (старшинство с 15.03.1896 г.). Назначен командующим ротой 01.09.1897 г., 

заведующий хозяйством 15.06.1898 г. Произведен в капитаны 15.07.1899 г. 

(старшинство с 15.03.1899 г.). Награжден орденами Св. Станислава 3-й ст. 

(02.04.1895 г.), Св. Анны 3-й ст. (01.08.1900 г.). 
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08.10.1901 г. переведен в 12-й Барнаульский резервный батальон. 

Назначен заведующим хозяйством 08.03.1902 г. При мобилизации вошел в 

состав 12-го пехотного Сибирского Барнаульского полка. Участвовал в составе 

полка в походах и делах против неприятеля с 29.04.1904 г. по 31.12.1905 г. (с 

22.11.1905 г. находился в двухмесячном отпуске). За боевое отличие 

произведен в подполковники 06.12.1904 г. (старшинство с 17.08.1904 г.). 

Награжден орденами Св. Станислава 2-й ст. с мечами (24.08.1904 г., 

утвержденный Высочайшим Приказом от 05.11.1904 г.), Св. Анны 2-й ст. с 

мечами (15.10.1904 г.), Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (22.05.1905 г., 

утвержденный Высочайшим Приказом от 23.04.1906 г.). Назначен ктитором 

полковой церкви 17.01.1905 г. Ранен шрапнелью в правую руку в боях под 

Мукденом 24.02.1905 г. (в бою у д. Киозян на р. Хунхе). На 01.03.1907 г. 

подполковник 12-го пехотного Сибирского резервного Барнаульского полка, 

28.03.1907 г. уволен в отставку полковником с мундиром и пенсией. 

На 1913 г. – отставной полковник, пенсионер эмеритальной кассы 

военно-сухопутного ведомства, Омского казначейства. 

25.07.1914 г. призван на службу в государственное ополчение. 28.07.1914 

г. вступил в командование 611-й Акмолинской пешей дружиной, утвержден в 

должности приказом по Омской местной бригаде 29.08.1914 г. С 22.09.1914 г. 

по 10.03.1915 г. состоял председателем Омской войсковой хозяйственно-

строительной комиссии. Высочайшим Приказом от 05.10.1914 г. утвержден в 

должности командующего дружиной с переименованием в зауряд-полковники. 

12.03.1915 г. выступил с дружиной на театр военных действий в распоряжение 

штаба Кавказского Военного округа. 30.03.1915 г. зачислен в состав 33-й 

ополченческой бригады. 14.07.1915 г. направлен с дружиной в г. Саракамыш в 

распоряжение командира 1-го Кавказского армейского корпуса. Участвовал в 

боях на Герякских позициях в составе двух дружин 18-20.07.1915 г., на 

Сакомерских позициях в составе отряда под командой командира 155-го 

пехотного Кубинского полка 20-28.07.1915 г., у с. Чифтлики 28.07-10.08.1915 

г., на позиции впереди с. Алиджакрака 10.08.1915 г. 

18.12.1915 г. назначен командующим 28-м Сибирским стрелковым 

запасным батальоном с переименованием в подполковники, исключен из 

списков дружины 30.12.1915 г. Вступил в командование батальоном 13.01.1916 

г. 21.04.1916 г. батальон переименован в 28-й Сибирский стрелковый запасный 

полк. Высочайшим Приказом от 05.06.1916 г. назначен командующим 28-м 

Сибирским стрелковым запасным полком. «За отлично-усердную службу и 

труды, вызванные обстоятельствами текущей войны» 06.12.1916 г. произведен 

в полковники с утверждением в занимаемой должности. Отстранен от 

командования полком 31.08.1917 г. по решению солдатских комитетов и 

Военного отдела Совета рабочих и солдатских депутатов. Уволен от службы 

приказом по войскам Омского Военного округа 10.01.1918 г. 
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За время Первой мировой войны награжден светло-бронзовой медалью 

на ленте ордена Белого Орла за труды по отличному выполнению мобилизации 

1914 года (Высочайший Приказ от 12.02.1915 г.), Высочайшим благоволением 

«За отлично усердную и ревностную службу и особые труды, вызванные 

обстоятельствами текущей войны» (Высочайший Приказ от 26.08.1915 г.), 

мечами к ордену Св. Анны 3-й ст. (приказом Кавказкой армии 14.10.1915 г.). 

В июне 1918 г. назначен интендантом штаба 2-го Степного Сибирского 

корпуса, 22.06.1918 г. освобожден от должности согласно личной просьбе. 

Состоял в резерве чинов при штабе Западно-Сибирского Военного округа. 

Приказом по Сибирской армии 15.08.1918 г. назначен членом Сибирского 

военного совещания, с оставлением в резерве чинов. 

Дальнейшая судьба неизвестна. 

Валицкий Владислав-Петр Генрихович (младший врач) 

Родился 19.10.1855 г., уроженец Виленской губернии. Окончил курс 

медицинских наук в 188967 г. На 15.02.1902 г. старший врач местного лазарета 

в г. Каинске Томской губернии. 

Во время Русско-японской войны младший врач 12-го пехотного 

Сибирского Барнаульского полка, титулярный советник. Награжден орденами 

Св. Станислава 3 ст. с мечами (пожалование командующего 1-й Маньчжурской 

армией, утвержден Высочайшим Приказом от 05.10.1904 г.), Св. Анны 3 ст. с 

мечами (пожалование командующим 1-й Маньчжурской армией, утвержден 

Высочайшим Приказом от 05.12.1904 г.). 

На 1908 г. врач 12-го пехотного Сибирского резервного Барнаульского 

полка, коллежский асессор. На 01.05.1908 г. - 1910 г. старший врач того же 

полка, надворный советник. 

Валицкий Николай Иосифович 

Родился в 1880 г. в Минской губернии. Возможно, окончил в 1900 г. с 

серебряной медалью 1-ю Виленскую гимназию. Выпущен из Иркутского 

пехотного юнкерского училища в 12-й пехотный Сибирский Барнаульский 

полк (22.04.1905 г.). На 01.01.1909 г., 01.01.1910 г. поручик 12-го пехотного 

Сибирского резервного Барнаульского полка. На 1910 г. полковой казначей. На 

1913 г. поручик 31-го Сибирского стрелкового полка. 

В Первую мировую войну штабс-капитан 51-го Сибирского стрелкового 

полка. 21 января 1915 г. части 55-й пехотной дивизии предприняли 

наступление от д. Бабские-Буды в направлении ф. Юзефов. При приближении 

 

67 Однако на форуме «Генеалогический форум ВГД. Лечебные учреждения. Врачи в Российской 
Империи» со ссылкой на Российскую Национальную Библиотеку (СПб), Сборник биографий врачей XXV 
выпуска Медико-хирургической академии 1881 года. Издательство Министерства внутренних дел, год изд. 
1906, указано, что Валицкий Владислав Генрихович получил медицинское образование в 1881 году: 
https://forum.vgd.ru/post/627/6308/p1419345.htm  

https://forum.vgd.ru/post/627/6308/p1419345.htm
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к фронту у д. Гумин – Воля-Шидловская68 русские части были встречены 

неприятелем сильным артиллерийским огнем и отравляющими газами, 

раздражавшими глаза и вызывающими рвоту. Полк понес очень большие 

потери, особенно среди офицерского состава. Среди раненных был и штабс-

капитан Валицкий Н.И. 03-04.02.1915 г. он был эвакуирован в Юсуповский 

лазарет (Литейный, 42) в Петрограде, куда прибыл 6 февраля. 08.05.1915 г. 

отправлен в Ялту в санаторий «Лузмар» Ялтинского благотворительного 

общества. 17.05.1915 г. прибыл в госпиталь Красного креста в Севастополе. 

Умер от ран в Ялте 01.06.1915 г. 

Награды: 

• Св. Анны 3 ст. (ВП от 09.03.1914), 

• Св. Станислава 2 ст. с мечами (ВП от 25.05.1916). 

 

Рис. 84. Валицкий Н.И., фото из иллюстрированного приложения к газете «Новое время» 

среди погибших смертью храбрых, опубликовано 18 июня (1 июля) 1916 г. 

Вахрушев Владимир Васильевич (командир запасного батальона) 

 

68 Wola Szydłowiecka - деревня в административном районе Гмина Болимув, в Скерневицком уезде, 
Лодзинское воеводство, в центральной части современной Польши. Он расположен примерно в 6 км к 
востоку от Болимова, в 17 км к северо-востоку от Скерневице и в 64 км к северо-востоку от региональной 
столицы Лодзи. 
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Родился 06.07.1859 г. Сын поручика флотских штурманов Херсонской 

губернии. Образование получил в Николаевской классической гимназии (по 

другим данным – получил домашнее образование), курсы не окончил.  

По поданному на Высочайшее Имя прошению приказом по войскам 15 

пехотной дивизии за № 159 определен на службу в 58 пехотный Прагский полк 

рядовым на правах вольноопределяющегося 3-го разряда 20.12.1878 г.  Прибыл 

и зачислен в списки полка 24.12.1878 г. 20.08.1879 г. командирован в Одесское 

пехотное юнкерское училище. 04.08.1883 г. произведен в унтер-офицеры. 

Окончил Одесское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду, 

выпущен подпрапорщиком (Циркуляром по войскам Одесского Военного 

округа № 165 от 12.09.1883 г.) в 39-й резервный пехотный кадровый батальон. 

Прибыл и зачислен в списки батальона 08.10.1883 г. Прапорщик (Высочайший 

Приказ от 02.04.1884 г.). Подпоручик (Высочайший Приказ от 01.10.1884 г., со 

старшинством с 30.08.1884 г.). 22.12.87 г. прикомандирован к Штабу 

Ивангородской крепости для заведывания военно-голубиной станцией. С 

18.04.1888 г. начальник Ивангородской военно-голубиной станции с 

зачислением по армейской пехоте. Поручик (со старшинством с 25.03.1890 г.). 

14.07.1891 г. назначен для заведывания варшавской почтовой военно-

голубиной станцией (с 20.09.1991 г. – начальник станции). 

Штабс-капитан (со старшинством с 25.06.1895 г.), капитан (Высочайший 

Приказ от 15.05.1899 г., старшинство с 06.04.1900 г.). С 03.09.1899 по 

24.07.1900 г. в запасе. 

Определен на службу в 12-й пехотный Сибирский Барнаульский полк с 

24.07.1900 г. 08.10.1900 г. командирован в Бийск для приема новобранцев. 

02.11.1900 г. при переформировании полка вошел в состав Барнаульского 

резервного пехотного кадрового батальона. 23.12.1900 г. назначен командиром 

3-й роты. С 20.09.1901 г. – член суда общества офицеров, запасной член 

комиссии офицерского заемного капитала. С 14.06.1902 г. – член батальонного 

суда (с 12.01.1904 г. – Председатель суда). С 12.01 по 11.02.1904 г. был 

командирован в офицерскую стрелковую школу в г. Ориенбаум. При 

мобилизации полка вступил во временное командование запасным 

батальоном. С 14.04.1904 г. вступил в и.д. заведующего хозяйством запасного 

батальона, а с 19.05 – утвержден в должности. С 27.06 по 11.08.1904 г. – 

командует 17-м Восточно-Сибирским запасным батальоном. Временно 

командовал 8-м Сибирским запасным батальоном с 12 по 20.01.1905 г. 

Высочайшим Приказом от 13.09.1905 г. произведен в подполковники (со 

старшинством с 30.07.1905 г.) с назначением в 7-й Сибирский запасный 

батальон. 30.09.1905 г. прикомандирован к 8-му Сибирскому запасному 

батальону. С 30.10.1905 г. назначен командиром 6-й Нижнеудинской дружины 

Государственного ополчения Иркутской местной бригады. 

06.02.1906 г. Приказом по 3-й Сибирской пехотной дивизии 

прикомандирован для несения службы наблюдающим за учебной и конно-
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охотничьей командами в 12-й пехотный Сибирский резервный Барнаульский 

полк сроком на 6 месяцев. С 16.03 по 23.06.1906 г. временно командовал 2-м 

батальоном. С 26.10. по 28.12.1906 г. исполнял обязанности заведующего 

хозяйством полка и командира 1-го батальона.  

05.01.1907 г. командирован с отрядом в г. Бийск для содействия властям 

для пресечения беспорядков. 09.05.1907 г. вернулся в расположение части. С 

14.06.1907 г. вр.и.д. заведующего хозяйством полка. 18.05.1909 г. назначен 

командиром 2-го батальона. 31.03.1910 г. вновь вр.и.д. заведующего 

хозяйством полка. С 24.06.1910 г. временно командир полка. 

С 14.08.1910 г. в вязи с расформирование 12-го пехотного Сибирского 

резервного Барнаульского полка назначен командиром 4-го батальона 44-го 

Сибирского стрелкового полка. 

С 09.05.1911 г. командирован в г. Зайсан в качестве временного члена в 

Военно-окружной суд. С 06.09.1912 г. командир 3-го батальона. С 13.01.1913 г. 

– младший помощник командира полка. С 10.03.1913 г. временно 

командующий Барнаульским отрядом. С 15.07.1913 г. командир 1-го батальона 

в г. Омске (принял батальон 07.08.1913 г.). Приказом от 12.03.1913 г. № 95 

награжден светло-бронзовой медалью «В память 300-летия дома Романовых». 

Высочайшим Приказом от 05.10.1913 г., со старшинством с 06.12.1912 г. 

произведен в полковники. 18.12.1913 г. сдал 1-й батальон. 

26.06.1914 г. переведен в 23-й пехотный Низовский генерал-

фельдмаршала графа Салтыкова полк. Участник похода в Восточную Пруссию 

в августе 1914 г. На 10–14 августа 1914 года значится пленным в боях под 

Вилленбергом. Содержался в офицерских лагерях для военнопленных в Нейсе 

(Силезия) и Гютерсло (Северный Рейн-Вестфалия, Германия).  

 

Рис. 85. Пленные русские офицеры в столовой лагеря Гютерсло, где содержалось около 

1 200 русских. Фото 1915 года 
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На 01.08.1916 г. по-прежнему числился в 23-м пехотном Низовском 

полку. 

Награжден орденами Св. Станислава 3-й ст. (Высочайший Приказ от 

15.06.1902 г.), Св. Анны 3-й ст. (Высочайший Приказ от 22.04.1907 г.), Св. 

Станислава 2-й ст. (06.12.1913 г.), серебряная медаль «В память царствования 

Императора Александра III» (13.11.1896 г.), светло-бронзовая медаль «В 

память 300-летия Царствования дома Романовых». 

 

Рис. 86. Немецкий концлагерь Нейссе (Силезия) для пленных офицеров. Фото конца 1915 

года, опубликованное в журнале Нива № 1, 1916 год 

В послужном списке на 01.01.1914 года значится: «Получаемое по 

службе содержание:  

- жалование    1 080 руб.; 

- столовых     660 руб.; 

- квартирных    по положению; 

- добавочных по чис.   480 руб.; 

- за Сибирскую службу   180 руб.; 

- за казенную прис.   120 руб. 

Итого -     2 520 руб. в год. 

Был женат на дочери коллежского асессора Волкова – Марии 

Васильевне. Имел детей: 3-х сыновей и 3-х дочерей. 

Верещагин Василий Васильевич 
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Окончил Петровский Полтавский кадетский корпус в 1901 г., поступил в 

Александровское военное училище, откуда выпущен в 174 пехотный 

Роменский полк. 

С объявлением Русско-японской войны назначен в 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, с каковым и участвовал в кампании. 20 августа 

1904 г. в бою при Ляояне был ранен в левую щеку и контужен в правую руку и 

ногу. Лечился в Санкт-Петербурге в Николаевском военном госпитале, после 

чего вновь возвратился на театр войны. 26 февраля 1905 г. в Мукденском бою 

был вновь ранен в левую лопатку. 

Причислен к комитету о раненых 2 класса. После войны переведен в 174 

пехотный Роменский полк. Поручик. 

9 ноября 1908 г., за болезнью, уволен от службы штабс-капитаном, с 

мундиром и пенсией. 

Награды: 

• Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» (Аннинское оружие), 

• Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом, 

• Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом. 

В газете «Русская Речь» за 1906 г. поместил заметку — «Ляоянский бой» 

и в газете «Елисаветградские новости» за 190669 г. — «Смерть полковника 

Покровского». 

На сайте © Погибшие.РФ Участники Белого движения в России 

https://xn--90adhkb6ag0f.xn--p1ai/ имеется следующая информация, возможно 

об однофамильце: 

«Верещагин Василий Васильевич. Произведен в офицеры из 

вольноопределяющихся 1-й тяжелой артиллерийской бригады 1915. Штабс-

капитан. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Галлиполиец. 

Осенью 1925 в составе Офицерской артиллерийской школы в Чехословакии. В 

эмиграции. Умер после 1952. Соч.; статьи. /2/: 2015–2020». 

Вишневский Владимир Васильевич 

Родился в 1879 г. в Черниговской губернии. В 1900 г. окончил Одесское 

пехотное юнкерское училище. 

В Русско-японскую войну подпоручик 12-го пехотного Сибирского 

Барнаульского полка. Награжден орденом Св. Анны 4-й ст. с надписью «За 

храбрость» (пожалование командующим 1-ю Маньчжурской армией, 

 

69 По данным Интернет-издания «Dozor» (https://dozor.kr.ua/post/hto-pratsyuvav-u-vidannyah-gazet-
elisavetgrada-foto-15457.html), газета «Елисаветградские новости» издавалась с 14 февраля 1903 по 21 
февраля 1908 года с перерывом с 26 декабря 1905 по 5 февраля 1907 года. Затем газета с таким названием 
стала выходить с 22 мая 1911 года, и снова прекратила свой выход в 1915 году. 

https://погибшие.рф/
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утвержденное Высочайшим Приказом от 05.11.1904 г.), Св. Владимира 4 ст. с 

мечами и бантом (Высочайший Приказ от 23.04.1906 г.). 

На 01.01.1909 г. и 01.01.1910 г. – штабс-капитан 59-го пехотного 

Люблинского полка с дислокацией в Одессе. 

С началом мобилизации 59-й пехотный Люблинский полк выделил кадр 

для формирования 255-го пехотного Аккерманского полка. 17 июля 1914 года 

штабс-капитан Вишневский В.В. назначается командующим 7-й роты 

Аккерманского полка. 31 августа полк убыл на театр военных действий. В 

составе 64-й пехотной дивизии 26-го армейского корпуса X-ой армии полк 

принял участие в боевых действиях в Восточной Пруссии. 

1 января 1915 года Вишневский В.В. поступает на лечение в Тамбовский 

госпиталь с диагнозом – неврастения. 15.01 убывает в распоряжение 

начальника Седлецкого эвакуационного пункта. Возвращается в состав 59-го 

пехотного Люблинского полка в чине капитана. 

На сентябрь 1916 года – начальник 6-го головного эвакуационного 

пункта, на январь 1917 года – начальник 36-го тылового эвакуационного 

пункта. 

Награжден орденом Св. Анны 3-й степени (Высочайший Приказ от 

05.09.1916), орденом Св. Станислава 2-й степени (Высочайший Приказ от 

29.01.1917). 

С 1918 г. в Красной армии. После демобилизации работал экономистом 

в Одесстройтресте. 15.04.1935 г. арестован по ст. 54-8 УК УССР. 09.08.1935 г. 

Одесским УНКВД приговорен к 3 годам ссылки и отправлен в пос. Улье 

Саянского района Красноярского края, где работал на лесоучастке. 09.02.1938 

г. вновь арестован по обвинению в антисоветской агитации, 26.02.1938 г. 

тройкой УНКВД по Красноярскому краю осужден на 8 лет исправительно-

трудовых лагерей. Реабилитирован 7 февраля 1959 года Красноярским 

краевым судом. 12.12.1989 Одесской областной прокуратурой. 

Войцеховский Владимир Дионисьевич 

Родился 17.12.1863 г. Окончил 3 класса Екатеринославской гимназии. В 

службу вступил 08.04.1882 г. Окончил Одесское пехотное юнкерское училище, 

выпущен подпоручиком (со старшинством с 06.02.1886 г.) в 136-й пехотный 

Таганрогский полк. Поручик (старшинство с 06.02.1890 г.), штабс-капитан 

(старшинство с 06.05.1900 г.), капитан (старшинство с 06.05.1901 г.). С 

01.12.1895 г. служил учителем гимнастики в Екатеринославском духовном 

училище. 

Во время Русско-японской войны в 12-м пехотном Сибирском 

Барнаульском полку. Произведен в подполковники (за боевое отличие, со 

старшинством с 13.06.1904 г.). Награжден орденами Св. Анны 3-й ст. с мечами 

и бантом (Высочайший Приказ от 17.09.1904 г.), Св. Владимира 4-й ст. с 

мечами и бантом (за бой под Дашичао 11.07.1904 г). 
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На 01.01.1909 г., 01.01.1910 г. подполковник 136-го пехотного 

Таганрогского полка. На 01.03.1913, 01.03.1914 г. полковник 133-го пехотного 

Симферопольского полка (со старшинством с 06.12.1910 г.). Награжден 

орденами Св. Станислава 3-й ст. (1908 г.), Св. Анны 2-й ст. (06.12.1913 г.). 

Командир 281-го пехотного Новомосковского полка (2-й очереди; 

развернут при мобилизации из кадра 133-го пехотного Симферопольского 

полка; на 20.03.1915 в должности). В бою 03.05.1915 у с. Суздава был легко 

ранен. Отчислен от должности (Высочайший Приказ от 27.05.1915) с 

назначением в резерв чинов при штабе Киевского Военного округа (на 

23.07.1915). На февраль 1916 г. дежурный штаб-офицер управления 

инспектора запасных войск Юго-Западного фронта. С 19.06.1916 г. командир 

45-го пехотного запасного полка.  

Награжден орденами Св. Владимира 3-й ст. с мечами (Высочайший 

Приказ от 20.03.1915 г.), мечами к орденам Св. Анны 2-й ст. (пожалование 

командующего Юго-Западным фронтом как бывшему командиру 281-го 

пехотного Новомосковского полка, утвержден Высочайшим Приказом от 

13.02.1916 г.), Св. Станислава 2-й ст. (Высочайший Приказ от 21.11.1916 г.), 

Высочайшее благоволение (Высочайший Приказ от 23.07.1915; за отличия в 

делах). 

Награды: 

• Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1904), 

• Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1904), 

• Св. Станислава 2-й ст. (1908), 

• Св. Анны 2-й ст. (ВП 03.02.1914 с 06.12.1913), 

• Св. Владимира 3-й ст. с мечами (ВП 20.03.1915), 

• Мечами к орденам Св. Анны 2-й ст. (ВП 13.02.1916), 

• Мечами к ордену Св. Станислава 2-й ст. (ВП 21.11.1916), 

• Высочайшее благоволение (ВП 23.07.1915; за отличия в делах). 

Гакенберг (Текелин с 1915 года) Леонтий Августович 

Родился 14.02.1881 г. Получил домашнее образование. Предки его 

происходили из Австрии. Его дед, эмигрировал в Россию, где женился на 

русской, а отец был еще подданными австрийской короны. Отец уже в зрелом 

возрасте принял российское подданство, поэтому старшие дети, включая 

Леонтия, родившиеся до этого, до достижения совершеннолетия продолжали 

числиться подданными Австро-Венгрии. Сам он сменил подданство при 

поступлении на военную службу. 

 



 
 

181 

 

Рис. 87. Фото Леонтия Августовича Гакенберга в бытность юнкером, с родителями, 

братьями и сестрами, предоставленное родственником (потомком одного из его братьев) 

В службу вступил 17.08.1899 г. Окончил Одесское пехотное юнкерское 

училище (1902 г.) по 1-му разряду, выпущен подпоручиком в 60-й пехотный 

Замосцский полк. 

В Русско-японскую войну в 12-м пехотном Сибирском Барнаульском 

полку. Подпоручик, поручик (за боевое отличие, старшинство с 23.02.1905 г.). 

Награжден орденами Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость», Св. 

Станислава 3 ст. с мечами и бантом; Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом, Св. 

Станислава 2 ст. с мечами. Ранен (в боях под Мукденом, февраль 1905 г.) и 

контужен. 

На 01.01.1909 г. поручик, на 01.01.1910 г. – штабс-капитан (старшинство 

с 23.02.1909) 60-го пехотного Замосцкого полка, командовал ротой. Окончил 

Императорскую Николаевскую военную академию Генерального штаба по 1-

му разряду (1914 г.). По выпуску из академии прикомандирован для испытания 

к штабу Приамурского Военного округа. Капитан (старшинство с 23.02.1911). 

В первую мировую войну капитан 60-го пехотного Замосцкого полка. На 

12.02.1915 г. заведующий разведчиками 29-го армейского корпуса. Старший 

адъютант штаба 29-го армейского корпуса (с 22.03.1915; на 01.01.1916 в 

должности). Награжден орденом Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом 

(Высочайшее Приказ от 16.03.1915 г.), Георгиевским оружием (Высочайшее 

Приказ от 21.11.1915) «За то, что в бою 12-го Февраля 1915 года, состоя 

заведующим разведчиками при штабе 29-го корпуса под крепостью 

Перемышль, по собственной инициативе совершил воздушный полет под 

сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника и составил кроки 
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неприятельских позиций, которые дали возможность начальникам правильно 

направить удар, что существенно повлияло на успешное овладение 

передовыми позициями северного фронта крепости Перемышль». Старший 

адъютант штаба 121-й пехотной дивизии (с 20.01.1916; на 03.01.1917 в 

должности). В 1915 г. сменил фамилию на Текелин (под которой значится в 

списках Генерального Штаба 1916, 1917). 04.03.1917 г. назначен и.д. штаб-

офицера для поручений по авиации отдела генерал-квартирмейстера штаба 1-

й армии, 18.06.1917 г. – начальником контрразведывательного отделения того 

же отдела. Подполковник. 

 

Рис. 88. Текелин Леонтий Августович 

В 1918 г. в РККА. 12.05.1918 г. назначен (с 27.04.1918 г.) начальником 

отдела штаба Приволжского Военного округа, после занятия Самары 

белочехами в июне 1918 г. перешел на сторону белых. Служил в Народной 

армии Комуча. На сентябрь 1918 г. – начальник разведчасти оперативного 

отдела ГУГШ Народной Армии. В армии Колчака и.д. начальника 

мобилизационного отдела Главного штаба, и.д. начальника осведомительного 

отдела Главного штаба. 19.05.1919 г. назначен и.д. начальника общего отдела 

Управления генерал-квартирмейстера при Верховном Главнокомандующем. 

Председатель Военно-экономического общества. 16.01.1919 г. произведен в 

полковники (со старшинством с 19.12.1918 г.). После разгрома Колчака взят в 

плен. В 1920 г. приглашен на работу во Всероглавштаб, прибыл в Москву. 

25.06.1920 г. арестован и заключен в Бутырскую тюрьму. Содержался в 

Архангельском и Пертоминском лагерях (на 12.04.1921). Расстрелян 

19.03.1921 г. (?) под Архангельском. 

Награды: 
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• Св. Анны 4-й ст. (1904), 

• Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1904), 

• Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1904), 

• Св. Станислава 2-й ст. с мечами (1904), 

• Св. Анны 2-й ст. (02.06.1912), 

• Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (Высочайшее Приказ от 

16.03.1915), 

• Георгиевское оружие (Высочайшее Приказ от 21.11.1915). 

 

Рис. 89. Текелин Л.А. в период обучения в Академии Генерального Штаба, сидит в первом 

ряду, второй справа 

Из наградного листа и.д. начальника Мобилизационного отдела 

Главного штаба подполковника Генерального Штаба Леонтия Августовича 

Текелина (РГВА, ф. 40215, оп. 66, д. 107, л. 105–107). 

Представляется к производству в полковники. 
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Занимаемая должность: и.д. начальника Мобилизационного отдела 

Главного штаба. Генерального Штаба подполковник. В последнем чине с 15 

августа 1917 г. (Приказ по армии и флоту от 15 августа 1917 г.). 

Вероисповедания православного. Награды: 

 

Рис.90. Выпуск 1914 года Императорской Николаевской Академии Генерального Штаба. 

Текелин Л.А. сидит в первом ряду, второй справа 

За текущую кампанию (Первая мировая война) награжден: 

1/ Орденом Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом – за переход р. Сан 

и бои 4–28 октября 1914 г. (Высочайший Приказ 16 марта 1915 г.); 

2/ Георгиевским оружием (Золотое оружие «За храбрость») – за взятие 

крепости Перемышль (Высочайший Приказ 21 ноября 1915 г.); 

3/ Высочайшим благоволением – взамен чина подполковника за дело у 

Хочева Новоселки 2–4 декабря 1914 г. (Высочайший Приказ 5 октября 1915 г.); 

4/ Мечами к имеющемуся ордену Св. Анны 2-й ст. – за рекогносцировку 

позиций 15 и 16 мая 1916 г и за отличия в боях с 3 по 10 июля 1916 г. на участке 

Серуль – Сухая Двина (Приказ 12-й армии от 18 августа 1916 г. № 652); 

Последняя награда: даровано 2 года старшинства в чине капитана на 

основании приказов по В.В. № 1 – 1916 г. и за № 379 – 1916 г. (дополнение к 

Высочайшему Приказу от 15 августа 1916 г.). 

Фактическое исполнение должностей Генерального штаба в настоящую 

кампанию: 

1/ И.д. старшего адъютанта штаба 29-го армейского корпуса с 4 октября 

1914 г. по 3 мая 1915 г.; 
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2/ Вр.и.д. начальника штаба корпуса с 3 по 12 мая 1915 г.; 

3/ Старшим адъютантом штаба 29-го армейского корпуса с 12 мая по 1 

июня 1915 г.; 

4/ Вр.и.д. начальника штаба 45-й пехотной дивизии с 1 июня по 16 июля 

1915 г.; 

 

Рис. 91. Фото выпускников Академии Генерального Штаба, выпуск 1914 года 

5/ Старшим адъютантом штаба 29-го армейского корпуса с 16 июля 1915 

г. по 19 января 1916 г.; 

6/ И.д. начальника штаба вновь сформированной 121-й пехотной 

дивизии с 19 января по 17 апреля 1916 г.; 

7/ И.д. старшего адъютанта штаба той же дивизии с 17 апреля по 7 

сентября 1916 г.; 

8/ Вр.и.д. начальника штаба 121-й пехотной дивизии 7 по 25 сентября 

1916 г.; 

9/ И.д. старшего адъютанта штаба 121-й пехотной дивизии с 25 сентября 

по 8 октября 1916 г.; 

10/ Командирован для преподавания наук во вновь сформированную при 

штабе 12-й армии школу практической подготовки прапорщиков пехоты 8 

октября 1916 г.; 

11/ Возвратился к прямым своим обязанностям в штабе дивизии 22 

декабря 1916 г.; 



 
 

186 

12/ Вновь находился в командировке на курсах практической подготовки 

прапорщиков пехоты при штабе 12-й армии со 2 января по 20 февраля 1917 г.; 

13/ И.д. штаб-офицера для поручений по авиации при отделе генерал-

квартирмейстера штаба 1-й армии с 25 февраля по 12 мая 1917 г.; 

14/ Начальником контрразведывательного отделения отдела генерал-

квартирмейстера штаба 1-й армии с 12 мая 1917 г.; 

15/ Начальником разведывательного отделения Приволжского военного 

округа с 1 мая 1918 г.; 

16/ Начальником разведывательной части Главного управления 

Генерального штаба Народной армии с 10 августа 1918 г.; 

17/ Вр.и.д. начальника разведывательной части Штаба Верховного 

главнокомандующего с 24 сентября 1918 г.; 

18/ Начальником мобилизационного отдела Главного штаба с 7 ноября 

1918 г. 

Гершкопф Вольф (Вульф) Шлёмович (младший врач) 

Родился 07.11.1860 г. в Варшаве. Иудейского вероисповедания. Окончил 

медицинский факультет Московского Императорского университета 

30.05.1887 г. (звание – лекарь, аттестат Московского университета № 1091). На 

15.05.1890 – 15.05.1898 гг. вольнопрактикующий врач в м. Дятлово 

Слонимского уезда Гродненской губернии, на 01.02.1901 – 15.02.1902 г. – в 

Томске. Вел прием в доме Гергелича по Благовещенскому переулку. Состоял в 

запасе военно-медицинского ведомства. Участник Китайской кампании 1900–

1901 гг. и Русско-японской войны.  

Во время Русско-японской войны младший врач 12-го пехотного 

Сибирского Барнаульского полка (не имеющий чина). Награжден орденами Св. 

Станислава 3 ст. с мечами и бантом (24.04.1905 г.), Св. Анны 3 ст. с мечами и 

бантом (17.07.1905 г.). Уволен в отставку 18.03.1907 г.  

07.10.1906 г. Гершкопф В.Ш. поступил на учебу на юридический 

факультет Императорского Томского университета. 17.05.1907 г. был отчислен 

«за невозможностью платы70». 

В 1908–1914 гг. вольнопрактикующий врач в г. Томске (акушер-

гинеколог, детский врач, внутренние болезни). Призван по мобилизации 

09.08.1914 г. С 07.01.1915 г. старший врач 708-й пешей Томской дружины 

государственного ополчения (не имеющий чина). На 31.12.1916 г. в той же 

должности.  

На 01.01.1924 г. заведующий 2-й амбулаторией в г. Томске.  

 

70 Дело о студенте юридического факультета Гершкопф Вольфе Шлёмовиче № 39 Канцелярии 
Инспектора студентов Императорского Томского университета. Государственный архив Томской области, 
фонд 102 (Томский государственный университет), опись 4, дело № 505 на Гершкопф Вольфа Шлёмовича. 
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Женат (жена уроженка г. Новогрудок Минской губернии, иудейского 

вероисповедания, из семьи купца 2-й гильдии), ее брат - Соломон Хаимович 

Бейлин (1857 – 31.07.1942) – иркутский общественный (казенный) раввин, 

еврейский публицист и этнограф, стоявший у истоков еврейской 

фольклористики в России и посвятившим свою жизнь изучению и 

систематизации еврейского фольклора. Состоял в переписке с   Григорием 

Николаевичем Потаниным (1835–1920) – российским географом, этнографом, 

фольклористом, ботаником, публицистом, общественным деятелем и 

крупнейшим организатором науки в Сибири.  

Имел трех дочерей.  

Глинский Владимир Евгеньевич 

Родился 30.07.1874 г. Из дворян Радомской губернии. Уроженец 

Чернигова. Образование получил в Люблинской 4-классной мужской 

гимназии. В службу вступил 10.08.1893 г. рядовым на правах 

вольноопределяющегося 2-го разряда в 69-й пехотный Рязанский Генерал-

Фельдмаршала Князя Александра Голицына полк. Окончил Одесское пехотное 

юнкерское училище (1897 г.; по 2-му разряду). Выпущен подпоручиком в 69-й 

пехотный Рязанский полк. Поручик (старшинство с 02.06.1902 г.). 

Участник Русско-японской войны 1904–05 гг. С 29.11.1904 г. в составе 

12-го пехотного Сибирского Барнаульского полка (переведен Высочайшим 

Приказом 08.02.1905 г.). Штабс-капитан (за боевые отличия, со старшинством 

с 27.09.1905 г). Награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» 

(Высочайшее Приказ от 17.12.1906 г.). 

18.05.1906 вернулся в 69-й пехотный Рязанский генерал-фельдмаршала 

князя Александра Голицына полк. Штабс-капитан (со старшинством с 

27.09.1909 г.). Капитан (ст. 27.09.1909). Участник мировой войны. 

Подполковник (ВП 20.04.1915; старшинство 10.12.1914; за отличия в делах). 

На 04.03.1917 в том же чине и полку. Полковник (ПАФ 04.03.1917; 

старшинство 20.10.1916; на основании приказа по ВВ 1915 г. № 563 ст. 1).  

Дважды ранен: 20.10.1914 в бою у д. Волостиковы и 10.12.1914 в бою у 

д. Мисляковицы на реке Пилице. 11.03 был эвакуирован в лазарет 

Люблинского местного комитета (г. Люблин – место дислокации полка), куда 

и прибыл 17.03.1915 года.   

С 1918 в армии Украинской народной республики. Вр.и.о. начальника 

штаба 17-й пехотной дивизии (с 15.02.1919 г.). Позже помощник командира 49-

го пешего действенного полка им. И. Франко. С 16.03.1919 г. командир пешего 

действенного Звягельского полка Действующей армии УНР. Во время 

наступления Армии УНР на Киев, заместитель командующего Киевским 

фронтом. 
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Рис. 92. План боя под Стремигород 23 марта 1919 года. Операцией руководил Владимир 

Глинский. Из книги Пузицький А. Борьба за доступы в Киев//. По Государственность. - 

Калиш. - 1935. - № 5. - С. 3271 

Во время прорыва обороны большевиков на р. Тетерев 05.04.1919 г. был 

контужен. Находился в госпитале, когда украинские войска начали 

стремительно отходить к западным границам Украины под натиском тифа и 

врага. Остался на территории, которую заняли деникинцы. Осенью 1919 г. 

мобилизован в состав войск ВСЮР на правобережной Украине. Командир 

запасного пулеметного батальона. Участник Бредовского похода. В июне 1920 

г., находясь в лагере интернированных в Польше, вновь перешел в армию 

УНР72. Начальник тыла 1-й пулеметной дивизии армии УНР. Дальнейшая 

судьба неизвестна. 

В 2016 году распоряжением Черниговского городского совета 1-й 

переулок Пархоменко был переименован в ул. Владимира Глинского. 

Награды: 

 

71 По материалам сайта «Северный вектор - северский исторический портал»: 
http://pivnich.info/volodymyr-hlynskyj-u-borotbi-z-moskovskymy-bilshovykamy/  

72 УНР — государственное образование на территории современной Украины, провозглашённое III 
Универсалом Украинской Центральной рады в федеративной связи с Российской Республикой 7 (20) ноября 
1917 года, после свержения Временного правительства России. 

9 (22) января 1918 года IV Универсалом Центральной рады была провозглашена государственная 
самостоятельность Украинской Народной Республики, признанная Центральными державами и, по условиям 
Брестского мира, — РСФСР. Страны Антанты не признали независимости Украины. 

В апреле 1918 года УНР была ликвидирована в результате государственного переворота гетмана П. 
П. Скоропадского, поддержанного австро-германскими оккупационными войсками. 

http://pivnich.info/volodymyr-hlynskyj-u-borotbi-z-moskovskymy-bilshovykamy/
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• Св. Анны 4-й ст. (1906) Аннинское оружие с надписью «За 

храбрость», 

• Св. Станислава 2-й ст. с мечами (ВП 12.02.1915), 

• Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 04.03.1915), 

• Св. Анны 2-й ст. с мечами (ВП 20.04.1915). 

Грохольский Николай Дмитриевич 

Окончил Виленское пехотное юнкерское училище по 2 разряду (1895 г.), 

выпущен в 109-й пехотный Волжский полк. В 1899 г. подпоручик того же 

полка. 

В Русско-японскую войну поручик 12-го пехотного Сибирского 

Барнаульского полка. Ранен в бою по Дашичао 11.07.1904 г. Награжден 

орденом Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость». 

На 01.01.1909 г., 01.01.1910 г. штабс-капитан 136-го пехотного 

Таганрогского полка со штаб-квартирой в Ростов-на-Дону Области Войска 

Донского. В 1912 г. уволен из того же полка в отставку в чине капитана. На 

1913 год проживал в Ростов-на-Дону по ул. Казанской, 97. 

В Первую мировую войну был призван из запаса в 462-ю Херсонскую 

пешую дружину государственного ополчения. За отлично-усердную службу и 

труды, понесенные во время военных действий награжден орденом Св. 

Станислава 2-й ст. (пожалование командующим 7-й армией, утвержден ВП 

27.10.1916 г.). 

На май 1916 г. капитан 500-го пехотного Ингульского полка73, награжден 

английским орденом «Военный крест» (МС, в наградных документах значится 

подполковником)74, награжден Георгиевским оружием (Высочайший Приказ 

от 20.10.1916 г.) «За то, что в бою 4 Июня 1916 года у кол. Аполония-

Владимировка – дер. Трыстень, командуя 1-м батальоном названного полка, 

будучи окружен подавляющими силами германцев, потеряв большую часть 

батальона, собрав остатки последнего и воодушевив людей, бросился в 

штыки и, после ожесточенной схватки, пробился сквозь тесные ряды 

неприятеля». 

 

73 Сформирован на основании приказа Верховного Главнокомандующего № 567 от 09.07.1915, в 
трехбатальонном составе по штату, объявленному в приказе Главковерха №292 за 1915. На формирование 
полка обращены 461-я и 462-я пешие Херсонские дружины государственного ополчения и 492-я пешая 
Владимирская дружина государственного ополчения 

74 Военный крест (MC) — учрежден в 1914 году. Военная награда третьего уровня для офицеров 
Британской армии, а также для офицеров других стран Содружества. MC даётся в знак отметки «акта или 
актов образцовой храбрости во время активных действий против врага на суше всем участникам всех 
званий…». 
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Высочайшим Приказом от 02.02.1917 капитан Грахольский Н.Д. 

произведен в подполковники75. Высочайшим Приказом от 14.02.1917 г. 

призванный на службу по Государственному ополчению, состоявшем в 500-м 

пехотном Ингульском полку подполковник Николай Грохольский награжден 

орденом Св. Анны 2-й ст. с мечами. 

Донской Василий Григорьевич 

Родился 22.03.1882 г. Из крестьян Ярославской губернии. Общее 

образование получил в Ярославском городском училище. В службу вступил 

17.09.1901 г. в качестве нижнего чина. Окончил Иркутское пехотное юнкерское 

училище по 2-му разряду (22.04.1905 г.), выпущен подпоручиком в 12-й 

пехотный Сибирский Барнаульский полк. Награжден орденом Св. Станислава 

3-й ст. («За отлично-усердную службу и труды, понесенные во время войны с 

Японией, Высочайший Приказ от 05.01.1907 г.). На 01.01.1909 г. подпоручик, 

на 01.01.1910 г. – поручик (произведен 20.11.1909 со старшинством с 

22.04.1909 г.) 12-го пехотного Сибирского резервного Барнаульского полка. На 

1910 г. младший офицер 2-го батальона (в Семипалатинском отряде). В этом 

же году награждается орденом Св. Анны 3-й ст. Затем поручик 44-го 

Сибирского стрелкового полка, на 1912–1913 гг. младший офицер в 

Семипалатинском отряде полка. Штабс-капитан (Высочайший Приказ от 

25.12.1913 г., со старшинством с 22.04.1913 г.; Высочайший Приказ от 

29.03.1916 г. установлено старшинство в чине с 22.04.1912 г.). 

С началом мобилизации 18.07.1914 года направляется в числе других 

офицеров из 44-го Сибирского стрелкового полка в формируемый 56-й 

Сибирский стрелковый полк и назначается командиром 7-й роты. Холост. 12 

августа 1914 года в составе 3-го батальона полка направляется для несения 

службы в г. Семипалатинск. Возвращается 21.09.1914, а наследующий день 

отправляется в качестве командира 12-й роты на действующий фронт. Полк 

первоначально следует в Смоленск, а затем 13.10.1914 отправляется через 

Варшаву в город-крепость Ново-Георгиевск. 28.10.1914 г. полк прибывает в 

Плоцк на берегу Вислы и уже со следующего дня вступает в боевые действия. 

В течение конца октября – ноября и декабря месяца полк непрерывно ведет 

крайне кровопролитные бои в районе населенных пунктов Мазовецкого и 

Лодзинского воеводства современной Польши в составе частей и соединений 

Северо-Западного фронта против германских войск. Так, на 28.11.1914 г. из 4-

х батальонов в строю остается всего 1 батальон в составе 5 офицеров и 325 

штыков при 4-х пулеметах. Донской после гибели командира 3-го батальона 

капитана Пиневского 05.11.1914 г. принимает командование остатками 

батальона. Из оставшихся в живых офицеров и нижних чинов полка 

формируется один сводный батальон, командиром 4-й роты назначается 

 

75 Журнал военных действий 500-го пехотного Ингульского полка за январь и февраль месяцы 1917 г. 
РГВИА. Ф. №3 039 «500-й пехотный Ингульский полк». Опись: № 1.  Дело: №139 «Журнал военных действий 
500-го пехотного Ингульского полка». 
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Донской. 17-20.11.1914 г. он прикрывает 4-ю и 5-ю батареи 14-й Сибирской 

стрелковой артиллерийской бригады. В последующие дни до 28.11.1914 г. на 

передовой линии. После контузии принимает в командование нестроевую роту. 

Приказом Главнокомандующего армиями Север-Западного фронта № 

1199 от 10.05.1915 г. штабс-капитан 56-го Сибирского стрелкового полка 

Донской Василий был награжден орденом Св. Станислава 2-й ст. с мечами 

(Высочайший Приказ от 01.08.1916 г., в Приказе Донской В.Г. проходит уже 

капитаном). За отлично-усердную службу и труды, понесенные во время 

военных действий, награжден орденом Св. Анны 2-й ст. (Пожалование 

командующего армиями Северо-Западным фронтом от 03.06.1915 г., 

утвержденное Высочайшим Приказом от 21.10.1916 г.). 

03.02.1917 в соответствии с Приказом № 1 от 01.02.1917 года по 18-й 

Сибирской стрелковой дивизии началось формирование 4-го полка в дивизии 

– 72-го Сибирского стрелкового полка. Донской В.Г. прибывает в этот день 

вместе с 4-ым батальоном из 56-ого Сибирского стрелкового полка и 

назначается начальником хозяйственной части полка76. 

29.12.1917 г. Донской В.Г. Общим собранием полка избран начальником 

хозяйственной части полка. В это же день он отправился в краткосрочный 

отпуск. 

25.01.1917 года полк, находившийся в Петрограде, полностью 

расформирован. 

Дуккуль Антон Яковлевич 

Родился в 1874 г. Подпрапорщик Барнаульского резервного батальона. 

29.03.1901 г. произведен в подпоручики. В Русско-японскую войну подпоручик 

12-го пехотного Сибирского Барнаульского полка. Награжден орденом Св. 

Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость»» (пожалование командующего 1-ю 

Маньчжурской армией, утвержденное Высочайшим Приказом от 05.11.1904 г.), 

Св. Станислава 3-й ст. (за отлично-усердную службу и труды, понесенные во 

время военных действий, утвержденное Высочайшим Приказом от 13.12.1906 

г.). На 01.01.1909 г. поручик (со старшинством с 02.03.1905 г.), на 01.01.1910 г. 

штабс-капитан (произведен 20.11.1909, со старшинством с 13.08.1909 г.) 12-го 

пехотного Сибирского резервного Барнаульского полка. На 1910 г. заведующий 

оружием полка. Умер в 1910 г., исключен из списков полка 21.03.1910 г. 

Был женат на жительнице Барнаула, дочери титулярного советника Анне 

Николаевне Паутовой. 

Возможно, изображен на фотографии офицеров штаба полка на Рис. 

75 (см. стр. 152), сидит третий справа. 

 

76 Согласно Выписки из журнала военных действий 72-го Сибирского стрелкового полка с 3-го 
февраля 1917 года по 28-го февраля 1917 года, РГВИА, фонд 3406, опись 1, дело 21. 
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Согласно сведениям, опубликованных в «Томских Епархиальных 

ведомостях», № 18 от 15 сентября 1903 года о личном составе служебного 

персонала в Барнаульском духовном училище к 01.09.1903 года, в качестве 

преподавателя гимнастики значится подпоручик Н.Я. Дуккуль, на училищной 

службе с 01.02.1901 года. Видимо, опечатка, так как маловероятно, что в 

Барнауле служил еще один Дуккуль, родной брат Антона – Николай(?).  

В субботнем № 5777 от 13 марта 1910 года общественной, политико-

экономической и литературной газете «Обская Жизнь», издаваемой в г. Ново-

Николаевске в типографии Н.П. Литвинова, в разделе «Сибирь. От наших 

корреспондентов» опубликована статья «Барнаул. Самоубийство офицера» 

следующего содержания: 

«Много толков в нашем городе вызывает самоубийство штабс-

капитана Барнаульского полка А.Я. Дуккуль, покончившего с собой выстрелом 

из револьвера в собственном дому утром 22 февраля. 

Записки о своем решении покончить с жизнью покойный не оставил и 

тем шире поле для толков и догадок о мотивах, приведших офицера к роковой 

развязке. 

Из рассказов лиц, близко знавших прошлое и настоящее покойного, 

вырисовывается далеко не заурядная личность самоубийцы. 

Латыш по национальности, он юношей был в рядах простых рабочих, а 

затем при отбывании воинской повинности настолько выдвинулся по своему 

развитию из среды прочих «рядовых», что смог поступить для продолжения 

своего образования в Иркутское юнкерское училище, откуда уже, по 

окончании курса, для него открылся верный путь к достижению офицерского 

звания. В последнюю войну, находясь среди героев знаменитого тыла 

маньчжурской армии, А.Я. Дуккуль сумел выйти с чистыми руками из той 

толпы, в которой, к прискорбию, многие оказывались прикосновенными. По 

приезду в Барнаул он обзавелся собственным небольшим домом, но лица, 

имеющие с ним дела, знают, что для расплаты за этот дом (стоимостью 

около трех тысяч), ему, скромному в своих требованиях от жизни, уже 

приходилось входить в долги. У нижних чинов, подчиненных покойному, 

осталось навсегда в памяти его доброе и гуманное отношение к ним. 

Смерь штабс-капитана Дуккуль вызвало солдатское горе и слезы». 

Ефремов Всеволод Николаевич (командир роты) 

Родился 20.08.1862 г. Образование получил в Омской военной 

прогимназии. В службу вступил 02.07.1880 г. Окончил Казанское пехотное 

юнкерское училище по 2 разряду, выпущен в 11-й Туркестанский линейный 

батальон. Подпоручик (старшинство с 20.01.1888 г.), поручик (старшинство с 

20.01.1892 г.). В 1900 г. поручик Лепсинской местной команды. Штабс-капитан 

 

77 См. на http://bsk.nios.ru/sites/bsk.nios.ru/files/zhurnal/OJ_1910_57.pdf  

http://bsk.nios.ru/sites/bsk.nios.ru/files/zhurnal/OJ_1910_57.pdf
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(старшинство с 15.03.1900 г.). 01.06.1900 г. переведен в Барнаульский 

резервный батальон. Капитан (старшинство с 15.03.1901 г.). 

В Русско-японскую войну в 12-м пехотном Сибирском Барнаульском 

полку. Командир роты (1904 г.). Контужен в боях под Мукденом в феврале 1905 

г. За отличие в бою под Дашичао произведен в подполковники (старшинство с 

14.07.1904 г.). Награжден орденами Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом, 

Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость», Св. Станислава 3-й ст. с мечами 

и бантом, Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (Высочайший Приказ от 

17.12.1906 г.). В 1906–1908 командир батальона 12-го пехотного Сибирского 

резервного Барнаульского полка. На 01.01.1909 г., 01.01.1910 г. подполковник 

16-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. 

На 01.08.1916 г. полковник (с 30.08.1915 г., старшинство с 28.09.1914 г.) 

16-го Сибирского стрелкового полка. 04.08.1916 переведен из полка в резерв 

чинов при штабе Минского Военного округа (на основании п. 1 Положения, 

объявленного приказом по военному ведомству 1916 № 128). Полковник 614-

го пехотного Клеванского полка (сформирован в январе 1917 года). 

Был ранен. По сведениям, опубликованным в газете «Русское Слово» от 

8-го (среда) октября 1914 г. № 231, 08.10.1914 года прибыл для лечения в г. 

Москву на Николо-Ямскую в лазарет имени Зубалова. При втором ранении для 

лечения был эвакуирован в 9 госпиталь Всероссийского Земского союза в г. 

Киев, 16-22.10.1915 г.  

В гражданскую войну в Сибирской армии. Приказом Сибирской армии 

от 22.07.1918 г. зачислен в резерв чинов при штабе Западно-Сибирского 

военного округа. 

Награды: 

• Св. Анны 4-й ст. (1905) с надписью «За храбрость» (Аннинское 

оружие), 

• Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1905), 

• Св. Владимира 4-й с мечами и бантом (1905), 

• Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (17.12.1906), 

• Св. Станислава 2-й ст. (ВП 09.03.1914). 

• Св. Анны 2-й ст. с мечами (ВП. 02.09.1916) 

Залесский Александр Петрович 

Родился 22.11.1873 г. в Смоленской губернии. Православного 

вероисповедания. Из обер-офицерских детей. 29.09.1893 г. окончил курс в 

Горы-Горецких землемерно-таксаторских классах и признан в звании частного 

землемера-таксатора. В 1893–1894 гг. проходил службу в 163-м пехотном 

Ленкоранско-Нашебургском полку, уволен в запас унтер-офицером. 13.10.1894 
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г. произведен в прапорщики запаса по Духовищенскому уезду Смоленской 

губернии. 

С 1895 по 1900 гг. состоял на службе в Департаменте земельных 

имуществ Министерства земледелия и государственного имущества. 

01.10.1895 г. определен старшим межевщиком. 01.11.1895 г. назначен в 

Вологодский поземельно-устроительный отряд. 14.03.1896 г. откомандирован 

в распоряжение управляющего государственного имуществами Вятской 

губернии, прибыл в Вятку 11.05.1896 г. Занимался поземельным устройством 

крестьян Вятской губернии. 24.01.1897 г. назначен топографом 2-й 

Акмолинской временной партии по заготовке переселенческих участков вдоль 

линии Сибирской железной дороги (Омск). 17.01.1900 г. перемещен в 

Семипалатинскую временную партию по заготовке переселенческих участков 

вдоль линии Сибирской железной дороги. 19.04.1900 г. переведен на службу в 

Кабинет Его Императорского Величества с назначением на должность 

топографа 2-го разряда во временный штат землеустроительных чинов 

Кабинета для составления и предъявления отводных записей в Алтайском 

округе. 

 

Рис. 93. г. Горки, Могилевской губернии. Здание таксаторских классов. Фото начала ХХ 

века 

24.07.1900 г. призван по мобилизации на военную службу и назначен в 

пехотный Сибирский Барнаульский полк, 07.10.1900 г. уволен в запас. 

09.03.1902 г. произведен в коллежские регистраторы, 30.09.1902 г. - в 

губернские секретари. 06.04.1903 г. награжден орденом Св. Станислава 3-й ст. 

02.02.1904 г. призван по мобилизации на военную службу в 12-й 

пехотный Сибирский Барнаульский полк. Участник Русско-японской войны. 

За отличия в делах с японцами награжден орденами Св. Анны 3-й ст. с мечами 
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и бантом (утвержден Высочайшим Приказом от 22.01.1906 г.) и Св. Анны 2-й 

ст. с мечами (утвержден Высочайшим Приказом от 14.11.1906 г.), за отлично-

усердную службу и труды, понесенные во время военных действий – орденом 

Св. Станислава 2-й ст. (утвержден Высочайшим Приказом от 10.03.1906 г.). 

20.01.1906 г. уволен в запас и вернулся к исполнению обязанностей 

топографа 2-го разряда в землеустройстве Алтайского округа. 22.09.1906 г. 

произведен в коллежские секретари, 11.02.1908 г. – в титулярные советники, 

17.01.1911 г. - в коллежские асессоры. 07.11.1908 г. назначен топографом 1-го 

разряда (с 01.10.1908 г.). 29.03.1911 г., ввиду открытия землеустроительных 

работ в Горном Алтае, на время их производства возложено временное 

исполнение обязанностей производителя работ, с сохранением прямых 

обязанностей по должности топографа 1-го разряда. 

26.08.1914 г. призван по мобилизации на службу в ополчение. 19.01.1915 

г. произведен за выслугу лет в надворные советники. Прапорщик 711-й 

Томской пешей дружины78, в конце 1917 г. после 2-месячного отпуска по 

болезни состоял в прикомандировании к управлению Барнаульского уездного 

воинского начальника. 12.01.1918 г. освобожден от военной службы. Был 

награжден орден Св. Владимира 4-й степени (ВП от 05.10.1916) «За отлично-

ревностную службу и особые труды, вызванные обстоятельствами текущей 

войны». 

Был прикомандирован к канцелярии землеустройства для приведения в 

порядок послужных списков. По мобилизации 16.06.1918 г. призван в войска 

Временного Сибирского правительства, в июле 1918 г. уволен от службы по 

возрасту (как достигший 43 лет). 

Был назначен производителем работ Алтайского переселенческого 

района. 13.05.1919 г. в связи с продлением предельного возраста до 48 лет, 

вновь призван в армию Колчака. Летом 1919 г. находился в составе управления 

уполномоченного командующего войсками Омского военного округа по 

Барнаульскому району. 

Был женат на Марье Лаврентьевна Черных, имел сыновей Льва (родился 

25.01.1896 г.), Вадима (родился 16.03.1897 г.) и Александра (родился 

09.07.1904 г.). Лев и Вадим обучались с 1907 г. в Барнаульском реальном 

училище, Александр — с 1914 г. в Барнаульской мужской гимназии. 

Сын - Вадим Александрович Залесский в Гражданскую войну был 

офицером армии Колчака. В службе с 1916 г. окончил 5-ю Киевскую школу 

прапорщиков. Прапорщик 8-го Бийского Сибирского стрелкового полка, на 

01.08.1919 г. младший офицер. Награжден орденом Св. Анны 4-й ст. с 

надписью «За храбрость». В 1937 г. проживал в г. Кирове Мурманской области. 
 

78 711-я пешая Томская дружина (1915–1918). Сформирована в 1915 г. по мобилизации из ратников 
ополчения Томской губернии (Омский военный округ). Вошла в состав 5-го ополченского корпуса (Омский 
военный округ). На 1915–1918 гг. была расквартирована в г. Ишим. Занята на охране железной дороги, 
военнопленных и гарнизонной службе. 
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Работал заведующим плановым отделом обогатительной фабрики комбината 

«Апатит». 02.11.1937 г. арестован, 20(25).11.1937 г. особой тройкой при 

УНКВД по Ленинградской обл. приговорен к высшей мере наказания. 

Расстрелян 24(25).11.1937 г. Реабилитирован в 1989 г. 

Иванов Александр Васильевич 

Родился 29.11.1864 г. Окончил кадетский корпус. В службу вступил 

01.09.1883 г., окончил Константиновское военное училище, выпущен 

подпоручиком (старшинство с 15.08.1884 г.) в Семипалатинский резервный 

пехотный батальон. Поручик (старшинство с 14.08.1888 г.), штабс-капитан 

(старшинство с 20.09.1892 г.), капитан (старшинство с 15.03.1899 г.). На 1897 

г. штабс-капитан, командующий 4-й ротой Семипалатинского резервного 

пехотного батальона. На 1899–1900 гг. начальник Каркаралинской местной 

команды. Капитан.  

01.06.1900 г. переведен в Барнаульский резервный батальон. Командовал 

ротой. Во время Русско-японской войны капитан 12-го пехотного Сибирского 

Барнаульского полка. Награжден орденами Св. Станислава 2 ст. с мечами (1904 

г.), Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» (1905 г.), Св. Владимира 4-й ст. 

с мечами (08.01.1906 г.). За боевые отличия произведен в подполковники (1906 

г., старшинство с 28.09.1904 г.). На 1908 г. подполковник 12-го пехотного 

Сибирского резервного Барнаульского полка. На 01.01.1909 г., 01.01.1910 г. 

подполковник 31-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. Барнаульский 

уездный воинский начальник (1 год и 2 мес.). С 08.05.1911 г. Тарский уездный 

воинский начальник, на 15.05.1913 г. в той же должности и чине. 

Имшенецкий Николай Михайлович 

Родился 24.05.1872 г., сын надворного советника Михаил Григорьевича 

Имшенецкого (25.10.1828 г.р. в Ижевске). Образование получил в 1-й Санкт-

Петербургской гимназии и Санкт-Петербургском реальном училище (окончил 

6 классов). В службу вступил 10.08.1891 г. в качестве нижнего чина. Окончил 

Санкт-Петербургское пехотное юнкерское училище по 2 разряду. Выпущен в 

116-й пехотный Малоярославецкий полк. В 1894 г. подпрапорщик 147-го 

пехотного Самарского полка. 06.06.1899 - 10.01.1900 гг. в запасе. Подпоручик 

(старшинство с 01.01.1895 г.), поручик с 15.04.1899 г. (старшинство с 

05.08.1899 г.). С 06.06.1899 года по 10.01.1900 года находился в запасе. 

В Русско-японскую войну в 12-м пехотном Сибирском Барнаульском 

полку, затем в 12-м пехотном Сибирском резервном Барнаульском полку. 

Поручик, штабс-капитан (Высочайший Приказ от 06.01.1905 г., со 

старшинством с 05.08.1903 г.), капитан со 02.05.1909 г. (старшинство с 

05.08.1907 г.). Награжден орденом Св. Станислава 3-й ст. с мечами и банном 

(1906 г.). 

На 01.01.1909 г. штабс-капитан, на 01.01.1910 г. капитан 12-го пехотного 

Сибирского резервного Барнаульского полка. На 1910 г. командир 6-й роты, а с 
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01.08.1910 года командир 14-й роты. В 1912 году награжден орденом Св. Анны 

3-й ст. На 1911–1914 гг. капитан 44-го Сибирского стрелкового полка. На 1913–

1914 гг. командир 14-й роты в Барнаульском отряде 44-го Сибирского 

стрелкового полка. Командирован 04.07.1913 года в составе 2-х рот для 

несения этапной службы в урочище Кош-Агач.  

К началу Первой мировой войны женат вторым браком на уроженке г. 

Рига. Имеет 2-х сыновей 2-х и 3-х лет. В действующей армии, сначала - в 

составе 44-го Сибирского стрелкового полка, затем – 30 апреля 1916 года был 

прикомандирован к 56-му Сибирскому стрелковому полку, прибыв к месту 

службы из 20-го Сибирского стрелкового запасного батальона79 44-го 

Сибирского стрелкового полка, где занимал должность помощник командира 

запасного батальона. Командир роты 2-го батальона (после 06.1916 г.). 

Подполковник. 

23 декабря 1916 года был ранен у Сарканайзе (где-то в районе между 

Ригой и Митавой, в Курляндии. В карточке указано – капитан 56-го Сибирского 

стрелкового полка) и попал в плен. По данным Харьковского отдела помощи 

русским военнопленным при областном Комитете ВСГ80 (Плетневский пер., 

3), на 16.11.1917 года значится находящимся в плену. 

Награжден: 

- Высочайшим Приказом от 17.06.1915 г. орденом Св. Станислава 2-й ст. 

«За отлично-усердную службу и труды, понесенные под Кобдо с 21 ноября 

1914 года»; 

- Высочайшим Приказом от 26.08.1915 г. орденом Св. Анны 2-й ст. «За 

отлично-ревностную службу и особые труды, вызванные обстоятельствами 

текущей войны, с 1 января 1915 года»; 

- Высочайшим Приказом от 20.05.1916 г. орденом Св. Владимира 4-й 

степени «За отлично-ревностную службу и особые труды, вызванные 

обстоятельствами текущей войны, с 30 июля 1915 года». 

Калачев Александр Ефимович (командир резервного батальона) 

Родился в 1862 г. Окончил курс в Сибирской военной гимназии. 7 августа 

1882 г. окончил Александровское военное училище, выпущен из юнкеров в 4-

й Западно-Сибирский линейный батальон. Подпоручик со старшинством с 7 

августа 1882 г. Поручик со старшинством с 18 января 1885 г. В 1889 г. 

пожалован орденом св. Станислава 3-й степени. На 1897 г. и. д. заведующего 

учебной командой 1-го Западно-Сибирского Его Императорского Высочества 

Великого Князя Владимира Александровича линейного батальона. Штабс-

 

79 Был дислоцирован в казармах 44-го Сибирского стрелкового полка в Военном городке под Омском. 

80 Всероссийский союз городов помощи больным и раненым воинам. Был образован 8–9 августа 1914 
г. на Всероссийском съезде городских голов. Общественная организация, призванная помочь государству в 
деле эвакуации, размещения и лечения военнослужащих. 
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капитан со старшинством с 15 марта (июля) 1897 г. На 1898–1899 гг. командир 

4-й роты того же батальона. На 1900–1902 гг. командир 2-й роты того же 

батальона. Капитан со старшинством с 6 мая 1900 г. 27 июня 1900 г. батальон 

переименован в 1-й Западно-Сибирский стрелковый Его Императорского 

Высочества Великого Князя Владимира Александровича батальон. На 15 

марта 1903 г. и. д. крестьянского начальника Семипалатинской области. На 

1904 г. крестьянский начальник 2-го участка Зайсанского уезда 

Семипалатинской области. 

На 1 января 1905 г. в Барнаульском резервном батальоне. Подполковник 

со старшинством с 30 июля 1905 г. Батальон был передислоцирован в 

Маньчжурию. В боевых действиях (если не считать стычки с хунхузами) не 

участвовал, а нес охранную службу на коммуникациях Маньчжурской армии. 

 

Рис. 94. Сын - Калачев Григорий Александрович на излечении в госпитале, видимо 1916 г. 

В 1905 г. пожалован орденом св. Анны 3-й степени. На 1 сентября 1906 

г. –1 марта 1907 г. в 12-м Барнаульском резервном батальоне. На 1 сентября 

1907 г.–1 января 1909 г. в 1-м Западно-Сибирском стрелковом Его 

Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 

батальоне. Уволен из армии до 1 марта 1909 г. в чине подполковника. На 1913–

1915 гг. преподаватель гимнастики и военного строя в Бийской мужской 

гимназии, г. Бийск Томской губернии. Женат, 8 детей. 
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По данным «Журнала военных действий 56-го Сибирского стрелкового 

полка с 18 июля по 31 декабря 1914 г. включительно», в первый день 

мобилизации – 18.07.1914 года из состава 44-го Сибирского стрелкового полка 

выделен кадр офицеров, в числе которых значится полковник Калачев, 

назначенный командиром формируемого полка. В этой должности он значится 

всего 5 дней – до 22.07.1914 года, когда был сменен полковником Фукиным 

М.Н. 

Возможно, 27.09.1914 года подполковник Калачев А.Е. был определен в 

237-й пехотный Грайворонский полк. 01.11.1914 года Калачев А.Е. прибыл в 

действующую армию в 237-й пехотный Грайворонский полк81 и принял 

командование 2-м батальоном. Полк в это время в составе 60-й пехотной 

дивизии 29-го армейского корпуса вел позиционные бои в районе 

Перемышля82 (Галицийская операция). 22.11.1914 полк выступил в новый 

район в направлении Зоротовичи – Новое Мисто – Добромиль – Хыров 

(Chyrow) для участия в общем наступлении войск Юго-Западного фронта. 

25.11.1914 Колачев А.Е. возглавил разведывательный отряд в составе 4-

х рот: 6-й и 7-й роты полка, 2-х рот 238-ого пехотного Ветлужского полка, 

кроме того команды разведчиков по 20  человек от полка и группы офицеров 

от 2-х полков и приданной артиллерии из 4-й и 5-й батарей 60 артиллерийской 

бригады. Задача – изучение местности вдоль пути следования полков для 

определения наиболее благоприятных мест для возможного ведения боевых 

оборонительных и наступательных действий. Направление движения на 

Север: Хыров – Новое Мисто и на Юг: Хыров – Старая Соль – Турка.  

04.11.1914года Калачов Е.А. вернулся с разведывательным отрядом из 

рекогносцировки дороги на Турку в расположение полка в местечко Леско 

(Подкарпатское воеводство современной Польши). В этот же день 

начальником 60-й пехотной дивизии он был назначен командовать сводным 

отрядом в составе 2-х рот 239-го пехотного Константиноградского полка и 1-й 

роты 238-го пехотного Ветлужского полка с задачей охраны моста у реки Сан 

в районе местечка Леско. 

Более подполковник Калачев А.Е. до 11 декабря 1914 года в «Журнале 

военных действий 237-го пехотного Грайворонского полка с 17 июля 1914 года 

по 1 мая 1915 года» не упоминается. После этой даты сведения о боевых 

действиях полка возобновляются, начиная только с 01 апреля 1915 года. 

 

81 Сформирован в июле 1914 г. из кадра, выделенного 33-м пехотным Елецким полком (г. Полтава). 
Входил в состав 60-й пехотной дивизии. Состав – 4 батальона. 

82 Полк фронтом располагался между населенными пунктами Стороневичи – Дроздовичи 
(современной Львовской области Украины), противник - части Императорского и королевского (Королевский 
венгерский гонвед) ландвера на северо-западе по фронту Злато-Горка – Вилюничи перед р. Вяр и 
современной границей между Украиной и Польшей. 
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Подполковник Александр Ефимович Калачев83, как указано в именном 

списке потерь – умер от ран 4 февраля 1915 г. См. «Разведчик», 5 мая 1915 г., 

№ 1278, с. 297 и газету «Русское слово», суббота, 14-го февраля 1915 г. № 36 

(по сведениям, напечатанным в «Русском инвалиде» 19 апреля, № 88 и 22 

апреля, № 90). 

Сыновья: 

Калачев Григорий Александрович, родился в Семипалатинской 

области, окончил Сибирский кадетский корпус в 1906 г., выйдя в 

Александровское военное училище. 

 

Рис. 95. Калачев Григорий Александрович, штабс-капитан, пилот 

На 01.01.1910 г. - подпоручик 28-го Восточно-Сибирского стрелкового 

полка (Иркутск). На 1915 г. поручик 48-го Сибирского стрелкового полка. 

Награжден Георгиевским оружием (Золотое оружие «За храбрость»): «За то, 

что с 11 по 12.12.1914 г., при ночной атаке под огнем противника, на крайне 

тяжелой местности, атаковал со своей ротой, доведя ее до штыкового 

удара, окопы противника, увлекая своим примером и соседнюю роту» (Приказ 

 

83 Дело «Алфавит генералам, штаб- и обер-офицерам убитым, раненым, контуженным, оставшимся 
на поле сражения, плененным и умершим от ран в бою с неприятелем», опись № 1, фонд № 16196 РГВИА. 
Именной список потерь № 35 от 13.02.1915 г., № 90 от 22.04.1915 г. 
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по 8-й армии от 24.12.1914 г. за № 252, утвержден Высочайшим Приказом от 

22.04.1915 г.). 

 В январе 1915 г. был ранен, 24 январе доставлен в лазарет в Киеве 

(«Русское слово», 27 января 1915 г.). 

Фактическое место службы - 12-й армейский авиационный отряд, 

наблюдатель 26 пулеметно-автомобильного взвода, летчик, штабс-капитан. 14 

июля 1916 года при вылете на боевую разведку совершил падение с 

аэропланом на аэродроме отряда близ г. Риги. Получил множественные ушибы 

и раны: ушиб головы в области левого виска с явлениями сотрясения головного 

мозга; закрытый оскольчатый перелом правого бедра на границе нижней и 

средней трети; перелом шейки правого бедра. 

Калачев Федор Александрович, окончил Сибирский кадетский корпус 

в 1912 г., выйдя в Павловское военное училище. Высочайшим приказом от 

12.07.1914 г. был выпущен из Павловского военного училища подпоручиком в 

тот же самый 28-й Сибирский стрелковый полк, в котором до перевода служил 

его брат. 

В октябре 1914 г. был ранен. С 9 по 15 октября 1914 г. прибыл в Тверской 

этапный лазарет Красного Креста («Русское слово», 2 ноября 1914 г.). Затем 

эвакуирован в Москву в лазарет полковника Энгельгардта при втором 

московском кадетском корпусе. 

Пропал без вести («Разведчик», 10 марта 1915 г., № 1270, с. 58; по 

сведениям, напечатанным именным спискам потерь в «Русском инвалиде» 24 

февраля, № 44 и 25 февраля, № 45).  

Высочайшим Приказом от 27.04.1915 г. пожалован за отличия в делах 

против неприятеля орденом Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость». 

Переведен в чине поручика в 48-й Сибирский стрелковый полк 

Высочайшим приказом от 16.11.1915 г., в числе других офицеров 28-го 

Сибирского стрелкового полка. 

Калачев Алексей Александрович, выпущен из Сибирского кадетского 

корпуса в 1914 г. Возможно, вышел из корпуса в Александровское военное 

училище, которое закончили его отец и один из братьев. Выпущен 

Высочайшим Приказом 1 декабря 1914 г. прапорщиком с зачислением по 

армейской пехоте.  

Все трое братьев погибли в Первую мировую войну (См. «Первый 

Сибирский Императора Александра I Кадетский Корпус (1813—1938)» — 

Шанхай, 1940. – т. 2. С. 11) Причем про Федора написано, что он был убит в 

один день с отцом и братом. 

Возможно, еще один брат - Павел Калачев был выпущен из Сибирского 

кадетского корпуса уже в 1918 г. По данным С.В. Волкова, он служил в белых 

войсках Восточного фронта, юнкер военного училища. Убит в 1922 г. 
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Коновалов Никита Гаврилович 

Родился 16.09.1878 г., в с. Серчанка Николаевского уезда Самарской 

губернии. Из крестьян. Общее образование получил в сельском народном 

училище. Окончил в 1903 г. Иркутское пехотное юнкерское училище по 2-му 

разряду, выпущен в 12-й Барнаульский резервный батальон. В службу вступил 

01.10.1899 г. в качестве нижнего чина. Подпоручик с 14.02.1903 г. со 

старшинством с 05.09.1902 г. 

В Русско-японскую войну в 12-м пехотном Сибирском Барнаульском 

полку. Награжден орденом Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость». Ранен 

18–19.07.1904 г. в бою на Янзелинском перевале. В 1906 г. состоял при 

управлении Ишимского уездного воинского начальника. 05.09.1906 г. зачислен 

в запас по Ишимскому уезду, с производством в поручики (со старшинством с 

17.02.1907 г.). С 14.07.1907 г. снова поступил на службу в 12-й пехотный 

Сибирский резервный Барнаульский полк. На 01.01.1909 г., 01.01.1910 г. 

поручик того же полка. В 1909 году награжден орденом Св. Станислава 3-й ст. 

На 1910 г. младший офицер 2-го батальона (в Семипалатинском отряде). 

Любопытная деталь: на сайте ОУ «Неверовская школа» Таврический 

муниципальный район Омской области84 опубликована история Андреевской 

школы, где сказано, что «… 28 января 1910 года в Андреевке была открыта 

одно классная школа министерства просвещения. К 1 января 1916 года в ней 

обучалось 30 учащихся, из них 23 мальчика и 7 девочек. Первым учителем был 

Коновалов Никита Гаврилович … В 1931 году в здании дореволюционной 

школы вновь начала работать начальная школа, где вечерами учились и 

взрослые. Учитель Коновалов Н.Г.». В указанном селе он проживал и на 

момент ареста в 1937 году, а на момент открытия школы проходил службу в 

Семипалатинском отряде 12-го пехотного Сибирского резервного 

Барнаульского батальона. 

На декабрь 1911 г. поручик 44-го Сибирского стрелкового полка. 

Произведен в штабс-капитаны (Высочайшее Приказ от 24.12.1911 г., со 

старшинством с 17.02.1911 г.). С 14.11.1911 года командирован в Штаб 11-й 

Сибирской стрелковой дивизии для проведения письменных занятий (Приказ 

по дивизии № 120). На 1912–1913 гг. обер-офицер для поручений при 

дивизионном интенданте Штаба 11-й Сибирской стрелковой дивизии в Омске. 

На 01.01.1914 г. штабс-капитан, младший офицер 8-й роты 44-го Сибирского 

стрелкового полка. Награжден орденом Св. Анны 3-й ст. (06.12.1913 г.). 

К началу Первой мировой войны был женат на уроженке Подольской 

губернии, имел дочь 2-х лет. По всей видимости, на апрель 1915 года 

Коновалов Н.Г. состоял в 14-й Сибирской стрелковой дивизии, в состав 

которой был выделен кадр из 44-го Сибирского стрелкового полка. 16 – 

23.05.1915 г. получил контузию в голову и был направлен на лечение в I-й 

 

84 http://ounever.tav.obr55.ru/?page_id=1847  

http://ounever.tav.obr55.ru/?page_id=1847
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Варшавский госпиталь Красного креста. Приказом Главнокомандующего 

армией Северо-Западного фронта от 30.04.1915 г. за № 1129 исправляющий 

должность дивизионного интенданта 14-й Сибирской стрелковой дивизии, 56-

го Сибирского стрелкового полка штабс-капитан Коновалов Никита был 

награжден орденом Св. Станислава 2-й ст., Приказом № 1388 от 03.06.1915 г. 

был награжден орденом Св. Анны 2-й ст. На 17.01.1916 - помощник старшего 

адъютанта Штаба Омского военного округа. 

В гражданскую войну в белой армии. На февраль 1919 г. капитан. 

Состоял при управлении Ишимского уездного воинского начальника, 

02.02.1919 г. переведен в Главное интендантское управление.  

Состоял на учете в Омском губернском военкомате и Омском окружном 

отделе ОГПУ (до 1926), как бывший белый офицер. В 1937 г. проживал в с. 

Андреевка Таврического района Омской области. Счетовод сельпо. 27.08.1937 

г. арестован. 10.03.1938 г. Тройкой при УНКВД по Омской области приговорен 

к высшей мере наказания, расстрелян 19.03.1938 г. Место захоронения – Омск. 

Реабилитирован 22.12.1969 г. президиумом Омского облсуда85. 

Лобысевич Николай Александрович 

Родился 14.11.1880 г. в г. Ардатов Симбирской губернии (ныне 

Республика Мордовия). Из потомственных дворян Казанской губернии. Сын 

отставного поручика. Общее образование получил в Симбирском кадетском 

корпусе, военное – в Александровском военном училище (13.08.1901 г.), 

окончил курс по 2-му разряду. Выпущен в Барнаульский резервный батальон с 

присвоением звания подпоручика (см. фото: рис. № 75 на стр. 152). В службу 

вступил 01.09.1899 г. в качестве нижнего чина. 

В Русско-японскую войну подпоручик 12-го пехотного Сибирского 

Барнаульского полка. В 1904 г. награжден орденами Св. Станислава 3-й ст. с 

мечами и бантом, Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость», Св. Анны 3-й 

степени с мечами и бантом. Был ранен в сражении на реке Шахэ 28–29 

сентября 1904 г. Звание поручика присвоено 28.08.1905 г. со старшинством с 

13.08.1905 г. 

С 20.11.1909 г. штабс-капитан (со старшинством с 13.08.1909 г.) 12-го 

пехотного Сибирского резервного Барнаульского полка. На 1910 г. младший 

офицер 1-го батальона. На 1913–1914 гг. штабс-капитан 44-го Сибирского 

стрелкового полка, младший офицер 1-й роты. 

На начало Первой мировой войны – не женат. С началом мобилизации 

18.07.1914 года штабс-капитан Лобысевич Н.А. направляется, как и Донской 

В.Г. (см. стр. 190), в числе других офицеров из 44-го Сибирского стрелкового 

полка в формируемый 56-й Сибирский стрелковый полк и назначается 

 

85 Источники данных: БД «Жертвы политического террора в СССР»; Книга памяти Омской области. 
Архивное дело: (П-6526): https://ru.openlist.wiki/  

https://ru.openlist.wiki/
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командиром 1-й роты. По мере комплектования полка назначается командиром 

4-го батальона. 

Высочайшим Приказом от 16.07.1916 г. заведующий хозяйственной 

частью перевязочного отряда 14-й Сибирской стрелковой дивизии капитан 

Лобысевич Николай награжден орденом Св. Станислава 2-й ст. с мечами. 

Приказом Главнокомандующего армиями Северного фронта от 02.02.1917 г. за 

№ 80 он награжден орденом Св. Владимира 4-й ст. Приказом по армии и флоту 

о военных чинах сухопутного ведомства от 16.04.1917 г. капитан 56-го 

Сибирского стрелкового полка Лобысевич Н.А. награжден орденом Св. Анны 

2-й ст. 

В Гражданскую войну служил в армии Колчака делопроизводителем 

медпункта. 

В 1943 г. проживал в г. Липецке, бухгалтер Липецкого 

горжилуправления. 08.07.1943 г. арестован, 23.12.1943 г. осужден Военным 

Трибуналом войск НКВД Воронежской области по ст. 58-10-2. к 10 годам 

лишения свободы в исправительно-трудовом лагере. Реабилитирован 

16.06.1992 г. Источник: Книга памяти Липецкой области86. 

Братья: 

Лобысевич Александр Александрович 

В 1892 г. окончил 3-й Московский кадетский корпус, 08.08.1894 г. 

выпущен из Александровского военного училища в 17-ю артиллерийскую 

бригаду. Уволен в отставку в 1904 г., штабс-капитан 3-й гренадерской 

артиллерийской бригады. 

Лобысевич Владимир Александрович. Родился 29 января 1890 г. в г. 

Ардатове Симбирской губернии. Православный, из потомственных дворян 

Симбирской губернии. 

Окончил Симбирский кадетский корпус и Павловское военное училище. 

Зачислен в Павловское военное училище – 30 августа 1909 г. Высочайшим 

приказом 6 августа 1911 г. произведен в подпоручики. Назначен младшим 

офицером 2-й роты 17-го Сибирского стрелкового полка - 24 сентября 1911 г. 

Переведен в пулеметную команду – 28 апреля 1912 г. Вр. командующий 7-й 

ротой – с 27 марта по 3 апреля 1914 г.  

Начальник пулеметной команды – с 20 октября по 15 ноября 1914 г. Ранен 

в голову осколком шрапнели под г. Лодзь – 15 ноября 1914 г. Прибыл по 

выздоровлении от ран и назначен младшим офицером пулеметной команды – 

29 января 1915 г. Ранен в голову осколком снаряда – 21 февраля 1915 г. у д. 

Кусково. Прибыл по выздоровлении от ран и назначен начальником 

пулеметной команды – 14 апреля 1915 г. 22 июля 1915 года вновь ранен 

 
86 По материалам сайта «Жертвы политического террора в СССР»: http://lists.memo.ru/index12.htm  

http://lists.memo.ru/index12.htm
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(контузия). Приказом 2-й армии № 177 от 7 апреля 1915 г. награжден орденом 

Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (Аннинское оружие, 

Высочайший Приказ от 05.11.1915 г.). Приказом 2-й армии № ... 2 июля 1915 г. 

награжден орденом Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом. Высочайшим 

приказом 26 сентября 1915 г. произведен в поручики со старшинством с 6 

августа 1915 г. Высочайшим приказом 5 ноября 1915 г. утверждено 

пожалование орденом Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом. 

Высочайшим приказом 27 января 1916 г. произведен в штабс-капитаны со 

старшинством с 19 июля 1915 г. Высочайшим приказом 15 октября 1916 г. 

произведен в капитаны со старшинством со 2 августа 1916 г. Приказом 12-й 

армии № 796 от 17 октября 1916 г. награжден орденом Св. Станислава 2-й 

степени с мечами. Избран членом суда чести офицеров – 20 февраля 1917 г. 

Заболел и эвакуирован – 14 марта 1917 г. Прибыл по выздоровлении – 22 июня 

1917 г. Приказом Армии и Флоту 2 октября 1917 г. произведен в подполковники 

со старшинством с 23 августа 1917 г. Приказом 12-й армии № 1023 от 23 

октября 1917 г. награжден орденом Св. Владимира 4-й степени с мечами и 

бантом. Уволен по демобилизации – 9 января 1918 г. 

В июне 1918 г. руководитель подпольной антибольшевистской 

организации «Комитет защиты родины» в г. Симбирске, ликвидированной 

большевиками 15.06.1918 г.  

Призван по мобилизации в ряды Народной армии87 и назначен 

помощником командира 21-го Симбирского полка – 13 августа 1918 г. 

Назначен помощником командира 22-го Златоустовского горных стрелков 

полка – 11 ноября 1918 г. 21 декабря 1918 г. назначен вр. командующим 23-м 

Миасским горных стрелков полком 6-й Уральской дивизии горных стрелков 

Восточного фронта. 01.02.1919 г. полк направлен на формирование 10-й 

Вехнеуральской дивизии горных стрелков 5-го Стерлитамакского армейского 

корпуса в составе Южной армии, где получил наименование 37-го Миасского 

полка горных стрелков. 

Перешел на сторону РККА. Был командиром батальона ЧОН88. 

Арестован 22.07.1922 г. в Иркутске. 29.11.1923 г. приговорен военным 

трибуналом 12-го Сибирского стрелкового корпуса по обвинению в 

контрреволюционной деятельности к 5 годам лишения свободы с поражением 
 

87 Народная армия (июнь — декабрь 1918 года) — вооружённое формирование КОМУЧа (Комитет 
членов Всероссийского Учредительного собрания — первое претендовавшее на статус всероссийского 
антибольшевистское правительство в России, организованное 8 июня 1918 года в Самаре членами 
разогнанного в январе Учредительного собрания), одно из первых формирований белых войск на Востоке 
России во время Гражданской войны. Объединив отдельные небольшие антисоветские отряды Поволжья, 
Народная армия позволила установить контроль над обширной территорией Поволжья и Прикамья и 
совместно с командованием Чехословацкого корпуса создать общий антисоветский фронт в Поволжье. 

88 Части Особого Назначения (ЧОН, части ОН) — «коммунистические дружины», «военно-партийные 
отряды», создававшиеся при заводских партийных ячейках (партячейках), районных, городских, уездных и 
губернских комитетах партии на основании постановления ЦК РКП(б) от 17 апреля 1919 года для оказания 
помощи органам Советской власти по борьбе с контрреволюцией, несения караульной службы у особо 
важных объектов и др. 
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в правах на 3 года. Реабилитирован в марте 2006 г. Прокуратура г. Москвы. 

Источник: Прокуратура г. Москвы. 

Второй раз был арестован по ст. 58-2 УК РСФСР 09.06.1927 г. в г. 

Ульяновске. Содержался под стражей до 04.11.1927 г., дело было прекращено. 

Источник: Книга памяти Ульяновской области. 

Лобысевич Василий Александрович. Родился в 1896 в г. Ардатове 

Симбирской губернии. Офицер армии Колчака. Арестовывался 02.02.1920 г. по 

обвинению в службе у Колчака. Осужден 10.04.1920 особым отделом к 

заключению в концлагерь до окончания гражданской войны. В январе 1942 г. 

призван в Красную армию в г. Орджоникикдзе. Рядовой. Пропал без вести в 

мае 1942 г. Реабилитирован 07.12.1998 прокуратурой Красноярского края (П-

23510, по данным Красноярского общества «Мемориал»). 

По мнению историка-краеведа из Барнаула Андрея Краснощекова (см. 

материалы форума «Гражданская война в Сибири»89), один из братьев, 

Василий или Владимир, во время Второй мировой войны возможно служил в 

Казачьем стане генерала-майора и Походного Атамана Доманова Т.И. в чине 

войскового старшины (полковника). В источниках упоминается некто 

Лобысевич (Лабасевич) В.А., который был первоначально командиром 1-го 

Донского казачьего полка, действовавшего против партизан в районе г. 

Новогрудок (Белоруссия), а затем командовавшего 3-м казачьим запасным 

полком на севере Италии. 8 мая 1947 года выданного из английского 

концентрационного лагеря в Римини (Ричионе, Италия) представителям 

советских органов безопасности.  

Однако по воспоминаниям казака Денисенко А.Г.90, неоднократно 

встречавшегося с Лобысевичем В.А. в Италии в 1946-47 гг., последнего он 

называет донцем из числа эмигрантов. Более того Лобысевич В.А. находился 

в лагере вместе со своей женой. 

Против версии того, что один из братьев Лобысевичей – казачий офицер, 

говорит и то, что на сайте «Погибшие», указано «Лобысевич В.А. Полковник 

Донского казачьего войска. Во время 2-й мировой войны — в казачьих частях 

германской армии. /444/91». 

Отец Лобысевича Н.А. - отставной поручик (на 1910 г. штабс-капитан), 

дворянин Симбирской губернии, Ардатовского уезда Александр Иванович 

Лобысевич. 

А.И Лобысевич был дважды женат (на Лобысевич Анне Степановне и 

Лобысевич (Стеньшине) Елизавете Дмитриевне). 
 

89 http://wap.siberia.forum24.ru/?1-9-60-00000040-000-0-0  

90 См. книгу Науменко В.Г. «Великое предательство»/Состав., - П.Н. Стрелянов (Калабухов). – СПб.: 
Издательский Дом «Нева», М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2003. – 448 с., вкл. 

91 https://xn--90adhkb6ag0f.xn--p1ai/arhiv/uchastniki-grazhdanskoj-vojny/uchastniki-belogo-dvizheniya-
v-rossii/uchastniki-belogo-dvizheniya-v-rossii-lz-lu.html  

http://wap.siberia.forum24.ru/?1-9-60-00000040-000-0-0
https://погибшие.рф/arhiv/uchastniki-grazhdanskoj-vojny/uchastniki-belogo-dvizheniya-v-rossii/uchastniki-belogo-dvizheniya-v-rossii-lz-lu.html
https://погибшие.рф/arhiv/uchastniki-grazhdanskoj-vojny/uchastniki-belogo-dvizheniya-v-rossii/uchastniki-belogo-dvizheniya-v-rossii-lz-lu.html
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Александр Иванович был сыном генерал-лейтенанта Лобысевича Ивана 

Петровича (1798—1865): 

Лобысевич И.П. родился 19 октября 1798 года. По окончании курса во 2-м кадетском 
корпусе он в 1816 году поступил прапорщиком в 25-ю артиллерийскую бригаду. В 
открывшуюся турецкую войну 1828 году он участвовал в сражениях при Турно, Орлашинде 
и Рахове и за отличие в этих делах был награждён орденами Св. Анны 3-й степени и Св. 
Владимира 4-й степени с бантом. Вслед за тем Лобысевич в 1833 году был произведён в 
подполковники и одиннадцать лет состоял командиром батареи в 10-й артиллерийской 
бригаде. Император Николай I во время смотра войск в 1835 году под Белой Церковью (в 
Киевской губернии) в самых лестных словах благодарил его за отличное состояние 
батареи. 29 ноября 1837 года Лобысевич, за беспорочную выслугу 25 лет в офицерских 
чинах, был удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени (№ 5581 по кавалерскому списку 
Григоровича — Степанова). 

С 1844 по 1854 год Лобысевич служил на Кавказе, где неоднократно принимал участие 
в делах с горцами, в 1845 году произведён в полковники; затем, произведённый в 1855 году 
в генерал-майоры, до 1857 года командовал запасной бригадой 4-й артиллерийской дивизии, 
а в 1858 году был назначен начальником артиллерии Оренбургского края. В конце 1864 года, 
окончив смотр одной из частей артиллерии, Лобысевич, садясь в дрожки, случайно сломал 
себе ногу, которую пришлось отнять. Это обстоятельство заставило его в июле 1865 
года подать в отставку, но в отставке он был недолго: 22 октября того же года он 
скончался в Оренбурге. 

Его сын, Фёдор Иванович, был подполковником и известным военным историком, 
автором сочинений по истории Туркестана и Среднеазиатских походов русской армии. В 
частности, его работа – «Описание Хивинскаго похода 1873 года: духовно-
просветительское издание» (под ред. В.Н. Троцкого. – Санкт-Петербург: Типография 
товарищества Общественная польза, 1898. – 303 с.) 

Лобысевич А.И. «прославился» тем, что дважды был «героем» 

различных происшествий: 

В газете «Симбирские губернские ведомости» № 80 от 27 октября 1879 

г., писалось:  

«Отставной поручик Александр Иванович Лобысевич заявил Ардатовскому 
полицейскому управлению, что 13 (25) минувшего августа, в 7 часов вечера, находясь, для 
надзора за жнитвом ярового хлеба, на своем поле, отстоящем в 40 саженях от гумен 
сельца Монадыш, Силинской волости, он услыхал в воздухе шум и затем, в 5 саженях от 
него, упал аэролит, который при падении, сделал в земле выемку, отскочил от нее аршина 
на полтора. Через 10 минут после падения, поднятый с земли Лобысевичем, аэролит 
оказался еще теплым; весу в нем 7 фунтов. Камень имеет неправильную форму; со всех 
сторон заметно отпадение частиц; на поверхности преобладает темно-коричневый цвет 
с проблесками, в немногих местах, железа. 

Означенный аэролит представлен к господину Начальнику Губернии, а Его 
Превосходительством отсылался, для изследования к преподавателю Симбирской 
военной гимназии г. Машину, который отозвался, что аэролит этот, по классификации 
Добрэ, принадлежит к группе спорадосадеров, содержащих в себе наибольшее количество 
землистых веществ с небольшою примесью железа. Подобные аэролиты не 
представляют большой редкости, так как выпадают, сравнительно, чаще других. 
Наиболее редкими считаются голосадеры или чисто металлические аэролиты, 
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содержащие в себе железо и никель. Падение этих последних аэролитов бывает, средним 
числом, четыре раза в продолжение 120 лет, тогда как спорадосадеры, в тот же 
промежуток времени, падают до 190 раз и при том в виде каменного дождя». 

Из записки92 начальника петербургского охранного отделения М.Ф. фон 

Котена директору департамента полиции Н.П. Зуеву о возможном покушении 

на Николая II, 29 апреля 1910 г. Секретно. 

«Сего числа во вверенное мне Отделение явился находящийся проездом в гор. С. 
Петербурге и остановившийся здесь в меблированных комнатах «Лувр», на Невском 
проспекте, в доме № 80, проживающий в Симбирске на Верхней Солдатской улице в доме 
№ 34 отставной штабс-капитан Александр Иванович Лобысевич и заявил, что 27 сего 
апреля, он, выйдя вечером из Народного Дома, сел на скамейку в Александровском парке и 
заметил сидевших вблизи, спиною к нему, двух молодых, прилично одетых людей, которых 
он разглядеть не мог, которые вели между собою следующий разговор: 

- «Митя! Нам надо быть на месте в Царском в пятницу и если ГОСУДАРЬ не выйдет 
из дворца в этот день и будет неудача, то в субботу, 1-го мая, в саду или на параде, надо 
дело покончить». 

На это второй ответил: 

- «Ты, Петя, будешь стрелять первый, я второй, если не удастся, то там нас 
поддержат». 

Первый на это сказал: 

«Завтра в 5 часов надо быть опять на этом месте». 

После этих слов штабс-капитан Лобысевич встал, чтобы посмотреть - нет ли 
вблизи городового. Неизвестные же, увидя около себя постороннего, пустились бежать. 
На другой день штабс-капитан Лобысевич ходил, по его словам, на то же место, но 
неизвестных там уже не видел. 

Докладывая об изложенном Вашему Превосходительству, присовокупляю, что все 
вышеизложенные сведения сообщены мною письмом от 29 сего апреля за № 6253 
Заведывающему Охранной Агентурой, подведомственной Дворцовому Коменданту, 
Полковнику Спиридовичу. 

Полковник фон Котен 

Малык Григорий Трофимович (Трифонович) 

Православный. Общее образование получил в уездном училище. 

Окончил пехотное юнкерское училище, из которого выпущен 

подпрапорщиком. Произведен из подпрапорщиков в подпоручики 

(Высочайший Приказ от 18.05.1890). Поручик (старшинство с 18.05.1894). На 

1896 г. поручик, делопроизводитель управления Полтавского уездного 

воинского начальника. На 1900–1901 г. поручик, младший офицер 

Павлодарской местной команды. Переведен в Барнаульский резервный 

батальон (Высочайший Приказ от 19.02.1901). 
 

92 ГАРФ, ф. 102, Ос. Отд. 1910 г. Дело 47, л. 34–34 (об.). 
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В Русско-японскую войну в 12-м пехотном Сибирском Барнаульском 

полку. Штабс-капитан (Высочайший Приказ от 13.07.1901; старшинство с 

06.05.1900; за выслугу лет), капитан (старшинство с 18.05.1902; за выслугу 

лет), подполковник (Высочайший Приказ от 28.03.1906; старшинство с 

11.07.1904; за отличие в делах против японцев). Награжден орденами Св. Анны 

4 ст. с надписью «За храбрость» (Высочайший Приказ от 05.11.1904), Св. Анны 

3 ст. с мечами и бантом (1904), орден Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом 

(1905). На 1908 г. подполковник 12-го пехотного Сибирского резервного 

Барнаульского полка. В сентябре 1908 г. – подполковник 32-го Восточно-

Сибирского стрелкового полка. 

Скончался 24.09.1908 от порока сердца. Захоронен 26.09.1908 на 

гарнизонном кладбище г. Канска Енисейской губернии. 

Сыновья: Малык Виктор Григорьевич. Окончил 1-й Сибирский 

кадетский корпус в 1917 г. Гардемарин Отдельных гардемаринских классов. В 

1917–1918 гг. в плавании на вспомогательном крейсере «Орел», в конце 1918 

г. в Сайгоне. В белых войсках Восточного фронта. С 16.01.1919 в Морском 

училище во Владивостоке (отчислен 18.01). Поручик по адмиралтейству. Убит 

японцами 1920 в Спасске93.  

Малык Николай Григорьевич. Кадет 1-го Сибирского кадетского 

корпуса. В 1918 г., будучи кадетом 3-го класса, поступил в партизанский отряд 

атамана Анненкова, в составе которого принимал участие в боях с 

большевиками. Был ранен. Окончил корпус в Шанхае в 1924 г. Уехал в 

Маньчжурию, устроившись на службу на концессию Ковальского на одной из 

станций Восточной линии КВЖД, затем вернулся в Шанхай, где служил в 

ХСМЛ94, а также занимался коммерцией. В 1937 г. уехал в США, поступив в 

университет Беркли в Сан-Франциско. Умер 26.02.1938 г. 

Матвеев Александр Павлович (младший врач) 

Родился в 1859 г. Окончил курс медицинских наук в 1887 г. Поступил на 

службу в Министерство Внутренних Дел. На 15.02.1890 г. заводской врач 

Нязепетровского завода Красноуфимского завода Пермской губернии. На 

10.04.1891 г. вольнопрактикующий врач в г. Уфе. На 15.03.1892 –15.05.1893 гг. 

городовой врач в г. Стерлитамаке Уфимской губернии. На 01.04.1894– 

15.03.1895 гг. – сельский врач в с. Смоленское Бийского уезда Томской 

губернии. 29 сентября 1895 г. уволен в двухмесячный отпуск в пределы 

Европейской России. 15 декабря 1895 г. отпуск продолжен до 28 января 1896 г. 

24 января 1896 г. утвержден в чине титулярного советника со старшинством с 

21 января 1891 г. 11 октября 1898 г. произведен за выслугу лет в коллежские 

 

93 Волков С.В. «Офицеры флота и морского ведомства: Опыт мартиролога». М, 2004. С. 296 

94 Христианский союз молодых людей (YMCA – Young Men’s Christian Association, он же ХСМЛ или 
ИМКА) был основан в Лондоне в 1844 году Джорджем Вильямсом (George Williams) как религиозное 
сообщество, члены которого собирались для совместной молитвы и изучения Библии. Однако с самого 
начала деятельность этой группы приобрела социально-филантропическую направленность. 
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асессоры со старшинством с 23 января 1894 г. На 15.03.1896 – 15.05.1898 гг. 

городовой врач в г. Кузнецке Томской губернии. На 01.03.1901 г. врач для 

командирования по селам в г. Томске, надворный советник. 13 июня 1901 г. 

переведен на должность Смоленского участкового врача Бийского уезда. 

Участковый врач Бийского участка того же уезда (приказ о назначении и 

переводе не нашел). 22 мая 1902 г. произведен за выслугу лет в коллежские 

советники со старшинством с 21 января 1902 г. 20 сентября 1902 г. переведен 

на должность участкового врача в Сорокинский врачебный участок 

Барнаульского уезда Томской губернии с 1 октября. 13 января 1904 г. уволен от 

должности и службы с 1 февраля. 

Во время Русско-японской войны младший врач 12-го пехотного 

Сибирского Барнаульского полка, коллежский советник. Награжден орденом 

Св. Станислава 3 ст. с мечами (пожалование командующим 1-й Маньчжурской 

армией, утвержден Высочайшим Приказом от 05.12.1904 г.). 

Младший врач 9-го пехотного Сибирского резервного Тобольского полка 

в г. Тобольск. 

На 01.05.1908–1911 гг. старший врач местного военного лазарета в г. 

Ишим Тобольской губернии, коллежский советник. На 20.04.1913 г., 01.05.1914 

г. – старший врач войсковой больницы в с. Нерчинский завод Забайкальской 

области, коллежский советник. На 01.05.1916 г. – старший врач войсковой 

больницы в Сретенске, Нерчинского округа Забайкальской области, статский 

советник. 

Медяник Аристарх Галактионович 

Родился 15.04.1878 года в крестьянской семье Екатеринославской 

губернии. Образование – домашнее. В службу вступил 19.06.1899 в качестве 

нижнего чина. Окончил Чугуевское пехотное юнкерское училище по первому 

разряду, выпущен подпоручиком (звание присвоено 08.08.1904 со 

старшинством с 10.08.1903 г.) в 12-й пехотный Сибирский Барнаульский полк. 

За Русско-японскую войну награжден орденом Св. Анны 4-й ст. с надписью 

«За храбрость» (Высочайший Приказ от 11.12.1905 г), Св. Станислава 3-й ст. с 

мечами и бантом (Высочайший Приказ от 17.12.1906 г.). Произведен в 

поручики (Высочайший Приказ от 20.11.1907 г., со старшинством с 10.08.1907 

г.). На 01.01.1909 г., 01.01.1910 г. поручик 12-го пехотного Сибирского 

резервного Барнаульского полка. В 1909 г. награжден орденом Св. Анны 3-й ст. 

На 1910 г. младший офицер 1-го батальона. 

На декабрь 1911 г. поручик 44-го Сибирского стрелкового полка 

(Барнаульский отряд). Произведен в штабс-капитаны (Высочайший Приказ от 

25.12.1911 г., со старшинством с 10.08.1911 г.). 

В Первую мировую войну в 135-м пехотном Керчь-Еникальском полку.  

16.08.1914 г. в первых наступательных боях полка против австро-

венгерских частей в районе реки Гнилая Липа у местечка Янчин (Janczyn) в 
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Галиции (южнее села Брюховичи в Перемышлянском районе Львовской 

области современной Украины) штабс-капитан Медяник А.Г., командовавший 

8-й ротой, был отмечен в числе особо отличившихся офицеров полка. При 

форсировании реки Гнилая Липа в составе сил 3-го батальона был ранен95.  

Это было, как отметил Керсновский Антон Антонович в своей книге 

«История Русской армии»96, «блестящее дело» VII армейского корпуса у 

Янчина названное  «боем генералов», так как впереди атаковавших батальонов 

34-й пехотной дивизии, в состав которой входил 135-й пехотный Керчь-

Еникальский полк, встали все старшие начальники этой дивизии. 34-й 

пехотной дивизией было взято 20 орудий противника. 

 

Рис. 96. Фото семьи Медяник видимо сделано между 1912 и 1915 годами накануне Первой 

мировой войны. 

Кроме того, в ходе данного сражения на Гнилой Липе на южном фасе 

Галицийской битвы у м. Янчин в районе Поручин-Потачевы было захвачено 

знамя 50-го пехотного венгерского Великого герцога Фридриха Баденского 

полка. Знамя было захвачено капитаном из 11-й роты 33-го пехотного Елецкого 

 

95 См. «Журнал военных действий 135-го пехотного Керчь-Еникольского полка с 17 июля 1914 года по 
31 декабря 1914 года», листы 78–79. 

96 См. http://militera.lib.ru/h/kersnovsky1/index.html  

http://militera.lib.ru/h/kersnovsky1/index.html
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полка А.И. Руссеном (в Журнале боевых действий 135 пехотного полка 

ошибочно указано знамя 55-го венгерского полка): 

Общеимперский 50-й венгерский пехотный полк Великого герцога 

Фридриха Баденского был сформирован в 1762 г., состоял на 70% из румын, 

20% из венгров и 10% из немцев и входил в состав 35-й пехотной дивизии 12-

го армейского корпуса. 

Со слов очевидца97, картина пленения знамени выглядела следующим 

образом: «Капитану Руссену с его ротой приказано было занять дер. Янчин, а 

затем, когда австрийцы отброшены были за р. Гнилая Липа и завязали со своих 

заранее укрепленных позиций упорный стрелковый огонь, капитан Руссен 

получил приказание первым идти со своей ротой в атаку. Под губительным 

огнем противника капитан Руссен переправился вброд через реку и утвердился 

на противоположном берегу, а затем вместе с другими частями повел 

наступление на укрепленные неприятельские окопы. При переправе через 

Гнилую Липу капитан Руссен потерял фельдфебеля, трех взводных и трех 

отделенных, сам был контужен в голову и левый бок, но, несмотря на это, 

остался в строю и личным примером продолжал продвигать свою роту вперед. 

Во время боя, когда окопы неприятеля, были уже заняты капитаном Руссеном, 

некоторые части противника отошли сначала во фланг русским войскам, а 

затем по направлению выстрелов стало ясно, что они зашли в тыл. Капитан 

Руссен скомандовал, чтобы люди атаковали австрийцев в тылу, первым 

бросился на них, вскочил в окоп, вновь очищенный от неприятеля и, пройдя 

несколько шагов, заметил, что по окопу кто-то прополз в сторону от него, а 

затем, вскочив, побежал, держа что-то длинное под мышкой. Капитан Руссен, 

закричав: «Знамя! Бей знаменщика!», вместе с людьми своей роты бросился за 

ним, а затем, когда знаменщик, раненный встречной пулей, упал, Руссен 

первый схватился за древко и выхватил его из рук знаменосца…» 

Знамя было отправлено на хранение в Киевский собор, куда оно к 24 

сентября 1914 г. поступило. Во время визита императора в Киев капитан 

Руссен и его товарищ подпоручик 33-го пехотного Елецкого полка Бушуев 

доложили государю о своем подвиге. В монастырском лазарете Киево-

Покровской лавры 27 января 1915 г. герои лично поднесли знамя государю. 

Награды получали и офицеры, способствовавшие пленению знамени. 

Так, командир 2-й Донской казачьей батареи полковник М. Рыковский был 

награжден орденом Св. Георгия 4-й степени за то, «что в бою шестнадцатого 

августа 1914 года у деревни Янчин, при форсировании переправы 10-й 

кавалерийской дивизией, занял указанную батарее позицию, огнем батареи 

заставил замолчать превосходную в силах артиллерию противника, сдерживал 

 

97 См. Олейников Алексей Владимирович. «Захвачены в бою. Трофеи русской армии в Первой 
мировой»: https://military.wikireading.ru/83827  

 

https://military.wikireading.ru/83827
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наступление неприятельской пехоты и содействовал общему наступлению, во 

время которого было взято знамя одного из неприятельских полков». 

Высочайшим Приказом от 16.01.1915 г. награжден орденом Св. 

Станислава 2-й ст. с мечами.  

Заболел и убыл в госпиталь 21.02.1915 г. На 28.07.1915 г. никаких 

вакансий в полку не занимал. 

На 20.09.1915 г. – начальник учебной команды 135-го пехотного Керчь-

Еникальского полка. Произведен в капитаны с 22.09.1915 г. со старшинством с 

10.08.1915 г. 

С начала Брусиловского прорыва 22 мая 1916 года войсками Юго-

Западного фронта 135-й пехотный Керчь-Еникальский полк ведет 

позиционные бои в районе Волица, Ивани, Старый и Новый Алексиниц 

(территория современного Кременецкого района Тернопольской области 

Украины), выполняя задачу по сдерживанию противостоящих австро-

венгерских частей, не давая возможности противнику перебросить резервы в 

район прорыва Русской Императорской армии. И только 20 июля полк принял 

участие в наступательных боевых действиях. С 24.07.1916 г. Медяник А.Г. 

временно командует 3-м батальоном после напряженного боя 23.07.1916 по 

расширению плацдарма на правом берегу реки Серет в районе населенных 

пунктов Ратвиц и Чистопадам.  

28.07.1916 135-му пехотному полку командующим 34-й пехотной 

дивизией было приказано, сменив части 134-го пехотного Феодосийского 

полка на участке Гати – Балоглова, атаковать австро-немецкие войска и 

овладеть фронтом на участке от леса Кшаки до фольварка Дембина. 3-й 

батальон под командой капитана Медяника А.Г. находился в полковом резерве 

и стоял уступом к правому флангу 1-го батальона, находящегося на правом 

боевом участке.  

После стремительной атаки 1-м и 4-м батальонами полка лес Кшаки был 

освобожден от противника. После этого к северо-восточной опушке леса 

подошел 3-й батальон и принял боевой порядок. Не давая закрепиться на 

новом участке отступающим частям противника, батальон перешел в 

наступление и сбил с высоты 376 подразделения противника, заставив 

отступить его по направлению на Обыдра. В это время для преследования 

противника были двинуты несколько сотен 2-го Заамурского пограничного 

конного полка. Между тем 3-й батальон с боем продвигался к фольварку 

Дембина, имея в резерве 12-ю роту. Преодолевая упорное сопротивление, 

занял холм перед фольварком, захватил пленных и на плечах противника 

ворвался в фольварк, где занял северо-восточную окраину. Немецкая 

артиллерия открыла ураганный огонь из полевой и мортирной артиллерии по 

позициям батальона. Как заметил командир полка полковник Кулаков Н.Г. про 

Медяника А.Г., этот доблестный офицер, не взирая на упорное сопротивление 
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противника, вел вперед вверенный батальон, но был контужен и выбыл из 

строя. 

Из наградного листа капитана Аристарха Медяника «Вне нормы за 

особые отличия в бою с 20 июля по 1 августа 1916 года»98: 

Из представления к награждению орденом Св. Владимира 4-й степени с мечами и 
бантом: «В бою 28 июля 1916 г. у д. Белоглавой, выполняя боевую задачу батальоном 
наступать уступами за правым флангом 1-го батальона, довел батальон под 
жесточайшим артиллерийским огнем противника до северо-восточной опушки леса Кшаки, 
развернул батальон в боевой порядок и получив сведения, что северная опушка леса Кшаки 
еще занята противником, бросился на штурм окопов противника, расположенных вдоль 
указанной опушки леса, находясь во главе передовой роты под ужесточительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, открывшего ураганную стрельбу по 
наступающим ротам, довел таковые до штыкового удара, выбил и погнал противника, 
захватив действующий пулемет и много пленных. Преследуя неприятеля и выйдя из леса 
Кшаки, двинулся с батальоном к фольварку Дембина и встретил снова упорное 
сопротивление противника, задержавшегося в заранее подготовленных окопах, по гребню 
холма, вдоль названного фольварка, под ужесточительным ураганным артиллерийским, 
ружейным и пулеметным огнем противника, личным примером мужества, храбрости и 
полного самообладания, ободряя людей передовых рот, бросился с криком «Ура» в штыки 
на неприятельские окопы. С налету выбил противника из окопов и на плечах врага ворвался 
в фольварк Демьбина, где занял северо-восточную его окраину. Под убийственным 
артиллерийским огнем противника с фронта дождем снарядов преимущественно 
тяжелых, укрепившись на занятой позиции и неся большие потери, но сознавая важность 
обеспечения правого фланга 1-ого батальона, удерживал занятую им позицию за собой и 
отбил три яростных контратаки подоспевших со стороны деревни Бзовида новых 
сильных резервов противника, каждый раз подготовлявшимся им губительным 
сосредоточенным огнем тяжелой и легкой артиллерии, все время боя появляясь в наиболее 
опасных местах и личным примером храбрости, хладнокровия и мужества, ободряя роты 
батальона при подготовке противником 4-ой контратаки был тяжело контужен и выбыл 
из строя». 

Награжден орденом Св. Анны 2-й ст. с мечами (пожалование 

командующим 11-й армией, утвержденное Высочайший Приказом от 

11.08.1916 г.). 

В 1941 г. проживал в г. Баку. Жена - уроженка г. Барнаула. 

Сыновья: 

Медяник Борис Аристархович99. Родился в 1911 г. в г. Павлоград. 

Актер Центрального детского театра в Москве. В июле 1941 г. ушел 

добровольцем в народное ополчение, пропал без вести осенью 1941 г. Жена 

Людмила Сергеевнна Чернышёва, актриса театра и кино, народная артистка 

РСФСР (1908–1963). 

 

98 РГВИА, фонд № 409, опись 4, дело 4428. 

99 http://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=8023533  

http://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=8023533


 
 

215 

Медяник Константин Аристархович100. Родился в 1913 г. в г. Барнаул. 

Участник Великой Отечественной войны. В 1954 г. проживал в Риге, капитан 

торгового флота. 

Умер не ранее 1985 г. (к 40-летию Победы награжден орденом 

Отечественной войны 2-й ст.)101. 

Медяник Николай Аристархович102. Родился в 1914 г. Проживал в г. 

Баку. В 1941 г. призван в Красную армию. Младший сержант, командир 

отделения 29-й отдельной железнодорожной бригады. В августе 1941 г. пропал 

без вести (отстал от эшелона на ст. Одесса, 14.08.1941 г.). 

В 1986 г. был награжден орденом Отечественной войны 2-й ст.103 

Минервин Константин Михайлович (заведующий оружием полка) 

Родился 19.09.1879 г. Из дворян, уроженец Енисейской губернии. 

Обучался в Красноярской классической гимназии. В службу вступил 

28.10.1896 г. на правах вольноопределяющегося 2 разряда в Красноярский 

резервный батальон (прибыл и зачислен в списки батальона 15.11.1896 г.). 

03.09.1897 г. командирован в Иркутское пехотное юнкерское училище. 

Окончил его по 2 разряду в 1900 г. и выпущен в чине подпрапорщика в 

пехотный Сибирский Барнаульский. полк (29.07.1900 г.; прибыл и зачислен в 

списки полка 14.08.1900 г.). С 02.11.1900 г., по демобилизации полка, 

продолжал службу в 12 пехотном Барнаульском резервном батальоне. 

Произведен в подпоручики (29.04.1901 г.). 

С февраля 1904 г. в составе 12-го пехотного Сибирского Барнаульского 

полка. 02.02.-29.09.1904 г. – заведующий оружием полка, одновременно 17.07–

14.09.1904 г – вр.и.д. полкового адъютанта. 29.09.1904 г. в бою с японцами на 

позиции у д. Сялиухедзы получил сквозное шрапнельное ранение в полость 

живота. С 20.12.1904 г. по 22.09.1904 г. в отпуске по ранению. Произведен в 

поручики (Приказом Главнокомандующего 11.07.1905 г., со старшинством с 

29.04.1905 г.). 09.11–29.12.1905 г. временно командовал 13-й ротой. 17.02–

20.09.1906 г. – вр.и.д. адъютанта 3-го батальона. 09.10.1906 г. командирован в 

г. Бийск в состав отряда подполковника Жукова. 

15.01.1907 г. командирован в Управление Бийского уездного воинского 

начальника для исполнения обязанностей младшего офицера Бийской местной 

команды. 25.06.1907 г. переведен в Бийскую местную команду (исключен из 

списков 12-го пехотного Сибирского резервного Барнаульского полка 

08.06.1907 г., зачислен в списки местной команды 14.07.1907 г.). 03.09–

 

100 http://www.proza.ru/2013/11/01/1975 

101 http://podvignaroda.ru/?#id=1516616872&tab=navDetailManUbil 

102http://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1028121 

103 http://podvignaroda.ru/?#id=1516616924&tab=navDetailManUbil 
 

http://www.proza.ru/2013/11/01/1975
http://podvignaroda.ru/?#id=1516616872&tab=navDetailManUbil
http://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1028121
http://podvignaroda.ru/?#id=1516616924&tab=navDetailManUbil
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09.10.1907 г., 13–26.08.1908 г., 13–28.11.1908 г., 21.05–20.07.1909 г. временно 

исполнял обязанности Бийского уездного воинского начальника. 20.11.1909 г. 

произведен в штабс-капитаны (со старшинством с 29.04.1909 г.). 01.06–

15.09.1910 г. – Бийский уездный воинский начальник. 04.02.1911 г. 

прикомандирован к Ялуторовской местной команде, переведен в нее 

16.12.1911 г. С 18.03 по 28.07.1912 г. в командировке по военно-конной и 

повозочной переписи в Тарском уезде. 07.12.1912–13.02.1913 г. командирован 

с партией новобранцев в с. Раздольное Приморской области. 16.02.1913 г., 13–

18.04.1913 г., 19–30.05.1913 г., 20.09–18.10.1914 г. вр.и.д. Ялуторовского 

уездного воинского начальника. 22.04.1915 г. произведен в капитаны (со 

старшинством с 29.04.1913 г.) с назначением обер-офицером управления 

Ишимского уездного воинского начальника. 05.05.1915 г. прикомандирован к 

Управлению Ялуторовского уездного воинского начальника для исполнения 

должности младшего офицера местной команды. 15.05–05.06.1915 г. вр.и.д. 

Ялуторовского уездного воинского начальника. На август 1915 г. помощник 

Барнаульского уездного воинского начальника. На июнь 1916 г. обер-офицер 

управления Ишимского воинского начальника, 09.06.1916 г. назначен 

начальником Усть-Каменогорской местной команды. 

Награжден орденами Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом («за 

отличия в делах против японцев 10, 13 и 14.06.1904 г.»/Приказ по войскам 

Маньчжурской армии от 19.06.1904 г.), Св. Анны 4-й ст. с надписью «За 

храбрость» («за отличия в боях с японцами 10-11.07.1904 у Ташичао»/Приказ 

по войскам Маньчжурской армии от 24.08.1904 г.), Св. Станислава 2-й ст. с 

мечами («за отличие в боях с японцами с 26.09 по 10.10.1904 г.»/Приз по 

войскам Маньчжурской армии от 13.12.1904 г.), Св. Анны 2-й ст. (Высочайшее 

Приказ от 30.05.1913 г.). Св. Владимира 4-й ст. («за отлично-ревностную 

службу и особые труды, вызванные обстоятельствами текущей войны, с 30 

июля 1915 г.», Высочайший Приказ от 15.08.1916 г.). Умер в 1916 г в Усть-

Каменогорске, исключен из списков Высочайшим Приказом 31.12.1916 г.  

Жена - Варвара (Загоровская), дочь подполковника. 

Сын: Минервин Борис Константинович (26.06.1911–01.01.1942). Во 

время Великой Отечественной войны в Красной армии. Красноармеец. Погиб 

01.01.1942 г., похоронен в с. Васильевское Старицкого района Тверской 

области104. 

Братья: 

Минервин Дмитрий Михайлович. (24.10.1865–1915) Образование 

получил в Иркутской военной прогимназии и в Иркутском пехотном 

юнкерском училище. Произведён в подпоручики в 1885 и выпущен в пехотный 

Красноярский резервный кадровый батальон. Участник китайской кампании 

1900–1901 и Русско-японской войны. Произведён 09.02.1889 в поручики, 

 

104 https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=261511577  

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=261511577
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15.03.1893 – в штабс-капитаны, 06.05.1900 – в капитаны, 26.02.1909 – в 

подполковники, 06.05.1913 – в полковники, 09.03.1915 – в генерал-майоры 

(посмертно). Должности: командир роты (4 г., 11 мес., 15 дн.); зав. судной 

частью штаба Омского ВО (12. 05. 1908 – 17. 01. 1911); ст. адъютант штаба 

Омского ВО (17.01.1911 – 1915). Умер. Исключён из списков 09.03.1915 г.  

Минервин Михаил Михайлович. Окончил Сибирский кадетский 

корпус (1905 г.) и Павловское военное училище (1908 г.). Подпоручик, 

поручик, 2-й Сибирский стрелковый генерал-адъютанта графа Муравьева-

Амурского полк, на 03.01.1914 - младший офицер в 5-й роте. Высочайшим 

Приказом от 24.05.1914 г. переведен в 4-й Туркестанский стрелковый полк 

Женат, 2 дочери. 

В Первую мировую войну - поручик, штабс-капитан, капитан, 4-й 

Туркестанский стрелковый полк; с января 1917 г. переведен в 30-й 

Туркестанский стрелковый полк. Официальный приказ о переводе – Приказ по 

армии и флоту от 06.08.1917. Был трижды ранен: 01.10.1914 г. под г. Лыком, 

10.07.1915 г. у д. Биндужки, в октябре 1916 г. 

 

Рис. 97. Минервин Михаил Михайлович 

В Гражданскую войну в Добровольческой армии. Участник 1-го 

Кубанского (Ледяного) похода в составе Корниловского ударного полка, 

командир 3-й, а затем 2-й роты. Ранен под Екатеринодаром 22 марта 1918 года. 
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Во ВСЮР и Русской армии - в Корниловской дивизии до эвакуации из Крыма. 

Полковник (05.11.1919 г.). В бою 26 октября 1920 года на Юшуньских 

позициях вступил в командование 3-м Корниловским полком после ранений 

полковника Щеглова и его помощника подполковника Пуха. На 18 декабря 

1920 года - в 9-й роте Корниловского полка в Галлиполи. С 24 декабря 1921 

года назначен командиром 12-й роты того же полка. Осенью 1925 года - в 

составе Корниловского полка в Болгарии. Затем в эмиграции во Франции. Умер 

03.01.1949, Тарб, dep. Hautes Pyrenees, Франция. 

Награды: 

• Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (ВП от 

14.07.1915 г.), 

• Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (ВП 

от 20.04.1915 г. - Утверждается пожалование командующим 

армией за отличия в делах против неприятеля), 

• Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (ВП от 

07.09.1916 г.), 

• Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (Приказ по армии 

и флоту от 07.03.1917 г.). 

Мунтян Павел Пантелеймонович 

Родился в 01.06.1875 г. из потомственных почетных граждан 

Бессарабской губернии. Окончил: курс Комратского реального училища. В 

службу поступил в качестве нижнего чина в 20.09.1897 г. Затем окончил 

Киевское военное пехотное юнкерское училище в 1899 по 1-му разряду и был 

определен в 56-й пехотный Житомирский Его Императорского Высочества 

Великого Князя Николая Николаевича полк. Подпоручик с 09.08.1899 г. 

(старшинство с 08.08.1898 г.). Поручик с 01.06.1903 г. (старшинство с 

08.08.1902 г.). В Русско-японскую войну в 12-м пехотном Сибирском 

Барнаульском полку. Награжден в 1904 году орденами Св. Анны 4-й ст. с 

надписью «За храбрость», Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом. В 1905 году – 

орденами Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом, Св. Станислава 2-й ст.  

С 26.06.1906 г. – младший офицер в 4-й роте. Штабс-капитан с 20.10.1907 

г. (старшинство с 08.08.1906 г.). На 01.01.1909 г., 01.01.1910–1913 гг. штабс-

капитан 56-го пехотного Житомирского Его Императорского Высочества 

Великого Князя Николая Николаевича полка, командир роты. Капитан с 

01.08.1914 г. (старшинство с 08.08.1912 г.). Подполковник с 01.05.1915 г. 

(старшинство с 16.11.1914 г.). 

На 01.01.1914 года – холост. 

14 ноября 1914 года был контужен в боях под д. Мезолаборж. При этом 

ранение получил через неделю, после ранения своего старшего брата - 
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подполковника того же полка Мунтяна Владимира. Лечение проходил в 

подвижном лазарете. 

На 01.08.1916 г. полковник 56-го пехотного Житомирского полка 

(произведен Высочайшим Приказом от 18.01.1916 г., со старшинством с 

11.09.1915 г.). Награжден орденом Св. Анны 2-й ст. с мечами и мечами к ордену 

Св. Станислава 2-й ст. (Высочайший Приказ от 22.02.1915 г.), Св. Владимира 

4-й ст. с мечами и бантом (Высочайший Приказ от 17.03.1915 г.), 02.07.1916 г. 

полковник Мунтян П.П. представлен к награждению Золотым Георгиевским 

оружием «За храбрость», Св. Владимира 3-й ст. с мечами (Приказ временного 

правительства по армии и флоту о чинах военных 05.10.1917 г.). Объявлено 

Высочайшее благоволение за отличия в делах против неприятеля («Русский 

Инвалид», 29.03.1915 г.). 

 

Рис. 98. Комратское реальное училище. Иллюстрации из сборника «Бессарабия», 1903 год 

В конце 1917 года командует 411-м пехотным Сумским полком, 

сформированным на основании приказов Верховного Главнокомандующего № 

460 от 06.06.1915 г. и № 627 от 23.07.1915 г. из 447-й, 448-й и 449-й пеших 

Харьковских дружин государственного ополчения (86-я бригада 

государственного ополчения), действующим в составе 103-й пехотной дивизии 

8-й армии Румынского фронта. 25.10.1917 г. была принята Резолюция Первого 

всероссийского конгресса молдавских военных, в соответствии с которой в 

ближайшее время должен быть сформирован Главный военный комитет 

Молдовы во главе с комиссаром по военным делам Молдовы. Первым военным 

комиссаром Молдавской Демократической Республики (в составе РСФСР) 

стал А.К. Скобиола, которого с 25.12.1917 года сменил, по указанию 
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командующего Румынским фронтом генерала Щербачева Д.Г., полковник 

Мунтян П.П.105 

После взятого Советом Народных Комиссаров РСФСР под руководством 

В.И. Ульянова-Ленина курса на выход России из войны и провозглашения 9 

января 1918 года Центральной Радой суверенитета Украинской Народной 

Республики, Щербачев Д.Г. отдал приказ № 1413 от 24 января 1918 года по 

русским армиям Румынского фронта о формировании Отдельного корпуса 

русских добровольцев в Яссах под руководством командира 14-й пехотной 

дивизии М.Г. Дроздовского.  

Как только румыны начали сепаратные переговоры с немцами, они 

принялись препятствовать формированию отряда Дроздовского. Поэтому 24 

февраля 1918 года был отдан приказ о роспуске добровольческих частей, и на 

Дон на соединение с Добровольческой армией Л.Г. Корнилова ушла лишь 1-я 

бригада в составе около тысячи штыков (в основном офицеры). В этом 

соединении был видимо и полковник Мунтян В.В., сложивший к этому 

времени с себя полномочия Военного комиссара МДР в связи взятием 

руководством Республики направления на соединение, а фактически, 

оккупацию Королевской Румынией. 

В гражданскую войну участник Белого движения на Юге России. 

Полковник 1-го Симферопольского офицерского полка. Участник Бредовского 

похода. На март 1920 г. в Польше. Убыл в г. Львов 06.03.1920 г. Служил в 

Русской Армии в интендантском управлении Севастопольской крепости до 

эвакуации Крыма. Эвакуирован в Катарро (Югославия) на корабле «Истерн-

Виктор». На 19.02 – 28.03.1921 г. в беженских лагерях в Румынии. Дальнейшая 

судьба неизвестна. 

Братья:  

Мунтян Владимир Пантелеймонович — родился 31.08.1865 г., сын 

коллежского асессора Бессарабской губернии. Окончил курс в Кишиневской 

классической гимназии. Затем Одесское пехотное юнкерское училище по 1-му 

разряду. В службу вступил 13.09.1882 года в качестве нижнего чина. 

Подпоручик с 06.01.1887 г. (старшинство с 01.09.1886 г.). Поручик с 15.05.1891 

г. (старшинство с 01.09.1890 г.). Штабс-капитан с 12.09.1900 г. (старшинство с 

06.05.1900 г.). Капитан с 12.06.1904 г. (старшинство с 06.05.1901 г.). Уволен в 

отставку с производством в подполковники 02.12.1909 г.  

На начало Первой мировой войны – женат на уроженке Херсонской 

губернии, имел дочь 12 лет. 

 

105 М.В. Оськин. Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации. 
Россия, 300028, г. Тула, ул. Болдина, 98. «Распад и демобилизация Румынского фронта зимой 1917–1918 г.: 
между красными, белыми и интервентами». Журнал «Руссии», № 53, 2018 год, с. 68, второй абзац: 
http://journals.tsu.ru/uploads/import/1769/files/1857-2685_i53_p064.pdf  

http://journals.tsu.ru/uploads/import/1769/files/1857-2685_i53_p064.pdf
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Из отставки определен на время войны с 01.08.1914 г. со старшинством 

с 28.07.1914 г. в 56-й пехотный Житомирский Его Императорского Высочества 

Великого Князя Николая Николаевича полк.  

С 10.10.1915 года командир 3-го батальона. До этого командир 9-й роты. 

Награжден в 1905 г. орденом Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» 

(Аннинское оружие), в 1909 г. орденом Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом и 

орденом Св. Станислава 3-й ст., в 1915 г. орденом Св. Владимира 4-й ст. с 

мечами и бантом и орденом Св. Анны 2-й ст. с мечами (Высочайший Приказ 

от 11.01.1916 г.), в 1915 г. объявлено Монаршее благоволение, 02.07.1916 г. 

представлен к награждению орденом Св. Георгия 4-й ст. и к Золотому 

Георгиевскому оружию «За храбрость» (Утверждено Высочайшим Приказом 

от 02.12.1916 г): «за то, что в бою 15 июля 1916 года, у д. Кошев, будучи в чине 

подполковника начальником правого боевого участка, сблизив ночью вверенные 

ему 1-й, 2-й и 3-й батальоны названного полка на 600 шагов с неприятелем, 

находясь все время в цепях рот, после получасовой артиллерийской 

подготовки, стремительно атаковал неприятельскую позицию, под сильным 

орудийным, ружейным и пулеметным огнем противника, выбил его из окопов, 

овладел ими и вынудил неприятеля отступить в лес, где после тяжелого 

упорного боя, лично руководил боем, во главе рот, несколько раз переходя в 

атаку, штыками выбил врага из леса, причем захвачено 7 орудий, 8 пулеметов 

и много другой добычи, а также 50 офицеров и 1 124 нижних чина в плен». 

Неоднократно был ранен: первый раз 07.11.1914 года в боях под д. 

Радошице, второй (контузия) – в апреле 1915 г. Лечение проходил с 29.04.1915 

г. в лазарете Одесского Центрального Комитета Красного Креста «Аркадия». 

Контужен 25.05.1916 г. в бою у д. Крупы и остался в строю. 08.11.1916 в бою 

у Корытницкого леса был убит (красными чернила под этой датой стоит другая 

– 08.09.1916 г.). 

Полковник с 6 сентября 1917 (посмертно). 

Мунтян Дмитрий Пантелеймонович, родился в 1867 в Бессарабской 

губернии, Бельцкий уезд, Глодянской волости, селение Стурдзовка. В службе 

с 1888. Окончил пехотное юнкерское училище (офицером с 1893). Офицер 29-

го пехотного Черниговского генерал-фельдмаршала графа Дибича-

Забалканского полка. Капитан.  

10.08.1914 г. был ранен и попал в плен. 09.12.1917 года вернулся из 

плена. 

В Вооруженных Силах Юга России в составе Тираспольского 

комендантского управления. Участник Бредовского похода. 6 марта 1920 убыл 

во Львов. В Русской Армии в составе 13 этапа до эвакуации Крыма. 

Эвакуирован из Севастополя на ледоколе «Илья Муромец». 

Никонович Александр Юльевич (Юлианович) 
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Родился 17.10.1871, католического вероисповедания. Учился в Вольском 

реальном училище (не окончил курса). В службу вступил 28.09.1890 г. Окончил 

Казанское пехотное юнкерское училище по 2 разряду. Выпущен в 4-й 

гренадерский Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая де Толли 

полк. Подпоручик (старшинство с 14.05.1896 г.). В 1900 г. подпоручик того же 

полка, 01.06.1900 г. переведен в Барнаульский резервный батальон. Поручик 

(старшинство с 14.05.1900 г.). 

В Русско-японскую войну в 12-м пехотном Сибирском Барнаульском 

полку. Награжден орденами Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1904 г.), 

Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» и Св. Станислава 2-й ст. с мечами 

(1905 г.). Штабс-капитан (старшинство с 14.05.1904 г.). 

На 01.01.1909 г. штабс-капитан, на 01.01.1910 г. капитан (старшинство с 

14.05.1908 г.) 12-го пехотного Сибирского резервного Барнаульского полка. На 

1910 г. командир 3-й роты. На 1912 г. капитан, командир 15-й роты в 

Семипалатинском отряде 44-го Сибирского стрелкового полка. На 1913–1914 

гг. капитан, командир роты в Барнаульском отряде 44-го Сибирского 

стрелкового полка. 

На 23.11.1914 г. капитан Никонович А.Ю. включен в именные списки 

пропавших без вести (позднее есть отметка, что убит) 44-го Сибирского 

стрелкового полка после боев у д. Цирпигорж. В этом ночном бою, не имея 

сведений о расположении и силах противника, полк выполнял приказание 

командующего 11-й Сибирской стрелковой дивизией генерал-лейтенанта 

Зарако-Зараковского И.И. по деблокированию окруженного 42-го Сибирского 

стрелкового полка в районе Прасныш (ныне Пшасныш). Полк задачу выполнил 

ценой больших потерь. Потерял убитыми 10 офицеров и 536 нижних чинов, 

практически все пулеметы. Обстоятельства гибели Никоновича А.Ю. не 

известны. В этом бою он командовал 4-м батальоном и резервом полка. 

Похоронен вблизи д. Голяны (ныне Golany в 2-х км на юго-запад по шоссе от 

город Пшасныш в Мазовецком воеводстве Польши в направлении на Цеханув). 

Высочайшим Приказом от 05.09.1915 г. утверждено пожалование 

Главнокомандующего Северо-Западным фронтом «За отличие в делах против 

неприятеля» награждением орденом Св. Анны 2-й ст. с мечами. Высочайшим 

Приказом № 19 от 12.03.1916 г. произведен в подполковники. 

Был женат, имел дочь 22-х лет. 

Паллис Иван Спиридонович 

Родился 04.12.1860 г. Вероисповедание православного. Из 

потомственных дворян Таврической губернии. Окончил Керченскую 

классическую гимназию. В службу вступил 23.11.1878 г. в качестве нижнего 

чина. Окончил Одесское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. 

Выпущен прапорщиком (со старшинством с 01.04.1883 г.) в 52-й пехотный 

Виленский Его Императорского Высочества великого князя Кирилла 
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Владимировича полк. Подпоручик с 14.09.1884 г. (старшинство с 30.08.1884 

г.), поручик с 30.08.1888 г., штабс-капитан с 08.01.1891 г. (старшинство с 

15.03.1890 г.). В 1900 г. штабс-капитан Керченского крепостного пехотного 

батальона, 01.06.1900 г. переведен в Барнаульский резервный батальон. 

Капитан с 15.07.1901 г. (со старшинством с 15.03.1900 г.). В 1902 г. награжден 

орденом Св. Станислава 3-й ст. 

В Русско-японскую войну в 12-м пехотном Сибирском Барнаульском 

полку. Был ранен в бою на р. Шахэ у д. Хомытань 29.09.1904 г. и был причислен 

к 3-му классы раненых. В 1904 г. награжден орденом Св. Анны 3 ст. с мечами 

и бантом. В 1905 г. орденом Св. Анны 2 ст. В 1907 г. Св. Станислава 2 ст. с 

мечами. В 1908 г. за выслугу 25 лет орденом Св. Владимира 4 ст. с бантом. 

Капитан 12-го пехотного Сибирского резервного Барнаульского полка. За 

боевые отличия произведен в подполковники с 23.03.1907 г. (со старшинством 

с 29.09.1904 г.). 

На 02.01.1913 г. женат на уроженке г. Керчь Таврической губернии, детей 

нет. 

С 27.09.1908 г. командир 4-го батальона 18-го Восточно-Сибирского 

стрелкового полка. Полковник с 16.03.1911 г. 18-го Сибирского стрелкового 

полка (со старшинством с 06.12.1910 г.). С 23.04.1911 г. старший Штаб-офицер 

полка, приписан к 1-й роте. Имеет право на ношение юбилейной медали в 

память 100-летия Отечественной войны 1812 г. Высочайшим Приказом от 

11.05.1913 г. уволен от службы по болезни. 

На 02.01.1914 г. в «Списке (по старшинству в чинах) генералам, штаб и 

обер-офицерам, и классным чиновникам 18-го Сибирского стрелкового полка» 

значится, но фамилия его перечеркнута. 

В Первую мировую командовал 601-й пешей Тобольской дружиной 

государственного ополчения (до февраля 1916 г.). На 15.10.1914 г. дружина 

дислоцировалась в Ялуторовске. Затем в январе 1915 г. была переброшена на 

Кавказский фронт для участия в военных действиях против турецких войск.  

Высочайшим приказом от 25.02.1916 г. освобожден от должности. На 

01.08.1916 г. в списке полковников отсутствует. 

По сведениям из базы данных № 2 на 2016 год: «Участники Белого 

движения в России»: www.swolkov.org д.и.н. Волкова Сергея Владимировича, 

Паллис И.С. значится как возможный участник гражданской войны на стороне 

белых частей Восточного фронта. 

Брат: Паллис Николай Спиридонович – подполковник. Умер 

07.02.1904 г. Похоронен в Севастополе на городском кладбище. На могиле 

надпись «От офицерских чинов войск Севастопольскаго гарнизона» (по 

сведениям из Чулкова Н.П. «Русский провинциальный некрополь». М.,1996).    

Пинегин Григорий Николаевич (младший врач) 
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Родился в 1865 г. Окончил курс медицинских наук в 1894 г. На 15.05.1897 

г. вольнопрактикующий врач в г. Слободской Вятской губернии. На 15.05.1898 

г. земский врач в с. Никольское Череповецкого уезда Новгородской губернии. 

На 01.03.1901 г. врач для бедных в г. Тирасполе Херсонской губернии. 

Во время Русско-японской войны младший врач 12-го пехотного 

Сибирского Барнаульского полка. Награжден орденами Св. Станислава 3 ст. с 

мечами (пожалование командующим 1-й Маньчжурской армией, утвержден 

Высочайшим Приказом от 05.10.1904 г.), Св. Анны 3 ст. с мечами (то же, 

утвержден Высочайшим Приказом от 24.04.1905 г.). 

На 20.04.1913 г., 01.05.1914 г. земский санитарный врач в г. Мензелинске 

Уфимской губернии. На 01.05.1916 г. городской санитарный врач в Москве. На 

01.01.1924 г. профессор Первого Среднеазиатского Государственного 

Университета. 

Поимский Павел Александрович 

Родился 06.01.1863 г., дер. Рогожкино Мокшанского уезда Пензенской 

губернии (ныне не существует). Сын священника Пензенской губернии. 

Получил образование в Пензенской классической гимназии, окончил 5 

классов. Закончил Казанское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. В 

службе с 08.04.1881 г. – зачислен вольноопределяющимся 3-го разряда в 160-й 

пехотный Абхазский полк. Командирован в Казанское пехотное юнкерское 

училище, куда и поступил 08.09.1881 г. Произведен в унтер-офицеры 

15.02.1883 г. 14.09.1884 г. произведен в младшие унтер-офицеры училища и 

назначен сводным унтер-офицером. 03.08.1885 г. по окончании училища 

произведен в подпрапорщики. Переведен на службу в 90-й пехотный 

резервный батальон (с дислокацией в г. Саратов) 24.10.1895 г. 13.02.1888 г. 

переведен в 85 пехотный резервный батальон (с дислокацией в г. Москве – 

Астраханские казармы, Лефортово). Подпоручик (старшинство с 12.05.1888 

г.). Временно командующий 3-й ротой (июнь 1889 г.). Временно командующий 

2-й ротой (январь – февраль 1890 г.). В августе 1890 г. вр.и.д. заведующего 

оружием. Произведен в поручики с 02.09.1892 г. (старшинство с 12.05.1892 г.). 

30.09.1892 г. назначен заведующим охотничьей командой. 30.07.1893 г. – и.д. 

заведующего оружием. 07.04.1894 г. утверждается в указанной должности. 

Штабс-капитан с 01.07.1897 г. (старшинство с 15.03.1897 г.). 01.10.1900 г. и.д. 

заведующего учебной командой. В 1902 г. – вр.и.д. командующего 1-й ротой.  

Назначен командиром 3-й роты с 12.03.1904 г. С 17.05.1904 г. капитан 

(старшинство с 12.05.1900 г.) и переведен в 231-й Котельнический резервный 

батальон (расквартирован в г. Вятка). С 30.06.1904 г. – командир 4-й роты. 

04.10.1904 г. командирован в 12-й запасный батальон в г. Тулу. 

Высочайшим приказом от 20.02.1905 г. переведен в 12-й пехотный 

Сибирский Барнаульский полк. В боевых действиях участия не принимал. 

31.01.1906 года возвращается в 231-й Котельнический резервный батальон и 

10 апреля принимает в командование 4-ю роту. С 18.05.1906 г. 
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председательствует в батальонном суде, а с 22.08 – член суда общества 

офицеров. Ввиду вступления 231-го Котельнического резервного батальона в 

состав 193-го пехотного Свияжского полка зачислен в списки полка и назначен 

командиром 8-й роты с 19.07.1910 г. Назначен членом полкового суда. В 1911–

12 гг. временно командовал 2-м батальоном. 

Награжден орденом Св. Станислава 3-й ст. (18.04.1899 г.), Св. Анны 3-й 

ст. (05.10.1906 г.) – «за отличную усердную службу и труды понесенные во 

время военных действий», Св. Станислава 2-й ст. (14.12.1908 г.) Имел медали: 

в память царствования Императора Александра III (01.11.1896 г.), темно-

бронзовую на ленте, составленной из Александровской и Георгиевской, в 

память Русско-японской войны (26.06.1906), светло-бронзовую в память 300-

летия царствования Дома Романовых (21.02.1913 г.). 

«Успешно» закончил офицерские стрелковые курсы (с 23.01.1913 по 

18.09.1913 г.). 05.10.1913 г. произведен в подполковники. 01.12.1913 г. назначен 

помощником начальника хозяйственной части и зачислен в нестроевую роту. 

На февраль 1913 года был женат на дочери коллежского секретаря 

уроженке Пензенской губернии Александре Ардалионовне Холмовской. Детей 

не имеет. 

В Первую мировую войну подполковник, затем полковник 193-го 

пехотного Свияжского полка, первоначально – командир 3-го батальона. 

С 30.09 по 23.10.1914 г. полк участвует в затяжных кровопролитных 

наступательных боях в районе Лысой горы у д. Старо Соль (территория 

нынешнего Старосамборского района Львовской области Украина, в 

предгорьях карпатских гор). На период военных действий Поимский П.А. 

назначен заместителем командира полка. Только за 4 дня боев с частями 

австро-венгерской армии полк потерял раненными, убитыми и пропавшими 

без вести 15 офицеров и около 1 200 нижних чинов, что составило примерно 

40% от личного состава полка на 27.09.1914 г. 

В начале ноября 1914 года полк перешел Карпаты и принял участие в 

боевых действиях на территории современной Словакии. 07.11.1914 г. «2 и 3 

батальонам с 2 пулеметами под командой подполковника Поимского дана 

задача наступать в направлении на высоту 909 и далее на Фельзон Альмет 

(Яблонки), держа связь с Троицким полком (107-й пехотный Троицкий полк 

27-й пехотной дивизии) … отряд подполковника Поимского выступил с места 

ночлега в 11 часов утра для выполнения своей задачи. Отряд двигался по 

полевой дороге. Впереди двигался 2-й батальон, выслав 16 человек 

разведчиков и ближайшие меры охранения. Около 3-х часов дня разведчики 

донесли, что противник силою около 3-х рот занимает ряды окопов на пути 

дальнейшего движения отряда. 

Роты 2 батальона развернулись и заняв исходное положение ожидали 

результатов высланной вперед разведки. 9-я рота 3-го батальона была в резерве 
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за левым флангом, а 10-я рота за срединой боевого участка. Под сильным 

встречным ветром, преодолевая огонь противника, а равно и все препятствия 

к 6 часам вечера противник был выбит штыками из всех окопов высоты 909, и 

занята отрядом и, несмотря на крайнюю утомленность людей и позднее время, 

отряд двинулся дальше. С наступлением сумерек роты были сведены и отряд 

двинулся через перевал (Карпаты), имея впереди высланных разведчиков. 

Движение отряда замедлялось встречающимися препятствиями в виде 

болот, ручьев, сломанных деревьев и отсутствия удобопроходимой дороги. К 

часу ночи отряд был недалеко от д. Фельзо Альмад (Яблонки), которая по 

данным разведчиков была занята противником. Высланная вперед полурота 

при приближении к д. Яблонки была обстреляна сторожевой заставой 

противника, которая скоро была оттеснена и захвачено 36 человек пленных и 

по осмотру деревни разведчиками отряд вошел в с. Яблонку и выставив 

сторожевое охранение расположился на ночлег … (13 ноября 1914 г.) 2 и 3 

батальоны с 2 пулеметами были направлены в с. Яносвагаза, откуда должны 

были выслать заставы – правую силою в роту в Нижние Ладиковце и левую 

взвод в Шерелмез, и производить разведку до линии Горожин – Велеполье. В 

случае наступления противника занять высоты 435 и 395 … В 3 часа 30 минут 

дня 7 рота, высланная в Нижние Ладиковце, при следовании встретила около 

30 гусар австрийцев и оттеснив их продолжала движение. 

В 5 часов 40 минут вечера получено донесение от командира 7 роты, что 

в с. Верхне Ладиковце разведкой обнаружена кавалерия противника силою 

полуэскадрон. 

В 6 часов вечера подполковнику Поимскому послано приказание 14 

ноября с рассветом выдвинуть роту на Верхне Ладиковце, которой совместно 

с 7 ротой выбить противника и направить ее далее в д. Турчоч, где эту роту и 

оставить в заставе, ведущей разведку по лощине к югу до д. Горожин, 7-й же 

роте выделив для связи взвод в д. Верхне Ладиковце, отойти в д.  Нижние 

Ладиковце ... 

(14.11.1914 г.) В обеспечение правого фланга Троицкого полка 

выдвинуть в Шерелмез 3 батальон с 2 пулеметами, в Яносвагаза 2 роты 2 

батальона и в д. Верхне Ладиковце – 8 рота. 3 батальон под командой 

подполковника Поимского предан в распоряжение командира Троицкого полка 

... 7 рота совместно с 8 ротой выбили кавалерийские части из с. Турчоч, после 

чего 8 рота вернулась в Яносвагаза, а 7 рота заняла Нижние Ладиковце. 

3 батальон в 12 часов 35 минут выступил в с. Кохановце, где ему было 

приказано немедленно двигаться на противника через д. Удва высота 364, 

высота 316. Батальону дана задача совместно с казаками и 2 ротами Оровайцев 

(195-й пехотный Оровайский полк) выбить противника и очистить массив 

(высота 311 и 244) от противника. Наступать на высоту 311 и 244, казаки правее 

высоты 311. К 5 часам вечера батальон, наступая на высоты 311 и 244, был 

встречен превосходными силами противника до полка пехоты, который 
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стараясь охватить фланги батальона, перешел в атаку, но был отбит. После 

отбития атаки батальон, заняв позиции на указанных высотах, укрепился, 

выслав разведку для выяснения флангов расположения противника и в таком 

положении оставался до получения приказа от полковника Ремезова отойти к 

полку в с. Тотальмад совместно с кавалерией генерала Павлова. 

На рассвете батальон отошел в с. Тотальмад для присоединения к полку. 

Потери: - до 30 нижних чинов убитых и раненных». 

За это бой подполковник Поимский П.А. был награжден Георгиевским 

оружием (Золотое оружие «За храбрость», Высочайший Приказ от 24.02.1915 

г.), «За то, что, когда 14 ноября 1914 года противник угрожал совершенно 

отрезать путь отступления нашему отряду, занимавшему позиции юго-

западнее и южнее Гомонны, будучи послан с батальоном на помощь, 

своевременно развернулся у деревни Удва и решительной атакой сбил 

противника, чем и обеспечил действия всего отряда». 

В результате Горлицкого прорыва германо-австрийские войска, развивая 

наступление, продвигались на северо-восток, выходя в глубокий тыл русским 

армиям. 3 июня они заняли Перемышль, 22 июня — Львов и вынудили русские 

войска оставить к середине июня Галицию и отойти на рубеж Холм, Владимир-

Волынский, 20 км западнее Броды, 15 км западнее Бучач. 22 июня русская 

Ставка приняла решение о стратегическом отступлении русских армий из 

Варшавского выступа, чтоб избежать окружения и выиграть время для 

наращивания военной промышленности и пополнения резервов106. 

22 июня 1915 года 49-я пехотная дивизия получила приказ из Штаба 

XXIV армейского корпуса о немедленном отступлении с занимаемых позиций. 

В это время 193-й пехотный Свияжский полк был сосредоточен в районе села 

Граб (польский - Grab) — село в современной Польше, находящееся на 

территории гмины Кремпна, Ясленского повята, Подкарпатского воеводства, 

недалеко от польско-словацкой границы. Полку было приказано находиться в 

арьергарде дивизии и прикрывать ее отход по маршруту Кремпна – Змигрод - 

Дукля – Кросно – Лутча. С 22 по 24.04.1915 г. в непрерывных, кровопролитных 

боях, когда противник – австро-германские превосходящие в силе части, 

буквально висели на плечах Свияжского полка, его потери составили 1 500 

человек. 25–26.04.1915 г. полк вновь понес большие потери отравленными, 

раненными, контуженными и пропавшими без вести еще около 1 200 офицеров 

и нижних чинов. В строю оставалось всего 650 штыков. 27.04.1915 г. полк 

принял неравный бой на линии Ванивка - Черножеки – Красная – Лутча (село 

в современной Польше, расположенное примерно в 20–25 км к северу северо-

востоку от г. Кросно, входящего в Подкарпатское воеводство, центр 

Кросненского повята), в котором подполковник Поимский П.А.  получил 
 

106 По материалам сайта: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0
%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B2  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B2
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пулевое ранение107. В строю после боя осталось всего 8 офицеров и 268 

нижних чинов. На 18.07.1915 г. проходил лечение в Лазарете Суук-Су в Крыму, 

куда прибыл из Ялты. 

В последующем Поимский П.А. в журналах боевых действиях 

Свияжского полка не упоминается. Нет даже отметки о его прибытии в полк 

после эвакуации для лечения ранения и участия в боевых действиях в составе 

полка.  

И только 28.11.1917 года в «Журнале военных действий 193-го пехотного 

Свияжского полка с 18 ноября 1917 года по 3 февраля 1918 года108» появляется 

запись о том, что в связи с болезнью командира полка полковника Захарова 

И.Т., эвакуированного в тыл, в командование полком вступил полковник 

Поимский П.А., как старший по званию. А 03.12.1917 г. он и сам 

эвакуировался, оставив полк на штабс-капитана Горшкова. В это время полк 

находился в Румынии.  16.12.1917 г. полк снимается с позиций Румынского 

фронта. 

Его Императорское Величество, в присутствии своем в Ставке, мая 12-

го дня 1915 года, соизволил отдать следующий приказ о награждении 

Поимского П.А. мечами к имеющемуся ордену Св. Станислава 2-й ст. и 

орденом Св. Анны 2-й ст. с мечами. 

Высочайшим приказом от 20 мая 1915 года награжден орденом Св. 

Владимира 4-й ст. с мечами и бантом. 19.06.1916 г. объявлено Высочайшее 

благоволение за отличие в делах против неприятеля, 10.08.1916 г. награжден 

мечами и бантом к ордену Св. Анны 3-й ст. Произведен в полковники (Приказ 

по армии и флоту 12.09.1917 г, со старшинством с 10.05.1917 г.). 

В советское время жил в Пензе, работал в губпродкоме, губстатбюро. 

Умер в 1930 г. в Пензе. 

Радищев Владимир Григорьевич 

Родился 11.11.1880 г. в г. Калуге, из дворян Калужской губернии. 

Потомок известного русского вольнодумца конца XVIII века Александра 

Николаевича Радищева (прадед). Окончил 5 классов в Калужской гимназии. 

Затем - Иркутское пехотное юнкерское училище по 1-му разряду (22.04.1905 

г.). В службу вступил 05.06.1900 года в качестве нижнего чина. Выпущен 

подпоручиком (со старшинством с 09.08.1904 г.) в 12-й пехотный Сибирский 

Барнаульский полк. В боевых действиях в Русско-японскую войну участия не 

принимал. Подпоручик с 20.11.1908 г. (со старшинством с 09.08.1908 г.) – 

поручик 12-го пехотного Сибирского резервного Барнаульского полка. В 1910 

г. поручик, младший офицер 2-го батальона. В этом же году награжден 

орденом Св. Анны 3-й ст. Штабс-капитан (произведен 25.12.1912, со 
 

107 «Журнал военных действий 193-го пехотного Свияжского полка с 18 июля 1914 г. по 8 марта 1916 
г.», РГВИА, Фонд: № 2807, «193-й пехотный Свияжский полк», Опись: № 2, «Штаб полка», Дело: № 48. 

108 РГВИА, Фонд: № 2807, «193-й пехотный Свияжский полк», Опись: № 2, «Штаб полка», Дело: № 51. 
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старшинством 09.08.1912 г.) 44-го Сибирского стрелкового полка. С 11.08.1911 

г. командирован в Николаевскую военную Академию для прохождения курса 

наук. 11.12.1913 года отчислен «за дурной балл за 2-ю тему по военному 

искусству … В полк не прибыл».  

К началу Первой мировой войны был женат, детей не было. В 44-м 

Сибирском стрелковом полку занимал должность младшего офицера 10-й 

роты. С началом мобилизации в 56-м Сибирском стрелковом полку, штабс-

капитан, назначен командиром 6-й роты.  

Обстоятельства ранения и попадание в плен не известны. 30.10.1914 г. 

56-ой Сибирский стрелковый полк получил приказ в составе группы, в 

которую помимо полка вошли: 54-й Сибирский стрелковый полк, 2-й дивизион 

14-й Сибирской артиллерийской бригады, полусотня 9-й Ломжинской 

пограничной конной бригады, под общим командованием командира бригады 

14-й Сибирской стрелковой дивизии генерал-майора Былим-Колосовского 

С.П., выдвинуться на помощь 79-ой пехотной дивизии 5-ого Сибирского 

армейского корпуса. Из Плоцка группа выдвинулась 01.11.1914, переправилась 

на левый берег Вислы и прибыла в г. Гостынин. На следующий день полк 

принял участие в наступательных действиях на г. Коваль. А 03 – 05.11.1914 г. 

вел кровопролитные, арьергардные бои с германскими частями, прикрывая 

отступление 50-й пехотной дивизии, потеряв половину личного состава. При 

этом многих раненых пришлось оставить в окопах. Остатки полка в количестве 

1 600 штыков были сведены в 2 батальона. 06 - 07.11.1914 полк находился в 

дивизионном резерве, а 2-й батальон с 4 орудиями все это время был в г. 

Пултуске.  И только в 7 часов вечера 07.11.1914 г. прибыл в Кернозя. Тут же 

батальон совместно с 6-й батареей 14-й Сибирской артиллерийской бригады 

получил приказ от начальника дивизии выдвинуться в г. Осмолин и занять к 

северо-востоку от города позиции для прикрытия обойденного противником 

правого фланга 53-го и 55-го Сибирских стрелковых полков. И уже в 8 часов 

вечера батальон убыл для выполнения приказа. Согласно «Реляции боев с 2 

ноября по 15 ноября 1914 года включительно 56-го Сибирского стрелкового 

полка109» остатки погибшего 2-го батальона присоединились к полку утром 

08.11.1914 г. Так как 08.11.1914 г. полк во второй половине дня участвовал в 

наступательных действиях на Кернозя, маловероятно, что кто-то мог быть 

оставлен на поле боя. Видимо именно в бою под г. Осмолиным с 7 на 8 ноября 

1914 г. Радищев В.Г. был ранен и оставлен на поле боя, после чего и попал в 

плен. 

С 08.11.1914 г. по 1919 г. в германском плену. С мая 1919 г. в РККА. С 

15.11.1920 г. по 08.05.1921 г. – заведующий учебной частью 1-х Сибирских 

 

109 РГВИА, Фонд: № 2286, «6-й Сибирский армейский корпус», Опись: № 1, «Штаб 6 Сибирского 
армейского корпуса», Дело: № 5, «Реляции и рапорта начальников частей 13-й и 14-й Сибирских стрелковых 
дивизий». 
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пехотных курсов, затем 24-й Омской пехотной школы. Был награжден 

золотыми часами от ВЦИК.  

После демобилизации в 1930 г. проживал в Омске, работал экономистом 

на Омской железной дороги 31.10.1930 г. арестован органами ОГПУ. 

Обвинение: по ст. 58-2-11 УК РСФСР. Коллегией ОГПУ по Запсибкраю 

23.08.1931 г. приговорен к 3-м годам ИТЛ. Направлен в Сиблаг. На 02.05.1932 

г. находился в лагере, работал грузчиком в Экспортлесе110. 

2 мая 1932 г. Вера Викторовна Радищева, мать Владимира Григорьевича, 

обратилась за помощью к Е. П. Пешковой111 – жене писателя Максима 

Горького, с просьбой о ходатайстве за сына. 

«Многоуважаемая Екатерина Павловна! 

Чрезвычайные обстоятельства заставляют меня беспокоить Вас своей просьбой. 
Постараюсь быть краткой. Мой старший сын Владимир Григорьевич Радищев в октябре 
1930 года был арестован ГПУ в городе Омске, где он служил, а затем его дело было 
рассмотрено в Московском ГПУ, и он осужден на три года по статье 58 пункт 11. 

Ему сейчас уже 52-й год. В прошлом он ни в чем предосудительном никогда не был 
замечен. Напротив, за гражданскую войну в 1920 году он, занимая ответственные 
должности в Красной армии как имеющий образование Академии Генерального Штаба, был 
награжден золотыми часами от имени ВЦИК, бумага о награждении золотыми часами, 
вероятно, находится в деле в ГПУ. Правда, сын мой нервный и вспыльчивый и в состоянии 
раздражения, может быть, и мог сказать что-либо, но это, конечно, далеко от организации 
с целью свержения Советской Власти. Он в достаточной мере сообразителен, образован 
и по характеру не авантюрист, чтобы задаваться подобными целями. 

Происходит он от первого русского революционера Александра Николаевича 
Радищева, который Екатериной II был приговорен к смертной казни, но потом казнь 
заменена была ссылкой в Сибирь. Хотя Павел I его вернул из Сибири, но все же вследствие 
того режима, первый русский революционер покончил самоубийством. Теперь его 
последний потомок попал в такое же положение, но в качестве контрреволюционера. Сама 
я в 1905 году тоже была арестована, и, несмотря на мой преклонный возраст, просидела в 
тюрьме несколько месяцев. 

Зная своего сына, я не могу допустить, чтобы он мог быть контрреволюционером. 
Он мог быть не согласен в тех или иных вопросах в осуществлении мероприятий 
Советской Власти, но ведь это далеко от контрреволюционности. Я была в надежде, что 
скоро недоразумение с его осуждением прояснится, но вот уже полтора года он заключен в 
Сибирский лагерь ГПУ и, видимо, будет сидеть весь срок. Как мать в преклонных годах (мне 
75 лет) я обращаюсь к Вам, многоуважаемая Екатерина Павловна, с просьбой: не можете ли 

 

110ГАРФ, ф. 8409, оп. 1, д. 776, с. 216–219. «Жертвы политического террора в СССР». Компакт-диск. 

111 Екатерина Павловна Пешкова (урождённая Волжина; 26 июля 1876 года, Сумы, Харьковская 
губерния, Российская империя — 26 марта 1965 года, Москва, СССР) — российский и советский общественный 
деятель, правозащитница. Первая, а также единственная официальная жена писателя Максима Горького. 

С 1922 г. возглавила организацию «Помощь политическим заключенным», единственную 
правозащитную организацию в СССР, которая просуществовала до 1937 г. В Государственном архиве РФ 
существует фонд № Р-8419 «Московский политический Красный Крест. 1918—1922» и фонд № Р-8409 
Общество «Е. П. Пешкова. Помощь политическим заключенным» 1922—1938. Фонд содержит огромное 
количество документов (более тысячи дел, содержащих письма, в основном, записки, которые приходили 
Пешковой от граждан, пострадавших за свои политические убеждения). 
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Вы своим авторитетным заявлением сократить срок и избавить его от дальнейших 
испытаний. 

Уважающая Вас Вера Радищева. 

2/V - 1932»112. 

Реакция Пешковой Е.П. на это письмо не известна. 

Райский Михаил Иванович (младший врач)113 

Выдающийся деятель отечественной судебной медицины, доктор 

медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР (1935). 

Родился 1 сентября 1873 г. по старому стилю в Рязанской губернии в 

крестьянской семье. В 1898 г. с отличием закончил медицинский факультет 

Томского университета и в том же году был зачислен на должность помощника 

прозектора кафедры судебной медицины у профессора М. Ф. Попова. 

Участвовал в Русско-японской войне в качестве младшего врача 12-го 

пехотного Сибирского Барнаульского полка (1904–1906). Титулярный 

советник. Награжден орденами Св. Станислава 3 ст. с мечами (05.10.1904 г.), 

Св. Анны 3 ст. с мечами (05.12.1904 г.). В 1906 г. был демобилизован. 

 

 

112«Заклейменные властью». Опубликовано на http://pkk.memo.ru/page%202/search.html 

113 http://www.sgmu.ru/news/paper/2008/08/art05.html 
 

http://pkk.memo.ru/page%202/search.html
http://www.sgmu.ru/news/paper/2008/08/art05.html
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Рис. 99. Профессор, доктор медицинских наук Райский Михаил Иванович 

В 1907 г. защитил докторскую диссертацию «К учению о распознании 

смерти от холода», был удостоен ученой степени доктора медицины и звания 

приват-доцента. С целью подготовки к профессорскому званию был 

командирован на 3 года за границу для стажировки у профессора Штрассмана 

в Германию и в Париж. За это время он познакомился с постановкой судебно–

медицинской экспертизы в Вене, Лейпциге, Праге и других городах Европы. 

Впоследствии его командировали в страны Европы еще дважды — в 1912 г. и 

на 5 месяцев в 1928—1929 гг. 

В 1912—1917 гг. М.И. Райский занимал должность ординарного 

профессора и заведующего кафедрой судебной медицины Московского 

университета. После возвращения на кафедру профессора П. М. Минакова он 

был перемещен на должность экстраординарного профессора. В августе 1917 

г. Михаила Ивановича командировали в распоряжение военно–санитарного 

управления Юго–Западного фронта и назначили начальником эвакопоезда. В 

1918–1919 г. он служил на той же должности в Красной армии. 

В июле 1919 г. М.И. Райский был избран на должность заведующего 

кафедрой судебной медицины Саратовского университета. В 1920 г. 

организовал и возглавил Саратовскую губернскую судебно-медицинскую 

экспертизу. Организовал первую в СССР периферийную судебно-

медицинскую лабораторию по исследованию вещественных доказательств. В 

1937 г. избран заведующим кафедрой судебной медицины Ленинградского 

медицинского института. С 1941 по 1949 гг. занимал должность начальника 

кафедры судебной медицины Военно-медицинской академии им. С. М. 

Кирова. В 1949 г. избран заведующим кафедрой судебной медицины Одесского 

медицинского института. Много лет состоял членом ВАК СССР и ученого 

медицинского совета Министерства здравоохранения СССР. 

М.И. Райский автор 100 научных работ, в том числе оригинального 

«Учебника судебной медицины» (1953), вобравшего в себя почти 40-летний 

опыт научной и практической деятельности автора и ставшего настольной 

книгой экспертов страны и учебником для студентов медицинских вузов. Под 

его руководством выполнено более 30 докторских и кандидатских 

диссертаций. 16 из его учеников впоследствии заведовали кафедрами судебной 

медицины в различных вузах страны. 10 из них стали докторами медицинских 

наук. 

Научные интересы Райского М.И. охватывали практически все разделы 

судебной медицины. В докторской диссертации (1907) М.И. Райского 

отмечалось, что «в климатических условиях Сибири, признанной 

классической страной холода, смерть от холода встречается довольно часто. 

Диагностика её основывается исключительно на указаниях предварительного 

следствия». Между тем выводы автора были более чем осторожны. Так, к 

признакам холодовой смерти были отнесены только отморожения и 
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наполнение кровью левого желудочка при здоровом сердце. Все остальные, в 

том числе и пятна Вишневского, отнесены к сопутствующим, но не 

указывающим непосредственно на действие холода. В 1908 году М.И. Райский 

издал монографию «Отравление аконитом в Семиреченской области», в 

которой подчеркивалось, что аконит в Семиреченской области — 

излюбленный местный яд. Он употребляется там не случайно и спорадически, 

а обычно и регулярно. Данные выводы были чрезвычайно актуальны в то 

время, так как исследования М.И. Райского выявили огромную область, где 

аконит (местное, очень распространенное растение) местными жителями 

использовался как яд. М.И. Райский в 1911 г. разработал метод получения 

крепких преципитирующих сывороток. Он установил, что преципитины 

наиболее высокого титра получаются при повторном введении животному 

чужеродного белка после того, как уже исчезли антитела после первого 

введения. Этот метод в иммунологии получил определение феномена 

отдаленной ревакцинации М.И. Райского. 

 

Рис. 100. Полковник военно-медицинской службы Райский М.И. 

Основным направлением научных исследований кафедры судебной 

медицины Саратовского государственного медицинского университета были 

вопросы судебно-медицинской гематологии. Большинство работ было 

посвящено поискам эффективных методов получения преципитирующих 
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сывороток, необходимых для установления видовой принадлежности крови и 

тканей. 

«Признак Райского М.И.» — наличие у отверстий носа и рта сосулек, а 

на ресницах — инея. Это ценный, по мнению автора, признак прижизненности 

охлаждения.  

Награжден орденами Ленина и Красной звезды. 

Умер 22.10.1956 г. в Одессе. 

Слободский Николай Иванович (полковой священник) 

Родился в 1862 г. Окончил Томскую духовную семинарию в июне 1884 г. 

с причислением к первому разряду, рукоположен в священники 13.08.1884 г. 

Согласно справочной книге «Состав священно-церковнослужителей Томской 

епархии с указанием существенных сведений для 

каждого члена причта»114, на октябрь 1886 г. священник 

Михайло-Архангельской церкви в с. Легостаевском 

Барнаульского уезда (в настоящее время в Искитимском 

районе Новосибирской области). Приход имел 1 476 

прихожан обоего пола, 198 десятин пахотной земли, 

содержался за счет руги115 в размере 350 пудов. На 

1898–1899 гг. священник в Знаменском храме г. 

Барнаула. В 1890–1896 гг. состоял наблюдателем 

церковно-приходских школ Барнаульского округа. С 

1890 г. член Барнаульского отделения Епархиального 

училищного совета. С 28.03.1898 г. законоучитель при 

одноклассной женской школе Министерства народного 

просвещения. 

Во время Русско-японской войны, иерей, 

полковой священник 12-го пехотного Сибирского Барнаульского полка. 

Награжден орденом Св. Анны 3 ст. с мечами (01.12.1904 г.), Золотым 

наперсным крестом на Георгиевской ленте (21.03.1905 г.) «за то, что во время 

боев под градом пуль и снарядов напутствовал раненых и хоронил убитых». 

Стерлигов Леонид Дмитриевич 

 

114 Издание, составленное Г. Меншагиным и одобренное Его Преосвященством, Преосвященнейшим 
Исаакием, епископом Томским и Семипалатинским. Томск: [тип. «Сибирского Вестника»], Октябрь 1886. 128 
с.: https://www.pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/library/material/1688/  

115 Согласно Википедии, Руга (от греч. ῥόγα, «жалование» в свою очередь от лат. rogāre) — выплаты 
духовенству, «ружникам» в Русском государстве и Российской империи, выдаваемые обычно из 
государственной казны или из собственных средств крупного землевладельца. Руга первоначально означала 
отсыпной хлеб, выдававшийся духовенству вместо жалованья. В отличие от десятины, размер руги 
назначался совершенно произвольно. 

Казённая руга большей частью шла городским церквям. Были приходы, как сельские, так и городские, 
в которых сами прихожане назначали церковным причтам ежегодную ругу, хлебом или деньгами, о чём и 
заключали с причтами «порядные записи» или «ружные приговоры». 

https://www.pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/library/material/1688/
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Уроженец Уфимской губернии. В Русско-японскую войну подпоручик 

12-го пехотного Сибирского Барнаульского полка. Награжден орденами Св. 

Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость», Св. Станислава 3-й степени с мечами 

и бантом, Св. Анны 3-й ст. («за отлично-усердную службу и труды, понесенные 

во время военных действий», Высочайший Приказ от 13.12.1906 г.). На 

13.12.1906 г., 01.01.1909 г. – поручик 12-го пехотного Сибирского резервного 

Барнаульского полка, на 01.01.1910 г. – штабс-капитан того же полка. 

Начальник учебной команды. 

На 1910 г. преподаватель гимнастики Барнаульского реального училища. 

На 1913 г. штабс-капитан 32-го Сибирского стрелкового полка. 

Награжден орденом Св. Станислава 2-й ст. (Высочайший Приказ от 06.12.1913 

г.).  

В Первую мировую войну штабс-капитан 32-го Сибирского стрелкового 

полка (8-я Сибирская стрелковая дивизия, 3-й Сибирский армейский корпус), 

по-видимому, службу проходил во 2-м батальоне. 31.12.1914 г. произведен в 

капитаны (со старшинством с 13.08.1913 г.). Награжден орденами Св. Анны 2-

й ст. с мечами (Высочайший Приказ от 05.05.1915 г.), мечами к ордену Св. 

Станислава 2-й ст. («за отлично-усердную службу и труды, понесенные во 

время военных действий», пожалование Главнокомандующего Северо-

Западным фронтом, утвержденное Высочайшим Приказом 15.04.1916 г.). 

Осенью 1914 года получил первое ранение (именные списки потерь от 

08.10.1914 г.). 27.09.1914 г. для лечения был эвакуирован в Петроград в лазарет 

Академии Генерального Штаба.  

Во второй половине сентября 1914 г. 32-й Сибирский стрелковый полк 

вел наступательные бои в районе г. Августов (территория современного 

Подляского воеводства на северо-востоке Польши) против германских войск. 

22.09.1914 г. полк временно в составе боевой группы 7-й Сибирской 

стрелковой дивизии оборонял позиции в районе д. Витовка. 23.09.1914 г., 

выдержав контрнаступление превосходящих сил противника численностью 

около пехотной бригады с оголенным правым флангом (накануне, днем 

22.09.1914 г., 27-й Сибирский стрелковый полк, не предупредив соседей, 

отступил из района д. Липовка в район д. Малые-Рачки), полк совместно с 28-

м Сибирским стрелковым полком произвели обход правого фланга противника 

и атаковали его в направлении д. Сочин (Zocie). Ударив в штыки, сибирские 

полки опрокинули оборону противника и обратили его в паническое бегство. 

В этом бою штабс-капитан Стерлигов Л.Д. и получил контузию. 

По всей видимости, из эвакуации по случаю лечения Стерлигов Л.Д. 

вернулся в полк в марте-апреле 1915 года. По крайней мере до этого он ни разу 

не упоминается в Журналах боевых действий полка в числе офицеров, 

принимавших участие в боевых действиях. 
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В начале июля полк вел упорные кровопролитные бои с германскими 

войсками в районе д. Саргине (Мариампольский уезд Сувалкской губернии, 

ныне территория Литвы). 08.07.1915 г. полк переводят в резерв 10-й армии 

Северо-Западного фронта, а 11.07.1915 г. перебрасывают эшелонами в район 

ст. Яново Любаво-Роменской железной дороги для прикрытия правого фланга 

армии. Здесь полк становится участником развернувшейся Риго-Шавельской 

операции Германской армии с целью удара на Ригу и по русским тылам 10-й 

армии в направлении на Вильну–Минск (14.07.1915—20.08.1915 года). 

22.07.1915 г. 1-й батальон полка под командой капитана Стерлигова Л.Д. 

был передан в подчинение казачьей бригады генера-майора Шишкова с целью 

усиленной рекогносцировки в направлении на м. Шаты – Вендзягола. В 8 утра 

отрядом был занят господский двор Поланкесы. 

25.07.1915 г. полк перебрасывают на 40 км к югу от города-крепости 

Ковна (г. Каунас, Литва), где приходится вести крайне напряженные бои с 

наступающими германскими частями превосходящими как в численности, так 

и в артиллерии. 

28.08.1915 г. полк уже находится в 30 км к северу от Вильны (г. Вильнюс, 

Литва) в районе волостного центра Подберезье (ныне Пабярже, лит. Paberžė — 

деревня в северо-западной части территории самоуправления Вильнюсского 

района Литвы), занимая оборонительную линию от местечка Муса до д. 

Баранели. С вечера 29.08.1915 г. немцы атаковали позиции полка. Неся 

огромные потери, 30.08.1915 г. противнику удалось несколько оттеснить полк 

к югу. Во время отхода на позициях был оставлен раненный командующий 1-

м батальоном капитан Стерлигов Л.Д. совместно с командующим 2-й ротой 

поручиком Россалко А.А.116 (именные списки потерь от 17.09.1915 г.). Данные 

о месте нахождения в плену и дальнейшей судьбе отсутствуют. 

Фертов Николай Николаевич 

Родился 7 мая 1883 г. возможно в с. Великая Богачка, Богачанской 

волости, Миргордского уезда, Полтавской губернии. Окончил Петровский 

 

116 Россалко (Росальк) Александр Антонович – родился 16.12.1889 г. в уезде Вильянде Эстляндской 
губернии. Окончил 7 классов Бакинского реального училища и Виленское военное училище. 06.08.1911 года 
выпущен подпоручиком в 29-й Сибирский стрелковый полк. Переведён в 32-й Сибирский стрелковый полк. 
10.12.1913 г. в г. Канске Енисейской губернии родилась дочь Марина, крёстным отцом которой был контр-
адмирал Андрей Арсентьевич Измайлов. 

Участник ПМВ в составе 32-го Сибирского стрелкового полка. Поручик с 25.10.1914 г. (старшинство с 
06.08.1914 г.) Контужен (10.03.1915 г.). Ранен, в плену (30.08.1915 г). Награжден: Орден Св. Анны IV ст. с 
надписью «За храбрость» (Высочайший Приказ от 01.05.1915 г.), Орден Св. Владимира IV ст. с мечами и 
бантом (Высочайший Приказ от 04.06.1915 г.), Георгиевское оружие – Золотое оружие «За храбрость» 
(Высочайший Приказ от 21.08.1915): «… за то, что в бою 31.01.1915 г. у д. Саркен, командуя ротою, личным 
примером довел ее до штыкового удара, сбил немцев с ряда сопок, пройдя около двух верст под 
убийственным ружейным и шрапнельным огнем противника», Орден Св. Анны III ст. с мечами и бантом 
(Высочайший Приказ от 22.01.1916 г.). 

Принимал участие в «Эстонской войне за независимость». Капитан Росальк А. награжден Крестом 
свободы 1-го класса 3-й степени (02.11.1921 г.) серии 2598. 
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Полтавский кадетский корпус (1901 г.), Павловское военное училище по 1-му 

разряду (1903 г.). Был выпущен в 55-й пехотный Подольский полк 

(Высочайшее Приказ от 10.08.1903). В Русско-японскую войну служил в 12-м 

пехотном Сибирском Барнаульском полку, младший офицер полка, подпоручик 

(май 1904 года). Награжден орденами Св. Анны 4 ст. с надписью «За 

храбрость», Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом.  
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Рис. 101-102. Фотографии из дела по архиву № 85 семьи Фертовых. Род внесен в 

родословную книгу: часть 3, литера Н, стр. 1285. Указ Герольдии об утверждении в 

дворянстве от 7 марта 1888 г. № 971 

На октябрь 1906 г. подпоручик 55-го пехотного Подольского полка, 

произведен в поручики (Высочайший Приказ от 20.10.1906 г., со старшинством 

с 10.08.1906 г.). 25.11.1906 г. уволен в запас армейской пехоты по 

Петербургскому уезду. 

В Первую мировую войну призван из запаса в 145-й пехотный 

Новочеркасский императора Александра III полк. Награжден орденом Св. 

Анны 3-й ст. с мечами и бантом (Высочайший Приказ от 14.03.1915 г.) и Св. 

Станислава 2-й ст. с мечами (Высочайший Приказ от 27.08.1915 г.). На начало 

1916 г. - казначей в штабе Петроградского Военного округа.  Награжден 

орденом Св. Анны 2-й ст. (Высочайший Приказ от 18.04.1916 г.). На начало 

1917 г. - коллежский асессор Министерства финансов. В эмиграции в 

Югославии. Служил в Русском корпусе (в караульной роте в Белграде).  

В журнале «The New Review»/«Новый журнал», № 282, March 2016 (611 

Broadway, # 902, New York, N.Y. 10012) в разделе «Воспоминания. 

Документы» были опубликованы материалы Виталия Койсина «Старческий 

дом в Юи» (на стр. 180 – 206): https://newreviewinc.com/pdf/2016/282.pdf), 

основанные в основном на дневниковых записях Павла Александровича 

Иванова и других архивных материалов, из которых можно понять как прошли 

последние годы жизни четы Фертовых. 

По всей видимости, Фертовы с 1945 по 1950 года находились в 

австрийском лагере для перемещенных лиц (DP – ди-пи). Бельгийский 

священник Доминик Пир117 (Dominique Pire) с целью оказания помощи 

дипийцам в рамках существовавшей благотворительной организации «Service 

d’Entraide Familiale» («Служба семейной взаимопомощи») в 1949 году создал 

секцию «Aide aux Personnes Déplacées» («Помощь перемещенным лицам»), 

которая располагалась в г. Юи – rue du Marché в доме № 33.  

При посредничестве полковника армии США Edward F. Squadrille 

(Сквадрий), в прошлом сотрудника Администрации помощи и восстановления 

ООН (United Nations Relief and Rehabilitation Administration, UNRRA), 

женатого на бельгийке и жившего в Бельгии, утром 2 сентября 1950 года на ст. 

Льеже прибыло 20 человек русских бедно одетых стариков из числа 

перемещенных лиц. Они расположились в Юи на Rue de Marché 33: «… до 

того много лет бывший местной булочной. Это был простой дом с кое-как 

собранной мебелью. Но для 20-ти беженцев, 5 лет не знавших ничего, кроме 

отвратительного хаоса австрийских дипийских лагерей, это было дворцом, 

мечтой. Это был не дощатый барак, а нормальный дом с занавесками на 

окнах и толстыми стенами, скрывающими от шума. В комнатах стояли 

 

117 В 1958 г. отец Доминик стал лауреатом Нобелевской премии мира «За помощь беженцам». 

https://newreviewinc.com/pdf/2016/282.pdf
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кровати с матрацами, на которых можно было лежать спокойно, и чистое 

постельное белье, пахнущее лавандой ...». 

Непростая жизнь обездоленных русских эмигрантов, потерявших 

имущество, родных и близких, Родину, логически закончилась на местном 

кладбище: «... Татьяна Григорович, льежская уроженка и старая прихожанка 

Александро-Невского храма в Льеже, вспоминает, что старички из приютов 

в Huy и Esneux, расположенных рядом с Льежем, время от времени приходили 

в Александро-Невский храм. Со временем, по смерти большинства 

обитателей, эти приюты закрылись. Последнее захоронение (Николая 

Фертова) на кладбище в Юи, как-то связанное с местным русским домом 

престарелых, датировано 1973 г. Но вполне вероятно, что он умер уже в 

другом старческом доме, например в Еснё, и был похоронен в Юи рядом с 

женой, умершей в 1963 г.» 

Обнаружено объявление, которое давал Фертов Н.Н.: «Поручик Николай 

Николаевич Фертов (Штаба Петроградского воен. округа, служивший раньше 

в полках 12 Сиб. Барнаульском и 4 Вост. - Сиб. стрелковом) просит 

сослуживцев и соратников откликнуться по адресу: 12, rue ... – «Часовой»/La 

Sentinelle, Выпуски 422–521, 1961». 

 

Рис. 103. Некролог. Траурное сообщение из Бельгии по Фертову Н.Н.118 

В некрологах «Наших вестей» (Нью-Йорк, 1973, № 324) и «Русской 

мысли» (Париж, 1973, 29 марта, № 2940) указано место смерти Фертова Н. Н. 

- клиника «REINE ASTRID» (Королева Астрид) в некоем городке Ниу, Бельгия, 

по-французски городок Юи. Умер 22.03.1973 г. в Бельгии. 

В Центральном Государственном архиве Санкт-Петербурга хранится 

личное дело на Фертова Николая Николаевича: Архивный шифр: ЦГА СПб 

фонд Р‑80 «Иностранный отдел Управления Петрогубисполкома» опись 1 

«Личные дела оптантов или алфавит» дело 2203, крайние даты документов: 

03.10.1918–10.10.1918. Количество листов: 16. 

 

118 Источник: Незабытые могилы: Российское зарубежье: некрологи 1917—2001: В 6 т. Т. 6. Кн. 2. Скр-
Ф / Рос. гос. б-ка; Сост. В.Н. Чуваков; Под ред. Е.В. Макаревич. — М., 2006. Стр. 625. Опубликовано на сайте 
«Меч и трость»: http://apologetika.eu/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=3066  

http://apologetika.eu/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=3066
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Семья119: Отец – из потомственных дворян Полтавской губернии, 

подполковник Николай Григорьевич (05.12.1842–1898), мать – Александра 

Назарьевна в девичестве Варламова (1862–1912). Братья и сестры: Владимир 

(11.09.1878 – пропал без вести в боях на Сомме в ПМВ), Григорий (11.12.1880 

– 1893), Александр (06.07.1886 – 07.06.1949), Алексей (29.07.1888 – 1916, убит 

в бою под г. Коваль в ПМВ), Варвара  в замужестве Воробьева (1894 – 

11.05.1925), жена – Фертова Мария в девичестве Матюшкина (13.04.1884 –

22.10.1964). 

Флоров Георгий Семенович 

Родился 20.04.1879 г. Сын священника Вятской губернии. Окончил 

Вятскую духовную семинарию, а затем – Киевское военное училище по 1-му 

разряду. В военной службе с 11.09.1900 г. в качестве нижнего чина. Произведен 

в подпоручики 10.08.1902 г. (старшинство с 13.08.1901 г.), поручики 24.08.1905 

г. (старшинство с 13.08.1905 г.), штабс-капитаны с 20.11.1909 г. (старшинство 

с 13.08.1909 г.). 

Подпоручик 12-го пехотного Сибирского Барнаульского полка, участник 

Русско-японской войны. Награжден орденами Св. Анны 4 ст. с надписью «За 

храбрость», Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом, Св. Станислава 3-й ст. с мечами 

и бантом, Св. Станислава 2-й ст. с мечами (за отлично-усердную службу и 

труды, понесенные во время войны, Высочайший Приказ от 05.01.1907 г.). На 

01.01.1909 г. поручик 12-го пехотного Сибирского резервного Барнаульского 

полка. На 1910 г. штабс-капитан, младший офицер 2-го батальона (в 

Семипалатинском отряде). Затем в 44-м Сибирском стрелковом полку. На 1913 

г. штабс-капитан, младший офицер роты в Барнаульском отряде 44-го 

Сибирского стрелкового полка. 

На начало 1914 г. штабс-капитан, младший офицер 4-й роты 44-го 

Сибирского стрелкового полка в г. Омске. Холост. В Первую мировую войну 

капитан того же полка (произведен 31.12.1914 г., со старшинством с 13.08.1913 

г.). Был прикомандирован к 138-му пехотному Болховскому полку. В полк 

прибыл 15.12.1914 г., возглавляя маршевую роту 20-го запасного батальона 

(Московский военный округ, г. Курск). В это время полк находился в 

дивизионном резерве после успешного взятия 12.12.1914 г. д. Семпихов 

(находится в административном округе гмина Новы Корчин, в округе Буско, 

Свентокшиское воеводство, на юге центральной части современной Польши), 

упорно оборонявшегося превосходящими силами венгерских частей. За этот 

бой 50 нижних чинов полка были удостоены Георгиевских крестов. Награжден 

орденом Св. Анны 2-й ст. с мечами (пожалование командующего Юго-

Западным фронтом, утвержденное Высочайшим Приказом от 19.04.1916 г.).  

 

119 Материалы по семье Фертова Александра Николаевича имеются на: 
http://vasilkiv.tforums.org/viewtopic.php?t=105  

http://vasilkiv.tforums.org/viewtopic.php?t=105
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В начале февраля 1915 г. полк был придан 15-й пехотной дивизии VIII-

го армейского корпуса, вошедшего в состав VIII-й армии. Полку пришлось 

совершить многодневный марш в крайне тяжелых условиях. Последний 

переход полк шел весь день и ночь. Прибыв 14.02.1915 г. утром в Миков 

(деревня в административном районе гмина Команьча, в пределах округа 

Санок, в Подкарпатском воеводстве на юго-востоке современной Польши, 

недалеко от границы со Словакией), имея всего 4 часа отдыха, полк сразу 

вступил в боевые действия на Карпатах. 

Флоров Г.С. находился в составе 3-го батальона, выделенного в 

отдельный горный отряд под командованием подполковника Эверта Н.А. 

Задача отряда состояла в том, чтобы занять высоту 906, находящуюся 

восточнее Микова. Высоту обороняло численностью около 2-х пехотных 

полков австро-венгерских войск (20-й и 32-й, по данным разведки). К 5 часам 

дня 16.02.1915 г. отряду удалось занять промежуточную высоту перед частями 

мадьяр, которые тут же бросились в контратаку, но безуспешно. На следующий 

день противник начал атаки позиций горного отряда с 9 часов утра. Но все 

атаки были отбиты. С 18 по 22.02.1915 г. на участке 3-го батальона шли 

позиционные бои без особой активности, как со стороны русских войск, так и 

австрийских. А в ночь на 23 февраля пьяные мадьяры атаковали горный отряд. 

Со слов, оставшихся в живых русских, противник скатывался с высоты на 

позиции оборонявшихся, подминая все на своем пути. Завязалась кровавая 

рукопашная схватка. Фронт на участке горного отряда был прорван и батальон 

понес огромные потери: 3 офицера пропали без вести, из нижних чинов 

погибли 29, ранено 127 и пропали без вести 593. 

В этом бою у д. Канионке (населенный пункт, ныне не существующий, в 

районе озера Боброве, южнее д. Калница в административном округе гмина 

Цисна, в Лесковском уезде, Подкарпатское воеводство) был оставлен на поле 

схватки с превосходящими силами противника капитан Флоров Г.С., которого 

захватили раненным в плен венгры.  

По данным сайта «Персональная история русскоязычного мира» 

(http://personalhistory.ru/), на странице «Первая мировая война. Лагерь 

военнопленных Австро-Венгрия, Кениермезо (Kenyérmezö)», размещенной 

15.09.2013 г., содержится информация, что капитан 138-го пехотного 

Болховского полка Флоров Г.С. умер в плену и захоронен на кладбище № 7 

лагеря военнопленных Кениермезо в Венгрии (расположен недалеко от города 

Эстергом Табор/Esztergom Tabor). 

В № 3 за март 1916 г. в ежемесячном литературном, художественном, 

научном и политическом журнале «Жизнь для всех»120, выходящем под общей 

редакцией В.А. Поссе, (Санкт-Петербург, 1909–1918. - Издательство: 1909–

1917 № 1–6 В. А. Поссе; 1917 № 10/12 - 1918 Правление Всероссийского 

кооператива просветительной самопомощи «Жизнь для всех») на стр. 16 
 

120 Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина: https://www.prlib.ru/item/760132  

http://personalhistory.ru/
https://www.prlib.ru/item/760132
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опубликовано стихотворение «Мать», автором которого указан некто Григорий 

Флоров121: 

Звоны будили рассветную мглу. 

В храме молились поникшие тени. 

Робко мерцала лампада в углу. 

Ты пред ней преклонила колени. 

Горе свое принесла ты сюда. 

Скорби земной непосильное бремя. 

Знаю, о ком ты молилась тогда … 

Муки твоей не ослабило время. 

Снова приходишь ты с кроткой мольбой. 

Прежняя горечь во взоре тревожном. 

Ты не могла помириться с судьбой. 

Молишь о счастии ты невозможном. 

Где-то могилка в чужой стороне 

Зеленью яркой весной прорастает. 

Там в непробудном таинственном сне 

Счастье твое почивает. 

Звоны тревожат рассветную мглу. 

Пенье торжественно к сводам несется. 

Робко мерцает лампада в углу… 

Счастье твое не проснется. 

 

121 Никакой иной информации о поэте Георгии Флорове найти не удалось. 
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Рис. 104. Список захороненных на кладбище № 7 в Кениермезо (Венгрия) русских 

военнопленных 1914–1918 гг. По данным Ялуторовского архива122, однозначно 

установлены имена 44 человека из 852. Фамилия Флорова Г.С. указана в правой колонке, 

6-ой снизу: «Floroff Georgy», могила № 28 «А», капитан, 138-ой полк 

 

122 В Ялуторовске Тюменской области базируется федеральное казённое учреждение «Центр 
хранения страхового фонда» (ул. Ишимская, д. 138) — специальное хранилище документов федеральных 
архивов, «временно» вывезенных в Западную Сибирь во время Великой Отечественной войны». В частности, 
в ЦХСФ хранится часть фондов Российского государственного военно-исторического архива, в том числе 
коллекция метрических книг церквей воинских частей XIX века, а также общая картотека учёта личного 
состава Русской императорской армии во время Первой мировой войны. 
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Рис. 105. Имена захороненных военнопленных в лагере Кениермезо (Венгрия) на 

памятной табличке. Имя Флорова Г.С. указано во 2-ой колонке слева, на нижней половине 

Храневич Вячеслав Федотович 

Родился 22.09.1872 г. в Житомирском уезде Волынской губернии. 

Возможно, в местечке Нехворощь Андрушевской волости Житомирского уезда 

Волынской губернии, где у его деда, Боцяновского Аполлинария Львовича, 

была левада с домом и садом. Дед по матери - протоиерей Русской 

Православной церкви, настоятель Успенской церкви в местечке Нехворощ 5-

го стана 2-го мирового участка 2-го благочиннического округа Житомирского 

уезда Волынской губернии Аполлинарий Львович Боцяновский. Дед по отцу - 

настоятель церкви во имя Рождества Пресвятой Богородицы в селе Белка 3-го 

стана 2-го мирового участка 3-го благочиннического округа Кременецкого 

уезда Волынской губернии Иоанн Стефанович Храневич. Отец - протоиерей 

Русской Православной церкви настоятель Михайловской церкви в Житомире 

Феодот Иоаннович Храневич. Мать – Боцяновская Юлия Аполлинариевна. 

Предки по отцу поляки из древнего дворянского (шляхетского) рода 

Chraniewicz herb «Pielesz» (герба «Пелеш»). Общее образование получил в 

Волынской духовной семинарии в Кременце (4 класса). 

В службу вступил 24.09.1892 г. Окончил Чугуевское пехотное юнкерское 

училище (по 2-му разряду). 24.04.1896 г. произведен в подпоручики с 

назначением в 128-й пехотный Старооскольский полк (Заславль, Волынской 

губернии). 06.08.1900 г. в том же полку произведен в поручики (старшинство с 

24.04.1900). 20.10.1901 г. переведен в 226-й пехотный резервный Бобруйский 

полк. 20.10.1904 г. произведен в штабс-капитаны (старшинство с 24.04.1904). 
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Рис. 106. Заверительная надпись, выполненная подполковником Храневичем В.М. в 

«Журнале военных действий 10-го Финляндского стрелкового полка с 15 августа 1914 г. по 

3 сентября 1914 г.»123 

Участник Русско-японской войны 1904–05 годов. С 08.02.1905 г. по 

10.01.1906 г. находился в 12-м пехотном Сибирском Барнаульском полку. С 

23.01.1906 г. снова в 226-м пехотном резервном Бобруйском полку (Царицын, 

квартировал на Петровской, 15). С 19.09.1910 г. по 08.01.1911 г. в составе 187-

го пехотного Аварского полка (Царицын). 08.01.1911 г. переведен в 10-й 

Финляндский стрелковый полк (селение Рихимяки). 20.11.1911 г. произведен в 

капитаны (со старшинством с 24.04.1908 г.). В 1911 г. окончил Николаевскую 

академию Генерального штаба (2 класса по 2-му разряду), не был причислен к 

Генштабу. С 09.02.1911 г. – командир 4-й роты. 06.12.1911 года пожалован 

орденом Св. Станислава 3-й степени. На 01.11.1913 г. и 25.03.1914 г. в том же 

чине в 10-м Финляндском стрелковом полку. 06.12.1913 г. пожалован орден Св. 

Анны 3-й ст. 06.05.1914 г. произведен в подполковники (на вакансию) в 10-м 

Финляндском стрелковом полку. 

На начало Первой мировой войны - подполковник, командир 2-го 

батальона (с 07.05.1914 г.) в 10-м Финляндском стрелковом полку 3-й 

Финляндской стрелковой бригады XXII-го армейского корпуса. Войну начал 

на Северо-Западном фронте в Польше в районе Лыка (Сувалки-Августов и 

Белосток-Граев). XXII-й корпус был выдвинут между 1-й армией генерала фон 

Реннекампфа и остатками 2-й армии генерала Самсонова, перед этим 

потерпевшей поражение от германцев.  

10.01.1915 г. в полк поступил приказ о переброске 3-й Финляндской 

стрелковой бригады на Карпаты. В этот день полк был сменен с позиций в 

районе Северо-восточной Польши 3-м Донским пехотным полком 28-й 

пехотной дивизии и в ночь на 11 января части бригады отправились в 

длительный переход. 16.01.1915 г. полк прибыл на ст. Точилово (село в 

административном округе гмина Граево, Подляское воеводство, на северо-

востоке современной Польши. Оно расположено примерно в 5 км (3 милях) к 

северо-востоку от Граево и в 78 км (48 милях) к северо-западу от столицы 

региона Белосток). Только 21.01.1915 г. полк смог погрузиться в вагоны, и 

тремя эшелонами убыл в пункт назначения. 01.02.1915 г. на ст. Сколе поступил 

приказ, что полк вместо Львова должен направиться на ст. Выгода. Там 

сложилась критическая ситуация для частей 2-й бригады 69-й пехотной 

 

123 Российский Государственный Военно-исторический архив. Фонд: № 3324 «10-й Финляндский 
стрелковый полк». Опись: № 1 «10-й Финляндский стрелковый полк». Дело: № 23 «Журнал военных действий 
10-го Финляндского стрелкового полка». 
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дивизии, входившей в состав XXVIII-го армейского корпуса Юго-Западного 

фронта в районе населенного пункта Сенечев (село в Долинском районе 

Ивано-Франковской области современной Украины). Наступающие 

превосходящие силы германцев угрожали 2-й бригаде обходом правого фланга 

с целью отрезать пути отступления русских частей на Солотвино (посёлок 

городского типа Богородчанского района Ивано-Франковской области, 

современной Украины.), где располагался Штаб генерал-лейтенанта Гаврилова 

А.П., командующего 69-й пехотной дивизией. Дивизия в этом районе вела 

сложные, кровопролитные бои с германскими частями с 25.01.1915 г. 

Полк, прибыв 02.02.1915 г. на ст. Выгода ускоренным маршем в 

неполном составе выступил в направлении Солотвино, а затем Норжице (в 

настоящее время данный населенный пункт не существует. Располагалось на 

противоположном берегу р. Мазунка, севернее Сенечева).  

04.02.1915 г. подразделения полка сосредоточились в долине и устье р. 

Скоперчак (в 4–5 км севернее от Сенечева). 2-му батальону в составе 5-й, 6-й, 

8-й и 3-й роты под командой подполковника Храневича В.М. предстояло 

пройти долиной р. Скоперчак, имея впереди дозоры, и овладеть высотой 830. 

К 3-м часам дня батальон, не встретив сопротивления со стороны немецких 

частей, овладел назначенной высотой. Далее предстояло двигаться вдоль 

хребта, но дальнейшее продвижение подразделений было остановлено 

сильным фронтовым и фланговым огнем противника. В 17 часов наступление 

было прекращено по приказу командира полка и батальон приступил к 

укреплению занятых позиций. Ночь роты провели в горах, а с утра продолжили 

наступление. Несмотря на губительный ружейный и пулеметный огонь 

германцев роты выбили штыками немцев из первой линии окопов к 2-м часам 

дня и загнали их на самую верхушку горного кряжа. По приказу командира 

полка, который руководил наступлением непосредственно в прямом 

соприкосновении с вверенными ему подразделениями, роты приступили к 

укреплению позиций на вновь занятых рубежах.  

В это время к немцам подошли подкрепления, и они перешли в 

контратаку. 5 раз немцы отчаянно бросались в атаки, однако роты полка 

мужественно отражали все попытки немцев вернуть утраченные позиции. 

Роты несли огромные потери. В одну из атак погиб командир 2-го батальона 

подполковник Храневич В.М. Были тяжело ранены командиры 6-й и 8-й рот, 

один из младших офицеров 6-й роты. Но к 16–30 7-й роте удалось выбить 

немцев с высоты 1254, фланговый огонь с которой не позволял финляндским 

стрелкам развить наступление. А роты 2-го батальона вытеснили с хребта 

немецкие подразделения и обратили их в бегство. 

Благодаря успешным боевым действиям 10-го Финляндского 

стрелкового полка, продолжавшимся до 15.02.1915 г., и лично отважным 

действиям рот 2-го батальона под командой погибшего подполковника 

Храневича В.М., удалось не только ликвидировать опасный прорыв 
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германских частей на данном участке фронта, спасти от гибели окружаемые 

части 2-й бригады, но и развить успех, отбросив немцев на значительное 

расстояние и нанеся ему сокрушительное поражение. В последующем 

командующий 69-й пехотной дивизией генерал-лейтенант Гаврилов 

Александр Петрович за данную боевую операцию был награжден золотым 

Георгиевским оружием «За храбрость». 

В боевых донесениях полка обстоятельства гибели подполковника 

Храевича В.М. отражения не нашли. Но по ряду свидетельств он был убит 

пулей в сердце 05.02.1915 г., во время получения приказа от командира полка 

в районе боевых действий по охвату высоты 1043. Похоронен в Житомире на 

Вильском (Русском) кладбище. Как рассказывали старожилы, его вышел 

провожать почти весь Житомир. 13.05.1915 г. посмертно произведен в 

полковники (со старшинством с 05.02.1915 г.). Награжден орд. Св. Станислава 

2-й ст. с мечами (утвержден Высочайшим Приказом от 17.02.1916). Пожалован 

орден Св. Анны 2-й ст. с мечами (Высочайший Приказ от 25.10.1916 г.). 

 

Рис. 107. Фотография выпускников академии Генерального штаба 1911 года. Храневич 

В.Ф. сидит на стуле слева седьмой в тёмном кителе с шашкой. В первом ряду в центре, с 

«Владимиром» на шее - начальник Академии генерал-лейтенант Д.Г. Щербачев. Слева от 

него - правитель дел Академии и ее же профессор полковник А.К. Баиов. А над ним, в 4-м 

ряду - поручик Александр Яковлевич Слащов, будущий генерал Слащов-Крымский 

Из воспоминаний полковника Сергеевского Бориса Николаевича: 

«Несколько слов об упомянутом мной подполковнике Храневиче. Этот 

чрезвычайно скромный, честный офицер когда-то вместе со мной окончил 

Военную Академию, но не был причислен к генеральному штабу. Мне так живо 

врезались в память чрезвычайно симпатичные образы его и его супруги на 



 
 

248 

весёлом обеде в Белостоке124. Через несколько дней, в Галиции, когда 10-й 

Финляндский стрелковый полк только ещё вступал в боевую линию, он 

подошёл к командиру полка, чтобы получить от него задачу своему батальону 

и упал к его ногам мёртвым, мгновенно сражённый пулею в сердце. Уже 

второй раз отмечаю я здесь, что офицер, только что вернувшийся из 

отпуска, немедленно гибнет на поле сражения. Таких случаев мне известно 

очень много. Тогда уже офицеры обратили на это внимание и частенько 

приходилось слышать в среде строевых офицеров: «Ну, поехал к семье. 

Значит, скоро убьют!» 

 

Рис. 108. Подполковник Храневич Вячеслав Федотович 

Смерть и раньше ходила рядом с Храневичем В.Ф. Так 24.09.1914 г. в 

бою у д. Заёнчково (Zajączkowo — деревня в гмине Хелмжа Торуньского 

повята Куявско-Поморского воеводства в центральной части севера 

современной Польши. Примерно в 10 км к западу от г. Сувалки) немецкий 

снаряд попал в дом, в котором находились командовавшие 10-м и 12-м 

Финляндскими стрелковыми полками подполковники Храневич В.Ф. и 

Хлопицкий Ц.С. Взрывом дом был полностью разрушен и загорелся. Обоих 

офицеров засыпало землей и обломками дома. Когда их извлекли, то оказалось, 

что Хлопицкий Ц.С. был ранен в голову и ноги, а Храневич В.Ф. получил 

ушибы лица и ноги, но смог остаться в строю для согласованного руководства 
 

124 Накануне отправки полка на Карпаты. 
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наступательными действиями обеих полков. Однако затем был, по-видимому, 

на излечении, так как в последующем первое упоминание о нем в полку 

датировано 22.10.1914 г.  

 

Рис. 109. Надгробие на могиле Храневича В.Ф. в г. Житомире. Русское кладбище 

Был женат на уроженке Киевской губернии, детей не имел. 

Дядя – полковник Боцяновский Фёдор Игнатьевич, родился около 

1859 года в селе Новополь. В 1872 году поступил, а в 1876 году окончил 

Волынскую Духовную семинарию, выпуск 48. После окончания семинарии в 

1876 году был призван на военную службу рядовым 11-й роты 125-го 

пехотного Курского полка. Проявил храбрость в боях 18.07.1877 г. под Плевной 

и 09.09.1877 г. в Чаиркиойском сражении (см. «Памятка 125-го пехотного 

Курского полка». Составил подполковник А. Рудницкий. Киев. 1891 год). 

Подпоручик, поручик, 15.07.1894 г. произведён в штабс-капитаны (журнал 

«Разведчик» № 197, приложение: «Высочайшие Приказы по военному 

ведомству», стр. 637), командир 2-й роты. 06.08.1900 г. произведён в капитаны 

(«Высочайшие приказы по военному ведомству» – журнал «Разведчик» № 513, 

стр. 745). 08.04.1907 г. подполковнику Фёдору Боцяновскому пожалован орден 

Св. Станислава 2-й ст. (журнал «Разведчик» № 861, приложение: «Высочайшие 

Приказы по военному ведомству», стр. 183). 13.08.1907 г. увольняется от 

службы по домашним обстоятельствам с мундиром и пенсией, произведён из 



 
 

250 

подполковника в полковники (журнал «Разведчик» № 879, приложение: 

«Высочайшие Приказы по военному ведомству», стр. 395).  

Брат – капитан Храневич Леонид Федотович.  

Родился в 1879 г. в Житомире. 

13.03.1904 г. произведен из подпрапорщика в подпоручики 17-го 

пехотного Архангелогородского Е.И.В. Великого Князя Владимира 

Александровича полка. С 13.03.1908 г.– поручик (Высочайший Приказ от 

10.10.1908 г.), с 13.03.1912 г.– штабс-капитан (Высочайший Приказ от 

15.11.1912 г.) 17-го пехотного Архангелогородского полка в Житомире  

 

Рис. 110. На фото Штабс-капитан Храневич Леонид Федотович с супругой Марией 

Эдуардовной в девичестве Лабуц. 1912 год. г. Житомир 

Участник Русско-японской войны. С 14.06.1905 г. по 18.08.1906 г. 

находился в составе 23-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. После 

войны вернулся в свой полк. 01.11.1907 г. пожалован орден Св. Станислава 3-

й ст. Квартировал в Житомире на ул. Кашперовского, 15 (в 1904 г.), на ул. 

Новокрошенской, 17 (в 1907 г.), с 1908 года на ул. Кашперовского, 39. В 1912 

г. венчался с Марией Эдуардовной Лабуцъ в Житомире в Кафедральном 

католическом костёле Св. Софии. По приданию, на церемонии бракосочетания 

присутствовал командир полка - тогда полковник Деникин А. И. (мать его 

полька, сам он родился в Польше и хорошо говорил по-польски). 02.06.1913 г. 

у него родился сын – Владимир.  

Участник 1-й Мировой войны 1914–1918 г.г. После объявления 

Германией войны России 19.07.1914 г. был переведен из 17-го пехотного 

Архангелогородского полка в состав 229-го пехотного Сквирского полка (полк 
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второй очереди), входившего в 1-ю бригаду 58-й пехотной дивизии. Войну 

начал на Юго-Западном фронте в составе 229-го пехотного Сквирского полка 

в 58-й пехотной дивизии в IX-ом армейском корпусе в III-ей армии. Принимал 

участие: в Галицко-Львовской операции, где отличилась и 58-я дивизия. 

30.08.1914 года «за отличия в делах против неприятеля» произведен в 

капитаны (Высочайший Приказ от 06.12.1914 г.). 22.12.1914 г. пожалован орден 

Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом. 

Дивизия погибла при сдаче Новогеоргиевской (Модлин) крепости под 

Варшавой 06.08.1915 г. Был отдан предательский приказ о сдаче крепости 

германцам комендантом крепости генералом Бобырем. Полк в полном составе 

попал в плен и был расформирован. На тот момент капитан Храневич Л.Ф. 

числился заведующим делопроизводства по сбору военно-исторических 

документов при штабе 3-й армии. 10.11.1916 г. капитану Храневичу Л.Ф. 

пожалован орден Св. Станислава 2-й ст. В конце 1919 - начале 1920 года, 

больной, пешком пришел домой из плена и вскоре умер от диабета, уже при 

большевиках, после 12 июня 1920 года. 

16.07.1915 г. у него родилась дочь – Юлия. Сын – Храневич Владимир 

Леонидович майор Советской армии.  

Цивилев Николай Ильич 

Окончил Уфимское землемерное училище. Служил частным 

землемером в Уфимской губернии. С 10.12.1902 г. зачислен на службу 

топографом 3 разряда в штат землеустроительных чинов Кабинета Его 

Императорского Высочества для работ по составлению и предъявлению 

отводных записей в Алтайском округе. С 31.01.1904 по 05.01.1906 г. на военной 

службе в 12-м пехотном Сибирском Барнаульском полку. Прапорщик запаса. 

Участник Русско-японской войны. Награжден орденами Св. Анны 4 ст. с 

надписью «За храбрость», Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом. 

21.04.1908 г. уволился с должности топографа 3-й землеустроительной 

партии Алтайского округа. 02.05.1908 г. назначен землемером по ликвидации 

Уфимского отделения Крестьянского поземельного банка. В Первую мировую 

войну призван в ополчение. Прапорщик 440-го пехотного Бугурусланского 

полка, 02.08.1916 г. произведен в подпоручики. На 20.10.1916 г. в списках штаб 

и обер-офицеров 440-го пехотного Бугурусланского полка по старшинству в 

чинах не значится. На 17.07.1917 года значится подпоручиком по 110-й 

пехотной дивизии, болен эпилепсией. 

Чекалов Владимир Дмитриевич 

Священномученик Владимир (Чекалов)125, дни памяти: Январь 29-го 

(новомученничество), Сентябрь 18-го. 

 

125  По материалам сайта: http://days.pravoslavie.ru/Life/life4788.htm 

http://days.pravoslavie.ru/Life/life4788.htm


 
 

252 

 

Рис. 111. Портрет отца Владимира (собирательный портрет в представлении 

художника и филолога А. Н. Лозового). По материалам сайта https://тверской-

край.рф/wiki/v/457/ 

Священномученик Владимир родился 10 июля 1880 года в селе Пухлино 

Кимрского уезда Тверской губернии в семье священника Дмитрия Чекалова. 

Владимир окончил Духовную семинарию и был призван в армию, где служил 

в чине прапорщика. Во время Русско-японской войны в 12-м пехотном 

Сибирском Барнаульском полку. Прапорщик. Ранен в боях под Мукденом 

(февраль 1905 г.). 

По другим данным126: по мобилизации призван из запаса и назначен в 6-

й пехотный Сибирский Енисейский полк 15 февраля 1904 г. Командовал 14 

ротой, участвовал в боях на позициях у деревень Сяочуньшун и Кандалисан. 

На реке Шахе при деревне Худагоу был ранен ружейной пулей в шею на вылет 

21 февраля 1905 г. Награждён орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом 

12 апреля 1905 г. За боевые отличия произведён в подпоручики 14 июля 1905 

г. Уволен в  запас армии 26 октября 1906 г. 

 

126 В.П. Попова (Москва) «Не оборвётся связь времён (из истории семьи Чекаловых)»: «Преподобный 
Макарий Калязинский – святой заступник земли Русской» / Сборник докладов Вторых Макарьевских 
Калязинских чтений. – Тверь: «СФК-офис», 2016. – стр. 177-198. Опубликовано на сайте Администрации 
Калязинского района Тверской области: http://xn--1775-43d6bhnkw9q.xn--p1ai/  

https://тверской-край.рф/wiki/v/457/
https://тверской-край.рф/wiki/v/457/
http://калязин1775.рф/
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В 1908 году Владимир Дмитриевич был рукоположен в сан диакона, а 

затем в сан священника и до конца жизни служил в храмах Тверской епархии. 

В начале тридцатых годов он служил в храме в селе Васюнино 

Краснохолмского района. Когда началось гонение, от о. Владимира 

потребовали заплатить непосильный налог, произвольно назначенный 

председателем сельсовета и никак не сообразующийся с реальными доходами 

священника, что и стало поводом для изъятия всего его имущества. Опасаясь 

дальнейших преследований властей, о. Владимир в июне 1932 года переехал в 

село Никитское Калязинского района, надеясь, что с нищего священника 

ничего не возьмут, но здесь от него потребовали, чтобы подписался на заем в 

сто рублей. Одновременно ОГПУ стало собирать о священнике сведения, 

чтобы иметь возможность его арестовать, и дело кончилось тем, что 3 января 

1933 года о. Владимир был арестован и заключен в Калязинскую тюрьму. 

 

Рис. 112. Когда-то в этом храме - Церковь Казанской иконы Божией Матери в деревне 

Чамерово (православная церковь в деревне Чамерово (Чамерево) Весьегонского района 

Тверской области России. Церковь была построена в 1873 году) служил дьяконом отец 

Владимир 

Начались допросы. Кое-кто показал, будто о. Владимир говорил: 

«Власти настроили каких-то колхозов, управлять ими не умеют, и все это 

происходит потому, что и вы, православные, отступили от Бога. Советская 

власть, додумавшись уничтожать крестьян, выдумала рыть канал, а это значит, 

что все близлежащие деревни к Волге будут сносить, а вас ссылать в 

отдаленные места». «Священник Чекалов в село Никитское прибыл в июне 

месяце 1932 года. В декабре Чекалов, говоря в церкви проповедь, коснулся 

слуха о сгноении картофеля в деревне Карповке. По этому вопросу он говорил: 

«Вот как жить без Бога, и всегда при советской власти так будет происходить, 
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сделали ни себе ни людям. Если бы не было колхозов, такого количества 

сгноенной картошки не было, и нам тогда жилось бы лучше». Вызванный 9 

января на допрос о. Владимир, отвечая на вопросы следователя, сказал: 

— В сентябре, ходя по сбору хлеба по деревням, я прихожанам говорил: 

«Где я работал священником, на меня... наложили очень великий налог, я его 

не выполнил, так у меня отобрали все имущество, сюда переехал, и здесь... 

председатель сельсовета в обязательном порядке навязал займу на сто рублей, 

а где их мне взять, надо тоже отсюда удирать, вот пришла жизнь, живи да 

мучайся, и все нас давит эта безбожная власть». Я это недовольство 

высказал потому, что у меня все отобрали. В приводимых же мне еще фактах 

антисоветской и контрреволюционной агитации виновным себя не признаю. 

28 февраля Тройка ОГПУ приговорила священника к трем годам 

заключения в исправительно-трудовой лагерь. 

В 1936 году о. Владимир вернулся на родину в Тверскую область и стал 

служить в храме села Волкова (освобожден из лагеря по инвалидности). 

Положение приходских храмов теперь стало еще труднее, чем раньше, в начале 

тридцатых годов. По всему было видно, что власти стремятся закрыть их все 

и под любым предлогом — будь то невыплата задолженности за аренду храма 

или не сделанный вовремя по требованию властей ремонт; в этом случае 

составлялся акт, что верующие не способны содержать храм в порядке или что 

он находится в аварийном состоянии, а прихожане не могут привести храм в 

порядок. В таком случае церковь могли отобрать и засыпать в нее зерно. Отец 

Владимир решил служить до последнего, что бы его ни ждало впереди, и в 

этом ему помогала его супруга, Надежда Павловна, которая исполняла в храме 

обязанности псаломщицы. 

23 июля 1937 года председатель Волковского сельсовета и секретарь, 

который одновременно был в Волкове комсоргом, отправили начальнику 

районного отделения НКВД докладную записку. В ней они писали, что 

священник Владимир Дмитриевич Чекалов и председатель церковного совета 

Иван Михеевич Михеев «ведут антисоветскую пропаганду, как-то: в первой 

половине июня 1937 года пускали брехню и объявляли это самое во время 

служения в церкви, якобы 20 июня сего года будет сильная гроза и побьет все 

хлеба, и колхозники останутся без хлеба, и побьет много народу, а 

предпосылок к тому, чтобы ожидать грозу, не было. 

В настоящее время церковь ремонтируется, несмотря на то что она 

должна государству обязательных платежей на сумму 1 679 рублей, и плюс к 

тому бросают реплику «назло советской власти», то есть, хотя мы и должны 

обязательных платежей 1 679 рублей, а церковь отремонтируем. Церковь 

ремонтируют, а деньги не платят. 

Несмотря на предупреждение сельсовета не проводить собрания 

церковных советов без его разрешения, все же хоть нелегальным путем, но 

проводят...». 
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27 июля начальник районного НКВД приехал в Волковский сельсовет и 

предложил одному из подписавших донос, восемнадцатилетнему комсоргу, 

проследовать с ним в дом священника в качестве понятого для обыска и ареста 

последнего. При обыске нашли несколько писем, написанных знакомыми о. 

Владимира, которые и взяли. После обыска священнику было объявлено, что 

он арестован, а затем его доставили в Тверскую тюрьму. 

Начались вызовы «дежурных свидетелей». Одного из них следователь 

спросил: 

— Расскажите о проводимой контрреволюционной агитации против 

политики партии и советской власти со стороны попа волковской церкви, 

Владимира Дмитриевича Чекалова. 

— Поп волковской церкви, Владимир Дмитриевич Чекалов, за 

проводимую контрреволюционную агитацию против партии и советской 

власти был судим органами ОГПУ, по отбытии наказания прибыл в 1936 году 

в село Волково. 

— Вы уклонились от конкретных фактов контрреволюционной 

агитации против советской власти Чекаловым, следствие требует ответа 

по существу заданного вам вопроса. 

— В мае 1937 года Чекалов в здании церкви собирал членов церковного 

совета и других граждан, среди которых проводил антисоветскую агитацию 

против советской власти и говорил, что настало время, когда религия должна 

воскреснуть, ибо она создана Богом, а не советской властью, и все граждане 

должны отстаивать права религии, которые попираются советской 

властью. В результате агитации увеличивается посещение церкви 

населением, кроме того, Чекалов в июле 1937 года среди местного населения 

собирал средства на восстановление церкви. Чекалов говорил, что советская 

власть не имеет права препятствовать укреплению религии. 

— Что вам известно о нелегальном сборе средств среди населения на 

восстановление церкви села Волкова со стороны церковного старосты 

Михеева Ивана Михеевича? — спросил следователь председателя колхоза. 

— Церковный староста села Волкова, Михеев Иван Михеевич, в июле 

месяце 1937 года, хорошо не помню какого числа, приходил ко мне на дом и 

просил денег на восстановление церкви. Я ему ответил, что денег у меня нет 

и платить не буду. Кроме того, церковный староста Михеев для нелегального 

сбора денежных средств на церковь, посылал членов церковного совета; 

сколько ими собрано денег, я хорошо не знаю, так как этим вопросом не 

интересуюсь. 

Секретаря сельсовета, написавшего донос и участвовавшего в аресте 

священника, следователь решил не утруждать вызовом и переписал его донос 

в виде допроса — вопросов и ответов, и сам за него расписался. 

27 июля следователь допросил священника. 
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— Вы обвиняетесь в проводимой контрреволюционной агитации против 

партии и советской власти. 

— Контрреволюционной антисоветской агитации против партии и 

советской власти я не проводил. 

— Вы следствию говорите неправду. Следствие располагает 

достаточными материалами о том, что вы среди населения проводите 

контрреволюционную агитацию против партии и советской власти. 

Следствие требует от вас дать показания по существу заданного вам 

вопроса. 

— Повторяю, что с моей стороны никакой контрреволюционной 

агитации против партии и советской власти я не проводил. 

— Вы в мае месяце 1937 года, а затем в июле 1937 года среди населения 

проводили контрреволюционную агитацию против политики партии и 

советской власти. Следствие требует от вас показаний по существу 

заданного вопроса. 

— В мае 1937 года и в июле 1937 года среди населения никакой 

контрреволюционной агитации против политики партии и советской власти 

я не проводил. 

— Признаете ли себя виновным в предъявленном вам обвинении? 

— Виновным себя в предъявленном обвинении не признаю и повторяю, 

никакой агитации не вел. 

27 сентября Тройка НКВД приговорила о. Владимира к расстрелу. 

Священник Владимир Чекалов был расстрелян через несколько дней, 1 

октября 1937 года. 

20 мая 1961 г. дело пересматривалось по жалобе дочери осуждённого, 

Лидии Владимировны Чекаловой. 

   В резюме записки Прокурора: «…показания свидетелей носят общий 

неконкретный характер и при производстве дополнительной проверки в 1961 

г. не нашли подтверждения. При наличии таких обстоятельств следует 

признать, что Чекалов за антисоветскую агитацию был расстрелян 

неправильно… Постановление тройки УНКВД - отменить и дело за 

отсутствием в его действиях состава преступления производством прекратить. 

Чекалов В.Д. реабилитирован посмертно» 

Причислен к лику святых Новомучеников и Исповедников Российских 

на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 

2000 года для общецерковного почитания. 

Шипин Дмитрий Павлович (старший врач полка, помощник 

дивизионного врача 3-й Сибирской пехотной дивизии) 
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Родился 21.02.1861 г. Окончил курс медицинских наук в 1887 г. Военный 

врач. В службе с 1887 г. На 15.02.1890 г. – 15.03.1894 гг. младший врач 116-го 

пехотного Малоярославского полка (Рига), коллежский асессор. На 15.03.1896 

– 15.05.1898 гг. младший врач 5-й конной артиллерийской батареи (м. Кейданы 

Ковенской губернии), надворный советник. На 01.02.1901 г. старший врач 

Барнаульского резервного батальона, надворный советник. На 15.02.1902 г. в 

той же должности, коллежский советник. 

Во время Русско-японской войны помощник дивизионного врача 3-й 

Сибирской пехотной дивизии, старший врач 12-го пехотного Сибирского 

Барнаульского полка, коллежский советник. Награжден орденом Св. 

Станислава 2 ст. с мечами (пожалование командующего 1-й Маньчжурской 

армией, утвержденное Высочайшим Приказом от 05.12.1904 г.), Св. Владимира 

4 ст. с мечами и бантом, Св. Анны 2 ст. с мечами (1907 г.). Статский советник 

(за отличие, старшинство с 11.09.1905 г.). 

Старший врач 12-го пехотного Сибирского резервного Барнаульского 

полка. С 18.07.1907 г., на 01.01.1911 гг. – старший врач Мариинского местного 

лазарета. Доктор медицины. На 20.04.1913 г., 01.05.1914 г., 01.05.1916 г. 

действительный статский советник, вольнопрактикующий врач в г. Самаре. В 

этом же году в отставке. 

Кулькин Михаил 

Подпоручик 12-го пехотного Сибирского Барнаульского полка. За 

отличия в Русско-японскую войну награжден орденами Св. Станислава 3-й ст. 

с мечами и бантом (пожалование командующим Маньчжурской армией, 

утвержденное Высочайшим Приказом от 17.09.1904 г.) и Св. Анны 4-й ст. с 

надписью «За храбрость» (пожалование командующего 1-ю Маньчжурской 

армией, утвержденное Высочайшим Приказом от 05.11.1904 г.). 

По Высочайше утвержденному приговору суда войск Дальнего Востока 

за преступление, предусмотренное ст. 377 и 378 Уложения о наказаниях 

уголовных и исправительных (вымогательство должностным лицом, с 

использованием служебного положения), приговорен к лишению воинского 

звания, чина, орденов и всех особых личных и по состоянию присвоенных 

прав и преимуществ, исключению из военной службы и заключению в 

исправительное арестантское отделение на 2,5 года (Высочайший Приказ от 

30.12.1906 г.). 

Офицеры 1-й Сибирской артиллерийской бригады 

Успешные действия 12-го пехотного Сибирского Барнаульского полка в 

ходе боевых действий на театре Русско-японской войны были бы невозможны 

без «Бога войны» - артиллерии. С началом войны 3-й Сибирской пехотной 

дивизии, в которую входил Барнаульский полк, были приданы ряд 

подразделений из состава 1-й Сибирской артиллерийской бригады. В 
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частности, 3-я батарея, которая обеспечивала огневое прикрытие действий 

барнаульцев. 

Ленивцев Владимир Александрович 

Родился 15.01.1880 г., из дворян Симбирской губернии. По окончании 

курса наук в Симбирском кадетском корпусе 30.8.1897 г. вступил в службу в 

Михайловское артиллерийское училище юнкером рядового звания. 06.02.1898 

г. произведен в унтер-офицерское звание, а 03.05.1899 г. – в портупей-юнкера. 

По окончании по 1-му разряду 3-летнего курса наук Михайловского 

артиллерийского училища 09.08.1900 г. произведен в подпоручики со 

старшинством с 08.08.1898 г. с назначением на службу в 30-ю Артиллерийскую 

бригаду. 15.9.1900 г. прибыл в бригаду и зачислен во 2-ю батарею. 25.8.1902 г. 

произведен в поручики со старшинством с 08.08.1902 г. 09.01.1904 г. по воле 

начальства переведен в 3-ю батарею. 10.01.1904 г. батарея переформирована в 

Восточную Сибирскую кадровую резервную батарею и назначена к 

отправлению на Дальний Восток. 

 

Рис. 113. Поручик Ленивцев В.А., 1904 год 

28.02.1904 г. прибыл с батареей в село Верх-Читу Забайкальской 

области. 20.03.1904 г. батарея при мобилизации развернулась в 1-ю Сибирскую 

артиллерийскую бригаду. Участник Русско-японской войны 1904–1905 гг., 

25.05.1904 г. вместе с батареей отправился из села Верх-Читы на театр военных 

действий. 24.06.1904 г. батарея перешла в состав 4-го Сибирского армейского 
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корпуса. В бою у Дашичао был ранен шрапнельной пулей в мягкую часть 

правого бока, с 11 июля по 29 августа 1904 г. находился на излечении от ран в 

госпитале. С 29 августа по 22 сентября 1904 г. в составе 4-го Сибирского 

армейского корпуса в резерве под Мукденом. 29.09.1904 г. в бою у деревни 

Саспухэндзы действуя при 12-м пехотном Сибирском Барнаульском полку за 

ранением командира батареи и старших офицеров, выбывших из отряда, 

командовал батареей и за отбитие огнем нескольких атак неприятеля 

награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. (Высочайший Приказ от 08.09.1905 г.): 

«В бою 19 сентября 3-я батарея, стоявшая с Барнаульским полком на позиции у 
Сялиухецзы, открыла огонь по наступавшему противнику с 51/2 час. утра. Наша позиция 
подверглась сильнейшему обстреливанию японской артиллерии и пехоты; к 71/2 час. утра 
в ней выбыло из строя 3 офицера и осталось при орудиях 37 человек прислуги. Поручик 
Ленивцев вступил в командование и управлял огнем до 101/2 час. утра, ослабив за это время 
огонь трех японских батарей и остановив несколько раз повторявшийся натиск 
неприятельской пехоты. К 10 час. утра на батарее осталось лишь 9 человек прислуги, одно 
орудие было подбито, а на всех остальных оказались сбитыми угломеры; батарея 
получила приказание отходить, что и было исполнено под сильнейшим огнем противника. 
Несмотря на убыль от огня 40 лошадей, все орудия и ящики были вывезены; поручик 
Ленивцев, искусно управляя огнем и отражая натиск противника, последним отошел с 
позиции, убедившись в благополучном отвозе всех орудий и ящиков». 

01.09.1906 г. произведен в штабс-капитаны со старшинством с 

08.08.1906 г. 04.11.1906 г. переведен из 1-й Сибирской артиллерийской 

бригады в 1-й Сибирский резервный артиллерийский дивизион. 27.09.1909 г. 

переведен в 30-ю Артиллерийскую бригаду (г. Минск). 22.1.1913 г. произведен 

в капитаны со старшинством с 08.08.1910 г. 

Участник Первой мировой войны, 26.07.1914 г. отправился из гор. 

Минска на театр военных действий в месте с 1-й батареей 30-й 

Артиллерийской бригады, 05.08.1914 г. перешел вместе с батареей границу 

Германии. 11.5.1915 г. перемещен в 50-ю Артиллерийскую бригаду 

командующим 5-й батареей. 20.12.1915 г участвовал на Высочайшем смотру. 

31.03.1916 г. за боевое отличие произведен в подполковники со старшинством 

с 04.08.1915 г. 01.07.1917 г. произведен в чин полковника со старшинством с 

04.08.1914 г. 27.08.1917 г. назначен на должность командира 1-го дивизиона 1-

й Финляндской артиллерийской бригады. Награжден орденами: Св. Анны 4-й 

ст. с надписью «За храбрость» (24.08.1904 г.), Св. Станислава 3-й ст. с мечами 

и бантом (08.06.1905 г.), Св. Георгия 4-й ст. (08.09.1905 г.), Св. Владимира 4-й 

ст. с мечами и бантом (26.02.1906 г.), Св. Станислава 2-й ст. с мечами 

(17.01.1915 г.), Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (08.07.1915 г.), Св. Анны 2-

й ст. с мечами (08.05.1916 г.); имел право на ношение нагрудного знака в память 

50-летнего юбилея в должности генерал-фельдцейхмейстера великого князя 

Михаила Николаевича (25.01.1906 г.), светло-бронзовые медали в память 

Русско-японской войны 1904–1905 гг. и в память 300-летия царствования Дома 

Романовых и Высочайшее благоволение (11.04.1916 г.). 
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Рис. 114. Штабс-капитан Ленивцев В.А. Иркутск, фотоателье «Тиле и Серебрин», 1910 г. 

На оборотной стороне фотографии надпись вдоль левого края в семь строк: «Что же ты не 

выпьешь съ нами, Наталья Кирилловна? / Не забывайте, дорогая Елизавета Ивановна, / 

искренно къ Вамъ расположеннаго и т.д. / и т.д. (вообще очень много можно / сказать) В. 

Лънивцева. / г. Иркутскъ 17 Января 1910 года» 

Был женат на дочери статского советника девице Анастасии Эрастовне 

Рубец, у них дочь Ольга, родилась 08.11.1912 г. (РГВИА, ф. 409. оп. 1, д. 

127909. Послужной список 76–400, 27.8.1917 г.). 

Участник Белого движения на востоке России. Командир 2-й стрелковой 

артиллерийской бригады в составе 2-й Сызранской стрелковой дивизии 

Народной армии (с 24.07.1918). Инспектор артиллерии 4-го Оренбургского 

армейского корпуса (1919). Был награжден за боевые отличия орденом Св. 

Владимира 3-й ст. с мечами (04.01.1920 г.). 

Соболевский Михаил Яковлевич (командир отдельной 

полубатареей Восточно-Сибирской кадровой резервной батареи) 

Mihail Sobolevski127 (02.01.1883 - 07.07.1930, Данциг). Из литовского 

татарского рода Кан-Кирант-Мирза-Соболевских (из рода ногайских ханов). 

Окончил Полоцкий кадетский корпус и Михайловское артиллерийское 

училище. Произведен в подпоручики и вышел в 30-ю артиллерийскую бригаду 
 

127 Рутыч Н.Н. «Белый фронт генерала Юденича: Биографии чинов Северо-Западной армии. — М.: 
Русский путь, 2002–504 с, ил. Опубликовано на сайте: https://coollib.com/b/192906/read  

https://coollib.com/b/192906/read
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(1903). Как специалист по новой скорострельной пушке, введенной накануне 

Русско-японской войны, командирован в 4-й Сибирский корпус в 

Маньчжурию, в составе которого участвовал во всех боях с японцами.  

 

Рис. 115-116. Подпоручик Соболевский М.Я., кавалер ордена Св. Георгия 4-й ст. 

Из Высочайшего приказа о чинах военных от 13 февраля 1905 г об 

утверждении пожалования Главнокомандующим всеми сухопутными и 

морскими силами, действующими против Японии, за отличия в делах против 

японцев, по удостоению местной Георгиевской кавалерской думы, ордена 

Святого Георгия 4-й степени: «Подпоручикам... Восточно-Сибирской кадровой 

резервной батареи, Михаилу Соболевскому, за то, что, командуя 11-го июля 

1904 г. отдельной полубатареей, успешно боролся с более, чем в пять раз 

сильнейшей артиллерией японцев, заставив замолчать 12 орудий противника, 

затем во время атаки на барнаульцев намеренно привлекал на себя огонь 

противника, способствуя тем самым отражению атак»128. 

По окончании войны вернулся в 30-ю артиллерийскую бригаду. На 

1.01.1909 поручик 30-й артиллерийской бригады. В 1912 в чине штабс-

капитана переведен в 6-ю Сибирскую стрелковую артиллерийскую бригаду 

(Хабаровск). С ней вышел на фронт Великой войны, попав сразу в тяжелые бои 

 

128 См. материалы на стр. 73, посвященной боевым действиям полка и приданной артиллерии под 
Дашичао 11 июля. 
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под Лодзью в ноябре 1914. Затем командовал батареей, в 1916, в чине 

полковника, командовал дивизионом. 

 

Рис. 117. Полковник Соболевский М.Я., фотография видимо периода Гражданской войны 

Награжден: Св. Владимира 4-й ст.; Св. Станислава 2-й ст., мечами к 

ордену Св. Станислава 2-й ст. (Приказ Главнокомандующего армиями Северо-

Западного фронта № 458 от 17.01.1915 г.), Св. Анны 2-й ст. с мечами 

(Высочайший Приказ от 23.02.1915 г.), Св. Владимира 3-й ст. с мечами. 

В 1918 на Украине участвовал в формировании офицерских отрядов, 

пытавшихся оборонять Киев и другие города Украины от войск Украинской 

директории. Во главе небольшого офицерского отряда 22.11.1918 получил 

задачу оборонять станцию Селищина на подступах к Полтаве. В числе 

рядовых, несущих в отряде караульную службу, были полковник Л.А. Бобошко 

и капитан 1-го ранга Д.Д. Тыртов. После отступления от Полтавы 

Селищинский отряд пробился к Кременчугу, где приказом начальника 

Кременчугского района от 1.12.1918 переименован в Полтавский 

добровольческий батальон. Вплоть до известия 20.12.1918 о том, что Киев сдан 

войскам Украинской директории, Полтавский батальон под командованием 

полковника Соболевского вел бои с целью пробиться на соединение с 

Добровольческой армией, но, будучи окружен, вынужден был 27.12.1918 

сдаться вместе с Кременчугским добровольческим дивизионом. Под угрозой 
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расстрела добровольцы под охраной сечевиков129 эшелоном были отправлены 

в Ровно. На станции Киверцы машинисту паровоза удалось внезапным 

маневром увести эшелон под беспорядочным обстрелом в Голобах, где еще 

находился германский гарнизон. Эвакуированный в Германию, сводный 

Полтавский батальон оставался около пяти месяцев в германских лагерях. 

 

Рис. 118. Фотография Соболевского М.Я., датированная 1920 г., видимо, польский плен 

В июле 1919 г. батальон прибыл в Митаву и влился в отряд Светлейшего 

князя Ливена сначала как 3-й батальон, развернутый затем 06.08.1919 в 3-й (19-

й) полк 5-й Ливенской дивизии. Командиром полка был назначен полковник 

Соболевский, приведший эшелон полтавцев из Германии в Митаву. 

В начале октября 1919 г., накануне наступления на Петроград, полковник 

Соболевский в связи с назначением его начальником штаба 5-й Ливенской 

дивизии сдал командование полком полковнику Л.А. Бобошко. Он не отставал 

от доблестного полковника К.И. Дыдорова, и. д. командующего дивизией, 

часто выезжал с ним на передний край. 

 

129 Сечевики — сформированные из находившихся в русском плену «добровольцев» (воинские 
формирования в составе армии Австро-Венгерской империи, первоначально — бригада, сформированная во 
время Первой мировой войны по национальному признаку из украинцев, проживавших на территории 
Австро-Венгрии и придерживавшихся украинофильских воззрений, позднее вошедший в состав Галицкой 
армии Западно-Украинской народной республики) наиболее боеспособные части армии Украинской 
Республики, так называемые киевские добровольцы. 
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Во время наступления на Красное Село, вечером 15 октября, когда было 

взято сильно укрепленное село Высоцкое, как пишет Светлейший князь Ливен: 

«...удаче весьма способствовали два броневика-автомобиля, взобравшихся с 

полковником Дыдоровым в одном и с полковником Соболевским в другом на 

Высоцкую возвышенность и обстрелявших окопы большевиков». Прибыв в 

Ямбург, заболел и уехал в Нарву. В январе 1920 произведен в генерал-майоры. 

Вместе с генералом Л.А. Бобошко выехал весной 1920 в Польшу, где 

принял участие в формировании 3-й Русской Армии. После отступления 

частей 3-й Русской Армии в ноябре 1920 и разоружения ее польским 

командованием находился в качестве интернированного в крепости Торн. 

Выслан из Польши в 1921 и поселился в Данциге, где состоял председателем 

Объединения Ливенцев. Корреспондент «Службы связи ливенцев и 

северозападников». Похоронен в Данциге на местном кладбище. 

 

Из представленных 59 биографий офицеров, служивших в 12-м 

пехотном Сибирском Барнаульском полку, абсолютное число происходило из 

дворян. Но 4 офицера были выходцами из крестьян, столько же из семей 

духовного сана, 7 – мещане.  

Как писал под впечатлением Русско-японской войны генерал Я. 

Гамильтон130: «Западные европейцы, как и русские, идут только за человеком, 

а не за мундиром, если этот человек не завоевал себе их уважения и симпатии, 

то они не захотят и не смогут под его командой напрячь все свои усилия для 

победы». Представленные биографии офицерского корпуса Барнаульского 

полка и проявленный героизм нижних чинов во время боевых действий 

свидетельствует о том, что офицеры по отношению к подчиненным вели себя 

с достоинством и честью, заботились о своих солдатах, оказавшихся в 

нелегких условиях несения службы в дали от родного отечества - на чужбине, 

в неприветливой Маньчжурии. Иначе в боевых действиях нельзя было бы 

ожидать от ратников полной отдачи сил, исполнения своего воинского долга. 

Очень метко подметил один из командиров роты 34-го Восточно-

Сибирского стрелкового полка о формировании механизма благодарности 

солдата на войне: «Если офицер пользуется авторитетом и доверием, если он 

заботится, чтобы солдата хорошо и вовремя накормили, если входит в его 

личные нужды, то может быть уверен, что рота такого командира в бою не 

оставит, не выдаст его, а пойдет за ним дружно»131.  

 

130 Гамильтон Я. Записная книжка штабного офицера во время Русско-японской войны. М., 1940. С. 
144. 

131 Соловьев Л.З. Указание опыта текущей войны на боевые действия пехоты. С. 41–42. См. также: 
Писанецкий А. И. На войне: Очерки, письма и заметки военного корреспондента. С. 248; Федоров Г. Ф. Рассказ 
депутата Федорова. С. 4; Иванов И.Е. Военно-походные впечатления. С. 214. 
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Можно сказать, повезло прадеду оказаться под командованием этой 

блестящей плеяды командиров (в полку было воспитано 10 Георгиевских 

кавалеров). Что ни биография, то достойна подражания. Но как судьба жестоко 

с ними обошлась. Менее, чем через10 лет, им придется сражаться на полях 

Великой войны, затем гражданская. Если не погибли в этом море крови 

братоубийственной войны, то закончили жизнь в эмиграции, а нет – бессудный 

приговор тройки поставил крест на их жизнях.  

Так, из офицеров, принявших участие в боевых действиях в Первой 

мировой войне, 21 были ранены или контужены, некоторые дважды, 5 – 

погибло, 7 – попали в плен. 

Достоверно известно, что 23 офицера приняли участие в Гражданской 

войне. При этом 3-е на стороне РККА (один позднее перешел на сторону войск 

Колчака), на Восточном фронте было 11 офицеров, 7 – на южном направлении 

(Добровольческая армия, ВСЮР, Армия юга России), 1 – в войсках Польши, 1 

– Эстонии. 

Из оставшихся по разным причинам на территории Советской России 14 

офицеров, 3-е были отправлены в лагеря, а 5 – расстреляно. 
 

За что любить тебя? Какая ты нам мать, 
Когда и мачеха бесчеловечно-злая 

Не станет пасынка так беспощадно гнать, 
Как ты детей своих казнишь, не уставая? 

Любя, дала ль ты нам один хоть красный день? 
На наш весенний путь, раскинутый широко, 

Ты навела с утра зловещей тучи тень, 
По капле кровь из нас всю выпила до срока! 
Как враг, губила нас, как яростный тиран! 

Во мраке без зари живыми погребала, 
Гнала на край земли, в снега безлюдных стран, 

Во цвете силы - убивала... 
Мечты великие без жалости губя, 

Ты, как преступников, позором нас клеймила, 
Ты злобой душу нам, как ядом, напоила... 

Какая ж мать ты нам? За что любить тебя? 
За что - не знаю я, но каждое дыханье, 

Мой каждый помысел, все силы бытия - 
Тебе посвящены, тебе до издыханья! 

Любовь моя и жизнь - твои, о мать моя! 
И, чтоб еще хоть раз твой горизонт обширный 

Мой глаз увидеть мог, твой серый небосвод, 
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Сосновый бор вдали, сверканье речки мирной. 
И нивы скудные, и кроткий твой народ, 

За то, чтоб день один мог снова подышать я 
Свободою полей и воздухом лесов, - 

Я крест поднять бы рад без стона и проклятья, 
Тягчайший из твоих бесчисленных крестов! 
В палящий зной, в песке сыпучем по колени, 
С котомкой нищего брести глухим путем, 

Последним сном заснуть под сломанным плетнем 
В жалчайшем из твоих заброшенных селений!.. 

Стихотворение «К Родине», 1890 г. Петр Якубович (1860–1911 гг., революционер-

народоволец, писатель (поэт и переводчик), родственник 

декабриста А. И. Якубовича). 

 

Глава 5. «Кавалеры Знака Отличия Военного Ордена Святого 

Великомученика и Победоносца Георгия (ЗОВО)» 

«За службу и храбрость» 

Девиз ЗОВО 

«С одной мечтой, 

с одним заветом, 

Спасти любимую страну. 

К борьбе готовы 

с целым светом, 

Пусть лучше смерть, 

чем стыд в плену. 

Не падай духом, 

прочь сомненья, 

Придет, настанет светлый час. 

Блеснет заря освобожденья, 

Отчизна снова встретит нас». 

Слова из полковой песни Барнаульцев 

 

Знак отличия Военного ордена был учреждён 13 (25) февраля 1807 год 

манифестом императора Александра I, как награда для нижних воинских 

чинов за «неустрашимую храбрость». 

Извлечения из Статута Знака отличия Ордена Св. Георгия от 1833 года: 

• Знак отличия Военного Ордена состоит в серебряном кресте, в кругу 
которого, на одной стороне, изображение Св. Георгия на коне, а с другой, 
вензели Св. Георгия и тот нумер, под которым имеющий сей знак внесен в 
список пожалованных оным. 

• Знак отличия Военного Ордена носится в петлице на Георгиевской ленте. 
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• Сей знак отличия приобретается только на поле сражения, при осаде и 
обороне крепостей, и на водах в морских битвах. Оный дается единственно 
тем нижним чинам, кои действительно служа в Сухопутных и Морских 
войсках, отличат себя особенною храбростию против неприятеля. 

• Само собою разумеется, что во всяком случае, право на удостоение знаком 
отличия Военного Ордена приобретают те только нижние чины, кои, при 
совершении подвигов, соединят с храбростию точное послушание 
начальникам. 

• Знак отличия Военного Ордена никогда не снимается, хотя бы получивший 
оный произведен был Офицером; но ежели по производстве в Офицеры, 
пожалован будет Кавалером Ордена Св. Георгия, в таком случае знак отличия 
должен быть уже снят. 

За крест солдат или унтер-офицер получал жалованье на треть больше 

обычного. За каждый дополнительный знак жалованье прибавлялось на треть, 

пока оклад не увеличивался вдвое. Прибавочное жалованье сохранялось 

пожизненно после увольнения в отставку, его могли получать вдовы ещё год 

после смерти кавалера. 

Награждение солдатским Георгием давало также следующие льготы 

отличившемуся: запрещение применения телесных наказаний к лицам, 

имеющим знак отличия ордена; при переводе кавалеров, награждённых 

Георгиевским крестом унтер-офицерского звания, из армейских полков в 

гвардию сохранение их прежнего чина, хотя гвардейский унтер-офицер 

считался на два чина выше армейского. 

Следует отметить, что зачастую определённое количество крестов 

выделялось отличившемуся в бою подразделению, а затем ими награждались 

наиболее отличившиеся солдаты, причём с учётом мнения их товарищей. Этот 

порядок был узаконен и назывался «приговор роты». Кресты, полученные по 

«приговору роты», ценились в солдатской среде больше, чем полученные по 

представлению командира. 
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Рис. 119. Знак отличия Военного ордена 4 ст. № 93452 (у прадеда № 94281), которым был 

награжден младший унтер-офицер 35-го Восточно-Сибирского стрелкового полка Кокин 

Алексей «За мужество и храбрость, оказанные им в бою 1 и 2 июня 1904 г. с японцами у 

станции Вафангоу»132. 

Привожу выдержку из ответа от 3 апреля 2019 года за № 1172 

Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА): 

На Ваш запрос о Симахине Николае Николаевиче сообщаем, что по данным научно-
справочного аппарата РГВИА выявлена следующая информация: 

В сборнике «Знак отличия Военного ордена Св. Георгия. Списки пожалованным за 
Русско-японскую войну 1904–1905 гг.» (Сост. Д. Бутрым, И. Маркин. М.: 2006) значится, 
указанный Вами, Симахин Николай (отчество не указано) - старший унтер-офицер 1 роты 
12-го Сибирского пехотного Барнаульского полка, который награжден Знаком отличия 
Военного ордена Св. Георгия 4 ст. за № 94281 «За мужество и храбрость, оказанные им 
разновременно в боях с японцами»133. 

Помимо Знака отличия Военного Ордена по статуту прадед должен был 

иметь: 

- светло-бронзовую медаль в память Русско-японской войны:  

 

- медаль в память 300-летия Дома Романовых: 

 

132 Изображение представлено на сайте: https://www.numismat.ru/gkcatalogs.shtml 

133 Страница 240. 

https://www.numismat.ru/gkcatalogs.shtml
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12-й пехотный Сибирский Барнаульский полк за компанию в Русско-

японской войне 1904–1905 гг. породил целую плеяду героев, которые в 

невероятных условиях Маньчжурии, в дали от Родины, смогли проявить 

храбрость и мужество, достойное уважения и подражания потомками. 

Первым из Барнаульцев отличился младший унтер-офицер 12 роты Захар 

Малеев в боях с 1 по 15 июня 1904 года в составе легендарного отряда генерала 

Мищенко. Ему был вручен ЗОВО 4-й ст. за № 93950. Малеев З. является 

уроженцем с. Загайновского Бийского уезда (ныне с. Загайново Троицкого 

района Алтайского края). 

А следующими Знак Отличия Военного Ордена получили сразу 96 

Барнаульцев за бои под Дашичао, коллективный подвиг, прославивший 12-й 

пехотный Сибирский Барнаульский полк не только в России, но и на весь мир. 

О чем свидетельствует врученные полку Императором Российским 

Георгиевское знамя и Георгиевские боевые серебряные трубы134. 

Полковой летописец Соколовский М.К. так описывает эти события: 

«… на каждую роту было выдано по 6 знаков отличия Военного Ордена. 17 июля 1904 
г. прибывший командующий Маньчжурской армией генерал-адъютант А.Н. Куропаткин 
лично вручил отличившимся нижним чинам Барнаульского полка 96 знаков отличия 
Военного Ордена». 

Среди этих 96 ратников был и мой прадед – Симахин Николай 

Николаевич. По порядковым номерам ЗОВО ему был вручен шестой Знак 

 

134 Георгиевские серебряные трубы – коллективная боевая награда. Учреждена в 1805 году. Они 
обвивались Георгиевской лентой с кистями из серебряной канители, а на раструбе Георгиевских труб 
укреплялся знак ордена Святого Георгия. 
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Отличия в полку за боевые действия под Дашичао. Из материалов летописи 

полка следует, что бойцы каждой роты сами определяли достойных из своего 

числа к награждению. Это ли не лучшее подтверждение мужества и отваги, 

проявленных на поле брани. 

На сегодня исследователями подтверждено 94 фамилии из 96 

награжденных. Причем в 8-й и 16-й ротах награжденных по 7 человек, в 6-й и 

7-й ротах – по 5, а в 13-й роте – только 4. Вероятно это связано с перемещением 

личного состава после понесенных в боях под Дашичао потерь в рядах полка 

(3 офицера и 37 нижних чинов были убиты, пропали без вести – 12 человек, 

ранены 4 офицера и 167 нижних чинов, контужены - 1 офицер и 27 нижних 

чинов). 

1-й батальон 

1 рота 

Федоренчик (Федоренчиков) Степан Данилович (полный кавалер: 2 

ЗОВО и 2 Георгиевских креста) 

Родился в д. Скобровка Игуменского уезда Минской губернии (ныне 

Пуховичского района Минской области Республики Беларусь) в многодетной 

крестьянской семье. В полтора года остался без отца, с 8 лет нанимался на 

различные работы. До призыва в армию работал на железной дороге 

ремонтным рабочим. В 1901 г. призван на действительную военную службу в 

12-й Барнаульский резервный батальон, дослужившись к началу Русско-

японской войны до фельдфебеля. 

После войны демобилизован, занимался крестьянским хозяйством и 

конторским трудом. Вновь призван в Первую мировую войну. Был награжден 

Георгиевскими крестами 2-й и 1-й степени. За боевые отличия произведен в 

прапорщики (Приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного 

фронта 23.04.1915 г., утвержденным Высочайшим Приказом от 16.01.1916 г., 

со старшинством с 07.02.1915 г.). В 1917 г. начальник караульной команды при 

24-м Сибирском стрелковом запасном полку в Барнауле. Уволен из армии в 

декабре 1917 г., работал конторщиком на чугунно-литейном и механическом 

заводе братьев Антроповых в Барнауле. В июне 1918 г. призван в войска 

Временного Сибирского правительства. Служил в чине прапорщика в 3-м 

Барнаульском кадровом полку, затем в 51-м Сибирском стрелковом полку, в 

должности начальника нестроевой команды. В составе полка был на фронте, 

затем отступал до Красноярска, где с остатками нестроевой команды сдался в 

плен. Пробыл 5 месяцев в лагере в военном городке, затем прошел проверку в 

особом отделе при штабе 5-й армии и был освобожден. 

До 01.08.1922 г. служил на различных должностях в Красноярском 

губпродкоме, затем вернулся в Барнаул. С 1922 по 1924 г. служил на конторских 

должностях в Барнаульской заготконторе и Алтайском губфинотделе. 

Уволившись со службы, в 1925 г. арендовал участок земли (бывшую заимку 
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священника Горетовского) под Туриной горой, занявшись разведением 

молочного скота и огородничеством. Арендовал 16 десятин земли, имел в 

хозяйстве 14 коров, 1 быка-производителя, 8 телят, двух рабочих лошадей, 

нанимал 1–2 рабочих. Имел собственный дом по ул. 2-й Алтайской, 22. 

В 1927 г. лишен избирательных прав как бывший белый офицер и 

«эксплуататор». В августе 1929 г. все имущество, включая дом, 

экспроприировано в уплату задолженности перед финотделом. В марте 1930 г. 

уехал в Алма-Ату. Семья осталась в Барнауле. Жена Клавдия Федоровна, в 

1931 г. лишена избирательных прав. Дочь Вера в 1930 г. работала учительницей 

в 22-й школе Барнаула, сын Павел 21.08.1942 г. арестован в Барнауле, 

12.04.1943 осужден Алтайским крайсудом по ст. 58-10, ч. 2 на 10 лет лишения 

свободы с последующим поражением в правах на 5 лет. 

Биография Федоренчика Степана Даниловича согласно его послужному 

списку: 

Федоренчик Степан Данилович (в послужном отчество - Денисович) 

Родился 16.10.1879 г., из крестьян Игуменского уезда Минской губернии. 

18.10.1901 г. призван на военную службу Игуменским по воинской повинности 

присутствием (срок службы с 01.01.1902 г.), 18.12.1901 г. зачислен в 

Барнаульский резервный батальон, в 1-ю роту молодым солдатом, 04.05.1902 

г. – рядовым. 19.09.1902 г. зачислен в учебную команду. 23.12.1902 г. 

произведен в ефрейторы. 05.08.1903 г. окончил курс учебной команды. С 

30.09.1903 г. – младший унтер-офицер, с 04.10.1903 г. – старший унтер-офицер, 

и.д. фельдфебеля, с 29.10.1903 г. – фельдфебель. По мобилизации 02.02.1904 г. 

вошел в состав 12-го пехотного Сибирского Барнаульского полка. 25.09.1904 г. 

переименован в зауряд-прапорщики. 29.09.1904 г. в бою у д. Хомытань 

временно командовал 1-й ротой, был контужен. Награжден ЗОВО 4-й (№ 

112938, 26.11.1904 г., «За мужество и храбрость, оказанные им в боях с 

японцами 28–30 сентября 1904 г.»135) и 3-й ст. (№ 7648, 26.06.1905 г., «За 

мужество и храбрость, оказанные им в боях с японцами в период 8–25 февраля 

1905 г.»). 

После войны продолжал службу в 12-м пехотном Сибирском 

Барнаульском резервном полку. С 21.04.1906 г. состоял на сверхсрочной 

службе. После расформирования полка 01.08.1910 г. переведен в 44-й 

Сибирский стрелковый полк. 28.07.1911 г. награжден серебряной медалью на 

анненской ленте за 5-летнюю сверхсрочную службу, 02.07.1913 г. светло-

бронзовой медалью в память 300-летия дома Романовых. 

После объявления мобилизации 28.07.1914 г. допущен к исполнению 

должности младшего офицера 16-й роты. В делах и походах против Германии 

с 25.08.1914 г. С 23.11.1914 г. по 12.01.1915 г. временно командующий 16-й 

ротой. 12.02.1915 г. был контужен бою у Пищулки-Гурне. Награжден 

 

135 В этом бою у р. Шахэ он был ранен. 
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Георгиевскими крестами 2-й (№ 686, Приказом 1-му Туркестанскому 

армейскому корпусу № 134 от 16.03.15, «За подвиги храбрости и 

самоотвержения в боях против неприятеля». Ст. 67 п. 7136) и 1-й степени (№ 

302, Приказом 1-му Туркестанскому армейскому корпусу № 141 от 19.03.15, 

«За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля». Ст. 67 п. 

18137). Приказом Главнокомандующим армиями Северо-Западным фронтом от 

23.04.1915 г. за боевые отличия произведен в прапорщики (со старшинством с 

07.02.1915 г.). 13.06.1915 г. эвакуирован с театра военных действий в 

Варшавский Уяздовский военный госпиталь. 21.12.1915 г. отнесен по 

состоянию здоровья к 1-му разряду 3-й категории и передан в распоряжение 

начальника эвакуационного отдела Петроградского военно-окружного 

управления для назначения по соответствующей должности в мирной 

обстановке. Приказом по 3-й Сибирской стрелковой запасной бригаде от 

29.01.1916 г. назначен на укомплектование 20-го Сибирского стрелкового 

запасного батальона, куда прибыл и зачислен в списки с назначением в 5-ю 

роту 28.01.1916 г. 19.03.1916 г. назначен врем. командующим 5-й ротой, 

06.04.1916 г. - командующим той же ротой на законном основании (вступил в 

командование 14.04.1916 г.). 22.04.1916 г. батальон переименован в 20-й 

Сибирский стрелковый запасный полк. 21.08.1916 г. ввиду отправления в 190-

й пехотный запасный полк сдал командование ротой. 19.09.1916 г. как 

оставленный в 20-м Сибирском стрелковом запасном полку вновь назначен 

командующим 5-й ротой на законном основании (вступил в командование 

21.09.1916 г.). Сдал командование ротой 12.03.1917 г., 26.03.1917 г. переведен 

в 3-ю роту. Приказом по 3-й Сибирской стрелковой запасной бригаде от 

20.04.1917 г. переведен на службу в 24-й Сибирский стрелковый запасный 

полк, куда отправился и исключен из списков 20-го Сибирского стрелкового 

запасного полка 24.04.1917 г. Прибыл на службу в 24-й Сибирский стрелковый 

запасный полк, зачислен в списки и назначен млад. офицером 1-й роты 

01.05.1917 г. 

Жена Клавдия Федоровна (Попова), дети – Константин (род. 24.03.1910 

г.), Николай (род. 29.07.1911 г.), Вера (род. 19.09.1912 г.), Борис (род. 08.08.1914 

г.), Василий (род. 24.12.1916 г.), Павел (род. в 1918 г.), Любовь (род. в 1922–

1923 гг.). 

Ивлев Яков (кавалер 2-х ЗОВО) 

- 4-й ст. № 94256 (далее по тексту красным цветом будут выделены 

номера Знаков отличия, врученных за бои под Дашичао) ИВЛЕВ Яков — 12 

пехотный Сибирский Барнаульский полк, 1 рота, младший унтер-офицер. «За 

мужество и храбрость, оказанные им разновременно в боях с японцами»; 

 

136 Кто, командуя взводом и находясь на передовом пункте или в отдельной заставе, удержит этот 
пункт и отобьет противника силою не менее роты. 

137 Кто, находясь в секрете, в отдельной заставе или на передовом пункте, будучи окружен 
противником, с явною личной опасностью пробьется и присоединится к своей части. 
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- 3-й ст. № 22270 ИВЛЕВ Яков — 12 пехотный Сибирский Барнаульский 

полк, 1 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, оказанные им 

разновременно в боях против японцев». 

Чуприков Спиридон (кавалер 2-х ЗОВО) 

- 4-й ст. № 112928 ЧУПРИКОВ Спиридон —12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 1 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в делах с японцами»; 

- 3-й ст. № 7924 ЧУПРИКОВ Спиридон — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 1 рота, старший унтер-офицер. «В бою 19 февраля 1905 г., 

будучи ранен, остался в строю». 

Возможно сыновья: Чуприков Алексей Спиридонович. Родился в 1913 

г., с. Александровка Туганского района Новосибирской (на 1911 г. – 

Семилужной волости Томского уезда; в наст. время – с. Александровское 

Томского района Томской области). Работал рабочим на железной дороге в г. 

Томске. 04.02.1942 г. призван в Красную армию Томским РВК. Служил в 

запасном полку, затем в 330-м стрелковом полку 86-й стрелковой дивизии, 

рядовой. Погиб под Ленинградом не позднее января 1943 г. 

Чуприков Илья Спиридонович. Родился в 1915 г., c. Наумовка 

Томского района Томской области [на 1911 г. с. Наумовское Семилужной 

волости Томского уезда]. Участник Великой Отечественной войны, в 1985 г. 

награжден орденом Отечественной войны 2-й ст. 

Чуприков Илья Спиридонович. Родился в 1917 г., д. Осиновка 

Двухреченского сельсовета Туганского района Томской области. Участник 

Великой Отечественной войны и войны с Японией в 1945 г., призван в 

Красную армию Туганским РВК Новосибирской области. Сержант, командир 

отделения автоматчиков 1045-го стрелкового полка 284-й стрелковой дивизии 

Забайкальского фронта. Награжден медалью «За боевые заслуги» (03.09.1945 

г.). 

Чуприков Иван Спиридонович. Родился в 1918 г., д. Осиновка 

Томского района Томской области. Участник Великой Отечественной войны, в 

1985 г. награжден орденом Отечественной войны 2-й ст. 

Хомутов Георгий (Григорий) (кавалер 1 ЗОВО и 1 Георгиевского 

креста) 

- 4-й ст. № 159173 ХОМУТОВ Григорий (Георгий) — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 1 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, разновременно оказанные им в боях против японцев»; 

- 3-й ст. Георгиевский Крест № 32337 ХОМУТОВ Георгий — 89 

пехотный Беломорский Его Императорского Высочества Наследника 

Цесаревича полк, 3 рота, старший унтер-офицер. «За отличие в боях с 

австрийцами в Карпатах». 
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Ананьин Митрофан Иванович 

4-й ст. № 101440 АНАНЬИН Митрофан —12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, охотничья команда 1-й роты, ефрейтор. «За мужество и 

храбрость, оказанные им в боях с японцами с 20 на 21 декабря 1904 г. у деревни 

Синлунтунь». 

Ананьин Митрофан Иванович, из д. Костенкова Кузнецкой волости 

Кузнецкого уезда Томской губернии, 28 лет, из запасных, ефрейтор 1-й роты, 

убит в боях 13 февраля 1905 г. у Кондолисана и Сяодятуня, похоронен на 

биваке в д. Эрдагоу. 

Артюков (Артюхов) Афанасий 

4-й ст. № 101966 АРТЮКОВ (Артюхов) Афанасий — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 1 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в бою 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». 

Богданов Василий 

4-й ст. № 145173 БОГДАНОВ Василий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 1 рота, ефрейтор. «За проявленные мужество и храбрость 

в боях против японцев, когда и был ранен». 

Быков (Рыков) Николай 

4-й ст. № 159179 БЫКОВ (Рыков) Николай — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 1 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Ведягин (Видяпин) Кирилл 

4-й ст. № 94296 ВЕДЯГИН (Видяпин) Кирилл — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 1 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, 

оказанные им разновременно в боях с японцами». 

Горянский (Гаряницкий) Влас 

4-й ст. № 159180 ГОРЯНСКИЙ (Гаряницкий) Влас — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 1 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Гутов Федор 

4-й ст. № 145174 ГУТОВ Федор — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 1 рота, рядовой. «За проявленные мужество и храбрость в 

боях против японцев, когда и был ранен». 

Дубровский Иван 

4-й ст. № 130684 ДУБРОВСКИЙ Иван — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 1 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

разновременно в делах против японцев». 

Елфимов Егор 
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4-й ст. № 106426 ЕЛФИМОВ Егор — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 1 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях с японцами 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». В 1905 г. 

Капитул Орденов выдал дубликат этого знака в связи с утерей оригинала. 

Жданов Архип (Васильевич?) 

4-й ст. № 112939 ЖДАНОВ Архип — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 1 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в боях с японцами 28, 29 и 30 сентября 1904 г.». 

Возможно: Жданов Архип Васильевич. Родился в 1881 г., Тамбовская 

губерния; русский; Член колхоза. Проживал: Курьинский район, с. Кузнецово. 

Арестован 17 февраля 1938 г. Приговорен: тройка при УНКВД по АК 14 марта 

1938 г., обвинялся: по ст. 58-2, 8, 9, 11. Приговор: 10 лет с последующим 

поражением в правах на 5 лет. Реабилитирован 7 февраля 1956 г. военным 

трибуналом СибВО, дело прекращено за отсутствием состава преступления. 

Источник: Книга памяти Алтайского края. 

Жданов Тит 

4-й ст. № 96101 ЖДАНОВ Тит — 12 пехотный Сибирский Барнаульский 

полк, 1 рота, старший унтер-офицер. «За разновременно оказанные отличия в 

делах против японцев». 

4-й ст. № 106435 ЖДАНОВ Тит — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 2 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях с японцами 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». По 

другим данным этот крест получил того-же полка 6-й роты младший унтер-

офицер Александр Щеглов (см. также знак № 106425138). В 1906 г. знак № 

106435 был возвращен в Капитул Орденов, как ошибочно повторно 

пожалованный. 

Журавлев Дмитрий 

4-й ст. № 139784 ЖУРАВЛЕВ Дмитрий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 1 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость в боях против 

японцев 8–25 февраля 1905 г. под Кондалисаном». 

Заречнов Василий 

4-й ст. № 137686 ЗАРЕЧНОВ Василий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 1 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Возможно сын:  

или Заречнов Тарас Васильевич. (варианты фамилии: Заречный). 

Родился в 1898 г., Алтайский край, Верхне-Чумышский район, д. Усть-

 

138 Этим знаком награжден Щеглов Алексей, а не Александр. 
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Мостовая; русский; образование начальное; беспартийный; колхоз «Сибиряк», 

рыбак. Проживал: Томская область, Чаинский район, Сборный пос. Арестован 

30 октября 1943 г. Приговорен: 31 декабря 1943 г., обвинялся: 

контрреволюционная деятельность. Приговор: 10 лет, 5 лет поражения в 

правах Реабилитирован 10 июня 1992 г. 

Источник: Книга памяти Томской области. 

или Заречнов Тарас Васильевич. Родился в 1900 г. Проживал: 

Алтайский край. Приговорен: 12 декабря 1930 г., обвинялся: кулаки 

(Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930). Приговор: спецпоселение в 

Томской области. 

Источник: УВД Томской области. 

Зорин Алексей 

4-й ст. № 94257 ЗОРИН Алексей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк,1 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

разновременно в боях с японцами». 

Капралов Николай 

4-й ст. № 106567 КАПРАЛОВ Николай — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 1 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в бою с японцами 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». 

Возможно сын: Капралов Антон Николаевич. Родился в 1897 г., 

Новосибирская область, Верхне-Чебулинский район, с. Шестаково; русский; 

образование начальное; беспартийный; лесоперевалочная база, конюх. 

Проживал: г. Томск. Арестован 15 ноября 1937 г. Приговорен: 25 ноября 1937 

г., обвинялся: участие в контрреволюционной кадетско-монархической 

организации. Приговор: расстрел. Расстрелян 5 декабря 1937 г. 

Реабилитирован 5 августа 1961 г. 

Источник: Книга памяти Томской области. 

Климов Конон 

4-й ст. № 94274 КЛИМОВ Конон — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 1 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

разновременно в боях с японцами». 

Коровин Степан (Иван) 

4-й ст. № 130658 КОРОВИН Степан (Иван) — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 1 рота, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные им 

разновременно в делах против японцев». 

Кузнецов Василий 

4-й ст. № 139783 КУЗНЕЦОВ Василий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 1 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и храбрость 
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в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г. под Кондалисаном». См. также 

знак 4-й степени № 94364. 

Малышев Сергей 

4-й ст. № 159046 МАЛЫШЕВ Сергей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 1 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев». По другим сведениям, 

Малышев С. имел знак 4-й степени за № 159406. 

Мальцев Николай 

4-й ст. № 145175 МАЛЬЦЕВ Николай — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 1 рота, рядовой. «За проявленные мужество и храбрость в 

боях против японцев, когда и был ранен». 

Окшинский Николай 

4-й ст. № 106555 ОКШИНСКИЙ Николай — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 1 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях с японцами 13–25 августа 1904 г. под городом Ляояном». 

Паршутин Яков 

4-й ст. № 139785 ПАРШУТИН Яков — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 1 рота, рядовой. «За мужество и храбрость в боях против 

японцев 8–25 февраля 1905 г. под Кондалисаном». 

Породин Николай (Петрович?) 

4-й ст. № 101967 ПОРОДИН Николай — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 1 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в бою 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». 

Возможно: Породин Николай Петрович. Родился в 1873 г., Рязанская 

губерния; русский; единоличник. Проживал: Смоленский район, с. Грязнуха. 

Арестован 27 апреля 1931 г. Приговорен: особая тройка при ПП ОГПУ по 

Запсибкраю 28 мая 1931 г., обвинялся: по ст. 58-10, 11. Приговор: к высылке на 

север. Реабилитирован 6 октября 1989 г. Реабилитирован прокуратурой 

Алтайского края. 

Источник: Книга памяти Алтайского края. 

Русевич Адольф 

4-й ст. № 130651 РУСЕВИЧ Адольф — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 1 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

разновременно в делах против японцев». 

Симахин Николай Николаевич 

4-й ст. № 94281 СЕМАХИН (Cимахин) Николай — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 1 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и 
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храбрость, оказанные им разновременно в боях с японцами» (дальнейшая 

судьба Симахина Н.Н описана автором в книге «Память»). 

Тихонов Иван 

4-й степени № 101977 ТИХОНОВ Иван – 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 1 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные в бою 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». 

Умрихин Михаил 

4-й ст. № 112937 УМРИХИН Михаил — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 1 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в боях с японцами 28, 29 и 30 сентября 1904 г.». 

Усенко Ефим 

4-й ст. № 159050 УСЕНКО Ефим — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 1 рота, фельдфебель. «За мужество и храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Филимонов Николай 

4-й ст. № 137633 ФИЛИМОНОВ Николай — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 1 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Фоминых Иван 

4-й ст. № 117454 ФОМИНЫХ Иван — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 1 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

разновременно в боях с японцами». 

Возможно 

или Фоминых Иван Александрович. Родился в 1874 г. Проживал: 

Алтайский край, Угловский район. Приговорен: 12 декабря 1931 г., обвинялся: 

кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930). Приговор: 

спецпоселение в Томской области. Умер в 1932 г. 

Источник: УВД Томской области. 

или Фоминых Иван Матвеевич. Родился в 1878 г., д. Хотниково 

Тобольской губернии; крестьянин. Проживал: с. Семкино Колыванского 

района Новосибирского округа. Арестован 3 июля 1927 г. Приговорен: 

Сибкрайсудом 15 ноября 1927 г., обвинялся: по обвинению в «участии в 

Колыванском восстании 1920 г.» (ст. 58-2, 58-11 УК РСФСР). Приговор: к 3 

годам лишения свободы Реабилитирован 27 июня 2001 г.  

Источник: Книга памяти Новосибирской области. 

Хренов Лев (Семенович?) 
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4-й ст. № 96911 ХРЕНОВ Лев — 12 пехотный Сибирский Барнаульский 

полк, 1 рота, рядовой. «За храбрость и мужество, оказанные им в делах 1–15 

июня 1904 г. в боях с японцами». 

Хренов Лев Семенович. Родился в 1876 г., г. Тобольск; Ссыльный. 

Бакенщик. Проживал: п. Урманный Ханты-Мансийского района. Арестован 14 

августа 1937 г. Приговорен: тройка Омского УНКВД 1 октября 1937 г. 

Приговор: высшая мера наказания. Расстрелян 8 октября 1937 г. Место 

захоронения - Ханты-Мансийск. Реабилитирован в июне 1989 г. 

Источник: Книга памяти Тюменской области. 

Чепров Семен 

4-й ст. № 139719 ЧЕПРОВ Семен — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 1 рота, младший унтер-офицер. «В бою 29 сентября 1904 

г. добровольно вызвался в разведку, которую совершил с полным успехом». 

Возможно, сын: Чепров Алексей Семенович. Родился в 1918 г., Томская 

губерния; русский; Член колхоза «Красный Октябрь». Проживал: Бийский 

район, с. Чемровка. Арестован 13 февраля 1938 г. Приговорен: тройка при 

УНКВД по АК 5 марта 1938 г., обвинялся: по ст. 58-2, 10, 11. Приговор: 10 лет 

с последующим поражением в правах на 5 лет. Реабилитирован 9 мая 1958 г. 

Алтайским краевым судом, дело прекращено за отсутствием состава 

преступления. 

Источник: Книга памяти Алтайского края. 

Шумилов Никифор 

4-й ст. № 100467 ШУМИЛОВ Никифор — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, конно-охотничья команда 1 роты, ефрейтор. «За мужество 

и храбрость, оказанные им в разведке 10 апреля 1905 г.». 

Щербаков Алексей 

4-й ст. № 94255 ЩЕРБАКОВ Алексей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 1 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им разновременно в боях с японцами». 

Зауряд-прапорщик. Убит в боях под Мукденом в феврале 1905 г. 

Юрин Афанасий 

4-й ст. № 137687 ЮРИН Афанасий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 1 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Возможно, Юрин Афанасий Алексеевич. Родился в 1878 г. Приговорен: 

6 июня 1931 г., обвинялся: кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 

1.02.1930). Приговор: спецпоселение - в Каргасокском районе, умер в 1933. 

Источник: УВД Томской области. 
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2 рота 

Дуплинский Степан (кавалер 2-х ЗОВО) 

- 4-й ст. № 112940 ДУПЛИНСКИЙ Степан — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 2 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в боях с японцами 28, 29 и 30 сентября 1904 г.». См. также знак 4-й степени № 

171402; 

- 3-й ст. № 8458 ДУПЛИНСКИЙ Степан — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 2 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, оказанные им 

разновременно в боях против японцев». 

Поздняков (Позняков) Тимофей (кавалер 2-х ЗОВО) 

- 4-й ст. № 112901 ПОЗНЯКОВ Тимофей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 2 рота, фельдфебель. «За мужество и храбрость, оказанные 

им в боях с японцами 28, 29 и 30 сентября 1904 г.»; 

- 3-й ст. № 7649 ПОЗДНЯКОВ (Позняков) Тимофей — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 2 рота, фельдфебель. «За мужество и 

храбрость, оказанные им в боях против японцев в период 8–25 февраля 1905 

г.». 

Фионов Егор Петрович (кавалер 2-х ЗОВО) 

- 4-й ст. – нет данных; 

- 3-й ст. № 5449 ФИОНОВ Егор — 12 пехотного Сибирского. 

Барнаульский полк, 2 рота, фельдфебель. «За мужество и храбрость, оказанные 

им в боях с японцами под Ляояном и Ташичао». 

Фионов Егор Петрович. Родился в 1877 г. русский; единоличник. 

Проживал: Алтайский район, с. С.-Белокуриха. 

Арестован 11 февраля 1930 г. Приговорен: Особая тройка при ПП ОГПУ 

по Сибкраю 15 марта 1930 г., обвинялся: 58-11. Приговор: высшая мера 

наказания. Реабилитирован в ноябре 1990 г. Реабилитирован прокуратурой 

Алтайского края. 

Источник: Книга памяти Алтайского края. 

Бревнов Федор Никитич (кавалер 1 ЗОВО и 1 Георгиевского креста) 

- 4-й ст. № 101980 БРЕВНОВ Федор — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 2 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в бою 13—25 августа 1904 г. под Ляояном»; 

- 3-й ст. Георгиевский Крест № 59396 БРЕВНОВ Федор Никитич — 42 

Сибирский стрелковый полк, младший унтер-офицер. Награжден 

Командующим 4-й армией за отличие в бою 30.06.1915 у д. Косьмово, когда, 

будучи опасно ранен, оставался в строю и командовал взводом до конца боя. 

Ананьин Иван (Иванович?) 
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4-й ст. № 112944 АНАНЬИН (Ананьев) Иван —12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 2 (16) рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, 

оказанные им разновременно в делах с японцами». См. также знаки 4-й 

степени №№ 144878 и 159136. 

Возможно Ананьин Иван Иванович. Родился в 1881 г., Томская губерния; 

русский; единоличник. Проживал: Бащелакский район, с. Яровское. Арестован 

19 июня 1930 г. Приговорен: особая тройка при ПП ОГПУ по Запсибкраю 23 

августа 1930 г., обвинялся: 58-11. Приговор: высшая мера наказания с 

конфискацией имущества. Расстрелян 4 сентября 1930 г. Место захоронения - 

Бийск. Реабилитирован в сентябре 1989 г. Реабилитирован прокуратурой 

Алтайского края. 

Источник: Книга памяти Алтайского края. 

Антонов Иван 

4-й ст. № 94339 АНТОНОВ Иван — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 2 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им разновременно в боях с японцами». 

Банников (Барников) Михаил 

4-й ст. № 101976 БАННИКОВ (Барников) Михаил —12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 2 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им в бою 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». 

Вершинин Спиридон 

4-й ст. № 94325 ВЕРШИНИН Спиридон — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 2 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

разновременно в боях с японцами». 

Ганов (Гагов) Яков139 

4-й ст. № 137636 ГАНОВ (Гагов) Яков — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 2 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Возможно сын: Ганов Иван Яковлевич. Родился в 1917 г., Барнаульская 

область, Бийский район, с. Марушка.; русский; образование среднее; 

бухгалтер, Инкубаторная станция. Проживал: Алма-Атинская область, 

Саркандский район, Антоновка. Арестован 25 марта 1938 г. Саркандским РО 

УГБ. Приговорен: Выездная коллегия облсуда. 21 ноября 1938 г., обвинялся: 

58-10, 58-11 УК РСФСР. Приговор: 10 лет исправительно-трудовых лагерей. 

Реабилитирован 16 сентября 1941 г. УГБ по Алма-Атинской области, за 

недоказанностью состава преступления.  

Источник: Сведения ДКНБ РК по Алматинской области. 

 

139 Вероятно, земляк прадеда из соседнего села Марушки, из старожилов. 
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Гривин Павел 

4-й ст. № 159175 ГРИВИН Павел — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 2 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, разновременно 

оказанные им в боях против японцев». 

Гурский Гилярий (Гилядий) 

4-й ст. № 159172 ГУРСКИЙ Гилярий (Гилядий) — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 2 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Деганов (Цыганов) Андрей 

4-й ст. № 139787 ДЕГАНОВ (Цыганов) Андрей — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 2 рота, рядовой. «За мужество и храбрость в 

боях против японцев 8–25 февраля 1905 г. под Кондалисаном». 

Елфимов Василий 

4-й ст. № 101964 ЕЛФИМОВ Василий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 2 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в бою 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». 

Жук Иван 

4-й ст. № 112934 ЖУК Иван — 12 пехотный Сибирский Барнаульский 

полк, 2 рота, ротный фельдшер. «За мужество и храбрость, оказанные им в 

боях с японцами 28, 29 и 30 сентября 1904 г.». 

Каминский Иван 

4-й ст. № 159017 КАМИНСКИИ Иван — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 2 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Коняев Александр 

4-й ст. № 159045 КОНЯЕВ Александр — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 2 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, разновременно 

оказанные им в боях против японцев». 

Котов Иван (Евсеевич?) 

4-й ст. № 94326 КОТОВ Иван — 12 пехотный Сибирский Барнаульский 

полк, 2 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им разновременно 

в боях с японцами». 

Котов Иван Евсеевич. Родился в 1877 г. Проживал: Алтайский край. 

Приговорен: 12 декабря 1931 г., обвинялся: кулаки (Постановление СНК и 

ЦИК СССР от 1.02.1930). Приговор: спецпоселение в Томской области. 

Источник: УВД Томской области. 

Курков Василий 
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4-й ст. № 137635 КУРКОВ Василий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 2 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Лобов Дмитрий 

4-й ст. № 94338 ЛОБОВ Дмитрий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 2 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

разновременно в боях с японцами». 

Меньщиков (Меньшиков) Василий 

4-й ст. № 137634 МЕНЬЩИКОВ (Меньшиков) Василий — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 2 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Овчинников Даниил (Александрович?) 

4-й ст. № 159047 ОВЧИННИКОВ Даниил — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 2 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Возможно, Овчинников Данил Александрович. Родился в 1871 г. 

Проживал: Алтайский край, с. В-Жилино. Приговорен: 12 декабря 1931 г., 

обвинялся: кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930). Приговор: 

спецпоселение в Томской области. 

Источник: УВД Томской области. 

Панин (Папин) Лаврентий 

4-й ст. № 137637 ПАПИН (Панин) Лаврентий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 2 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Поздоровкин Дмитрий 

4-й ст. № 137689 ПОЗДОРОВКИН Дмитрий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 2 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Поляков Матвей 

4-й ст. № 112933 ПОЛЯКОВ Матвей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 2 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях с японцами 28, 29 и 30 сентября 1904 г.». 

Сидоров Яков 

4-й ст. № 106423 СИДОРОВ Яков —12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 2 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях с японцами 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». 

Скороделов Акентий (Аксентий) 
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4-й ст. № 94328 СКОРОДЕЛОВ Акентий (Аксентий) — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 2 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, 

оказанные им разновременно в боях с японцами». 

Соснин Иван 

4-й ст. № 139786 СОСНИН Иван —12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 2 рота, рядовой. «За мужество и храбрость в боях против 

японцев 8–25 февраля 1905 г. под Кондалисаном». 

Тиханов Семен 

4-й ст. № 139788 ТИХАНОВ Семен — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 2 рота, рядовой. «За мужество и храбрость в боях против 

японцев 8–25 февраля 1905 г. под Кондалисаном». 

Тунгусов (Тутусов) Александр 

4-й ст. № 94323 ТУНГУСОВ (Тутусов) Александр — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 2 рота, фельдфебель. «За мужество и 

храбрость, оказанные им разновременно в боях с японцами». 

Усов Филипп 

4-й ст. № 159174 УСОВ Филипп — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 2 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, разновременно 

оказанные им в боях против японцев». 

Хорошков Владимир 

4-й ст. № 112909 ХОРОШКОВ Владимир — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 2 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в боях с японцами 28, 29 и 30 сентября 1904 г.». 

Щеглов Никифор 

4-й ст. № 159128 ЩЕГЛОВ Никифор — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 7 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев». 

3 рота 

Казанин Евстафий Михеевич (кавалер 2 ЗОВО и 1 Георгиевского 

креста) 

- 4-й ст. № 94340 КАЗАНИН Михей (Евстафий) — 12-й пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 3 рота, фельдфебель. «За мужество и 

храбрость, оказанные им разновременно в боях с японцами». В 1905 г. по 

заявлению владельца об утрате оригинала Капитул Орденов выдал дубликат 

этого креста, однако в 1914 г. один из крестов был возвращен в Капитул как 

дважды выданный; 
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- 3-й ст. № 7686 КАЗАНИН Евстафий — 12-й пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 3 рота, зауряд-прапорщик. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях против японцев в период 8–25 февраля 1905 г.»; 

- 2-й ст. Георгиевский Крест № 23099 КАЗАНИН Евстафий Михеевич — 

97 пехотный Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, 

зауряд-прапорщик. «За то, что 09.09.1915, при наступлении на д. Марковцы, 

за выбытием из строя ротного командира, принял командование и 

восстановил порядок в приведенной в замешательство, огнем противника и 

выбытием ротного командира, продолжал исполнять возложенную на роту 

задачу наступления». 

Крестьянин д. Каловой (Колово) Айской волости Бийского уезда (в 

настоящее время с. Колово Советского района Алтайского края). 

Старообрядец. На 3 февраля 1903 г. запасной фельдфебель. 

Произведен в прапорщики 15.10.1915 г. приказом Главнокомандующего 

армиями Западного фронта. 

Прапорщик, ранен в бою, помещен в Двинский военный госпиталь 

(Солянка, дом Купеческого общества) («Русское слово», 15(28).03.1916 г.). 

В 1916 году будучи зауряд-прапорщиком 97-го пехотного Лифляндского 

Генерал-фельдмаршала графа Шереметева полка награжден британской 

военной наградой «Медаль за безупречную службу» (DCM). Приказом по 

армии и флоту от 06.03.1917 г. поручик Казанин Евстафий награжден орденом 

Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом. 

В феврале 1917 г. подпоручик, с частью личного состава полка 

откомандирован на формирование 761-го пехотного Режицкого полка 191-й 

пехотной дивизии. 

В Гражданскую войну в белых войсках Восточного фронта. Поручик. 

Участник Великого Сибирского ледяного похода. На май 1920 г. штабс-капитан 

Алтайского отдельного конного дивизиона. Приказом Дальне-Восточной 

армии № 122 от 29.05.1920 г. награжден орденом Святого Владимира 4-й 

степени с мечами и бантом. На июль 1920 г. капитан того же дивизиона. 

Приказом Дальне-Восточной армии № 300 от 09.07.1920 г. награжден знаком 

за Великий Сибирский поход № 338. 

Эмигрировал в Маньчжурию, проживал в г. Хайларе. 

Сын Егор. Родился в апреле 1897 г. (по др. данным — в 1898). Окончил 

начальную школу. С февраля по декабрь 1917 г. служил в армии, рядовой. В 

1920–1921 гг. в Красной армии, командир отделения. В 1930 г. проживал в с. 

Колово (Алтайского района Бийского округа), единоличник. Арестован ОГПУ 

02.02.1930 г., обвинялся в контрреволюционной деятельности (подготовке 

свержения советской власти и выдаче сторонников большевиков в период 

Гражданской Войны) по ст. 58-11, 13 УК. Особой тройка при ПП ОГПУ по 

Сибкраю 27.03.1930 г. осужден на 10 лет. Отбывал срок в Беломоро-
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Балтийском Исправительно-трудовом лагере, работал в качестве десятника на 

лесных работах. Освобожден досрочно по зачетам 23.10.1935 г. В 1938 г. 

проживал в с. Нибегинское Колпашевского района Томкой области. Работал 

грузчиком на мехпункте. Арестован НКВД 04.03.1938 г., обвинялся в 

контрреволюционной шпионско-диверсионной повстанческой организации. 

Приговорен к расстрелу. Расстрелян 25.05.1938 г. Реабилитирован 11.11.1958 

г., по делу 1930 г. - в 1990 г. 

Дочь Феодора. Родилась 12.09.1914 г., д. Колово Алтайской (до 1917 г. - 

Томской) губернии, где жила до 1926 г. В 1926 г. эмигрировала в Маньчжурию, 

нелегально перейдя границу в районе Трехречья. В 1926–1929 гг. жила в 

Трехречье, в д. Покровке. В 1929–июль1939 гг. в Харбине, работала портнихой 

и вышивальщицей. В 1939 г. подала ходатайство о выезде в Дайрен-Шанхай к 

жениху. 

Колокольцев (Колокольцов) Флегонт Ильич (кавалер 3-х ЗОВО) 

- 4-й ст. № 94334 КОЛОКОЛЬЦЕВ Флегонт — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 3-я рота, фельдфебель. «За мужество и храбрость, 

оказанные им разновременно в боях с японцами»; 

- 3-й ст. № 5455 КОЛОКОЛЬЦЕВ Флегонт — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 14-я рота, фельдфебель. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях с японцами под Ляояном и Ташичао»; 

- 2-й ст. № 838 КОЛОКОЛЬЦЕВ Флегонт — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 14(3)-я рота, зауряд-прапорщик. «За мужество и 

храбрость, оказанные им в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Вероятно, он же - в 1915 г. зауряд-прапорщик. Был ранен, на начало 

декабря 1915 г. в Москве, в 4-м сводном полевом госпитале военного ведомства 

(в здании Николаевских казарм на Ходынском поле), выбыл в Рыбинск 

Ярославской губернии («Русское слово», 4 декабря, 5 декабря 1915 г.)140. 

На уровне предположения: мог быть из Бийского уезда. 

В гражданскую войну прапорщик, летом 1919 г. в составе 52-го 

Сибирского стрелкового полка (бывший 8-й Бийский кадровый) Восточный 

фронт.  

Карташов (Карташев) Никифор (кавалер 2-х ЗОВО) 

- 4-й ст. № 96913 КАРТАШОВ Никифор — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 3 рота, старший унтер-офицер. «За храбрость и мужество, 

оказанные им в делах 1–15 июня 1904 г. в боях с японцами»; 

- 3-й ст. № 7665 КАРТАШЕВ Никифор — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, охотничья команда, старший унтер-офицер. «За мужество 

 

140 По материалам сайта:http://forum.vgd.ru/1361/46931/320.htm  

http://forum.vgd.ru/1361/46931/320.htm
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и храбрость, оказанные им в боях против японцев в период 8–25 февраля 1905 

г.». 

Мухортов Илья (кавалер 2-х ЗОВО) 

- 4-й ст. № 112923 МУХОРТОВ Илья — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 3 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях с японцами 28, 29 и 30 сентября 1904 г.; 

- 3-й ст. № 22266 МУХОРТОВ Илья —12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 3 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им разновременно в боях против японцев». 

Младший унтер-офицер Мухортов Илья, Бийского уезда, с. Терского [на 

1911 г. д. Терская Бийской волости, в настоящее время с. Новопокровка 

Быстроистокского района Алтайского края]. Ранен 13 июля 1904 г. у Сяньдяю. 

Лукьянчиков Иван Иванович (кавалер 1 ЗОВО и 1 Георгиевского 

креста) 

- 4-й ст. № 137639 ЛУКЬЯНЧИКОВ (Лукьянов) Иван —12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 3 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.»; 

- 3-й ст. Георгиевский Крест № 89029 ЛУКЬЯНЧИКОВ Иван Иванович 

— 69 пехотный Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына 

полк, рядовой. Награжден 07.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. 

Панкратов Никита (кавалер 1 ЗОВО и 1 Георгиевского креста) 

- 4-й ст. № 106402 ПАНКРАТОВ (Панкратьев) Никита — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 3 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях с японцами 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». Под этим 

же номером в Списках Капитула Орденов по 4-й степени креста, согласно 

приказу Главнокомандующего войсками на Дальнем Востоке № 137 за 1905 г., 

значится старший унтер-офицер 8-й роты того же полка Михаил 

Колотовкин (см. также знак № 106404); 

- 3-й ст. Георгиевский Крест № 66122 ПАНКРАТОВ Никита Андреевич 

— 69 пехотный Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына 

полк, старший унтер-офицер. «За то, что в бою 19.06.1915 у д. Красной, при 

взятии неприятельских окопов, примером отличной храбрости ободрил своих 

товарищей и увлек их за собой». 

Бедарев Петр 

4-й ст. № 130666 БЕДАРЕВ Петр — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 3 рота, рядовой. «За разновременные отличия, оказанные 

им в делах против японцев». Пожалован лично Главнокомандующим войсками 

на Дальнем Востоке 16 сентября 1905 г. 
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Бычков Василий 

4-й ст. № 94333 БЫЧКОВ Василий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 3 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им разновременно в боях с японцами». 

Домашев Ефим 

4-й ст. № 101978 ДОМАШЕВ Ефим — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 3 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в бою 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». 

Замятин Григорий 

4-й ст. № 101982 ЗАМЯТИН Григорий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 3 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в бою 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». 

Кабазин Матвей 

4-й ст. № 106034 КАБАЗИН Матвей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 3 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в боях с японцами под Ляояном». 

Калашников Иван 

4-й ст. № 159044 КАЛАШНИКОВ Иван — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 3 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев». По другим сведениям, 

Калашников И. состоял в 7-м пехотном Сибирском Красноярском полку. 

Кемеров (Кимеров) Семен (Иванович) 

4-й ст. № 159177 КЕМЕРОВ (Кимеров) Семен — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 3 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Возможно, Кемеров Семен Иванович. Родился в 1874 г., Новосибирская 

область, Мариинский район, д. Боровая; шахта «Северная», сторож. Арестован 

04.12.37. Проживал: г. Кемерово, шахта «Северная». Приговорен: тройка при 

УНКВД по НСО 7 декабря 1937 г., обвинялся: по ст. 58-2-4-10-11 УК РСФСР. 

Приговор: высшая мера наказания. Реабилитирован в 1956 г. 

Источник: Книга памяти Кемеровской области. 

Кольмаев (Кольпаев) Фрол 

4-й ст. № 112918 КОЛЬМАЕВ (Кольпаев) Фрол — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 3 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях с японцами 28, 29 и 30 сентября 1904 г.». 

Кузьмин Тихон (Тимофей) 

4-й ст. № 1591143 КУЗЬМИН Тихон (Тимофей) — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 3 рота, младший унтер-офицер. «За мужество 
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и храбрость, разновременно оказанные им в боях против японцев». По другим 

сведениям, Кузьмин Т. состоял в 7-м пехотном Сибирском Красноярском полку. 

Лебедев Афанасий 

4-й ст. № 94331 ЛЕБЕДЕВ Афанасий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 3 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

разновременно в боях с японцами». 

Маслов Иван 

4-й ст. № 137641 МАСЛОВ Иван — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 3 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Мирошниченко Пантелеймон 

4-й ст. № 100630 МИРОШНИЧЕНКО Пантелеймон — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, пешая охотничья команда 3 роты, старший 

унтер-офицер. «Во время разведки 20 декабря 1904 г. у деревни Синлунтунь 

вызвался поджечь фанзы, которые занимал неприятель, и совершил это с 

полным успехом». 

Морозов Еремей 

4-й ст. № 159042 МОРОЗОВ Еремей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 3 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, разновременно 

оказанные им в боях против японцев». По другим сведениям, Морозов Е. 

состоял в 7-м пехотном Сибирском Красноярском полку. 

Мусохранов Николай 

4-й ст. № 106414 МУСОХРАНОВ Николай — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 3 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях с японцами 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». 

Репин Алексей 

4-й ст. № 130109 РЕПИН Алексей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский резервный полк, 3 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им разновременно в боях против японцев». 

Сапронов Андрей 

4-й ст. № 137640 САПРОНОВ Андрей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 3 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Сахаров Сергей 

4-й ст. № 101979 САХАРОВ Сергей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 3 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в бою 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». 

Тетерин Иван 
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4-й ст. № 112914 ТЕТЕРИН Иван —12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 3 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях с японцами 28, 29 и 30 сентября 1904 г.». 

Тешев Василий 

4-й ст. № 94345 ТЕШЕВ Василий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 3 рота, фельдфебель. «За мужество и храбрость, оказанные 

им разновременно в боях с японцами». 

Фенин Еремей 

4-й ст. № 112936 ФЕНИН Еремей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 3 рота, ротный фельдшер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях с японцами 28,29 и 30 сентября 1904 г.». 

Филков Алексей 

4-й ст. № 94337 ФИЛКОВ Алексей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 3 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им разновременно в боях с японцами». 

Ярофеев Иван 

4-й ст. № 137638 ЯРОФЕЕВ Иван — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 3 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

4 рота 

Копейшвили Владимир Петрович (кавалер 3-х ЗОВО) 

- 4-й ст. № 94311 КОПЕЙШВИЛИ Владимир Петрович — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 4 рота, юнкер милиции. «За мужество и 

храбрость, оказанные им разновременно в боях с японцами»; 

- 4-й ст. № 96912 КОПЕЙШВИЛИ Владимир Петрович — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 4 рота, младший унтер-офицер, юнкер 

милиции, доброволец. «За храбрость и мужество, оказанные им в делах 1–15 

июня 1904 г. в боях с японцами». Впоследствии ординарец генерал-

адъютанта Мищенко. Этот крест был возвращен в Капитул Орденов, а 

Копейшвили В.П. под № 96912 из Списков Капитула по 4-й степени креста 

исключен, как вторично пожалованный крестом 4-й степени (см. № 94311), с 

заменой на крест З-й степени № 5112; 

- 3-й ст. № 5112 КОПЕЙШВИЛИ Владимир Петрович — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 4 рота, младший унтер-офицер. «За мужество 

и храбрость в боях с японцами в период 1–15 июня 1904 г.» пожалован этим 

знаком взамен ошибочно повторно выданного ему креста 4-й степени № 96912; 

- 2-й ст. № 1122 КОПЕЙШВИЛИ (Капейшвили) Владимир Петрович — 

Забайкальское казачье войско. Забайкальская казачья бригада, штаб, унтер-
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офицер, доброволец, ординарец генерала Мищенко. «За мужество и храбрость, 

оказанные им разновременно в делах с японцами». 

Владимир Петрович Копейшвили, родился в 1882 г., из потомственных 

дворян Кутаисской губернии, сын майора, по окончании Симбирского 

кадетского корпуса поступил в Николаевское инженерное училище 1900 г., 

переведен в Павловское 1901 г., отсюда переведен вольноопределяющимся в 

Дербентский пехотный полк, вышел в запас 1904 г. 

21 марта 1904 г. поступил добровольцем для отправления на Дальний 

Восток, 29 мая зачислен в Барнаульский полк, затем переведен в отряд 

генерала Мищенко с зачислением в 1-й Верхнеудинский полк Забайкальского 

казачьего войска и с назначением ординарцем при генерале Мищенко, коим 

пробыл всю войну, и в отряде которого получил: знаки отличия военного 

ордена 2-й и 3-й степ., Анну 4-й степ. и Станислава 3-й степ. с мечом и бантом. 

За боевое отличие произведен в прапорщики 27 января 1905 г., переведен во 2-

й Дагестанский конный полк, хорунжий 1 октября 1905 г. со старшинством с 7 

мая 1905 г. В 1906 г. по распоряжению главнокомандующего войсками 

Кавказского военного округа, прикомандирован к сему полку, с 

откомандированием в конвой главнокомандующего, временно состоял в 

распоряжении Кутаисского губернатора; 17 июня 1907 г. откомандирован от 

конвоя в свой полк. 15 августа 1908 г. командирован для прохождения курса в 

Николаевское кавалерийское училище141. 

На 1 января 1909 г. - корнет Дагестанского конного полка. В Первую 

мировую войну в «Дикой» дивизии офицер 2-го Дагестанского конного полка. 

04.09.1915 г. был контужен, а 29 сентября вновь ранен. 22.06.1916 г. опять 

ранен. 

 

141 По материалам сайта: http://nobility.pro/ru/statya/616-kopejshvili-vladimir-petrovich 

http://nobility.pro/ru/statya/616-kopejshvili-vladimir-petrovich
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Рис. 119. На фотографии группа офицеров 9-й армии, награжденных орденом Св. Георгия 

4-й степени, откомандированных от штаба 9-й армии в Ставку Верховного 

главнокомандующего. В группе: штабс-ротмистр Григорович Петр Дометьевич (9-й 

драгунский Казанский Ея Императорского Высочества Великой Княжны Марии 

Николаевны полка, приказ 9-й армии № 578 , 1915); корнет Копейшвили Владимир 

Петрович (2-й Дагестанский конный полк, приказ 9-й армии № 578, 1915); поручик 

Кобеляцкий Василий Георгиевич (10-й драгунский Новгородский полк); капитан Волков 

Михаил Михайлович (125-й пехотный Курский полк; приказ 9-й армии 1915 года № 374); 

подпоручик Бадендик (294-й пехотный Березинский полк); подпоручик Рейзберг 

Вениамин Павлович (41-й пехотный Селенгинский полк приказ по штабу 9-й армии № 

176). Ноябрь 1915. Источник: РГАКФД, Ал-32 сн. 52. 

09.01.1915 г. награжден Высочайшим Приказом орденом Св. Владимира 

4-й ст. с мечами.  

Высочайшим Приказом от 23.05.1916 г. награжден орденом Св. Георгия 

4-й ст. «За то, что 28 сентября 1915 г., во главе своей сотни проскакал под 

сильным, фланговым артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 

проволочные заграждения, прорванные нашей пехотой, пробился на правый 

берег реки Стрыпы в с. Гайвороку, где атаковал роту противника, изрубил 

часть ее и взял в плен 146 нижних чинов при 3-х офицерах. Появившись в тылу 

противника, своими лихими действиями Штабс-ротмистр Копейшвили 

вызвал сильную панику у него и нанес большие потери обозам и отступающим 

частям. Изрубив в тылу больше роты, захватил еще в плен 74 нижних чина, 

командира батальона, его адъютанта и 3-х офицеров, 62 вьючных лошади с 

пулеметами и артиллерийскими приборами, 8 телефонных аппаратов и много 

других вещей. Нанеся громадные потери противнику и произведя панику, 

Штаб-ротмистр Копейшвили вместе с пленными и трофеями перешел 
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обратно на левый берег р. Стрыпы, после того как наши пехотные части 

заняли позицию на правом берегу названной реки». 

Высочайшим Приказом от 06.10.1916 г. штабс-ротмистр Копейшвили 

награжден орденом Св. Станислава 2-й ст. с мечами. 

Худяков Евстигней142 (кавалер 2-х ЗОВО) 

- 4-й ст. № 112926 ХУДЯКОВ Евстигней — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 4 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях с японцами 28, 29 и 30 сентября 1904 г.»; 

-3-й ст. № 5298 ХУДЯКОВ (Худеков) Евстигней — 12 пехотный 

Сибирский. Барнаульский полк, 4 рота, младший унтер-офицер. «За мужество 

и храбрость, оказанные им в разведках перед фронтом 2-го Сибирского 

армейского корпуса в период с 18 июня по 11 июля 1905 г.». 

Возможно сын: Худяков Евдоким Евстигнеевич. Родился в 1900 г., 

уроженец 1-го Николаевского сельсовета Мариинского района Новосибирской 

области (на 1944 г., в наст. время – Кемеровской область). Участник Великой 

Отечественной войны, призван Мариинским РВК Новосибирской области. 

Красноармеец 90-й Ропшинской Краснознаменной стрелковой дивизии. 

Пропал без вести 02.07.1944 г. 

Щеглов Гавриил Егорович (кавалер 2-х ЗОВО) 

- 4-й ст. № 94313 ЩЕГЛОВ Гавриил — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 4 рота, фельдфебель. «За мужество и храбрость, оказанные 

им разновременно в боях с японцами»; 

- 3-й ст. № 7663 ЩЕГЛОВ Гавриил — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, охотничья команда, зауряд-прапорщик. «За мужество и 

храбрость, оказанные мм в боях против японцев в период 8–25 февраля 1905 

г.». 

Щеглов Гавриил Егорович (1876–1925). 

 

142 По данным Особого отдела Главного Штаба по сбору сведений об убитых и раненых в войну с 
Японией, информируя 7 октября 1904 г. о потерях 12-го пехотного Сибирского Барнаульского полка за период 
с 28 по 30 сентября в боях на р. Шахэ: значился раненным Федор Худяков, награжденный ЗОВО 3-й ст. № 
4862. 
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Рис.120. Кавалер 2-х ЗОВО Щеглов Г.Е. 

Агапов Иван 

4-й ст. № 112921 АГАПОВ Иван — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 4 рота, ротный фельдшер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях с японцами 28, 29 и 30 сентября 1904 г.». 

Бородин Михаил 

4-й ст. № 137645 БОРОДИН Михаил — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 4 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». В 1906 г. Капитул Орденов выдал 

дубликат этого знака в связи с утерей оригинала. 

Буряченко Илья 

4-й ст. № 94327 БУРЯЧЕНКО Илья — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 4 рота, фельдфебель. «За мужество и храбрость, оказанные 

им разновременно в боях с японцами». 

Вяткин Егор 

4-й ст. № 145176 ВЯТКИН Егор — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 4 рота, старший унтер-офицер. «За проявленные мужество 

и храбрость в боях против японцев, когда и был ранен». 

Галдин (Чалдин) Петр 
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4-й ст. № 159171 ГАЛДИН (Чалдин) Петр — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 4 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Дорофеев Кузьма 

4-й ст. № 101441 ДОРОФЕЕВ Кузьма — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 4 рота, охотничья команда, рядовой. «За мужество и 

храбрость, оказанные им в боях с японцами с 20 на 21 декабря 1904 г. у деревни 

Синлунтунь». 

Захаров Алексей 

4-й ст. № 159176 ЗАХАРОВ Алексей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 4 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Золотухин Иван 

4-й ст. № 159041 ЗОЛОТУХИН Иван — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 4 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Зубакин Исак 

4-й ст. № 137642 ЗУБАКИН Исаак — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 4 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Ильиных Василий 

4-й ст. № 159121 ИЛЬИНЫХ Василий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 4 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Карпов Иван (Степанович?) 

4-й ст. № 159122 КАРПОВ Иван — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 4 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Возможно, Карпов Иван Степанович. Родился в 1874 г., Орловская 

губерния; русский; единоличник. Проживал: Алтайский район, с. Н-Каменка. 

Арестован 16 апреля 1937 г. Приговорен: тройка при УНКВД по Запсибкраю 

25 июля 1937 г., обвинялся: по ст. 58-10. Приговор: высшая мера наказания. 

Расстрелян 14 августа 1937 г. Реабилитирован 14 июня 1989 г. прокуратурой 

Алтайского края. 

Источник: Книга памяти Алтайского края. 

Кудрявцев Гавриил 
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4-й ст. № 94354 КУДРЯВЦЕВ Гавриил — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 4 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им разновременно в боях с японцами». 

Нехорошков (Нехорошев) Ермил (Ефим) 

4-й ст. № 137691 НЕХОРОШКОВ (Нехорошев) Ермил (Ефим) — 12 

пехотный Сибирский Барнаульский полк, 4 рота, рядовой. «За мужество и 

храбрость, оказанные им в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Осокин Максим 

4-й ст. № 108433 ОСОКИН Максим — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 4 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

7, 8, 11 и 13 августа 1904 г.». 

Поскребко (Поскробко) Ананий Нестерович 

4-й ст. № 94378 ПОСКРЕБКО Ананий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 4 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им разновременно в боях с японцами». 

Поскробко Ананий Нестерович. Родился в 1878 г., д. Очижа Червенского 

района Минского округа [бывшей Пуховичской волости Игуменского уезда 

Минской губернии]; белорус; образование неоконченное начальное; 

крестьянин, единоличное хозяйство. Проживал: Минская область, Червенский 

район. Арестован 24 декабря 1932 г. Приговорен: тройка 14 января 1933 г., 

обвинялся: 72 УК БССР - контрреволюционная деятельность. Приговор: 3 года 

высылки. Реабилитирован 27 сентября 1989 г. Прокуратурой Минской области. 

Источник: Белорусский «Мемориал». 

Савенко Фока 

4-й ст. № 137694 САВЕНКО Фока — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 4 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Сосновский (Сосновицкий) Андрей (Прокофьевич?) 

4-й ст. № 94359 СОСНОВСКИЙ (Сосновицкий) Андрей — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк. 4 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им разновременно в боях с японцами». 

Сосновский Андрей Прокофьевич. Родился в 1880 г., д. Гилевщина 

Логойского района Минского округа; русский; образование неоконченное 

начальное; крестьянин, единоличное хозяйство. Проживал: Минская область, 

Логойский район, д. Гилевщина. Арестован 25 декабря 1932 г. Приговорен: 

«тройка» 17 января 1933 г., обвинялся: ст. 72, ст. 76 УК БССР - Антисоветская 

деятельность. Приговор: 5 лет исправительно-трудовых лагерей. 

Реабилитирован 2 июня 1989 г. Прокуратура БССР. 

Источник: Белорусский «Мемориал». 
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Суховольский Павел 

4-й ст. № 137643 СУХОВОЛЬСКИЙ Павел — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 4 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Уткин Кондратий 

4-й ст. № 112905 УТКИН Кондратий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 4 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях с японцами 28, 29 и 30 сентября 1904 г.». 

Фомин Семен 

4-й ст. № 137644 ФОМИН Семен — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 4 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Возможно, Фомин Семен Васильевич. Родился в 1879 г., Тобольская 

губерния, с. Сыщиково; русский; образование начальное; беспартийный; 

Томские мельзаводы, рядовой пожарно-сторожевой охраны. Проживал: Томск. 

Арестован 14 августа 1937 г. Приговорен: 18 сентября 1937 г., обвинялся: 

участие в «Союзе спасения России». Приговор: расстрел. Расстрелян 26 

сентября 1937 г. Реабилитирован 6 августа 1958 г. 

Источник: Книга памяти Томской области. 

Чернов Павел (Петр) 

4-й ст. № 112946 ЧЕРНОВ Павел (Петр) — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 4 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в боях с японцами 28,29 и 30 сентября 1904 г.». 

2-й батальон 

5 рота 

Башков (Бажков, Божков) Егор (Егорий, Георгий) Павлович 

(кавалер 3-х ЗОВО) 

- 4-й ст. № 94358 БАШКОВ Егор — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 5 рота, фельдфебель. «За мужество и храбрость, оказанные 

им разновременно в боях с японцами»; 

- 3-й ст. № 5450 БАШКОВ Егор — 12 пехотный Сибирский Барнаульский 

полк, 5 рота, фельдфебель. «За мужество и храбрость, оказанные им в боях с 

японцами под Ляояном и Ташичао»; 

- 2-й ст. № 836 БАШКОВ Егор — 12 пехотный Сибирский Барнаульский 

полк, 5 рота, зауряд-прапорщик. «За мужество и храбрость, оказанные им в 

боях против японцев 8–25 февраля 1905 г». 

По разным источникам проходит как Башков, Бажков и Божков. Житель 

Барнаула. Родился в 1874 г. В Гражданскую войну в белых войсках Восточного 
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фронта зауряд-прапорщик 3-го Сибирского стрелкового Барнаульского 

кадрового полка. Произведен в прапорщики (Приказ Верховного Правителя и 

Верховного Главнокомандующего адмирала Колчака, 04.02.1919 г., в приказе - 

Божков). Прапорщик 51-го Сибирского стрелкового полка. В нач. 20-х гг. 

проживал в Барнауле, состоял на учете бывших белых офицеров (как - Бажков). 

Германович Степан (кавалер 2-х ЗОВО) 

- 4-й ст. № 145177 ГЕРМАНОВИЧ Степан —12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 5 рота, рядовой. «За проявленные мужество и храбрость в 

боях против японцев, когда и был ранен». В 1910 г. знак № 145177 был 

возвращен в Капитул Орденов, а Германович С. под этим номером из Списков 

Капитула Орденов по 4-й степени креста исключен, как ошибочно повторно 

пожалованный знаком 4-й ст. (см. № 201864), с заменой на крест З-й ст. № 

10135; 

- 4-й ст. № 201864. До 1907 г. под этим номером в Списках Капитула 

Орденов по 4-й ст. креста значился ефрейтор 12-го пехотного Сибирского 

Барнаульского полка Степан Германович; затем крест у него был отобран, как 

у вторично пожалованного знаком 4-й степени (см. № 145177), и выдан Илье 

Владимирову — эскадренный броненосец «Севастополь», матрос 2 статьи. 

Отличие не установлено (оборона крепости Порт-Артур). Всемилостивейшее 

пожалование от 16 ноября 1907 г.; 

- 3-й ст. № 10135 ГЕРМАНОВИЧ Степан — 12 пехотный Сибирский 

резервный Барнаульский полк, 5 рота, рядовой. Награжден этим крестом 

взамен ошибочно повторно пожалованного ему знака отличия Военного 

ордена 4-й ст. под № 145177 «За мужество и храбрость, оказанные им 

разновременно в боях против японцев. 

Иешкин Евдоким (кавалер 2-х ЗОВО) 

В Русско-японскую войну старший унтер-офицер, затем зауряд-

прапорщик 12-го пехотного Сибирского Барнаульского полка. Ранен в боях под 

Мукденом (февраль 1905 г.).  

Награжден ЗОВО: 

- 4-й ст. № 94381, старший унтер-офицер, 5-я рота. «За мужество и 

храбрость, оказанные разновременно в боях с японцами»; 

- 3-й ст. № 7652, зауряд-прапорщик, 8-я рота. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях против японцев в период 8–25 февраля 1905 г.». 

Возможно, из с. Загайновского Бийской волости и уезда, ныне Троицкого 

района Алтайского края. 1860-70-х годов рождения. 

Вероятно сын: 

Иешкин Афанасий Евдокимович143 
 

143 http://lists.memo.ru/index9.htm  

http://lists.memo.ru/index9.htm
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Родился в 1896 г., Томская губерния; русский; Рабочий лесхоза. 

Проживал: Троицкий район, с. Загайново. 

Арестован 17 сентября 1937 г. Приговорен: тройка при УНКВД по 

Запсибкраю 25 сентября 1937 г., обвинялся: по ст. 58-10, 11. 

Приговор: высшая мера наказания. Расстрелян 1 ноября 1937 г. 

Реабилитирован 23 апреля 1959 г. Алтайским крайсудом, дело прекращено за 

отсутствием состава преступления. 

Источник: Книга памяти Алтайского края. 

Лукьянов Наум Петрович (кавалер 2-х ЗОВО) 

- 4-й ст. № 137646 ЛУКЬЯНОВ Наум — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 5 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». См. также знак 4-

й ст. № 139720; 

- 4-й ст. № 139720 ЛУКЬЯНОВ Наум — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 5 рота, старший унтер-офицер. «В бою 29 сентября 1904 г. 

был ранен, но остался в строю». В 1907 г. Лукьянов Н. под № 139720 из Списков 

Капитула Орденов по 4-й ст. креста исключен, как ошибочно повторно 

пожалованный знаком 4-й степени, с заменой на крест З-й ст. № 21180. 

Сведений о возврате знака № 139720 в Капитул не имеется; 

- 3-й ст. № 21180 ЛУКЬЯНОВ Наум —12 пехотный Сибирский 

Барнаульский резервный полк, 5 рота, старший унтер-офицер. Награжден 

взамен вторично пожалованного ему знака отличия 4-й ст. под № 139720 за то, 

что в бою 29 сентября 1904 г., будучи ранен, остался в строю. 

Лукьянов Наум Петрович. Родился в 1874 г., Томская губерния; русский; 

крестьянин. Проживал: Алтайский район, с. Алтайское. Арестован 21 ноября 

1929 г. Приговорен: Особая тройка при ПП ОГПУ по Сибкраю 18 декабря 1929 

г., обвинялся: 58-11. Приговор: высшая мера наказания. Расстрелян 3 сентября 

1930 г. Место захоронения - Бийск. Реабилитирован прокуратурой Алтайского 

края в декабре 1992 г. 

Источник: Книга памяти Алтайского края. 

Мезенцев Корнилий (Кирилл) (кавалер 2-х ЗОВО) 

- 4-й ст. № 101987 МЕЗЕНЦЕВ Кирилл — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 5 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в бою 13–25 августа 1904 г. под Ляояном»; 

- 3-й ст. № 22269 МЕЗЕНЦЕВ Корнилий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, младший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им разновременно в боях против японцев». 

Был ранен в ходе Мукденского сражения. 
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Возможно сыновья: Мезенцев Евгений Корнилович. Родился в 1898 г., 

Томская губерния, Кузнецкий уезд, с. Гурьевка; русский; малограмотный; 

красноармеец 15 кавалерийского эскадрона 15 кавалерийской дивизии. 

Проживал: Омская губерния, Атбасарский уезд, г. Атбасара. Арестован 23 

ноября 1920 г. Приговорен: Омская губЧК 29 января 1921 г., обвинялся: в 

контрреволюционной деятельности. Приговор: дело прекращено за 

недоказанностью. Реабилитирован Прокуратурой Омской области 26 октября 

2000 г.  

Источник: Книга памяти Омской области. 

Мезенцев Михаил Кириллович. Родился в 1907 г, г. Бийск. В Красной 

армии с 1934 г. (по другим данным – с 1939 г.), призван Бийским ГВК. 

Участник Великой Отечественной войны с 28.06.1941 г. Гвардии майор, 

командир батальона 66-го гвардейского стрелкового полка 23-й гвардейской 

стрелковой дивизии (в полку с мая 1943 г.). Награжден орденом Красной 

Звезды (24.07.1943 г.). Убит 20.03.1944 г. 

Пожидаев Кирилл (кавалер 2-х ЗОВО) 

- 4-й ст. - нет данных; 

- 3-й ст. № 22416 ПОЖИДАЕВ Кирилл — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 5 рота, зауряд-прапорщик. «За мужество и храбрость, 

оказанные им разновременно в боях против японцев». 

Ананьев Егор 

4-й ст. № 130654 АНАНЬЕВ Егор —12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 5 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им разновременно в делах против японцев». 

Бахтимиров (Бактимиров) Салим (Сахим) Гирей 

4-й ст. № 159127 БАХТИМИРОВ (Бактимиров) Салим (Сахим) Гирей — 

12 пехотный Сибирский Барнаульский полк, 5 рота, рядовой. «За мужество и 

храбрость, разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Березиков (Березников) Феофан (Федор) 

4-й ст. № 130391 БЕРЕЗИКОВ (Березников) Феофан (Федор) — 12 

пехотный Сибирский Барнаульский полк, 5 рота, рядовой. «За мужество и 

храбрость, оказанные им разновременно в делах против японцев». 

Бойковский Владимир 

4-й ст. № 106440 (106404) БОЙКОВСКИЙ Владимир — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 5 рота, младший унтер-офицер. «За мужество 

и храбрость, оказанные им в боях с японцами 13–25 августа 1904 г. под 

Ляояном». См. также знак № 106404. 

Бочкарев Дмитрий 
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4-й ст. № 96129 БОЧКАРЕВ Дмитрий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 5 рота, рядовой. «За разновременно оказанные отличия в 

делах против японцев». 

Волочко Мартин 

4-й ст. № 94396 ВОЛОЧКО Мартин — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 5 рота, ефрейтор. «За мужество п храбрость, оказанные им 

разновременно в боях с японцами». 

Головин Яков 

4-й ст. № 139230 ГОЛОВИН Яков — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 5 рота, ефрейтор. «10 июня 1904 г. под сильным огнем 

противника остался охотником на позиции для наблюдения, чем дал 

возможность отступить в порядке». 

Жеребцов Самоил 

4-й ст. № 107535 ЖЕРЕБЦОВ Самоил — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 5 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в бою с японцами 9–10 ноября 1904 г.». 

Казанин Иван (Семенович?) 

4-й ст. № 137647 КАЗАНИН Иван — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 5 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Казанин Иван Семенович. Родился в 1873 г. русский; единоличник. 

Проживал: Алтайский район, с. С-Белокуриха. Арестован 11 февраля 1930 г. 

Приговорен: Особая тройка при ПП ОГПУ по Сибкраю 15 марта 1930 г., 

обвинялся: 58-11. Приговор: высшая мера наказания с высылкой семьи на 

север и конфискацией имущества. Реабилитирован в мае 1989 г. 

Реабилитирован прокуратурой Алтайского края. 

Источник: Книга памяти Алтайского края. 

Возможно брат: - Казанин Егор Семенович. Родился в 1876 г., Томская 

губерния; русский; без определенных занятий. Проживал: Алтайский район, с. 

С-Белокуриха. Арестован 28 июля 1937 г. Приговорен: тройка при УНКВД по 

Запсибкраю 18 сентября 1937 г., обвинялся: по ст. 58-10. Приговор: высшая 

мера наказания. Расстрелян 27 сентября 1937 г. Реабилитирован 5 октября 1989 

г. прокуратурой Алтайского края. 

Источник: Книга памяти Алтайского края. 

Возможно, по данным издания «Патрикеев С.Б. Т. 2, с 576», он же: 

- 3-й ст. Георгиевский Крест – № 56990 КАЗАНИН Егор Семенович — 

177 пехотный Изборский полк, старший унтер-офицер. «За выдающиеся 

подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля». Награжден 

на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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по данным издания «Патрикеев С.Б. Т. 1, с 402», он же: 

- 2-й ст. Георгиевский Крест – № 8592 КАЗАНИН Егор Семенович — 

177 пехотный Изборский полк, старший унтер-офицер. «За отличие в делах 

против неприятеля». 

По данным РГВИА, в картотеке бюро учета потерь в Первой мировой 

войне (офицеров и солдат), ящик 1357-К, значится Казанин Георгий 

Семенович, старший унтер-офицер, 177-й пехотный Изборский полк, 36 лет, 

уроженец Томской губернии, Бийского уезда, поступил 27.06.1915 г. на лечение 

в лечебницу (лазарет № 2?) Челябинского уезда, Оренбургской губернии, в 

связи с ранением в левое бедро во время боя у д. Жуково 09.06.1915 г. 

Казанцев (Казанин) Макар (Марк) 

4-й ст. № 101986 КАЗАНЦЕВ (Казанин) Макар (Марк) — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 5 рота, младший унтер-офицер. «За мужество 

и храбрость, оказанные им в бою 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». 

Капарулин Алексей 

4-й ст. № 94356 КАПАРУЛИН Алексей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 5 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им разновременно в боях с японцами». 

Костенко (Костенков) Григорий 

4-й ст. № 159344 КОСТЕНКО (Костенков) Григорий — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 5 рота, младший унтер-офицер. «За мужество 

и храбрость, разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Лемеш Сергей 

4-й ст. № 106035 ЛЕМЕШ Сергей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 5 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в боях с японцами под Ляояном». 

Михайлов (Мануйлов) Антон 

4-й ст. № 159346 МИХАЙЛОВ (Мануйлов) Антон — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 5 рота, младший унтер-офицер. «За мужество 

и храбрость, разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Нищих Яков 

4-й ст. № 137697 НИЩИХ Яков — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 5 рота, фельдшер. «За мужество и храбрость, оказанные 

им в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Помазкин Иван 

4-й ст. № 106416 ПОМАЗКИН Иван — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 5 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях с японцами 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». 
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Возможно сын: Помазкин Николай Иванович. Родился в 1899 г. 

Проживал: Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул. Приговорен: 12 

декабря 1931 г. Приговор: спецпоселение в Томской области. 

Источник: УВД Томской области. 

Попов Евтихий 

4-й ст. № 137648 ПОПОВ Евтихий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 5 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Порешнев Никифор 

4-й ст. № 94395 ПОРЕШНЕВ Никифор — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 5 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им разновременно в боях с японцами». 

Поседлов (Постелов) Михаил 

4-й ст. № 101953 ПОСЕДЛОВ (Постелов) Михаил — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 5 рота, младший унтер-офицер. «За мужество 

и храбрость, оказанные им в боях с японцами 13–25 августа 1904 г. под 

Ляояном». 

Протопопов Василий 

4-й ст. № 159345 ПРОТОПОПОВ Василий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 5 рота, ефрейтор. «За мужество н храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Селиванов Иван 

4-й ст. № 112911 СЕЛИВАНОВ Иван — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 5 (16) рота, старший унтер-офицер. «За мужество н 

храбрость, оказанные им в боях с японцами с 26 сентября по 1 октября 1904 

г.». 

Семенов Афанасий 

4-й ст. № 159343 СЕМЕНОВ Афанасий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 5 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, разновременно 

оказанные им в боях против японцев». 

Сериков Василий 

4-й ст. № 112929 СЕРИКОВ Василий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 5 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в боях с японцами 28, 29 и 30 сентября 1904 г.». 

Суховольский Илья 

4-й ст. № 159119 СУХОВОЛЬСКИЙ Илья — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 5 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев». 
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Тарасов Василий 

4-й ст. № 112930 ТАРАСОВ Василий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 5 рота, старший унтер-офицер. «За мужество п храбрость, 

оказанные им в боях с японцами 28, 29 и 30 сентября 1904 г.». 

Углов Василий 

4-й ст. № 94377 УГЛОВ Василий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 5 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им разновременно в боях с японцами». 

Фетисов Клим 

4-й ст. № 112947 ФЕТИСОВ Клим — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 5 (13) рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные 

им в боях с японцами 28, 29 и 30 сентября 1904 г.». 

Щетинин (Щепинин) Петр 

4-й ст. № 137649 ЩЕТИНИН (Щепинин) Петр — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 5 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

6 рота 

Гнучий (Гнучев) Антон (кавалер 2-х ЗОВО) 

- 4-й ст. № 94365 ГНУЧЕВ (Гнучий) Антон — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 6 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им разновременно в боях с японцами»; 

- 3-й ст. № 7650 ГНУЧИЙ Антон — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 6 рота, зауряд-прапорщик. «За мужество п храбрость, 

оказанные им в боях против японцев в период 8–25 февраля 1905 г.». 

Ивлев (Иевлев) Василий (кавалер 2-х ЗОВО) 

- 4-й ст. № 94363 ИВЛЕВ Василий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 6 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им разновременно в боях с японцами»; 

- 3-й ст. № 6221 ИЕВЛЕВ (Ивлев) Василий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 6 рота, младший (?) унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им разновременно в боях с японцами». 

Аверьянов Григорий 

4-й ст. № 106422 АВЕРЬЯНОВ Григорий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 6 (9) рота, старший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им в боях с японцами 13–25 августа 1904 г. под 

Ляояном». 
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Старший унтер-офицер Аверьянов Григорий, Бийского уезда, с. 

Загайновского [на 1911 г. Бийской волости, в настоящее время с. Загайново 

Троицкого района Алтайского края]. Ранен 13 июля 1904 г. у Сяньдяю. 

Бацын Иван 

4-й ст. № 137652 БАЦЫН Иван —12 пехотный Сибирский Барнаульский 

полк, 6 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, оказанные им в боях против 

японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Возможно, дочь: Бацына Надежда Ивановна. Родилась в 1896 г., г. Уфа; 

русская; домохозяйка. Проживала: с. Повалиха Барнаульского сельского 

района. Арестована 15 января 1952 г. Приговорена: Алтайским крайсудом 28 

марта 1952 г., обвинялась: по ст. 58-10 ч. 2, ст. 58-11 УК. Приговор: к 25 годам 

лишения свободы с последующим поражением в правах на 5 лет. 

Реабилитирована 31 августа 1992 г. прокуратурой Алтайского края. 

Источник: Книга памяти Алтайского края. 

Бычков Егор 

4-й ст. № 159129 БЫЧКОВ Егор — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 6 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, разновременно 

оказанные им в боях против японцев». 

Вардугин Григорий 

4-й ст. № 96914 ВАРДУГИН Григорий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 6 рота, старший унтер-офицер. «За храбрость и мужество, 

оказанные им в делах 1–15 июня 1904 г. в боях с японцами». 

Заподойников Федор 

4-й ст. № 137651 ЗАПОДОЙНИКОВ Федор — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 6 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». В 1906 г. Капитул Орденов выдал 

дубликат этого знака в связи с утерей оригинала. 

Возможно, сын: Заподойников Яков Федорович. Родился в 1894 г., 

Томская губернии; русский; зав. нефтебазой МТС. Проживал: Смоленский 

район, с. Смоленское. Арестован 24 июля 1941 г. Приговорен: Военный 

трибунал войск НКВД АК 14 октября 1941 г., обвинялся: по ст. 58-10 ч.1. 

Приговор: 6 лет с последующим поражением в правах на 2 года. 

Реабилитирован 15 февраля 1990 г. Верховным судом РСФСР, дело 

прекращено за отсутствием состава преступления. 

Источник: Книга памяти Алтайского края. 

Картуков (Куртуков) Иван 

4-й ст. № 159341 КАРТУКОВ (Куртуков) Иван — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 6 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев». 
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Ковалев Ермолай 

4-й ст. № 159347 КОВАЛЕВ Ермолай — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 6 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Ковба (Колба, Колбо) Григорий 

4-й ст. № 112903 КОВБА (Колба, Колбо) Григорий — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 6 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях с японцами 28,29 и 30 сентября 1904 г.». 

Корольков Алексей 

4-й ст. № 152608 КОРОЛЬКОВ Алексей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 6 рота, рядовой. «За личные подвиги, мужество и 

храбрость, оказанные им разновременно в боях против японцев». 

Корчуганов Петр 

4-й ст. № 94379 КОРЧУГАНОВ Петр — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 6 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им разновременно в боях с японцами». 

Корчуганов Иван Петрович. Родился в 1893 г., с. Мариинск [с. 

Мариинское Бийского уезда, в настоящее время в Шебалинском районе 

Республики Алтай]; русский; малограмотный; крестьянин-единоличник. 

Заготовитель сельпо. Проживал: Майминский район, с. Майма. Арестован 4 

февраля 1933 г. Приговор: 5 лет. 

Источник: Книга памяти Республики Алтай. 

Коштымов (Киштымов) Гигорий 

4-й ст. № 94373 КОШТЫМОВ (Киштымов) Григорий — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 6 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им разновременно в боях с японцами». 

Кыштымов (Кытманов) Иван 

4-й ст. № 159342 КЫШТЫМОВ (Кытманов) Иван — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 6 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Медведев Иван Николаевич 

4-й ст. № 94366 МЕДВЕДЕВ Иван — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 6 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им разновременно в боях с японцами». 

Медведев Иван Николаевич, мещанин г. Камышлов Пермской губернии, 

30 лет, унтер-офицер, умер от ран 29 сентября 1904 г., похоронен у д. 

Хамутань. 

Пахомов Ефим 
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4-й ст. № 100207 ПАХОМОВ Ефим — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 6 рота, ефрейтор. «За разновременно оказанные отличия в 

делах против японцев». 

Пономарев Василий 

4-й ст. № 130395 ПОНОМАРЕВ Василий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 6 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

разновременно в делах против японцев». 

Простолупов Александр 

4-й ст. № 106436 ПРОСТОЛУПОВ Александр —12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 6 рота, ротный фельдфебель. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях с японцами 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». 

Реутов Алексей 

4-й ст. № 101985 РЕУТОВ Алексей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 6 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в бою 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». 

Сахацкий (Сахатскй) Франц 

4-й ст. № 137650 САХАЦКИЙ (Сахатский) Франц — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 6 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Возможно, сын: Сахатский Иосиф Францевич. (варианты фамилии: 

Сахацкий) Родился в 1893 г., Польша; поляк; Кассир отделения связи. 

Проживал: Косихинский район, с. Косиха. Арестован 27 июля 1937 г. 

Приговорен: Особое совещание при НКВД СССР 15 декабря 1937 г., 

обвинялся: по ст. 58-2, 6, 9. Приговор: высшая мера наказания. Расстрелян 27 

декабря 1937 г. Место захоронения - г. Барнаул. Реабилитирован 22 ноября 1957 

г. военным трибуналом СибВО, дело прекращено за отсутствием состава 

преступления. 

Источник: Книга памяти Алтайского края. 

Селезнев Федор (Ефремович/Данилович?) 

4-й ст. № 159130 СЕЛЕЗНЕВ Федор — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 6 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Возможно,  

или Селезнев Федор Ефремович. Родился в 1879 г., д. Фокино 

Суражского района Витебской области; белорус; образование неоконченное 

начальное; церковный староста. Проживал: Витебская область, Суражский 

район, д. Фокино. Арестован 18 сентября 1937 г. Приговорен: «тройка» 25 

октября 1937 г., обвинялся: 76, 72 УК БССР - антисоветская агитация. 
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Приговор: 10 лет исправительно-трудовых лагерей. Реабилитирован 27 ноября 

1989 г. Прокуратура Витебской области. 

Источник: Белорусский «Мемориал». 

или Селезнев Федор Данилович. Родился в 1873 г., Алтайский край, 

Бийский район, с. Чемровка; русский; неграмотный; крестьянин-единоличник. 

Проживал: Ойротская АО, Чемальский район. Арестован 8 августа 1937 г. 

Приговор: расстрелян. Расстрелян 1 октября 1937 г. 

Источник: Книга памяти Республики Алтай. 

Семенов Василий 

4-й ст. № 137653 СЕМЕНОВ Василий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 6 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Симонов Григорий 

4-й ст. № 106401 СИМОНОВ Григорий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 6 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях с японцами 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». В 1911 г. 

Капитул Орденов выдал дубликат этого знака в связи с утерей оригинала. 

Скороделов Алексей 

4-й ст. № 106405 СКОРОДЕЛОВ Алексей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 6 (9) рота, старший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им в боях с японцами 13–25 августа 1904 г. под 

Ляояном». 

Сухарев Иван (Сергей) 

4-й ст. № 101965 СУХАРЕВ Иван (Сергей) — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 6 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в бою 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». 

Тырышкин Андриан 

4-й ст. № 145178 ТЫРЫШКИН Андриан —12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 6 рота, фельдфебель. «За проявленные мужество и 

храбрость в боях против японцев, когда и был ранен». 

Фионов Иван 

4-й ст. № 130647 ФИОНОВ Иван —12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 6 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

разновременно в делах против японцев». 

Цепелев Зотий 

4-й ст. № 112916 ЦЕПЕЛЕВ Зотий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 6 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в боях с японцами 28,29 и 30 сентября 1904 г.». 
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Чайковский Лаврентий 

4-й ст. № 159123 ЧАЙКОВСКИЙ Лаврентий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 6 (?) рота, рядовой. «За мужество и храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Чупин Михаил 

4-й ст. № 112904 ЧУПИН Михаил — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк,6 рота, фельдфебель. «За мужество и храбрость, оказанные 

им в боях с японцами 28, 29 и 30 сентября 1904 г.». 

Зауряд-прапорщик. Убит в боях под Мукденом в феврале 1905 г. 

Шарин Иван 

4-й ст. № 106439 ШАРИН Иван —12 пехотный Сибирский Барнаульский 

полк, 6 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, оказанные мм 

в боях с японцами 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». 

Шебалин (Шаболин) Михаил 

4-й ст. № 112917 ШЕБАЛИН (Шаболин) Михаил — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 6 рота, младший унтер-офицер. «За мужество 

и храбрость, оказанные им в боях с японцами 28, 29 и 30 сентября 1904 г.». 

Щеглов Алексей 

4-й ст. № 106425 (106435) ЩЕГЛОВ Алексей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк 6 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях с японцами 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». См. 

также знак № 106435. 

7 рота 

Астафьев Василий Ульянович (полный кавалер: 3 ЗОВО и 1 

Георгиевский крест) 

- 4-й ст. – № 94371 АСТАФЬЕВ Василий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 7 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им разновременно в боях с японцами»; 

- 3-й ст. – № 5451 АСТАФЬЕВ Василий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 7 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях с японцами под Ляояном и Ташичао»; 

- 2-й ст. – № 837 АСТАФЬЕВ Василий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 7 рота, зауряд-прапорщик. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.»; 

- 1-й ст. – Георгиевский крест № 799 АСТАФЬЕВ Василий — 9 

Кавказский стрелковый полк, зауряд-прапорщик. «За отличие, оказанное в 

боях с турками». 
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В Первую мировую войну зауряд-прапорщик 9-го Кавказского 

стрелкового полка, призван из запаса по Аткарскому уезду. За отличия в делах 

против неприятеля приказом Главнокомандующего армиями Северного 

фронта от 30 сентября 1915 г. произведен в прапорщики (утвержден 

Высочайшим Приказом от 12 мая 1916 г.). 

По данным, предоставленным Саратовским УФСБ на основании его 

следственного дела, род. в 1879 г. в д. Варварина Гайка (в базе данных 

«Мемориала» ошибочно названо Варвариной Чайкой) Аткарского уезда 

Саратовской губернии (в настоящее время в Калининском районе Саратовской 

области), где и проживал до 30-х гг. Крестьянин-отрубник, до революции имел 

отруб 16 десятин земли. Бывший офицер императорской армии (произведен за 

боевые отличия), участник Русско-японской и Первой мировой войны. 

Последний чин в Русской Императорской Армии – подпоручик, в 1917 г. 

служил в 284-м пехотном запасном полку в Рыбнице на Румынском фронте. В 

Гражданскую войну служил инструктором всевобуча и военруком в д. 

Бедняковка, затем в Красной армии (по болезни был оставлен в Саратове). В 

1931 г. – колхозник. Арестован 24.02.1931 г. Баландинским аппаратом ПП 

ОГПУ по Нижне-Волжскому краю по подозрению в проведении антисоветской 

агитации. 04.04.1931 г. тройкой при ПП ОГПУ по НВК осужден по ст. 58 п.10 

на 5 лет лишения свободы. Наказание отбывал в Дмитлаге (Дмитровлаге) на 

строительстве канала Москва-Волга им. Сталина. 16.01.1934 г. Коллегией 

ОГПУ срок сокращен на 8 мес. Реабилитирован 10.08.1989 г. Прокуратурой 

Саратовской области. 

Атюнин Василий Степанович (полный кавалер: 1 ЗОВО и 3 

Георгиевских креста) 

- 4 ст. - № 94375 АТЮНИН Василий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 7 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им разновременно в боях с японцами». 

В 1908 г. Капитул Орденов выдал дубликат этого знака, так как по 

заявлению владельца, оригинал был им утерян; 

- 3-й ст. Георгиевский крест № 16061 АТЮНИН Василий Степанович — 

139 пехотный Моршанский полк, ефрейтор. «За отличия в разновременных 

боях с неприятелем»; 

- 2-й ст. Георгиевский крест № 8793 АТЮНИН Василий Степанович — 

139 пехотный Моршанский полк, старший унтер-офицер. Награжден 

30.05.1915 г. Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым «За 

выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-

германцами в мае месяце 1915 г.»; 

- 1-й ст. Георгиевский крест № 3032 АТЮНИН Василий Степанович — 

139 пехотный Моршанский полк, старший унтер-офицер. Награжден 

30.05.1915 г. Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым «За 
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выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-

германцами в мае месяце 1915 г.». 

 

Рис. 121. Старший унтер-офицер Атюнин В.С. – полный Георгиевский кавалер, 1915 год 

Из материалов Информационного Интернет-портала «Алтайская 

правда»144 «Памятник герою трёх войн»: 

Впервые в России в селе Алтайском 26 августа открыт бюст Полного 
георгиевского кавалера Василия Атюнина, уроженца соседнего села Сараса. В плеяде 
славных имён для увековечения алтайского воина многое сделал его правнук Владимир 
Шумилов. Он не застал в живых Василия Степановича, его судьбу восстанавливал по 
крупицам. С детства видел в доме бабушки Варвары Васильевны портрет её отца, 
который за храбрость был награждён четырьмя Георгиевскими крестами. Но на расспросы 
внука о судьбе Василия Атюнина бабушка отвечала односложно: «Умер». Если бы она 
сказала, что он был репрессирован, Владимиру Шумилову, возможно, пришлось бы позже 
писать в анкете, что он правнук «кулака» и «участника контрреволюционной 
повстанческой организации». И тогда юноше был бы закрыт путь в авиационный 
институт. Только в 1962 году, когда Владимир Шумилов учился на втором курсе 
престижного вуза, бабушка кое-что рассказала внуку о его прадеде. И он записал эти 
воспоминания. А после окончания института стал заглядывать в архивы. И многое узнал 
о триумфе и трагедии своего предка и таких же, как он. К примеру, только некоторое время 
назад стало известно, что трижды Герой Советского Союза лётчик-ас Александр 

 

144 Публикация от 05 сентября 2014 г.: http://www.ap22.ru/paper/Pamyatnik-geroyu-treh-
voyn.html?_utl_t=fb 
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Покрышкин вынужден был скрывать, что его отца лишили избирательных прав, а 
конструктора-оружейника Михаила Калашникова сослали из алтайского села Курья в 
Нарым. Оказалось, что о Русско-японской войне, в которой участвовал прадед Владимира 
Шумилова, можно прочесть в 10-томнике, а вот о Первой мировой войне таких источников 
попросту нет. Эту войну называли империалистической, а судьбы её воинов, в том числе 
и совершавших подвиги во имя победы русского оружия, попросту замалчивались. Поныне 
только в России и Турции нет официальной истории Второй Отечественной, как называли 
эту войну россияне сто лет назад, когда она начиналась. ...До 2011 года Владимир Шумилов 
работал первым вице-мэром города Новосибирска. Оставив муниципальную службу, 
занялся преподавательской работой в Сибирской государственной геодезической 
академии, благо имел учёную степень кандидата исторических наук и звание доцента. 
Вплотную занялся поисками сведений о своём прадеде. И ему удалось уговорить 
родственников и спонсоров соорудить Василию Атюнину памятник на Алтае, где жил 
славный воин. Изготовили бюст в краснодарской скульптурной мастерской «Аллея 
российской славы», известной тем, что она увековечила в камне сотни образов героев 
1812, 1941–1945 годов и граждан, прославивших Россию. Теперь имя алтайского воина 
Василия Атюнина стоит в одном ряду с Ермаком, Петром Первым, Суворовым, 
Брусиловым, Солженицыным, Гагариным и Шукшиным. Инициаторами установки бюста 
Полного георгиевского кавалера в селе Алтайском стали его многочисленные потомки, а 
также глава администрации Алтайского района Виктор Коршунов, директор 
краеведческого музея Пётр Тырышкин, представители казачества и районного совета 
ветеранов войны и труда. Когда упало покрывало… 26 августа на митинге в центре села 
Алтайского, посвящённом открытию бюста Василия Атюнина, слово по праву было 
предоставлено его правнуку Владимиру Шумилову. «Сегодня – ярчайший эпизод 
восстановления истории, – отметил он. – Это, пожалуй, первый памятник конкретному 
герою Первой мировой войны. Владимир Путин открыл 1 августа – но памятник 
безымянному герою. Это – солдат с винтовкой и барельеф, посвящённый Первой мировой 
войне. А Василий Атюнин – конкретный герой войны. Таких памятников должно быть 
много. Эти люди создавали славу России. И за счёт их побед мы сейчас живём в свободной 
стране. Я хочу назвать несколько фамилий, ведь Атюнин не один был героем. В 12-м 
Барнаульском полку, в составе которого он воевал в Русско-японскую войну, было ещё два 
Полных георгиевских кавалера – Николай Стрельцов из 7-й роты, где числился и Василий 
Степанович, и Григорий Суворов. Откуда они – никто не знает. Надо изучать. Пять героев 
– Егор Васьков, Василий Астафьев (из 7-й роты), Флегонт Колокольцев, Архип 
Гайворонский, Гавриил Посысаев имели по три Георгия только за японскую войну. Мы их 
знаем? Нет! Надо знать, изучать. Надо восстанавливать историю». Глава администрации 
Алтайского района Виктор Коршунов отметил, что бюст земляка героя Отечества 
открыт в дни, когда в стране отмечается 100-летие начала Первой мировой войны. 
«Сегодня мы преклоняем головы перед Василием Степановичем, – подчеркнул он, – отдаём 
дань тем русским солдатам, офицерам и генералам, которые сто лет назад защищали 
наше Отечество. Низкий им поклон!» А директор Алтайской краевой научной и 
исторической общественной организации «Демидовский фонд» Виктор Буланичев 
напомнил собравшимся слова Владимира Путина, произнесённые им 1 августа этого года 
при открытии памятника участникам Первой мировой войны на Поклонной горе в Москве. 
В тех сражениях «победа была украдена у страны. Украдена теми, кто призывал к 
поражению своего Отечества, своей армии, сеял распри внутри России, рвался к власти, 
предавая национальные интересы». От имени Демидовского фонда Алтая Виктор 
Буланичев вручил Владимиру Шумилову общественную награду – Георгиевский крест в 
ознаменование 100-летия начала Первой мировой войны. Известно, что из Бийского уезда 
на фронты Второй Отечественной ушло около 40 тысяч призывников и добровольцев. А 
со всего Алтайского округа Томской губернии – около 400 тысяч человек. Сейчас 
краеведами установлено несколько десятков Полных георгиевских кавалеров-земляков. И 
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эта работа продолжается. Кавалер «полного банта» 20-летний Василий Атюнин был 
призван в армию в 1894 году на пять лет. Службу проходил в Томском резервном батальоне. 
После увольнения из армии в 1899 году дома Василию Степановичу довелось быть недолго: 
в следующем году вновь встал под ружьё – принимал участие в подавлении Ихэтуаньского, 
или Боксёрского, националистического восстания в Китае. В 1904 году Василий 
Степанович получил чин старшего унтер-офицера 7-й роты 12-го Барнаульского 
Сибирского пехотного полка. Затем в составе полка участвовал в Русско-японской войне. 
По рассказам дочери воина Варвары Васильевны, записанным её внуком Владимиром 
Шумиловым, Георгиевский крест IV степени Василий Степанович получил после того, как 
был послан командиром с донесением в штаб полка, чтобы доложить об окружении 
неприятелем. Боевую задачу выполнил, но при выходе из окружения попал под обстрел, вся 
его шинель была пробита пулями, однако сам остался невредим. По архивным же данным, 
старший унтер-офицер 7-й роты 12-го Барнаульского Сибирского пехотного полка 
Атюнин Василий награждён в 1904 году знаком Военного ордена Св. Георгия IV ст. № 94375 
«за мужество и храбрость, оказанные разновременно в боях с японцами». С лета 1914-го до 
весны 1917 года воин с Алтая воевал на фронтах Первой мировой войны в составе 139-го 
Моршанского полка 35-й пехотной дивизии 8-й армии. Причём за полгода сражений он стал 
кавалером «полного банта». За бои 15 декабря 1914 года у местечка Новы Корчин (ныне 
сельская гмина (волость) в Свентокшиском воеводстве Польши) удостоен Георгиевского 
креста III степени № 16061. Как сказано в наградном листе, «под сильным ружейным и 
пулемётным огнём противника подносил патроны». Однако, по семейным легендам, по 
заданию командира части вызвался ночью вытащить убитого русского офицера с 
простреливаемой противником нейтральной полосы. Вскоре храбрый воин с Алтая 
заслужил знак Георгия II степени. По семейным преданиям, он был удостоен этой награды 
за то, что ночью вывел по звёздам роту солдат из окружения. А в мае 1915 года Василий 
Степанович стал Полным георгиевским кавалером. В одном из боёв он отбил у немецкого 
офицера позолоченную шашку. Командир, отметив мужество и храбрость нашего земляка, 
сказал: «За золотое оружие – золотую награду!» Золотой крест вручал ему лично 
командующий 8-й русской армией генерал-адъютант Алексей Брусилов. Приказом по 35-й 
пехотной дивизии от 9 июля1915 года Василий Атюнин был произведён в подпрапорщики. 
А 6 августа того же года его наградили английской бронзовой медалью, которую ему лично 
вручил начальник 35-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Константин Крылов. В начале 
1917 года младший офицер был ранен, попал в госпиталь. Вскоре его отчислили из части 
по состоянию здоровья, и он возвратился домой. 
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Рис. 122. Открытие памятника 26 августа 2014 года в селе Алтайском полному 

Георгиевскому кавалеру Атюнину В.С. 

Реабилитация памяти  

Василий Атюнин родился в 1874 году в селе Троицко-Росляй Моршанского уезда 
Тамбовской губернии. Спустя девять лет вместе с отцом, матерью, братьями Даниилом 
и Гаврилой, сестрами Лукерьей и Ольгой переселился в село Сараса Сарасинской волости 
Бийского уезда Томской губернии. В перерывах между призывами и мобилизациями в армию 
Василий Степанович возвращался домой, в Сарасу, работал на земле. Имел восемь детей, 
двое старших уже имели собственные семьи. К осени 1917 года с женой Устиньей 
Даниловной, в девичестве Ананьиной, воспитывал 10-летнего Петра и 7-летнего Алексея, 
а также дочерей Варвару, Анастасию, Марию и Анну в возрасте от трёх лет до 16. По 
данным сельскохозяйственной переписи 1917 года, за семьёй Василия Атюнина числились 
большой дом, 11,6 десятины земли, 32 головы скота, в том числе 9 лошадей и 12 коров, а 
также плуг, 4 железные бороны, жнейка-самосброска и телега на деревянном ходу. Когда в 
селе создали колхоз, жители Сарасы избрали Василия Степановича его председателем. 
Однако вскоре он отказался от должности, вышел из колхоза, некоторое время трудился 
в ТОЗе – товариществе по обработке земли, затем вновь стал колхозником. Осенью 1932 
года его арестовали и отправили в Барнаульскую тюрьму «как участника 
контрреволюционной белогвардейской организации, имеющей целью свержение советской 
власти и образование буржуазно-демократической республики. Вооружённое выступление 
этой организации приурочивалось к началу интервенции Японии». Как впоследствии 
рассказывал его сын Алексей, который сидел в этой же тюрьме, Василия Степановича 
пытали на морозе. Он сильно простыл и скончался в тюрьме во время следствия весной 
1933 года в возрасте 59 лет. Героического воина не смогли убить враги, но сгубили 
соотечественники. На обложке его личного дела простым карандашом начертано: «Умер». 
Где похоронен герой трёх войн – неизвестно. Осудить его не успели, поэтому и под 
реабилитацию он не попал. Кроме Василия и его сына Алексея попали под Молох репрессий 
их старший брат и дядя Даниил, а также его сын Степан. Алексей был осуждён на три года, 
после чего поселился в Чемале, где и сейчас живут потомки Полного георгиевского 
кавалера. Правнуки знатного воина проживают также: Владимир Шумилов – в 
Новосибирске, Владимир и Александр Крапивины – в селе Алтайском, внучатые племянники 
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– полный тёзка Василий Степанович Атюнин и участник Великой Отечественной войны 
Василий Титович Антонов, а также правнучатый племянник Николай Васильевич Антонов 
– в Сарасе. А его внук Василий Григорьевич Атюнин живёт в Санкт-Петербурге. Это самый 
молодой прямой потомок героя, которому ещё нет и 50 лет. Ещё один внук участник 
Великой Отечественной Иван Петрович Атюнин, по сведениям моего коллеги Андрея 
Лушникова, в 2006 году жил в Республике Алтай, а внучатый племянник младший лейтенант 
Алексей Александрович Атюнин погиб в бою 28 февраля 1943 года и похоронен под селением 
Черкесское в Краснодарском крае. Некоторые представители рода Атюниных до 
публикаций о Василии Степановиче даже не подозревали, что находятся с ним в родстве. 
В селе Катунь Алтайского района в 2006 году проживал Анатолий Петрович Атюнин, в 
Рубцовске – сын Василия Степановича Александр, в Поспелихе – Александр Фёдорович 
Атюнин, в Смоленском – Анатолий Леонтьевич, в Барнауле – Василий Васильевич, Сергей 
Михайлович, Николай Иванович. Известно, что его родственники также живут в Германии 
и Кызыле. Наверняка имеется родня у Атюниных и в селе Троицкий Росляй Токаревского 
района Тамбовской области, там, где 140 лет назад родился Василий Атюнин. 

Стрельцов Николай Егорович (полный кавалер ЗОВО за период 

Русско-японской войны) 

- 4 ст. – нет сведений; 

- 3 ст. – № 4839 СТРЕЛЬЦОВ Николай — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 7 рота, фельдфебель. «За мужество и храбрость, оказанные 

им разновременно в боях с японцами». 

 В 1907 г. Капитул орденов выдал дубликат этого знака в связи с утерей 

оригинала; 

- 2 ст. – № 1167 СТРЕЛЬЦОВ Николай — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 7 рота, фельдфебель. «За мужество и храбрость, оказанные 

им в боях 7, 8, 11 и 13 августа 1904 г.»; 

- 1 ст. - № 139 СТРЕЛЬЦОВ Николай — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк,7 рота, зауряд-прапорщик. «За дело под Ляояном 19, 20 и 

21 августа 1904 г.» 

 Этот крест выдан из числа знаков, возвращенных Главным Штабом в 

Капитул Орденов в 1903 г. 

Возможно, он житель Алтая. Жена - Евдокия Ивановна Стрельцова, 

проживала в с. Петропавловском. 

Сыновья: 

- Стрельцов Денис Николаевич. Родился в 1902 г., Алтайский край, 

Быстроистокский район, с. Петропавловское (в наст. время Петропавловского 

района, на 1911 г. – Михайловской волости Бийского уезда). Рядовой 369-го 

стрелкового полка 212-й стрелковой дивизии, призван Быстроистокским РВК. 

Пропал без вести 04.12.1943 г. в районе д. Шеперво Чаусского района 

Могилевской области. 
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- Стрельцов Никита Николаевич. Родился в 1903 г. Проживал в 

Алтайском крае. Приговорен 5 мая 1931 г., обвинялся - кулак (Постановление 

СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930). Приговор: спецпоселение в Томской области.  

Источник: ИЦ УВД Томской области. 

- Стрельцов Сергей Николаевич. Родился в 1905 г. Проживал в 

Алтайском крае. Приговорен 12 декабря 1931 г., обвинялся - кулак 

(Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930). Приговор: спецпоселение в 

Томской области. 

Источник: ИЦ УВД Томской области. 

Захаров Фаддей (Федор) (кавалер 2-х ЗОВО) 

- 4-й ст. № 112912 ЗАХАРОВ Фаддей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 7 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях с японцами 28, 29 и 30 сентября 1904 г.». В 1905 г. 

Капитул Орденов выдал дубликат этого знака в связи с утерей оригинала; 

- 3-й ст. № 5452 ЗАХАРОВ Фадей (Федор) — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 7 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях с японцами под Ляояном и Ташичао». 

Суетин (Сустин) Савелий (Василий) (кавалер 2-х ЗОВО) 

- 4-й ст. № 94399 СУЕТИН Савелий (Василий) — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 7 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им разновременно в боях с японцами»; 

- 3-й ст. № 7651 СУЕТИН (Сустин) Савелий (Василий) — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 7 рота, фельдфебель. «За мужество и 

храбрость, оказанные им в боях против японцев в период 8–25 февраля 1905 

г.». 

Акулов Иван 

4-й ст. № 137656 АКУЛОВ Иван — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 7 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Беляев Панфил (Семенович?) 

4-й ст. № 137692 БЕЛЯЕВ Панфил — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 7 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Возможно, Беляев Панфил Семенович. Родился в 1874 г., Западно-

Сибирский край, Ленинский район, д. Егозово; пастух совхоза Крайисполкома. 

Проживал: Ленинский район, совхоз Крайисполкома. Арестован 28 июля 1937 

г. Приговорен: тройка при УНКВД по ЗСК 7 октября 1937 г., обвинялся: по ст. 

58-2-11 УК РСФСР. Приговор: высшая мера наказания. 
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Источник: Книга памяти Кемеровской области. 

Гусельников Козьма (Кузьма) (Михайлович?) 

4-й ст. № 145179 ГУСЕЛЬНИКОВ Козьма — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 7 рота, рядовой. «За проявленные мужество и храбрость в 

боях против японцев, когда и был ранен». 

Возможно, Гусельников Кузьма Михайлович. Родился в 1882 г., 

Тюменская область, Бердюжский район, д. Усть-Малые Чирки; пастух колхоза. 

Арестован 18 сентября 1937 г. Приговорен: тройка Омского УНКВД 10 октября 

1937 г. Приговор: высшая мера наказания. Расстрелян 13 октября 1937 г. Место 

захоронения - Ишим. Реабилитирован в сентябре 1962 г. 

Источник: Книга памяти Тюменской области. 

Дериглазов Федор 

4-й ст. № 106438 ДЕРИГЛАЗОВ Федор — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 7 рота, младший унтер-офицер. «За мужество н храбрость, 

оказанные им в боях с японцами 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». 

Епихин Никонор (Григорий) 

4-й ст. № 94369 ЕПИХИН Никонор (Григорий) — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 7 рота, стрелок. «За мужество и храбрость, 

оказанные им разновременно в боях с японцами». 

Завьялов Логин 

4-й ст. № 94397 ЗАВЬЯЛОВ Логин — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 7 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им разновременно в боях с японцами». 

Ильиных Иван 

4-й ст. № 137654 ИЛЬИНЫХ Иван — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 7 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Казанин Мирон 

4-й ст. № 101963 КАЗАНИН Мирон — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 7 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в бою 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». 

Карпов Исак 

4-й ст. № 112919 КАРПОВ Исак — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 7 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в боях с японцами 28, 29 и 30 сентября 1904 г.». 

Клименков (Клишников) Леонтий 
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4-й ст. № 159348 КЛИМЕНКОВ (Клишников) Леонтий — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 7 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Кузнецов Никифор (Николай) 

4-й ст. № 101443 КУЗНЕЦОВ Никифор (Николай) — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 7 рота, охотничья команда, рядовой. «За 

мужество и храбрость, оказанные им в боях с японцами с 20 на 21 декабря 1904 

г. у деревни Синлунтунь». 

Возможно - Кузнецов Никифор Степанович. Родился в 1875 г., Томская 

губерния; русский; единоличник. Проживал: Смоленский район, с. Песчаное. 

Арестован 22 февраля 1930 г. Приговорен: Особая тройка при ПП ОГПУ по 

Сибкраю 10 апреля 1930 г., обвинялся: по ст. 58-10 УК. Приговор: 5 лет. 

Реабилитирован в сентябре 1989 г. прокуратурой Алтайского края. 

Источник: Книга памяти Алтайского края. 

Куприанов Аким 

4-й ст. № 112925 КУПРИАНОВ Аким — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 7 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях с японцами 28, 29 и 30 сентября 1904 г.». 

Насников Егор 

4-й ст. № 159125 НАСНИКОВ Егор — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 7 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, разновременно 

оказанные им в боях против японцев». 

Осипов Григорий 

4-й ст. № 117466 ОСИПОВ Григорий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 7 рота, ефрейтор. «За отличия, оказанные под Мукденом 

25 февраля 1905 г.». 

Политаев Андрей 

4-й ст. № 112902 ПОЛИТАЕВ Андрей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 7 (11) рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях с японцами 28, 29 и 30 сентября 1904 г.». В 1906 г. 

Капитул Орденов выдал дубликат этого знака в связи с утерей оригинала. 

Салтыков (Салтаков) Василий 

4-й ст. № 159349 САЛТЫКОВ (Салтаков) Василий — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 7 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Свиридов Семен 
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4-й ст. № 96915 СВИРИДОВ Семен — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 7 рота, рядовой. «За храбрость и мужество, оказанные им 

в делах 1–15 июня 1904 г. в боях с японцами». 

Седельников (Стрельников) Николай 

4-й ст. № 159126 СЕДЕЛЬНИКОВ Николай (он же Стрельников) — 12 

пехотный Сибирский Барнаульский полк, 7 рота, рядовой. «За мужество и 

храбрость, разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Худяков Тимофей 

4-й ст. № 101988 ХУДЯКОВ Тимофей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 7 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в бою 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». 

Черепанов Григорий 

4-й ст. № 137655 ЧЕРЕПАНОВ Григорий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 7 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Шишко Вацлав Замитанович145 

4-й ст. № 96916 ШИШКО Вацлав — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 7 рота, младший унтер-офицер. «За храбрость и мужество, 

оказанные им в делах 1–15 июня 1904 г. в боях с японцами». 

8 рота 

Ширшов (Шаршов, Шершов) Егор (Ефимович?) (кавалер 2-х ЗОВО) 

- 4-й ст. № 94351 ШАРШОВ (Шыршев) Егор — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 8 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им разновременно в боях с японцами»; 

- 3-й ст. № 7653 ШЕРШОВ (Ширшов) Егор — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 8 рота, старший унтер-офицер. «За мужество н храбрость, 

оказанные им в боях против японцев в период 8–25 февраля 1905 г.». 

Ширшов Егор Ефимович. Родился в 1879 г., Тюменская обл., Абатский 

район, д. Мешанкина; колхозник. Арестован 30 июля 1937 г.  

Приговорен: тройка Омского УНКВД 10 октября 1937 г. Приговор: высшая 

мера наказания. Расстрелян 13 октября 1937 г. Место захоронения - Ишим. 

Реабилитирован 6 июня 1989 г. 

Источник: Книга памяти Тюменской области. 

Возможно сыновья: Шаршов Петр Егорович. Родился в 1906 г., д. 

Ново-Николаевка Асиновского района Томской области. Призван в 1941 г. в 

Красную армию Асиновским РВК. Рядовой, пропал без вести в 1943 г. 

 

145 К боям под Мукденом, где будет ранен, он уже зауряд-прапорщик. 
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Шаршов Александр Егорович. Родился в 1911, с. Топольное 

Угловского района Алтайского края. Участник Великой Отечественной войны. 

Награжден орденом Отечественной войны 2-й ст. (1985 г.). 

Белоусов Леонтий (кавалер 1 ЗОВО и 1 Георгиевского креста) 

- 4-й ст. № 106250 БЕЛОУСОВ Леонтий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 8 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в бою с японцами 13–25 августа 1904 г. под Ляояном»; 

- Георгиевский Крест 3-й ст. № 67394 БЕЛОУСОВ Леонтий Федорович 

— 4 Кавказский стрелковый полк, старший унтер-офицер. «За то, что в бою 

29.08.1915 у озера …, командуя взводом, вытеснил штыками немцев из 

окопов». 

Кузьмин Увар (кавалер 1 ЗОВО и 1 Георгиевского креста) 

- 4-й ст. № 94361 КУЗЬМИН (Козьмин) Увар — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 8 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, оказанные им 

разновременно в боях с японцами»; 

- 3-й ст. Георгиевский Крест № 3369 КУЗЬМИН Увар — 3 Сибирский 

стрелковый полк, младший унтер-офицер. «За то, что по выбытии из строя 

командира взвода, заступил его место и великолепно управлял взводом». 

Кузьмин Увар Ефимович. Верх-Томская волость, Кузнецкого уезда, 

Томской губернии. Женат. Старший унтер-офицер. Ранен 6 декабря 1914 г. 

Именной список № 792 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним 

чинам, стр. 12670. 

Возможно сын: Кузьмин Александр Уварович. Родился 1909 г, с. Топки 

Кемеровской области. Участник Великой Отечественной войны. Призван в 

армию в июле 1941 г. Ермаковским РВК Красноярского края. Рядовой, 

понтонер 28-го отдельного понтонно-мостового батальона. Награжден 

медалью «За отвагу» (07.06.1943 г.), «За боевые заслуги» (13.04.1945 г.). 

Беляев Иван 

4-й ст. № 112908 БЕЛЯЕВ Иван —12 пехотный Сибирский Барнаульский 

полк, 7 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, оказанные им в боях с 

японцами 28, 29 и 30 сентября 1904 г.». 

Бобрышов Захар 

4-й ст. № 94391 БОБРЫШОВ Захар — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 8 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

разновременно в боях с японцами». 

Богомолов Дмитрий 

4-й ст. № 94352 БОГОМОЛОВ Дмитрий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 8 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им разновременно в боях с японцами». 
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Возможно сын:  

Либо - Богомолов Дмитрий Димитриевич. Родился в 1913 г., 

Алтайский край; русский. Проживал: Алтайский край. Арестован в 1932 г. 

Приговорен: тройка при УНКВД по Дальстрою 23 апреля 1938 г., обвинялся: 

контрреволюционная троцкистская деятельность. Расстрелян 5 июня 1938 г. 

Реабилитирован в феврале 1965 г. 

Источник: Книга памяти Магаданской области. 

Либо - Богомолов Дмитрий Дмитриевич. 1914 года рождения, 

уроженец с. Ануйское Смоленского района Запсибкрая, образование 

начальное. Проживал по месту рождения, крестьянин, член колхоза. Арестован 

08.01.1932 по обвинению в том, что 07.01.1932 совместно с Н. Пашининым 

якобы убили члена сельсовета Кичатова. Приговорен 05.06.1932 

Запсибкрайсудом по ст. 58-8 УК РСФСР к 10 годам лишения свободы с 

конфискацией имущества, доказательств вины в деле нет. Реабилитирован 

05.08.2003. 

Источник: Книга памяти Новосибирской области. 

Бочкарев Григорий 

4-й ст. № 137658 БОЧКАРЕВ Григорий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 8 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Васильев Прокопий (Терентьевич?) 

4-й ст. № 145180 ВАСИЛЬЕВ Прокопий —12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 8 рота, рядовой. «За проявленные мужество и храбрость в 

боях против японцев, когда и был ранен». 

Возможно, Васильев Прокопий Терентьевич. Родился в 1877 г., 

Тюменская область, Бердюжский район, д. Старорямово; крестьянин. 

Арестован 15 февраля 1938 г. Приговорен: тройка Омского УНКВД 4 марта 

1938 г. Приговор: высшая мера наказания. Расстрелян 15 марта 1938 г. Место 

захоронения - Омск. Реабилитирован в мае 1970 г. 

Источник: Книга памяти Тюменской области. 

Ветров Андрей 

4-й ст. № 94376 ВЕТРОВ Андрей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк. 8 рота, фельдфебель. «За мужество и храбрость, оказанные 

им разновременно в боях с японцами». 

Возможно сын: 

или Ветров Никита Андреевич. Родился в 1901 г., Томская губерния; 

русский; Пастух колхоза «Красный партизан». Проживал: п. Даниловка 

Алтайского района. Арестован 24 октября 1949 г. Приговорен: Особым 

Совещанием при МГБ СССР 4 февраля 1950 г., обвинялся: по ст. 58-2, 10 ч.1, 
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ст. 58-11 УК. Приговор: к ссылке на поселение в Красноярский край. 

Реабилитирован 22 июня 1989 г. прокуратурой Алтайского края. 

Источник: Книга памяти Алтайского края. 

или Ветров Никита Андреевич. Родился в 1901 г., Томская губерния; 

русский; единоличник. Проживал: Алтайский район, п. Даниловка. Арестован 

15 декабря 1932 г. Приговорен: особая тройка при ПП ОГПУ по Запсибкраю 8 

апреля 1933 г., обвинялся: по ст. 58-2, 10, 11. Приговор: 10 лет. Реабилитирован 

19 декабря 1957 г. Алтайским краевым судом, дело прекращено за отсутствием 

состава преступления. 

Источник: Книга памяти Алтайского края. 

Волков Дмитрий 

4-й ст. № 139789 ВОЛКОВ Дмитрий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 8 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и храбрость 

в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г. под Кондалисаном». 

Воробьев Андрей 

4-й ст. № 94355 ВОРОБЬЕВ Андрей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 8 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им разновременно в боях с японцами». 

Горемыкин Гавриил (Васильевич?) 

4-й ст. № 94362 ГОРЕМЫКИН Гавриил —12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 8 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им разновременно в боях с японцами». 

Горемыкин Гаврила Васильевич. Родился в 1877 г., Северо-

Казахстанская область, Молотовский район, с. Преображенка; русский; 

неграмотный; Хлебороб. Проживал: Акмолинская (Целиноградская) область, 

с. Преображенка. Арестован 3 ноября 1937 г. Молотовское РО НКВД. 

Приговорен: Тройка УНКВД по Северо-Казахстанской области. 26 ноября 

1937 г., обвинялся: 58-10 УК РСФСР. Приговор: 10 лет исправительно-

трудовых лагерей. Реабилитирован 12 апреля 1989 г. Прокуратура 

Целиноградской области. УКАЗ ПВС СССР от 16.01.1989. 

Источник: Сведения КНБ Республики Казахстан. 

Калашников Степан (Поликарпович?) 

4-й ст. № 106412 КАЛАШНИКОВ Степан — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 8 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в боях с японцами 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». 

Возможно, Калашников Степан Поликарпович. Родился в 1873 г. 

Проживал: Кемеровская область, Беловский район, д. Мамонтова. Приговорен: 

12 декабря 1931 г. Приговор: спецпоселение в Томской области. 
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Источник: УВД Томской области. 

Кирпичников Николай 

4-й ст. № 112942 КИРПИЧНИКОВ Николай — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 8 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

разновременно в делах с японцами». 

Клепиков Иван 

4-й ст. № 106418 (106408) КЛЕПИКОВ Иван — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, охотничья команда 8-й роты, младший унтер-офицер, 

ординарец. «За мужество н храбрость, оказанные им в боях с японцами 13–25 

августа 1904 г. под Ляояном». 

Возможно сыновья: 

Клепиков Алексей Иванович. Родился в 1896 г., Томская губурния; 

русский; единоличник. Проживал: Михайловский район, с. М. Маралиха. 

Арестован 27 июня 1930 г. Приговорен: особая тройка при ПП ОГПУ по 

Запсибкраю 6 ноября 1930 г., обвинялся: 58-11. Приговор: высшая мера 

наказания с конфискацией имущества. Расстрелян 20 ноября 1930 г. Место 

захоронения - Бийск. Реабилитирован в июле 1989 г. Реабилитирован 

прокуратурой Алтайского края. 

Источник: Книга памяти Алтайского края. 

Клепиков Максим Иванович. Родился в 1900 г., Томская губерния; 

русский; единоличник. Проживал: Михайловский район, с. М. Маралиха. 

Арестован 24 июня 1930 г. Приговорен: особая тройка при ПП ОГПУ по 

Запсибкраю 6 ноября 1930 г., обвинялся: 58-11. Приговор: высшая мера 

наказания с конфискацией имущества. Расстрелян 20 ноября 1930 г. Место 

захоронения - Бийск. Реабилитирован в июле 1989 г. Реабилитирован 

прокуратурой Алтайского края. 

Источник: Книга памяти Алтайского края. 

Клепиков Максим Иванович. Родился в 1903 г., Усть-Коксинский 

район, с. Огневка; русский; грамотный; колхозник. Проживал: Усть-

Коксинский район. Арестован 24 февраля 1938 г. Приговор: высшая мера 

наказания. Расстрелян 28 марта 1938 г. 

Источник: Книга памяти Республики Алтай. 

Клепиков Яков Иванович. Родился в 1910 г., Томская губерния; 

русский. Сторож курорта «Белокуриха». Проживал: Смоленский район, с. Н-

Белокуриха. Арестован 19 ноября 1937 г. Приговорен: тройка при УНКВД по 

АК 28 ноября 1937 г., обвинялся: по ст. 58-2, 10, 11. Приговор: 8 лет с 

последующим поражением в правах на 5 лет. Реабилитирован 8 февраля 1958 

г. Алтайским краевым судом дело прекращено за отсутствием состава 

преступления. 
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Источник: Книга памяти Алтайского края. 

Кожущенко Федор 

4-й ст. № 137657 КОЖУЩЕНКО Федор — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 8 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Колотовкин Михаил 

4-й ст. № 106404 (106402) КОЛОТОВКИН Михаил — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 8 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им в боях с японцами 13–25 августа 1904 г. под 

Ляояном». Под этим же номером в Списках Капитула Орденов по 4-й степени 

креста, согласно приказу Главнокомандующего войсками на Дальнем Востоке 

№ 137 за 1905 г., значится младший унтер-офицер 5-й роты того же полка 

Владимир Бойковский (см. также знак №№ 106402 и 106440). 

Возможно сын: Колотовкин Дмитрий Михайлович.  

Родился в 1898 г., Каргасокский район, с. Тымск; русский; образование 

начальное; беспартийный; рыбный промысел, технический директор. 

Проживал: Томская область, г. Колпашево. Арестован 3 сентября 1937 г. 

Приговорен: 22 сентября 1937 г., обвинялся: участие в контрреволюционной 

кадетско-монархической и эсеровской организации. Приговор: расстрел. 

Расстрелян 3 октября 1937 г. Реабилитирован 11 октября 1956 г. 

Источник: Книга памяти Томской области. 

Лебедев Алексей146 

4-й ст. № 101975 ЛЕБЕДЕВ Алексей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 8 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в бою 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». 

Майдуров Евсей 

4-й ст. № 159020 МАЙДУРОВ Евсей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 8 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, разновременно 

оказанные им в боях против японцев». 

Мехонцев Семен 

4-й ст. № 159350 МЕХОНЦЕВ Семен — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 8 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, разновременно 

оказанные им в боях против японцев». 

Пономарев Иван (Васильевич?) 

4-й ст. № 139790 ПОНОМАРЕВ Иван — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 8 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость в боях против 

японцев 8–25 февраля 1905 г. под Кондалисаном». 

 

146 В Мукденском сражении будет ранен, но не покинет поля боя. 



 
 

325 

Возможно, Пономарев Иван Васильевич. Родился в 1879 г., Томская 

губерния; русский; Член колхоза «Завет Ленина». Проживал: С-Бардинский 

район, с. Сростки. Арестован 4 апреля 1933 г. Приговорен: особая тройка при 

ПП ОГПУ по Запсибкраю 21 апреля 1933 г., обвинялся: по ст. 58-2, 7, 11. 

Приговор: высшая мера наказания. Расстрелян 28 апреля 1933 г. Место 

захоронения - г. Барнаул. Реабилитирован 9 октября 1956 г. военным 

трибуналом СибВО, дело прекращено за отсутствием состава преступления. 

Источник: Книга памяти Алтайского края. 

Розенбергер (Розенберг) Яков 

4-й ст. № 96170 РОЗЕНБЕРГЕР (Розенберг) Яков — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 8 рота, рядовой. «За разновременно оказанные 

отличия в делах против японцев», 

Самойлов Сидор 

4-й ст. № 101983 САМОЙЛОВ Сидор — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 8 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в бою 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». 

Скрылев Осип 

4-й ст. № 137659 СКРЫЛЕВ Осип — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 8 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Созыкин Григорий 

4-й ст. № 159124 СОЗЫКИН Григорий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 8 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Третьяков Петр 

4-й ст. № 159011 ТРЕТЬЯКОВ Петр — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 8 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Шубин (Шубкин) Федор (Егорович?) 

4-й ст. № 106413 (106415) ШУБИН (Шубкин) Федор — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 8 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях с японцами 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». См. 

также знак № 106415. По другим сведениям, крест с этим номером был 

пожалован старшему унтер-офицеру 9-й роты того же полка Егору 

Мансурову (см. № 106403 [III-7654]). 

Возможно, Шубин Федор Егорович. Родился в 1878 г., Вятская губерния, 

д. Шубино; русский; малограмотный; плотник. Проживал: Омская область, 

Усть-Ишимский район, с. Усть-Ишим. Арестован 19 октября 1937 г. 

Приговорен: тройка при УНКВД по Омской области. 4 ноября 1937 г., 
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обвинялся: за контрреволюционную деятельность без ссылки на закон. 

Приговор: высшая мера наказания. Расстрелян 10 ноября 1937 г. Место 

захоронения - Тара. Реабилитирован 15 мая 1989 г. Прокуратурой Омской 

области. на основании Указа ПВС СССР. 

Источник: Книга памяти Омской области. 

Возможно сын: Шубин Николай Федорович. Родился в 1902 г., 

Западно-Сибирский край, Ояшинский район, д. Кайлы; русский; образование 

высшее; ранее член ВКП(б); Горстройтрест, экономист-плановик. Проживал: г. 

Томск. Арестован 28 ноября 1937 г. Приговорен: 5 декабря 1937 г., обвинялся: 

участие в контрреволюционной кадетско-монархической организации. 

Приговор: расстрел. Расстрелян 15 декабря 1937 г. Реабилитирован в мае 1960 

г. 

Источник: Книга памяти Томской области. 

3-й батальон 

9 рота 

Лобанов Егор (кавалер 2-х ЗОВО и 1 Георгиевского креста) 

- 4-й ст. № 107533 ЛОБАНОВ Егор — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 9 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в бою с японцами 9–10 ноября 1904 г.»; 

- 3-й ст. № 7664 ЛОБАНОВ Егор — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, охотничья команда, фельдфебель. «За мужество н 

храбрость, оказанные им в боях против японцев в период 8–25 февраля 1905 

г.»; 

- 2-й ст. Георгиевский Крест № 19650 ЛОБАНОВ Егор — Лейб-гвардии 

Гренадерский полк, Его Величества рота, фельдфебель, доброволец. «За 

отличия в боях полка в октябре и ноябре 1914 г. в Люблинской и Келецкой 

губерниях и с 06.02 по 07.03.1915 в Ломжинской губернии, а именно — за бой 

06.02.1915». 

В материалах книги «Знак отличия Военного ордена Св. Георгия. Списки 

пожалованным за Русско-японскую войну 1904–1905 гг.» Сост. Д. Бутрым, И. 

Маркин. М.: 2006, указано, что: 

Степень Номер Кавалер Страница 

1 ст. для христиан 32 Лобанов Егор 38 

2 ст. для христиан 2529 Лобанов Егор 60 

3 ст. для христиан 7664 Лобанов Егор 110 

3 ст. для христиан 27189 Лобанов Егор 211 

4 ст. для христиан 107533 Лобанов Егор 393 
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4 ст. для христиан 134084 Лобанов Егор 695 

4 ст. для христиан 178737 Лобанов Егор 1217 

Возможно, речь идет о 2-х или 3-х разных ратниках – тезках, один из 

которых полный кавалер ЗОВО. 

Аносов Алексей (кавалер 2-х ЗОВО) 

- 4-й ст. № 137663 АНОСОВ Алексей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 9 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.»; 

- 3-й ст. № 25332 АНОСОВ Алексей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 9 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им разновременно в боях против японцев». 

Младший унтер-офицер Аносов Алексей, Бийского уезда, д. Каменки [в 

настоящее время с. Каменка Семено-Красиловского сельсовета 

Кытмановского района Алтайского края]. Ранен 13 июля 1904 г. у Сяньдяю. 

Буймов Иван (кавалер 2-х ЗОВО) 

- 4-й ст. – нет данных; 

- 3-й ст. № 25333 БУЙМОВ Иван — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 9 рота, ефрейтор. Отличие не установлено. 

Караваев Дмитрий (кавалер 2-х ЗОВО) 

- 4-й ст. – нет данных; 

-3-й ст. № 4665 КАРАВАЕВ Дмитрий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 9 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

разновременно в боях против японцев». 

Мансуров Григорий (Егор) (кавалер 2-х ЗОВО) 

- 4-й ст. № 106403 МАНСУРОВ Егор — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 9 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях с японцами 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». См. 

также знак 4-й ст. № 106413; 

- 3-й ст. № 7654 МАНСУРОВ Григорий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 9 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях против японцев в период 8–25 февраля 1905 г.». 

Худяков Федор (кавалер 2-х ЗОВО) 

- 4-й ст. - нет данных; 

- 3-й ст. № 4862 ХУДЯКОВ Федор — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 9 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

разновременно в делах против японцев» 
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Сычев Александр (кавалер 1 ЗОВО и 1 Георгиевского креста) 

- 4-й ст. № 130664 СЫЧЕВ Александр — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 9 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

разновременно в делах против японцев»; 

- 3-й ст. Георгиевский Крест № 31873 СЫЧЕВ Александр — 23 

Сибирский стрелковый полк, 5 рота, старший унтер-офицер. «За то, что в 

ночь с 27-го на 28.05.1915, вызвавшись охотником, в числе 38 человек, 

переправился вброд через р. Бзуру, подобрался скрытно с тыла к немецкому 

полевому караулу, отрезал ему путь отступления, забросал караул ручными 

бомбочками, причем 12 сопротивлявшихся немцев заколол и, захватив 2-х в 

плен, без потерь отошел». 

Рядовой Сычев Александр, Барнаульского, Кулундинской, д. 

Черемшанки [в настоящее время Тюменцевского района Алтайского края]. 

Ранен 13 июля 1904 г. у Сяньдяю. 

Авраменко Никифор 

4-й ст. № 139791 АВРАМЕНКО Никифор — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 9 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и храбрость 

в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г. под Кондалисаном». 

Азарченко Григорий 

4-й ст. № 159140 АЗАРЧЕНКО Григорий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 9 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Бедарев Алексей 

4-й ст. № 139794 БЕДАРЕВ Алексей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 9 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и храбрость 

в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г. под Кондалисаном». 

Возможно, сын: Бедарев Андрей Алексеевич. Родился в 1900 г., 

Томская губерния; русский; Член колхоза «Семнадцать лет РККА». Проживал: 

с. Н.-Иушино Тогульского района. Арестован 25 февраля 1938 г. Приговорен: 

тройкой при УНКВД по АК 15 марта 1938 г., обвинялся: по ст. 58-2, 7, 10, 11 

УК. Приговор: к 10 годам лишения свободы с последующим поражением в 

правах на 5 лет, умер 02.01.1939 в Севвостлаге. Дело прекращено Алтайским 

краевым судом за отсутствием состава преступления 31.12.1957. 

Источник: Книга памяти Алтайского края. 

Берестов Козьма (Кузьма) 

4-й ст. № 139795 БЕРЕСТОВ Козьма — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 9 рота, рядовой. «За мужество и храбрость в боях против 

японцев 8–25 февраля 1905 г. под Кондалисаном». 
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Возможно, сын: Берестов Егор Кузьмич. Родился в 1902 г., Томская 

губерния; русский; Член коммуны «Знамя труда». Проживал: Уч-Пристанский 

район, с. Беспалово. Арестован 13 марта 1930 г. Приговорен: Особая тройка 

при ПП ОГПУ по Сибкраю 15 апреля 1930 г., обвинялся: по ст. 58-2 УК. 

Приговор: 5 лет. Реабилитирован в мае 1992 г. прокуратурой Алтайского края. 

Источник: Книга памяти Алтайского края. 

Бледных Степан Тимофеевич 

4-й ст. № 137698 БЛЕДНЫХ Степан — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 9 рота, ротный фельдшер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Бледных Стефан Тимофеевич, 27 лет, рядовой, умер от ран 23 февраля 

1905 г. в полевом подвижном № 71 госпитале 1-й Маньчжурской армии, 

похоронен в братской могиле на кладбище при разъезде № 3 Фушунской ветки, 

д. Сьяо-Синтинцзы. 

Бубенщиков Марк 

4-й ст. № 130650 БУБЕНЩИКОВ Марк — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 9 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, оказанные им 

разновременно в делах против японцев». 

Гвоздков (Звозков) Дмитрий 

4-й ст. № 94380 ГВОЗДКОВ (Звозков) Дмитрий — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 9 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им разновременно в боях с японцами». 

Глебов Иосиф 

4-й ст. № 94386 ГЛЕБОВ Иосиф — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 9 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им разновременно в боях с японцами». По другим данным этот 

крест получил того же полка 5-й роты старший унтер-офицер Алексей 

Капарулин (см. «История полка», стр. 236). 

Глебов Иосиф Никитьевич. Родился в 1874 г., Кировская область, пос. 

Камбарка; русский; малограмотный; Дом правительства, охранник. Проживал: 

г. Ижевск. Арестован 12 января 1936 г. Приговорен: 25 марта 1936 г. Приговор: 

10 лет. Реабилитирован 31 августа 1992 г. 

Источник: Книга памяти Республики Удмуртия. 

Глотов Аким 

4-й ст. № 94390 ГЛОТОВ Аким — 12 пехотный Сибирский Барнаульский 

полк, 9 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им разновременно 

в боях с японцами». В 1906 г. Капитул Орденов выдал дубликат этого креста, 

так как по заявлению владельца, оригинал был им утерян. 
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Григорьев Степан 

4-й ст. № 101984 ГРИГОРЬЕВ Степан — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 9 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в бою 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». 

Димухамедов Мадьяр (Мадьян) 

4-й ст. № 139792 ДИМУХАМЕДОВ Мадьяр (Мадьян) — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 9 рота, рядовой. «За мужество и храбрость в 

боях против японцев 8–25 февраля 1905 г. под Кондалисаном: будучи раненым, 

остался в строю». Приказом по 1-й Маньчжурской армии № 849 от 13 

сентября 1905 г. за то же отличие был ошибочно награжден знаком отличия 

4-й степени для нехристиан № 3812; в 1917 г. это награждение было 

отменено. 

4-й ст. № 3812 (для иноверцев) ДИМУХАМЕТОВ Мадьяр — 12 

пехотный Сибирский Барнаульский полк, рядовой. «Будучи ранен, остался в 

строю до конца боя». В1915 г. Димухаметов М. под № 3812 был исключен из 

Списков Капитула Орденов по 4-й степени креста для иноверцев, как 

ошибочно повторно пожалованный знаком 4-й степени (см. № 139792 для 

христиан). Сведений о возврате знака № 3812 в Капитул Орденов не имеется. 

[IV-139792].  

Дмитриев Андриан 

4-й ст. № 101960 ДМИТРИЕВ Андриан — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 9 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в бою 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». 

Долинский Сергей 

4-й ст. № 139793 ДОЛИНСКИИ Сергей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 9 рота, рядовой. «За мужество и храбрость в боях против 

японцев 8–25 февраля 1905 г. под Кондалисаном». 

Еремеев Михаил 

4-й ст. № 159226 ЕРЕМЕЕВ Михаил — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 9 рота, ефрейтор. «За мужество п храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Жердецкий (Жеребцов) Дорофей 

4-й ст. № 139798 ЖЕРДЕЦКИЙ (Жеребцов) Дорофей — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 9 рота, рядовой. «За мужество и храбрость в 

боях против японцев 8–25 февраля 1905 г. под Кондалисаном». 

Жеребятьев Дмитрий 

4-й ст. № 130668 ЖЕРЕБЯТЬЕВ Дмитрий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 9 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

разновременно в делах против японцев». 
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Задорин Илья 

4-й ст. № 101954 ЗАДОРИН Илья — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 9 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в боях с японцами 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». 

Золотухин Владимир (Петрович?) 

4-й ст. № 139796 ЗОЛОТУХИН Владимир — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 9 рота, рядовой. «За мужество и храбрость в боях против 

японцев 8–25 февраля 1905 г. под Кондалисаном». 

Возможно, Золотухин Владимир Петрович. Родился в 1870 г. Проживал: 

Алтайский край. Приговорен: 5 мая 1931 г., обвинялся: кулаки (Постановление 

СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930). Приговор: спецпоселение в Томской области. 

Источник: УВД Томской области. 

Клепов Ксенофонт 

4-й ст. № 130645 КЛЕПОВ Ксенофонт — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 9 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им разновременно в делах против японцев». 

Кошкин Дмитрий 

4-й ст. № 94400 (последний Знак отличия, выданный за бои под 

Дашичао) КОШКИН Дмитрий — 12 Пехотный Сибирский Барнаульский полк, 

9 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им разновременно в 

боях с японцами». 

Краузель Шая 

4-й ст. № 139799 КРАУЗЕЛЬ Шая (Шея) —12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 9 рота, рядовой. «За мужество и храбрость в боях против 

японцев 8–25 февраля 1905 г. под Кондалисаном». 

4-й ст. № 3813 (для иноверцев) КРАУЗЕЛЬ Шая —12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, рядовой. «Будучи ранен, остался в строю до 

конца боя». 

Лгунов Игнатий (Иван) 

4-й ст. № 137662 ЛГУНОВ Игнатий (Иван) — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 9 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Меньщиков Иван 

4-й ст. № 112915 МЕНЬЩИКОВ Иван — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 9 рота, фельдфебель. «За мужество и храбрость, оказанные 

им в боях с японцами 28, 29 и 30 сентября 1904 г.». В 1915 г. Капитул Орденов 

выдал дубликат этого креста в связи с утерей оригинала. 

Немальцев Давид 
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4-й ст. № 94360 НЕМАЛЬЦЕВ Давид — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 9 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

разновременно в боях с японцами». 

Пацук Петр 

4-й ст. № 94285 ПАЦУК Петр — 12 пехотный Сибирский Барнаульский 

полк, 9 рота, фельдфебель. «За мужество и храбрость, оказанные им 

разновременно в боях с японцами». 

Пономарев Яков 

4-й ст. № 139797 ПОНОМАРЕВ Яков — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 9 рота, рядовой. «За мужество и храбрость в боях против 

японцев 8–25 февраля 1905 г. под Кондалисаном». 

Проскурянов Петр 

4-й ст. № 117461 ПРОСКУРЯНОВ Петр — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 9 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им разновременно в боях против японцев». Пожалование 

Высочайше утверждено 11 января 1913 г. 

Разноглядов Федор 

4-й ст. № 145181 РАЗНОГЛЯДОВ Федор — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 9 рота, рядовой. «За проявленные мужество и храбрость в 

боях против японцев, когда и был ранен». См. также знак 4-й степени № 

147663. 

4-й ст. № 147663 РАЗНОГЛЯДОВ Федор — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 9 рота, рядовой. «За личные подвиг, мужество и храбрость, 

оказанные им разновременно в боях против японцев». 

Ушаков Никита (Егорович?) 

4-й ст. № 159225 УШАКОВ Никита — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 9 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Возможно, Ушаков Никита Егорович. Родился в 1879 г., Северо-

Казахстанская область, Мамлютский район, Белое с.; русский; неграмотный. 

Проживал: Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, Белое с. 

Арестован 28 сентября 1930 г. Петропавловский ОГПУ. Приговорен: 

Петропавловский ОГПУ 4 декабря 1930 г., обвинялся: 58-2 УК РСФСР. 

Приговор: высшая мера наказания. Реабилитирован 26 августа 1989 г. 

Прокуратура СКО УКАЗ ПВС СССР ОТ 16.01.1989 г. 

Источник: Сведения ДКНБ РК по Северо-Казахстанской области. 

Фалеев Михаил 
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4-й ст. № 137661 ФАЛЕЕВ Михаил — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 9 рота, взводный унтер-офицер, из 

вольноопределяющихся. «За мужество и храбрость, оказанные им в боях 

против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Фомичев (Фашпев) Мартын (Мартин) 

4-й ст. № 159139 ФОМИЧЕВ (Фашпев) Мартын (Мартин) — 12 

пехотный Сибирский Барнаульский полк, 9 рота, младший унтер-офицер. «За 

мужество и храбрость, разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Худобердин Аксен (Аксян) 

4-й ст. № 106033 ХУДОБЕРДИН Аксен (Аксян) — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 9 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях с японцами под Ляояном». В 1906 г. Капитул Орденов 

выдал дубликат этого знака в связи с утерей оригинала. 

Часовских Иван 

4-й ст. № 159138 ЧАСОВСКИХ Иван — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 9 рота, ефрейтор. «За мужество н храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Возможно, дочь: Часовских Татьяна Ивановна. Родилась в 1911 г. 

Проживала: Алтайский край, Быстроистокский район. Приговорена: 12 

декабря 1931 г., обвинялась: кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 

1.02.1930). Приговор: спецпоселение в Томской области. 

Источник: УВД Томской области. 

Ширинкин (Ширинин) Дмитрий 

4-й ст. № 100631 ШИРИНКИН (Ширинин) Дмитрий — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, пешая охотничья команда 9 роты, рядовой. «20 

декабря 1904 г. у деревни Синлунтунь первым ворвался в укрепленную фанзу, 

занятую японцами, и заколол несколько японцев». 

Шубин Федул 

4-й ст. № 96917 ШУБИН Федул — 12 пехотный Сибирский Барнаульский 

полк, 9 рота, младший унтер-офицер. «За храбрость и мужество, оказанные им 

в делах 1–15 июня 1904 г. в боях с японцами». 

10 рота 

Еремеев Иван Никитич (кавалер 2-х ЗОВО и 1 Георгиевского 

креста) 

- 4-й ст. №-? Еремеев Иван — ефрейтор 16-го Восточно-Сибирского 

стрелкового полка, пожалован «За ноябрьскую экспедицию [1900 г.] в верховья 

р. Сунгари (За китайскую компанию – подавление боксерского восстания)»; 
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- 3-й ст. № 7655 ЕРЕМЕЕВ Иван — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 10 рота, фельдфебель. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях против японцев в период 8–25 февраля 1905 г.»; 

- 2-й ст. Георгиевский Крест № 4077 ЕРЕМЕЕВ Иван Никитич — 97 

пехотный Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, 

фельдфебель. «За то, что 09.09.1915, во время наступления, командуя 

полуротой, был сильно контужен в голову и, несмотря на это, не покидая 

строя, продолжал вести полуроту, ободряя и увлекая за собой, довел роту до 

конечного пункта, после чего команду передал другому». 

Кузнецов Василий (кавалер 2-х ЗОВО) 

- 4-й ст. № 94364 КУЗНЕЦОВ Василий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 10 рота, фельдфебель. «За мужество и храбрость, 

оказанные им разновременно в боях с японцами». См. также знак 4-й степени 

№ 139783; 

- 3-й cт. № 5453 КУЗНЕЦОВ Василий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 10 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им в боях с японцами под Ляояном и Ташичао». 

Студенков Климентий (кавалер 2-х ЗОВО) 

- 4-й ст. № 112922 СТУДЕНКОВ Климентий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 10 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им в боях с японцами 28, 29 и 30 сентября 1904 г.»; 

- 3-й ст. № 7667 СТУДЕНКОВ Климентий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 10 рота, младший унтер-офицер, ординарец. «За мужество 

и храбрость, оказанные им в боях против японцев в период 8–25 февраля 1905 

г.». 

Южаков Илья (кавалер 2-х ЗОВО) 

- 4-й ст. № 94398 ЮЖАКОВ Илья — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 10 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им разновременно в боях с японцами»; 

- 3-й ст. № 7656 ЮЖАКОВ Илья — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 10 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им в боях против японцев в период 8–25 февраля 1905 

г.». 

Аверин Михаил (кавалер 1 ЗОВО и 1 Георгиевского креста) 

- 4-й ст. № 117465 АВЕРИН Михаил — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 10 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

разновременно в боях с японцами»; 



 
 

335 

- 3-й ст. Георгиевский Крест № 215611 АВЕРИН Михаил — 139 

пехотный Моршанский полк, младший унтер-офицер. «За отличие в бою 

21.08.1915». 

Возможно сын: Аверин Иван Михайлович. Родился в 1902 г., Томская 

губерния; русский. Начальник санитарной службы в/ч 5463. Проживал: г. 

Барнаул. Арестован 21 августа 1938 г. Приговорен: Военный трибунал СибВО 

12 октября 1938 г., обвинялся: по ст. 17-58-8, ст. 58-9, 11.  

Приговор: высшая мера наказания. Расстрелян 28 декабря 1938 г. Место 

захоронения - г. Барнаул. Реабилитирован 26 апреля 1958 г. Военной коллегией 

Верховного суда СССР. Дело прекращено за отсутствием состава 

преступления. 

Источник: Книга памяти Алтайского края. 

Ащеулов Иван 

4-й ст. № 130368 АЩЕУЛОВ Иван — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 10 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

разновременно в делах против японцев». 

Возможно, Ащеулов Иван Андреевич. Родился в 1874 г., Алтайский край, 

с. Горновое; русский; неграмотный; крестьянин-единоличник. Проживал: 

Чойский район, п. Кузя. Арестован 22 мая 1931 г. Приговор: Выслан за пределы 

Ойротской автономной области. 

Источник: Книга памяти Республики Алтай. 

Возможно сын:  

или Ащеулов Андрей Иванович. Родился в 1900 г., Томская губерния; 

русский; единоличник. Проживал: Бийский район, с. Плешково. Арестован 28 

мая 1932 г. Приговорен: особая тройка при ПП ОГПУ по Запсибкраю 13 июня 

1932 г., обвинялся: по ст. 58-10, 11. Приговор: к 3 годам лишения свободы. 

Реабилитирован 16 ноября 1989 г. Реабилитирован прокуратурой Алтайского 

края. 

Источник: Книга памяти Алтайского края. 

или Ащеулов Андрей Иванович. Родился в 1900 г., Алтайский край, 

Бийский район, д. Плешково; русский; образование начальное; беспартийный; 

единоличник. Проживал: Томская область, Колпашевский район, Проточный 

пос. Арестован 15 октября 1937 г. Приговорен: 1 декабря 1937 г., обвинялся: в 

участии в Российском Общевоинском Союзе. Приговор: расстрел. Расстрелян 

9 декабря 1937 г. Реабилитирован 8 февраля 1993 г. 

Источник: Книга памяти Томской области. 

или Ащеулов Егор Иванович. Родился в 1896 г., Томская губерния; 

русский; Член колхоза «Борцы за коммунизм». Проживал: Кытмановский 

район, с. Каменка. Арестован 13 февраля 1938 г. Приговорен: тройка при 

УНКВД по АК 14 марта 1938 г., обвинялся: по ст. 58-2, 11. Приговор: 10 лет с 
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последующим поражением в правах на 5 лет, умер 06.03.1939 в местах 

лишения свободы. Реабилитирован 1 ноября 1958 г. Алтайским краевым судом, 

дело прекращено за отсутствием состава преступления. 

Источник: Книга памяти Алтайского края. 

или Ащеулов Ефрем Иванович. Родился в 1893 г., Томская губерния; 

русский; Член колхоза «Борцы за коммунизм». Проживал: Кытмановский 

район, с. Каменка. Арестован 14 февраля 1938 г. Приговорен: тройка при 

УНКВД по АК 14 марта 1938 г., обвинялся: по ст. 58-2, 11.  

Приговор: высшая мера наказания. Расстрелян 28 марта 1938 г. Место 

захоронения - г. Барнаул. Реабилитирован 1 ноября 1958 г. Алтайским краевым 

судом, дело прекращено за отсутствием состава преступления. 

Источник: Книга памяти Алтайского края. 

или Ащеулов Захар Иванович. Единоличник. Проживал: с. Б. Угренево 

Бийского района. Арестован 25 апреля 1931 г. Приговорен: Бийским РО ОГПУ 

13 мая 1931 г., обвинялся: по ст. 58-11 УК. Приговор: дело прекращено за 

отсутствием состава преступления. 

Источник: Книга памяти Алтайского края. 

Богданов Никифор 

4-й ст. № 137664 БОГДАНОВ Никифор — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 10 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Брылев Наум 

4-й ст. № 94357 БРЫЛЕВ Наум —12 пехотный Сибирский Барнаульский 

полк, 10 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

разновременно в боях с японцами». 

Вохмяков (Бахмяков) Александр 

4-й ст. № 94383 ВОХМЯКОВ (Бахмяков) Александр — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 10 рота, старший унтер-офицер. «За мужество 

и храбрость, оказанные им разновременно в боях с японцами». 

Голубин Петр 

4-й ст. № 159224 ГОЛУБИН Петр — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 10 рота, рядовой. «За мужество н храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Долгов Козьма 

4-й ст. № 101956 ДОЛГОВ Козьма — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 10 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, оказанные 

им в бою 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». 

Емельянов Федор 
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4-й ст. № 159222 ЕМЕЛЬЯНОВ Федор — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 10 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Животов Матвей 

4-й ст. № 101955 ЖИВОТОВ Матвей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 10 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, оказанные 

им в боях с японцами 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». 

Крапивин Яков 

4-й ст. № 112920 КРАПИВИН Яков — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 10 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в боях с японцами 28, 29 и 30 сентября 1904 г.». В 1905 г. Капитул Орденов 

выдал дубликат этого знака в связи с утерей оригинала. В 1914 г. один из 

знаков с номером № 112920 возвращен в Капитул Орденов. 

Кучка Максим 

4-й ст. № 96444 КУЧКА Максим147 — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 10 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в разновременных боях с японцами». 

Кушаков (Кишоков) Иван 

4-й ст. № 159137 КУШАКОВ (Кишоков) Иван — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 10 рота, старший унтер-офицер. «За мужество 

и храбрость, разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Малык Александр 

4-й ст. № 145182 МАЛЫК Александр — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 10 рота, рядовой. «За проявленные мужество и храбрость 

в боях против японцев, когда и был ранен». 

Назаров Ефим (Тимофеевич?) 

4-й ст. № 106420 НАЗАРОВ Ефим — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 10 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им в боях с японцами 13–25 августа 1904 г. под 

Ляояном». 

Возможно Назаров Ефим Тимофеевич. Родился в 1874 г., Томская 

губерния; русский; единоличник. Проживал: Бийский район, с. Н. Чемровка. 

Арестован 17 апреля 1931 г. Приговорен: особая тройка при ПП ОГПУ по 

Запсибкраю 26 мая 1931 г., обвинялся: по ст. 58-11. Приговор: высшая мера 

наказания. Реабилитирован 30 сентября 1989 г. Реабилитирован прокуратурой 

Алтайского края. 

Источник: Книга памяти Алтайского края. 

 

147 Был ранен. Лечение проходил в Барнаульском госпитале. 
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Одинцов Петр 

4-й ст. № 101968 ОДИНЦОВ Петр — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 10 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, оказанные 

им в бою 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». 

Семриденко (Свиридов) Филипп 

4-й ст. № 159223 СЕМРИДЕНКО (Свиридов) Филипп — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 10 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Синкин (Синькин) Василий 

4-й ст. № 94367 СИНКИН (Синькин) Василий — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 10 рота, старший унтер-офицер. «За мужество 

и храбрость, оказанные им разновременно в боях с японцами». 

Таскаев Егор (Евгений) 

4-й ст. № 99679 ТАСКАЕВ Егор (Евгений) — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 10 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им разновременно в делах с японцами». 

Возможно сын: Таскаев Павел Егорович. Родился в 1894 г., Томская 

губерния; русский; крестьянин. Проживал: Солонешенский район, с. 

Солонешное. Арестован 8 декабря 1929 г. Приговорен: Особая тройка при ПП 

ОГПУ по Сибкраю 7 февраля 1930 г., обвинялся: по ст. 58-11 УК. Приговор: 5 

лет. Реабилитирован в мае 1989 г. прокуратурой Алтайского края. 

Источник: Книга памяти Алтайского края. 

Устюжанин Михаил 

4-й ст. № 106430 УСТЮЖИНИН Михаил — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 10 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им в боях с японцами 13–25 августа 1904 г. под 

Ляояном». 

Целуйко Федор 

4-й ст. № 94374 ЦЕЛУЙКО Федор — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 10 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, оказанные 

им разновременно в боях с японцами». 

Чистяков Иван 

4-й ст. № 151884 ЧИСТЯКОВ Иван — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 10 рота, рядовой. «За личные подвиги, мужество н 

храбрость, оказанные им разновременно в боях против японцев». 

Шебанов Иван (Прокопий) 
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4-й ст. № 158589 ШЕБАНОВ Иван (Прокопий) — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 10 рота, младший унтер-офицер. «За мужество 

и храбрость, разновременно оказанные им в боях против японцев». 

11 рота 

Фадеев Федор (Алексеевич?) (кавалер 1 ЗОВО и 2-х Георгиевских 

крестов) 

- 4-й ст. № 130673 ФАДЕЕВ (Фаддеев) Федор —12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 11 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

разновременно в делах против японцев»; 

- 3-й ст. Георгиевский Крест № 130638 ФАДЕЕВ Федор Алексеевич — 3 

Сибирский стрелковый полк, пулеметная команда, младший унтер-офицер. 

«За то, что в бою 15.06.1915, будучи опасно ранен, остался в строю, 

продолжая самоотверженно действовать своим пулеметом, чем 

способствовал успеху части»; 

- 2-й ст. Георгиевский Крест № 51829 ФАДЕЕВ Федор Алексеевич — 3 

Сибирский стрелковый полк, пулеметная команда, младший унтер-офицер. 

«За то, что в бою 07.10.1916, будучи поставлен у пулемета для наблюдения за 

действиями противника, был ранен пулей в голову, несмотря на опасное 

ранение, а также на открывшийся со стороны противника артиллерийский 

огонь, не оставил своего поста, а хладнокровно продолжал исполнять 

возложенную на него обязанность, после чего, пренебрегая опасностью, 

остался в строю». 

Ананьин Иван (Иванович?) (кавалер 2-х ЗОВО) 

- 4-й ст. № 144878 АНАНЬИН Иван — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 11 рота, старший унтер-офицер. «В ночном бою 20 февраля 

1905 г. у деревни Кандалнсан вызвался под огнем противника произвести 

разведку в сторону неприятеля и с успехом ее выполнил». См. также знак 4-й 

степени № 112944. В 1913 г. Ананьин И. под № 144878 из Списков Капитула 

по 4-й степени креста исключен, как ошибочно повторно пожалованный 

знаком; 

- 4-й ст. № 159136 АНАНЬИН Иван — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 11 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев»; 

- 3 ст. № 6464 АНАНЬИН Иван —12 пехотный Сибирский Барнаульский 

полк, 11 рота, старший унтер-офицер. Награжден этим крестом взамен 

ошибочно повторно пожалованного ему знака отличия Военного ордена 4-й 

степени № 144878 «За то, что в бою 20 февраля 1905 г. у деревни Кандалисан 

под огнем противника вызвался сделать разведку в сторону неприятеля и с 

успехом ее выполнил». Высочайшее соизволение на пожалование последовало 

2 сентября 1913 г. 
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Ананьин Иван Иванович. Родился в 1881 г., Томская губерния; русский; 

единоличник. Проживал: Бащелакский район, с. Яр[к]овское. Арестован 19 

июня 1930 г. Приговорен: особая тройка при ПП ОГПУ по Запсибкраю 23 

августа 1930 г., обвинялся: 58-11. Приговор: высшая мера наказания с 

конфискацией имущества. Расстрелян 4 сентября 1930 г. Место захоронения - 

Бийск. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края в сентябре 1989 г. 

Источник: Книга памяти Алтайского края. 

Груздев Иван (Иванович?) (кавалер 2-х ЗОВО) 

- 4-й ст. № 112927 ГРУЗДЕВ Иван — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 11 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях с японцами 28, 29 и 30 сентября 1904 г.»; 

- 3-й ст. № 7657 ГРУЗДЕВ Иван — 12 пехотный Сибирский Барнаульский 

полк, 11 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, оказанные 

им в боях против японцев в период 8–25 февраля 1905 г.». По другим данным 

этот крест получил того же полка 10-й роты фельдфебель Иван Еремеев (см. 

№ 7655). 

Груздев Иван Иванович. Родился в 1879 г., Челябинская область; 

русский; грамотный; шорник. Проживал: Горно-Алтайск. Арестован 20 июня 

1941 г. Приговор: 8 лет. 

Источник: Книга памяти Республики Алтай. 

Печенин Дмитрий (кавалер 2-х ЗОВО) 

- 4-й ст. – нет данных; 

- 3-й ст. № 5456 ПЕЧЕНИН Дмитрий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк. 11 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им в боях с японцами под Ляояном и Ташичао». 

Башкатов Степан 

4-й ст. № 96919 БАШКАТОВ Степан — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 11 рота, рядовой. «За храбрость и мужество, оказанные им 

в делах 1–15 июня 1904 г. в боях с японцами». 

Бебекин Алексей 

4-й ст. № 137668 БЕБЕКИН Алексей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 11 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Возможно, сын: Бебекин Иван Алексеевич. Родился в 1918 г. 

Проживал: Алтайский край, Усть-Пристанский район. Приговорен: 5 мая 1931 

г. Приговор: спецпоселение в Томской области. 

Источник: УВД Томской области. 

Бебекин Лука Яковлевич 
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4-й ст. № 96918 БЕБЕКИН Лука — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 11 рота, фельдфебель. «За храбрость и мужество, 

оказанные им в делах 1–15 июня 1904 г. в боях с японцами». 

Боталов Павел 

4-й ст. № 94387 БОТАЛОВ Павел — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 11 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им разновременно в боях с японцами». 

Баталов Павел Прокопьевич. Родился в 1875 г. Проживал: Западно-

Сибирский край, Чумышский район, д. Озерная [с. Озерное Заринского 

района]. Приговорен: 12 декабря 1931 г. Приговор: спецпоселение в Томской 

области.  

Источник: УВД Томской области. 

Бронский Иван 

4-й ст. № 96920 БРОНСКИЙ Иван — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 11 рота, рядовой. «За храбрость и мужество, оказанные им 

в делах 1–15 июня 1904 г. в боях с японцами». 

Булатецкий (Булатский) Петр 

4-й ст. № 101981 БУЛАТЕЦКИЙ (Булатский) Петр — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 11 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в бою 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». 

Вагин Егор 

4-й ст. № 106417 ВАГИН Егор — 12 пехотный Сибирский Барнаульский 

полк, 11 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, оказанные им в боях с 

японцами 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». 

Витухин Евдоким 

4-й ст. № 130665 ВИТУХИН Евдоким — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 11 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

разновременно в делах против японцев». 

Гаврилов Гавриил 

4-й ст. № 159131 ГАВРИЛОВ Гавриил — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 11 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Герасимов Стратон 

4-й ст. № 159228 ГЕРАСИМОВ Стратон — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 11 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Глушков Игнатий 



 
 

342 

4-й ст. № 101959 ГЛУШКОВ Игнатий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 11 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в бою 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». 

Гущин Марк 

4-й ст. № 106568 ГУЩИН Марк — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 11 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в бою с японцами 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». 

Дулесов Максим 

4-й ст. № 137667 ДУЛЕСОВ Максим — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 11 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, оказанные 

им в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Жеребцов Михаил 

4-й ст. № 101969 ЖЕРЕБЦОВ Михаил — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 11 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в бою 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». 

Злобин Александр 

4-й ст. № 159227 ЗЛОБИН Александр — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 11 рота, старший унтер-офицер. «За мужество н храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Игнатович Михаил 

4-й ст. № 130392 ИГНАТОВИЧ Михаил — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 11 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

разновременно в делах против японцев». 

Косач Роман 

4-й ст. № 147664 КОСАЧ Роман — 12 пехотный Сибирский Барнаульский 

полк, 11 рота, рядовой. «За личные подвиги, мужество и храбрость, оказанные 

им разновременно в боях против японцев». 

Листопад Дорофей 

4-й ст. № 101442 ЛИСТОПАД Дорофей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 11 рота, охотничья команда, рядовой. «За мужество и 

храбрость, оказанные им в боях с японцами с 20 на 21 декабря 1904 г. у деревни 

Синлунтунь». 

Максимкин Николай 

4-й ст. № 137666 МАКСИМКИН Николай — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 11 рота, фельдфебель. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Максимовский Василий 
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4-й ст. № 139800 МАКСИМОВСКИЙ Василий — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 11 рота, рядовой. «За мужество и храбрость в 

боях против японцев 8–25 февраля 1905 г. под Кондалисаном». 

Мальцев Афанасий 

4-й ст. № 106432 МАЛЬЦЕВ Афанасий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 11 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им в боях с японцами 13–25 августа 1904 г. под 

Ляояном». 

Пахордин Тихон (Тимофей) 

4-й ст. № 159135 ПАХОРДИН Тихон (Тимофей) — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 11 (?) рота, рядовой. «За мужество и храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Перфильев Афанасий 

4-й ст. № 112924 ПЕРФИЛЬЕВ Афанасий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 11 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в боях с японцами 28, 29 и 30 сентября 1904 г.». 

Полугрудов Агафон 

4-й ст. № 159134 ПОЛУГРУДОВ Агафон — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 11 (?) рота, рядовой. «За мужество и храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Поплавский Тимофей 

4-й ст. № 130661 ПОПЛАВСКИЙ Тимофей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 11 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, оказанные 

им разновременно в делах против японцев». В Списках Капитула Орденов по 

4-й степени креста под № 130661 никто не внесен, однако по приказам 

проходит Поплавский Т. 

Сарианаки (Сарияноки, Сарианоки) Василий Иванович 

4-й ст. № 137660 САРИАНАКИ Василий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 11 рота, зауряд-прапорщик. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Сарияноки Василий Иванович. Зауряд-прапорщик. Ранен в боях под 

Мукденом (февраль 1905 г.). 

Систеров Василий 

4-й ст. № 137665 СИСТЕРОВ Василий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 11 рота, зауряд-прапорщик. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Старухин Логин 
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4-й ст. № 94394 СТАРУХИН Логин — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 11 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, оказанные 

им разновременно в боях с японцами». 

Возможно сын: Старухин Александр Логвинович. Родился в 1893 г. 

Проживал: Алтайский край, Усть-Пристанский район, с. Красноярка. 

Приговорен: 12 декабря 1931 г., обвинялся: кулаки (Постановление СНК и 

ЦИК СССР от 1.02.1930). Приговор: спецпоселение в Томской области. 

Источник: УВД Томской области. 

Третьяков Андрей 

4-й ст. № 94372 ТРЕТЬЯКОВ Андрей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 11 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

разновременно в боях с японцами». 

Возможно: 

или Третьяков Андрей Карпович. Родился в 1882 г., Томская губерния; 

русский; крестьянин. Проживал: с. Анисимово Барнаульского уезда [на 1911 г. 

Анисимовское Боровлянской волости, в настоящее время в Тальменском 

районе Алтайского края]. Арестован 5 февраля 1921 г. Приговорен: коллегией 

АлтгубЧК 8 июня 1921 г., обвинялся: за участие в контрреволюционной 

организации «Крестьянский союз». Приговор: к 1 году лишения свободы 

условно. Реабилитирован 8 октября 1997 г. прокуратурой Алтайского края. 

Источник: Книга памяти Алтайского края. 

или Третьяков Андрей Андреевич. Родился в 1874 г., Томская губерния; 

русский; рабочий по найму. Проживал: Змеиногорский район, п. Черепаниха 

(на 1911 г. д. Черепановская Змеиногорской волости, в настоящее время пос. 

Черепановский Черепановского сельсовета Змеиногорского района). 

Арестован 21 ноября 1937 г. Приговорен: тройка при УНКВД по АК 9 декабря 

1937 г., обвинялся: по ст. 58-10. Приговор: высшая мера наказания. Расстрелян 

22 января 1938 г. Место захоронения - г. Барнаул. Реабилитирован 3 октября 

1959 г. Алтайским краевым судом, дело прекращено за отсутствием состава 

преступления. 

Источник: Книга памяти Алтайского края. 

Туев Сергей 

4-й ст. № 94385 ТУЕВ Сергей — 12 пехотный Сибирский Барнаульский 

полк, 11 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, оказанные 

им разновременно в боях с японцами». 

Черепанов Иван (Сергей) 

4-й ст. № 94393 ЧЕРЕПАНОВ Иван (Сергей) — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 11 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

разновременно в боях с японцами». 
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Черепанов Сергей 

4-й ст. № 94392 ЧЕРЕПАНОВ Сергей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 11 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, оказанные 

им разновременно в боях с японцами». 

12 рота 

Батурин Иван (кавалер 2-х ЗОВО) 

- 4-й ст. № 112931 БАТУРИН Иван — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 12 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им в боях с японцами 28, 29 и 30 сентября 1904 г.»; 

- 3-й ст. № 22268 БАТУРИН Иван — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 12 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им разновременно в боях против японцев». 

Ворошилов Сергей (кавалер 1 ЗОВО и 1 Георгиевского креста) 

- 4-й ст. № 101974 ВОРОШИЛОВ Сергей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 12 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им в бою 13–25 августа 1904 г. под Ляояном»; 

- 3-й ст. Георгиевский Крест № 125107 ВОРОШИЛОВ Сергей — 6 

Финляндский стрелковый полк, старший унтер-офицер. «За отличие в бою 

17.08.1915 у д. Дукшты». 

Малеев Захар (первый в полку кавалер ЗОВО за компанию в Русско-

японской войне) 

- 4-й ст. № 93950 МАЛЕЕВ Захар — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, младший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в делах 14 июня 1904 г. под Сяхотяном». (См. также знак 4-й 

ст. № 96921); 

- 4-й ст. № 96921 МАЛЕВ Захар —12 пехотный Сибирский Барнаульский 

полк, 12 рота, младший унтер-офицер. «За храбрость и мужество, оказанные 

им в делах 1–15 июня 1904 г. в боях с японцами». (См. также знак 4-й ст. № 

93950). 

Младший унтер-офицер Малев Захар, Бийского уезда, с. Загайновского 

[на 1911 г. Бийской волости, в настоящее время с. Загайново Троицкого района 

Алтайского края]. Ранен 13 июля 1904 г. у Сяньдяю. 

Александров Анисим 

4-й ст. № 117311 АЛЕКСАНДРОВ Анисим — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 12 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им разновременно в боях с японцами». 

Атучин (Атунин) Антон 
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4-й ст. № 94389 АТУЧИН (Атунин) Антон — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 12 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

разновременно в боях с японцами». 

Атучин (Агучин) Яков 

4-й ст. № 96922 АТУЧИН (Агучин) Яков — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 12 рота, рядовой. «За храбрость и мужество, оказанные им 

в делах 1–15 нюня 1904 г. в боях с японцами». 

Бастрыгин (Бастрыкин) Александр 

4-й ст. № 94370 БАСТРЫГИН (Быстрыгин) Александр — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 12 рота, старший унтер-офицер. «За мужество 

и храбрость, оказанные им разновременно в боях с японцами». 

Белоусов Никанор (Николай) 

4-й ст. № 96923 БЕЛОУСОВ Никанор (Николай) — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 12 рота, рядовой. «За храбрость и мужество, 

оказанные им в делах 1–15 июня 1904 г. в боях с японцами». 

Бортников (Баржников) Федор 

4-й ст. № 94384 БОРТНИКОВ (Баржников) Федор — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 12 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, 

оказанные им разновременно в боях с японцами». 

Возможно сын: Бортников Иван Федорович. Родился в 1905 г., Томская 

губерния; русский; единоличник. Проживал: г. Бийск. Арестован 30 апреля 

1931 г. Приговорен: особая тройка при ПП ОГПУ по Запсибкраю 2 июля 1931 

г., обвинялся: по ст. 58-11. Приговор: к 3 годам лишения свободы условно. 

Реабилитирован 14 августа 1989 г. Реабилитирован прокуратурой Алтайского 

края. 

Источник: Книга памяти Алтайского края. 

Васильев Степан 

4-й ст. № 94353 ВАСИЛЬЕВ Степан — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 12 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им разновременно в боях с японцами». В 1915 г. 

Капитул Орденов выдал дубликат этого креста, так как, по заявлению 

владельца, оригинал был им утерян. 

Вяткин Дмитрий 

4-й ст. № 130362 ВЯТКИН Дмитрий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 12 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им разновременно в делах против японцев». 

Глиноецкий Евгений 
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4-й ст. № 137693 ГЛИНОЕЦКИЙ Евгений — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 12 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, оказанные 

им в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Громека Николай 

4-й ст. № 115355 ГРОМЕКА Николай — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 12 рота, рядовой, доброволец. «За мужество и храбрость в 

боях против японцев». 

Дорогин Петр 

4-й ст. № 159221 ДОРОГИН Петр — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 12 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Евдокимов Илья 

4-й ст. № 137671 ЕВДОКИМОВ Илья — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 12 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Задорин Василий 

4-й ст. № 106409 ЗАДОРИН Василий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 12 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им в боях с японцами 13–25 августа 1904 г. под 

Ляояном». 

Казин Фаддей 

4-й ст. № 112948 КАЗИН Фаддей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 12 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в боях с японцами 28, 29 и 30 сентября 1904 г.». 

Калиниченко (Колиниченко) Никифор (Лаврентьевич?) 

4-й ст. № 159133 КОЛИНИЧЕНКО Никифор — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 12 рота, зауряд-прапорщик. «За мужество и храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Возможно, Калиниченко Никифор Лаврентьевич. Родился в 1877 г., 

Полтавская губерния, с. Малые Сорочинцы; украинец; рабочий. Проживал: ст. 

Вяземская ДВК. Арестован ПП ОГПУ по ДВК 23 февраля 1932 г. Приговорен: 

тройка при ПП ОГПУ по ДВК 5 февраля 1932 г., обвинялся: по ст. 58-10 УК 

РСФСР. Приговор: к 3 годам исправительно-трудовых лагерей. 

Реабилитирован 22 августа 1989 г. По заключению Прокуратуры Хабаровского 

края по Указу ПВС СССР от 16.01.1989 г. 

Источник: Книга памяти Хабаровского края. 

Карпенко (Корнерко) Евгений 
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4-й ст. № 137673 КАРПЕНКО (Корнерко) Евгений — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 12 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Королев (Коротев) Иван 

4-й ст. № 130380 КОРОЛЕВ (Коротев) Иван — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 12 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

разновременно в делах против японцев». 

Кузнецов Ефим 

4-й ст. № 101952 КУЗНЕЦОВ Ефим — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 12 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им в боях с японцами 13–25 августа 1904 г. под 

Ляояном». 

Любцев Андрей 

4-й ст. № 137695 ЛЮБЦЕВ Андрей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 12 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». В 1914 

г. Капитул Орденов выдал дубликат этого знака в связи с утратой оригинала. 

Маланькин (Маланьин) Григорий 

4-й ст. № 159229 МАЛАНЬКИН (Маланьин) Григорий — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 12 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Михеев Иван 

4-й ст. № 137669 МИХЕЕВ Иван — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 12 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Перемыкин (Перелитин) Прокопий 

4-й ст. № 106421 ПЕРЕМЫКИН (Перелитин) Прокопий — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 12 рота, младший унтер-офицер. «За мужество 

и храбрость, оказанные им в боях с японцами 13–25 августа 1904 г. под 

Ляояном». 

Пешков Феофан 

4-й ст. № 159132 ПЕШКОВ Феофан — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 12 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Русанов Александр 

4-й ст. № 159012 РУСАНОВ Александр — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 12 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев». 
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Салаев Егор 

4-й ст. № 101444 САЛАЕВ Егор — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 12 рота, охотничья команда, рядовой. «За мужество и 

храбрость, оказанные им в боях с японцами с 20 на 21 декабря 1904 г. у деревни 

Синлунтунь». 

Самойлов Кондратий (Ефимович?) 

4-й ст. № 159230 САМОЙЛОВ Кондратий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 12 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Возможно, Самойлов Кондратий Ефимович. Родился в 1878 г., Восточно-

Казахстанская область, Катон-Карагайский район, Черновое с.; русский. 

Проживал: Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, 

Черновая с. Арестован 13 февраля 1930 г. РО ОГПУ. Приговорен: тройка при 

ПП ОГПУ в Казахстане 24 июля 1930 г., обвинялся: 58-10 УК РСФСР. 

Приговор: 2 года исправительно-трудовых лагерей. Реабилитирован 29 мая 

1989 г. Прокуратура ВКО УКАЗ ПВС СССР ОТ 16.01.1989 г. 

Источник: Сведения ДКНБ РК по Восточно-Казахстанской области. 

Возможно, сын: Самойлов Дмитрий Кондратьевич. Родился в 1897 г., 

Восточно-Казахстанская область, Большенарымский район, Солоновка с.; 

русский; неграмотный; старатель. Старательская артель. Проживал: Восточно-

Казахстанская область, Большенарымский район, Солоновка с. Арестован 13 

февраля 1938 г. Большенарымский РО НКВД по ВКО. Приговорен: Тройка 

УНКВД по ВКО 15 февраля 1938 г. Приговор: высшая мера наказания. 

Реабилитирован 1 октября 1957 г. Президиум ВК облсуда за отсутствием 

состава преступления. 

Источник: Сведения ДКНБ РК по Восточно-Казахстанской области. 

Сидоров Лазарь 

4-й ст. № 137672 СИДОРОВ Лазарь — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 12 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». По 

другим сведениям, он получил знак 4-й степени под № 136772. 

Смотраев Дмитрий 

4-й ст. № 96924 СМОТРАЕВ Дмитрий —12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 12 рота, младший унтер-офицер. «За храбрость и 

мужество, оказанные им в делах 1–15 нюня 1904 г. в боях с японцами». 

Сырыгин Николай 

4-й ст. № 94382 СЫРЫГИН Николай — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 12 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им разновременно в боях с японцами». 
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Терентьев Алексей 

4-й ст. № 94388 ТЕРЕНТЬЕВ Алексей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 12 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им разновременно в боях с японцами». 

Толстиков Николай 

4-й ст. № 101958 ТОЛСТИКОВ Николай — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 12 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им в бою 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». 

Фоминский (Флинский) Степан 

4-й ст. № 106437 ФОМИНСКИЙ (Флинский) Степан — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 12 рота, младший унтер-офицер. «За мужество 

и храбрость, оказанные им в боях с японцами 13–25 августа 1904 г. под 

Ляояном». 

Возможно сын: Фоминский Василий Степанович. Родился в 1894 г., 

Томская губерния; русский; единоличник. Проживал: С-Бардинский район, с. 

Березовка. Арестован 16 октября 1933 г. Приговорен: особая тройка при ПП 

ОГПУ по Запсибкраю 31 декабря 1933 г., обвинялся: по ст. 58-2, 11. Приговор: 

5 лет. Реабилитирован 20 ноября 1956 г. Алтайским краевым судом, дело 

прекращено за отсутствием состава преступления. 

Источник: Книга памяти Алтайского края. 

Яколевич (Ясюкевич?) Иосиф 

4-й ст. № 137670 ЯКОЛЕВИЧ Иосиф — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 12 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

4-й батальон 

13 рота 

Куксин Сергей [Иванович] (полный кавалер: 1 ЗОВО и 3 

Георгиевских креста) 

- 4-й ст. – № 147666 КУКСИН Сергей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 13 рота, младший унтер-офицер. «За личные подвиги, 

мужество и храбрость, оказанные им разновременно в боях против японцев»; 

- 4-й ст. Георгиевский Крест № 459394148 КУКСИН Сергей Иванович — 

39 Сибирский стрелковый полк, старший унтер-офицер. Награжден 28.09.1915 

 

148 Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд № 970, «Военно-походная 
канцелярия при Императорской главной квартире. г. Петроград». Опись № 3,» Военно-походная канцелярия 
при Императорской главной квартире. 1883–1917 гг.». Дело «Списки солдат, награжденных Георгиевскими 
орденами и медалями в период I-ой Мировой войны». Документ № 1291, «Письмо Военно-походной 
канцелярии Его Императорского Величества в Главный Штаб, в Капитул Орденов», Автор: Военно-походная 
канцелярия Его Императорского Величества, 1917-03-31. 
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от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 

Князем Георгием Михайловичем на ст. Вилейка; 

- 4-й ст. Георгиевский Крест № 683095 КУКСИН Сергей Иванович — 39 

Сибирский стрелковый полк, старший унтер-офицер. «За то, что в бою 

18.08.1915 под высотой «75,5», под сильным ружейным и артиллерийским 

огнем противника, принял меры к выяснению сил и места расположения 

противника, командуя ротой, быстрым и энергичным ударом в штыки выбил 

его из занимаемых им окопов, чем способствовал занятию укрепленного 

неприятельского пункта»; 

- 4-й ст. Георгиевский Крест № 683201 КУКСИН Сергей Иванович — 39 

Сибирский стрелковый полк, старший унтер-офицер. «За то, что 24.07.1915 у 

д. Трошино, под сильным огнем противника, принял меры к восстановлению 

порядка в роте и прекратил начавшуюся панику, чем способствовал отходу 

роты без больших потерь»; 

- 3-й ст. Георгиевский Крест № 68950 КУКСИН Сергей Иванович — 39 

Сибирский стрелковый полк, старший унтер-офицер. Вместо креста 4-й ст. № 

683095; 

- 3-й ст. Георгиевский Крест № 68955 КУКСИН Сергей Иванович — 39 

Сибирский стрелковый полк, старший унтер-офицер. Вместо креста 4-й ст. № 

683201; 

- 2-й ст. Георгиевский Крест № 23220 КУКСИН Сергей Иванович — 39 

Сибирский стрелковый полк, старший унтер-офицер. «За то, что 24.07.1915 у 

д. Трошин, во время сильного огня противника, был опасно ранен и остался в 

строю и принял участие в отражении атак противника»; 

- 1-й ст. Георгиевский Крест № 4503 КУКСИН Сергей Иванович — 39 

Сибирский стрелковый полк, старший унтер-офицер. «За то, что 18.08.1915 у 

д. Большия-Гриневичи, за выбытием из строя ротного командира, принял 

командование и, перейдя в наступление, выбил противника из занимаемых 

окопов и закрепил их за собой». 

Куксин Сергей Иванович, служивший в 39-м Сибирском стрелковом 

полку, уроженец Воронежской губернии, проживавший в д. Патриаршия, на 

29.03.1915 г. был в возрасте 25 лет. Отношение к Кусину Сергею из 12-го 

пехотного Сибирского Барнаульского полка не имеет149. 

Возможно сын: 

Куксин Дмитрий Сергеевич. Родился в ноябре 1908 г., в д. Верх-

Шубинка Марушинского сельсовета Целинного района Алтайского края (на 

1911 г. – с. Верх-Шубинское Бийской волости, Бийского уезда). 

 

149 Российский Государственный Военно-исторический архив. Фонд «Картотека бюро учета потерь в 
Первой мировой войне (офицеров и солдат)». Шкаф без номера. Ящик 1695-К. 
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На 1941 г. проживал в г. Бийске, рабочий. Призван в армию 24.06.1941 г. 

Бийским ГВК Алтайского края. Гвардии рядовой, сапер отдельной саперной 

роты 65-го гвардейского стрелкового полка 22-й гвардейской стрелковой 

дивизии (до 19.04.1943 г. – 150-й стрелковой дивизии). 03.03.1944 г. при 

выполнении боевого задания был тяжело ранен в правую руку, инвалид 2-й 

группы. Награжден орденом Славы 3-й ст. 

Гайворонский Архип Иванович (кавалер 3-х ЗОВО) 

- 4-й ст. для христиан № 94368 ГАЙВОРОНСКИЙ Архип — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 13 рота, фельдфебель. «За мужество и 

храбрость, оказанные им разновременно в боях с японцами», с. 241; 

 

Рис. 122. Фото Архипа Ивановича Гайворонского, выставленное внуком на сайте 

http://rusgenealogy.clan.su/forum/24-454-1 Дочь Катя, жена Анастасия 

- 3-й ст. для христиан № 5135, ГАЙВОРОНСКИЙ Архип — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 13 рота, зауряд-прапорщик. «За мужество и 

храбрость, оказанные им в делах с японцами», с. 79; 

- 3-й ст. для христиан № 5454 ГАЙВОРОНСКИЙ Архип — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 13 рота, фельдфебель. «За мужество и 

храбрость, оказанные в боях с японцами под Ляояном и Ташичао», с. 82; 

- 2-й ст. для христиан № 1228 ГАЙВОРОНСКИЙ Архип — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 13 рота, зауряд-прапорщик. «За мужество и 

храбрость во время разведки 21 декабря 1904 г.», с. 51. 

На фотографии у него три ЗОВО, а по данным книги «Знак отличия 

Военного ордена Св. Георгия. Списки пожалованным за Русско-японскую 

войну 1904–1905 гг.» Сост. Д. Бутрым, И. Маркин. М.: 2006 – у него 2 ЗОВО 

3-й степени. 

http://rusgenealogy.clan.su/forum/24-454-1
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«Прибыли на эвакуационный пункт при Покровской мещанской 

богадельне: <...> Зауряд-прапорщик Гайворонский Архип Иванович» (Газета 

«Русское слово» Вторник 22 марта (4 апреля) 1916 г. № 67, раздел «Раненые в 

боях»)150. 

Посысаев Гавриил Ефимович (кавалер 3-х ЗОВО) 

- 4-й ст. № 92174 Пасысоев Гавриил — младший унтер-офицер 16-го 

Восточно-Сибирского стрелкового полка. «За мартовскую экспедицию 1901 г.» 

(«Разведчик», № 595, 12 марта 1902 г.); 

- 3-й ст. № 4837 (по др. данным 4838) ПАСЫСЦАЕВ (Посысаев) Гавриил 

— 12 пехотный Сибирский Барнаульский полк, 13 рота, старший унтер-

офицер. «За мужество и храбрость, оказанные им в боях с японцами у Ташичао 

11 июля 1904 г.». В 1906 г. Капитул Орденов выдал дубликат этого знака в 

связи с утерей оригинала; 

- 2-й ст. № 4117 ПОСЫСАЕВ Гавриил — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 13 рота, старший унтер-офицер. Отличие не установлено. 

Знак выдан 1 февраля 1906 г. в Царском Селе при представлении его Государю 

Императору. 

Родился в 1874 или в 1875 году (по данным сельхоз. переписи на 1917 

год, ему было - 42 года). Крестьянин с. Сычевского одноименной волости 

Бийского уезда. Переселенец, прибыл из Тамбовской губернии в 1892 г. На 

1917 г. находился в армии. 

Митин Фаддей (кавалер 2-х ЗОВО) 

- 4-й ст. № 191425 – нет данных; 

- 3 ст. № 4916 МИТИН Фаддей — 12 пехотный Сибирский Барнаульский 

полк, 13 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, оказанные им в боях с 

японцами в период 1–15 июля 1904 г.». 

Агапушкин Дементий 

4-й ст. № 158582 АГАПУШКИН Дементий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 13 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Аксенов Павел 

4-й ст. № 137676 АКСЕНОВ Павел — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 13 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Белюшин (Белюшен) Федор 

4-й ст. № 96926 БЕЛЮШИН (Белюшен) Федор — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 13 рота, младший унтер-офицер. «За храбрость 

 

150  По материалам сайта: http://russkoeslovo.com/22-03-1916  

http://russkoeslovo.com/22-03-1916
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и мужество, оказанные им в делах 1–15 июня 1904 г. в боях с японцами». По 

другим сведениям, он получил знак под № 96996. 

Белюшин Федор Семенович, из Бирского уезда Уфимской губернии, 25 

лет, старший унтер-офицер 14-й роты, убит в бою 11 июля 1904 г. при 

Дашичао, похоронен в братской могиле в поле между д. Безымянная и д. 

Цзяньчжайцзы. 

Берсенев Сергей Кириллович 

4-й ст. № 94304 БЕРСЕНЕВ Сергей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 13 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им разновременно в боях с японцами». 

Берсенев Сергей Кириллович, из с. Басмановское Басмановской волости 

Шадринского уезда Пермской губернии, 29 лет, старший унтер-офицер, умер 

от ран 1 октября 1904 г. в военно-полевом подвижном госпитале № 178, 

похоронен в братской могиле близ д. Эрдагоу. 

Галкин Андрей (Дементьевич или Демьянович?) 

4-й ст. № 112941 ГАЛКИН Андрей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 13 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в боях с японцами с 26 сентября по 1 октября 1904 г.». В 1906 г. Капитул 

Орденов выдал дубликат этого знака в связи с утерей оригинала. 

Возможно  

либо Галкин Андрей Дементьевич. Родился в 1874 г., Воронежская 

губерния; русский; единоличник. Проживал: Алейский район, с. Уржум. 

Арестован 9 февраля 1930 г. Приговорен: Особая тройка при ПП ОГПУ по 

Сибкраю 19 апреля 1930 г., обвинялся: по ст. 58-10 УК. Приговор: к 

административной высылке на постоянное жительство в Туруханский край. 

Реабилитирован в октябре 1989 г. прокуратурой Алтайского края. 

Источник: Книга памяти Алтайского края. 

либо Галкин Андрей Демьянович. Родился в 1873 г. Проживал: 

Алтайский край, Алейский район. Приговорен: 12 декабря 1931 г., обвинялся: 

кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930). Приговор: 

спецпоселение в Томской области. 

Источник: УВД Томской области. 

Евтеев Иван 

4-й ст. № 94302 ЕВТЕЕВ Иван — 12 пехотный Сибирский Барнаульский 

полк, 13 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и храбрость, оказанные 

им разновременно в боях с японцами». 

Иванов Гавриил 
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4-й ст. № 94310 ИВАНОВ Гавриил — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 13 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, оказанные 

им разновременно в боях с японцами». В 1915 г. Капитул Орденов выдал 

дубликат этого креста, так как, по заявлению владельца, оригинал был 

отобран германцами. 

Клевцов Михаил 

4-й ст. № 101989 КЛЕВЦОВ Михаил — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 13 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, оказанные 

им в бою 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». 

Костерин Михаил 

4-й ст. № 137675 КОСТЕРИН Михаил — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 13 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». В 1906 г. Капитул Орденов выдал 

дубликат этого знака в связи с утерей оригинала. 

Логачев (Гогачев) Гавриил 

4-й ст. № 159360 ЛОГАЧЕВ (Гогачев) Гавриил — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 13 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Мойков Василий 

4-й ст. № 170768 МОЙКО Василий — 12 пехотный Сибирский 

резервный Барнаульский полк, рядовой. «11 июля 1904 г. под Дашичао весь 

день находился часовым у 1-й полуроты 13-й роты впереди артиллерийской 

позиции, под сильным артиллерийским неприятельским огнем непрерывно 

наблюдая и донося о передвижении сил противника». 

Монжес Алексей 

4-й ст. № 96925 МОНЖЕС Алексей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 13 рота, ефрейтор. «За храбрость и мужество, оказанные 

им в делах 1–15 июня 1904 г. в боях с японцами». 

Нехорошев Николай 

4-й ст. № 101970 НЕХОРОШЕВ Николай — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 13 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в бою 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». 

Печеркин Мартемьян 

4-й ст. № 147665 ПЕЧЕРКИН Мартемьян — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 13 рота, младший унтер-офицер. «За личные подвиги, 

мужество и храбрость, оказанные им разновременно в боях против японцев». 

Распопин (Расконин) Василий 
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4-й ст. № 101957 РАСПОПИН (Расконин) Василий — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 13 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в бою 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». 

Семейкин (Семайкин) Василий 

4-й ст. № 106410 СЕМЕЙКИН (Семайкин) Василий — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 13 рота, старший унтер-офицер. «За мужество 

и храбрость, оказанные им в боях с японцами 13–25 августа 1904 г. под 

Ляояном». 

Семенов Дмитрий 

4-й ст. № 145183 СЕМЕНОВ Дмитрий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 13 рота, старший унтер-офицер. «За проявленные 

мужество и храбрость в боях против японцев, когда и был ранен». См. также 

знак 4-й степени №№ 130371 и 152535 - 

4-й ст. № 152535 СЕМЕНОВ Дмитрий — 12 Пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 13 рота, старший унтер-офицер. «За личные подвиги, 

мужество п храбрость, оказанные им разновременно в боях против японцев». 

Сидоркин Матвей 

4-й ст. № 158583 СИДОРКИН Матвей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 13 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев». По другим данным 

этот крест получил того же полка 14-й роты старший унтер-офицер Анисим 

Федосеенко. 

Возможно, сыновья: 

- Сидоркин Андрей Матвеевич. Родился в 1914 г., Томская губерния; 

русский; рабочий. Проживал: Быстроистокский район, п. Акутиха. Арестован 

2 ноября 1937 г. Приговорен: тройка при УНКВД по АК 26 ноября 1937 г., 

обвинялся: по ст. 58-10. Приговор: 8 лет с последующим поражением в правах 

на 5 лет. Реабилитирован 4 октября 1958 г. Алтайским краевым судом, дело 

прекращено за недоказанностью обвинения. 

Источник: Книга памяти Алтайского края. 

- Сидоркин Владимир Матвеевич. Родился в 1910 г., Томская губерния; 

русский; Вздымщик. Проживал: Быстроистокский район, п. Акутиха. 

Арестован 3 ноября 1937 г. Приговорен: тройка при УНКВД по АК 26 ноября 

1937 г., обвинялся: по ст. 58-10. Приговор: 8 лет с последующим поражением 

в правах на 5 лет. Реабилитирован 15 сентября 1959 г. Алтайским краевым 

судом, дело прекращено за отсутствием состава преступления. 

Источник: Книга памяти Алтайского края. 

Тарабрин Михаил 



 
 

357 

4-й ст. № 147667 ТАРАБРИН Михаил — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 13 рота, младший унтер-офицер. «За личные подвиги, 

мужество и храбрость, оказанные им разновременно в боях против японцев». 

Возможно, сын: Тарабрин Алексей Михайлович. Родился в 1910 г., 

Томская губерния; русский; рабочий совхоза. Проживал: с. Смоленское 

Смоленского района. Арестован 17 марта 1935 г. Приговорен: прокуратурой 

Смоленского района 9 августа 1935 г., обвинялся: по ст. 58-10, 11 УК и Законом 

от 07.08.1932. Приговор: дело прекращено за недоказанностью обвинения. 

Источник: Книга памяти Алтайского края. 

Тимофеев Матвей 

4-й ст. № 94315 ТИМОФЕЕВ Матвей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 13 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им разновременно в боях с японцами». 

Томин Илья 

4-й ст. № 159359 ТОМИН Илья — 12 пехотный Сибирский Барнаульский 

полк, 13 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, разновременно оказанные 

им в боях против японцев». 

Трофимов Николай 

4-й ст. № 137674 ТРОФИМОВ Николай — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 13 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Черданцев Захар 

4-й ст. № 130120 ЧЕРДАНЦЕВ Захар — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 13 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

разновременно в делах против японцев». 

Шанцев (Шанцов) Яков 

4-й ст. № 158581 ШАНЦЕВ (Шанцов) Яков — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 13 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, разновременно оказанные им в боях против японцев». 

14 рота 

Волков Александр (Алексеевич?)  (кавалер 2-х ЗОВО и 1 

Георгиевского креста) 

- 4-й ст. № 94348 ВОЛКОВ Александр (Алексей) — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 14 рота, старший унтер-офицер. «За мужество 

и храбрость, оказанные им разновременно в боях с японцами»; 

- 3-й ст. № 7659 ВОЛКОВ Александр (Алексей) — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 14 рота, старший унтер-офицер. «За мужество 
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и храбрость, оказанные им в боях против японцев в период 8–25 февраля 1905 

г.»; 

- 2-й ст. Георгиевский Крест № 52991 ВОЛКОВ Александр Алексеевич 

— 90 пехотный Онежский полк, старший унтер-офицер. «За то, что, командуя 

взводом 18.03.1915, при атаке высоты «1253», примером личной храбрости 

ободрял подчиненных и увлекал их за собой, чем способствовал успеху атаки». 

Сарин Алексей (Александр) (кавалер 2-х ЗОВО) 

- 4-й ст. – нет данных; 

- 3-й ст. № 4917 САРИН Алексей (Александр) — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 14 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им в боях с японцами в период 1–15 июля 1904 г.». 

Трандин Яков (кавалер 2-х ЗОВО) 

- 4-й ст. № 94330 ТРАНДИН Яков — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 14 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им разновременно в боях с японцами»; 

- 3-й ст.  № 8271 ТРАНДИН Яков — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, конно-охотничья команда 14 роты, старший унтер-офицер. 

«За мужество и храбрость, оказанные им в делах против японцев под 

Мукденом». 

Возможно сын: Трандин Дмитрий Яковлевич. Родился в 1921 г., д. 

Байкаим Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области [быв. 

Кольчугинской волости Кузнецкого уезда]. Проживал в г. Ленинск-Кузнецком. 

Участник Великой Отечественной войны, призван в армию в октябре 1940 г. 

Ленинск-Кузнецким ГВК. Рядовой, пропал без вести в январе 1943 г. 

Чичеров (Чичирев) Семен (кавалер 2-х ЗОВО) 

- 4-й ст. № 94305 ЧИЧЕРОВ Семен — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 14 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им разновременно в боях с японцами»; 

- 3-й ст. № 7658 ЧИЧЕРОВ (Чичирев) Семен — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 14 рота, зауряд-прапорщик. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях против японцев в период 8–25 февраля 1905 г.». 

Зырянов Андриан (Степанович?) (кавалер 1 ЗОВО и 1 

Георгиевского креста) 

- 4-й ст. № 159357 ЗЫРЯНОВ Андриян — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 14 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, разновременно оказанные им в боях против японцев»; 

- 3-й ст. Георгиевский Крест № 89870 ЗЫРЯНОВ Андриан Степанович 

— 204 пехотный Ардагано-Михайловский полк, 9 рота, старший унтер-
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офицер. Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 

Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия. 

Зырянов Андриан Степанович151. Родился в 1876 г., умер 26.10.1949 г. в 

г. Свердловске (Екатеринбург), похоронен на Михайловском кладбище. 

Бородин Кирилл 

4-й ст. № 159356 БОРОДИН Кирилл — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 14 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Валишевский Григорий 

4-й ст. № 130674 ВАЛИШЕВСКИЙ Григорий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 14 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им разновременно в делах против японцев». 

Зарешнов Григорий 

4-й ст. № 101990 ЗАРЕШНОВ Григорий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 14 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в бою 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». 

Кириллов Василий (Яковлевич?) 

4-й ст. № 159018 КИРИЛЛОВ Василий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 14 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Возможно, Кириллов Василий Яковлевич. Родился в 1872 г., Рязанская 

губерния; русский; церковный староста. Проживал: с. Загайново Троицкого 

района. Арестован 29 марта 1938 г. Приговорен: Особым совещанием при 

НКВД СССР 28 августа 1938 г., обвинялся: по ст. 58-2, 8, 10, 11 УК. Приговор: 

высшая мера наказания. Расстрелян 13 сентября 1938 г. Место захоронения - в 

г. Бийске. Реабилитирован 8 октября 1957 г. военным трибуналом СибВО за 

отсутствием состава преступления. 

Источник: Книга памяти Алтайского края. 

Колачиков (Калачников) Николай 

4-й ст. № 94335 КОЛАЧИКОВ (Калачников) Николай — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 14 рота, младший унтер-офицер. «За мужество 

и храбрость, оказанные им разновременно в боях с японцами». 

Корован (Коровин) Василий 

4-й ст. № 101951 КОРОВИН Василий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 14 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, оказанные 

им в боях с японцами 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». 

 

151 По материалам сайта (возможно, это имеет отношение к ратнику 12 пехотного Сибирского 
Барнаульского полка) http://skorbim.com/мемориал/зырянов_андриан_степанович.html  

http://skorbim.com/%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB/%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.html
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Корован (Коровин?) Василий, из д. Коровина Косминской волости 

Кузнецкого уезда Томской губернии, 26 лет, холост, унтер-офицер, умер от 

брюшного тифа 5 января 1905 г. в лазарете (госпитале) имени Ее Величества 

Государыни Императрицы Александры Федоровны Крестовоздвиженской 

общины Красного Креста, похоронен на православном кладбище г. Мукден в 

Маньчжурии. 

Краснослободцев (Краснолобцев) Дмитрий 

4-й ст. № 159358 КРАСНОСЛОБОДЦЕВ (Краснолобцев) Дмитрий — 12 

пехотный Сибирский Барнаульский полк, 14 рота, старший унтер-офицер. «За 

мужество и храбрость, разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Мозгунов Тимофей Зотович 

4-й ст. № 94346 МАЗГУНОВ (Мозгунов) Тимофей — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 14 рота, старший унтер-офицер. «За мужество 

и храбрость, оказанные им разновременно в боях с японцами». 

Мозгунов Тимофей Зотович, из Бийского уезда Томской губернии, 30 лет, 

старший унтер-офицер, умер 31 марта 1905 г. в лазарете Новгородского отряда 

Красного Креста, похоронен на Харбинском военном кладбище. 

Серебрянников Григорий 

4-й ст. № 106411 СЕРЕБРЯННИКОВ Григорий — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 14 рота, старший унтер-офицер. «За мужество 

и храбрость, оказанные им в боях с японцами 13–25 августа 1904 г. под 

Ляояном». 

Суслин Кирилл 

4-й ст. № 137678 СУСЛИН Кирилл — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 14 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Тишков (Шитков) Тарас 

4-й ст. № 137677 ТИШКОВ (Шитков) Тарас — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 14 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Фенажин Алексей 

4-й ст. № 139721 ФЕНАЖИН Алексей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 14 рота, младший унтер-офицер. «В бою 29 сентября 1904 

г., будучи ранен, остался в строю». 

Хмыкин (Хныкин) Козьма (Кузьма) 

4-й ст. № 117453 ХМЫКИН (Хныкин) Козьма (Кузьма) — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 14 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, 

оказанные им разновременно в боях с японцами». 
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Черданцев Гавриил 

4-й ст. № 101961 ЧЕРДАНЦЕВ Гавриил — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 14 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в бою 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». 

Черепанов Никита 

4-й ст. № 94329 ЧЕРЕПАНОВ Никита — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 14 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им разновременно в боях с японцами». 

Шукшин Леонтий 

4-й ст. № 112950 ШУКШИН Леонтий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк,14 (13) рота, ротный фельдшер. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях с японцами с 26 сентября по 1 октября 1904 г.». 

Ярушников Семен 

4-й ст. № 158584 ЯРУШНИКОВ Семен — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 14 рота, старший унтер-офицер. «За мужество н 

храбрость, разновременно оказанные им в боях против японцев». 

15 рота 

Суворов Григорий Иванович (полный кавалер ЗОВО за период 

Русско-японской войны) 

- 4-й ст.  № 94301 СУВОРОВ Григорий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 15 рота, фельдфебель. «За мужество и храбрость, 

оказанные им разновременно в боях с японцами»152; 

- 3-й ст. – № 5457 СУВОРОВ Григорий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 15 рота, фельдфебель. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях с японцами под Ляояном и Ташичао»; 

- 2-й ст. – № 1221 СУВОРОВ Григорий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 15 рота, зауряд-прапорщик. «За мужество и храбрость в 

разведке 21 декабря 1904 г»; 

- 1-й ст. – № 281 СУВОРОВ Григорий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 15 рота, зауряд-прапорщик. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.» 

Награжден этим крестом взамен ошибочно повторно пожалованного 

ему знака 2-й степени № 839. 

Мордовин Тимофей (кавалер 2-х ЗОВО) 

- 4-й ст. № 112949 МОРДОВИН Тимофей —12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 15 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и 

 

152 Вероятно, за ранение в боях у д. Хамытань 20–30 сентября 1904 г. (бои у р. Шахэ). 
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храбрость, оказанные им в боях с японцами с 26 сентября по 1 октября 1904 

г.»; 

- 3-й ст. № 7660 МОРДОВИН Тимофей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 15 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им в боях против японцев в период 8–25 февраля 1905 

г.». 

Першин Анемподист (кавалер 2-х ЗОВО) 

- 4-й ст. № 94321 ПЕРШИН Анемподист— 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 15 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им разновременно в боях с японцами»; 

- 3-й ст. – 10916 ПЕРШИН Анемподист — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 15 рота, старший унтер-офицер. «Был ранен в боях против 

японцев, в которых проявил мужество и храбрость». 

Сороковых Сергей (кавалер 2-х ЗОВО) 

- 4-й ст. № 94319 СОРОКОВЫХ Сергей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 15 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им разновременно в боях с японцами»; 

- 3-й ст. № 20543 СОРОКОВЫХ Сергей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк. 15 рота, старший унтер-офицер. Отличие не установлено. 

Крест выдан 19 мая 1906 г. в Петергофе при представлении его Государю 

Императору. 

Возможно сын: Сороковых Алексей Сергеевич. Родился в 1917 г., с. 

Каменка Семено-Красиловского сельсовета Кытмановского района 

Алтайского края. В Красной армии с сентября 1939 г., призван Кытмановским 

РВК. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. На январь 1944 

г. сержант, командир отделения отдельного лыжного батальона 69-й 

Краснознаменной стрелковой дивизии, награжден медалью «За отвагу» 

(22.01.1944 г.). 

Александров Осип 

4-й ст. № 137681 АЛЕКСАНДРОВ Осип — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 15 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Бирюков Иван 

4-й ст. № 101973 БИРЮКОВ Иван — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 15 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им в бою 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». 

Борисов Николай 
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4-й ст. № 158588 БОРИСОВ Николай — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 15 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Голубцов Василий 

4-й ст. № 112932 ГОЛУБЦОВ Василий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 15 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им в боях с японцами с 26 сентября по 1 октября 1904 

г.». 

Ерофеев Андрей 

4-й ст. № 137682 ЕРОФЕЕВ Андрей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 15 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Ишков Афанасий 

4-й ст. № 117314 ИШКОВ Афанасий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 15 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

разновременно в боях с японцами». 

Ишков Максим 

4-й ст. № 106434 ИШКОВ Максим — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 15 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, оказанные 

им в боях с японцами 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». 

Кадушкин (Ходушкин) Николай (Михайлович?) 

4-й ст. № 158587 КАДУШКИН (Ходушкин) Николай — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 15 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Возможно,  

или Кадушкин Николай Михайлович. Родился в 1872 г. Проживал: 

Алтайский край, Ребрихинский район, с. Паново. Приговорен: 12 декабря 1930 

г. Приговор: спецпоселение в Томской области. 

Источник: УВД Томской области. 

или Кадушкин Николай Иванович. Родился в 1872 г., Тамбовская 

губерния; русский; образование начальное; беспартийный; единоличник. 

Проживал: Томская область, Парбигский район, Новая Жизнь пос. Арестован 

18 октября 1940 г. Приговорен: 26 декабря 1940 г., обвинялся: ст.58-02, 

контрреволюционная агитация. Приговор: 8 лет исправительно-трудовых 

лагерей, 5 лет поражения в правах. Реабилитирован в декабре 1992 г. 

Источник: Книга памяти Томской области. 

Калашников (Коланиченко) Петр 
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4-й ст. № 94322 КАЛАШНИКОВ (Коланиченко) Петр — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 15 рота, фельдфебель. «За мужество и 

храбрость, оказанные им разновременно в боях с японцами». 

Киселев Илья 

4-й ст. № 112945 КИСЕЛЕВ Илья — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 15 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им в боях с японцами с 26 сентября по 1 октября 1904 

г.». 

Клевлин Степан 

4-й ст. № 159355 КЛЕВЛИН Степан — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 15 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Возможно, сын: Клевлин Михаил Степанович. Родился в 1910 г., 

Кемеровская область, д. Березово; моторист в совхозе 326. Проживал: 

Кемеровская область, Кемеровский район. Арестован 10 марта 1933 г. 

Приговорен: тройка при ПП ОГПУ по ЗСК 21 апреля 1933 г., обвинялся: по ст. 

58-2-7-11 УК РСФСР. Приговор: высшая мера наказания. 

Источник: Книга памяти Кемеровской области. 

Кокуркин Михаил (Василий) 

4-й ст. № 137679 КОКУРКИН Михаил (Василий) — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 15 рота, младший унтер-офицер. «За мужество 

и храбрость, оказанные им в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». По 

другим сведениям, крест с этим номером получил рядовой 12-й роты того же 

полка Иосиф Ясюкевич (см. № 137670). 

Котков Семен 

4-й ст. № 139722 КОТКОВ Семен — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 15 рота, фельдфебель. «В бою 29 сентября 1904 г., будучи 

ранен, остался в строю». 

Костенко Евдоким 

4-й ст. № 106428 КОСТЕНКО Евдоким — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 15 рота, младший медицинский фельдшер. «За мужество 

и храбрость, оказанные им в боях с японцами 13–25 августа 1904 г. под 

Ляояном». Этот знак был выслан Костенко Е., как не получившему такового 

при пожаловании в 1905 г., только в 1910 г. 

Кудин Артемий 

4-й ст. № 139723 КУДИН Артемий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 15 рота, старший унтер-офицер. «В бою 29 сентября 1904 

г., будучи ранен, остался в строю». 
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Лесников Григорий 

4-й ст. № 106415 ЛЕСНИКОВ Григорий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 15 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им в боях с японцами 13–25 августа 1904 г. под 

Ляояном». По другим данным этот крест получил того же полка 8-й роты 

рядовой Федор Шубкин (см. также знак № 106413). 

Мочулин (Мачулин) Григорий 

4-й ст. № 158586 МОЧУЛИН (Мачулин) Григорий — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 15 рота, младший унтер-офицер. «За мужество 

и храбрость, разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Овсянников Егор (Михайлович?) 

4-й ст. № 159354 ОВСЯННИКОВ Егор — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 15 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Возможно, Овсянников Егор Михайлович. Родился в 1879 г., Томская 

губерния; русский; единоличник. Проживал: Новиковский район, с. 

Карабинка. Арестован 11 февраля 1930 г. Приговорен: Особая тройка при ПП 

ОГПУ по Сибкраю 15 марта 1930 г., обвинялся: по ст. 58-10 УК. Приговор: 10 

лет с высылкой семьи на север и конфискацией имущества. Реабилитирован в 

сентябре 1989 г. прокуратурой Алтайского края. 

Источник: Книга памяти Алтайского края. 

Овчинников Дмитрий 

4-й ст. № 159013 ОВЧИННИКОВ Дмитрий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 15 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Попов Григорий 

4-й ст. № 130667 ПОПОВ Григорий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 15 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

разновременно в делах против японцев». 

Попов Сергей 

4-й ст. № 101971 ПОПОВ Сергей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 15 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им в бою 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». 

Семенов Дмитрий 

4-й ст. № 130371 СЕМЕНОВ Дмитрий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 15 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, оказанные 

им разновременно в делах против японцев». См. также знаки 4-й степени 

№№ 145183 и 152535. 
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Строев Василий 

4-й ст. № 137680 СТРОЕВ Василий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк. 15 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, оказанные 

им в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Хохлов Филипп 

4-й ст. № 130648 ХОХЛОВ Филипп — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 15 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

разновременно в делах против японцев». 

Черданцев Максим 

4-й ст. № 112935 ЧЕРДАНЦЕВ Максим — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 15 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в боях с японцами с 26 сентября по 1 октября 1904 г.». 

Черданцев Петр 

4-й ст. № 94318 ЧЕРДАНЦЕВ Петр — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 15 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

разновременно в боях с японцами». 

Шебалин Иван 

4-й ст. № 94308 ШЕБАЛИН Иван — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 15 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им разновременно в боях с японцами». 

Либо - 

Шебалин Иван Михайлович. (варианты фамилии: Шабалин) Родился в 

1876 г., Томская губерния; русский; рабочий. Проживал: г. Бийск. Арестован 21 

марта 1931 г. Приговорен: особая тройка при ПП ОГПУ по Запсибкраю 22 мая 

1931 г., обвинялся: по ст. 58-10. Приговор: 5 лет. Реабилитирован 25 октября 

1989 г. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края. 

Источник: Книга памяти Алтайского края. 

Либо - 

Шебалин Иван Николаевич. (варианты фамилии: Шабалин) Родился в 

1882 г., Томская губерния; русский; рабочий. Проживал: г. Бийск. Арестован 23 

марта 1931 г. Приговорен: особая тройка при ПП ОГПУ по Запсибкраю 22 мая 

1931 г., обвинялся: по ст. 58-10. Приговор: 5 лет. Реабилитирован 25 октября 

1989 г. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края. 

Источник: Книга памяти Алтайского края. 

16 рота 

Коваль Матвей Павлович (кавалер 1 ЗОВО и 2-х Георгиевских 

крестов) 
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- 4-й ст. № 159353 КОВАЛЬ Матвей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 16 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, разновременно оказанные пм в боях против японцев»; 

- 3-й ст. Георгиевский Крест № 116094 КОВАЛЬ Матвей Павлович — 

259 пехотный Ольгопольский полк, 11 рота, старший унтер-офицер. «За то, 

что в бою 02.04.1916 у мест. Сморгонь, во время ураганного артиллерийского 

огня, после донесения ефрейтора Горошенко, находившегося в секрете, о 

приближающихся неприятельских разведчиках, он вызвался охотником с 

тремя подчиненными нижними чинами пойти в разведку, благодаря сильному 

туману незаметно подошел к разведчикам неприятеля, неожиданно забросал 

их ручными гранатами, чем заставил их вернуться в свои окопы, после чего 

остался наблюдать за противником, рискуя ежеминутно быть убитым, 

своевременно давал знать о действиях противника, который после адской 

артиллерийской подготовки и открывшегося пулеметного и ружейного огня, 

готовился перейти в наступление»; 

- 2 ст. Георгиевский Крест № 10354 КОВАЛЬ Матвей Павлович — 259 

пехотный Ольгопольский полк, 12 рота, старший унтер-офицер. «За то, что 

31.05.1915 у д. Годыня, командуя взводом и находясь на передовой позиции, 

примером своей личной храбрости удержал свою позицию, отбил 

наступавшего противника, численностью более роты». 

Возможно сын: Коваль Петр Матвеевич. Родился в 1907 г., колхоз им. 

Горького [д. Ачкасово Барзасского поселкового совета] Барзасского района 

Новосибирской области (в настоящее время – входит в состав Березовского 

горододского округа Кемеровской области; на 1911 г. – пос. Барзасский 

Златогорской волости Мариинского уезда). Призван в армию Барзасским РВК 

Новосибирской (Кемеровской) области. Красноармеец, стрелок 104-й 

стрелковой дивизии. Пропал без вести 10.08.1941 г. в Кандалакшском районе 

Мурманской области. 

Семенов Филипп Анисимович (2 ЗОВО и 1 Георгиевский крест) 

- 4-й ст. № 94343 СЕМЕНОВ Филипп — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 16 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, оказанные 

им разновременно в боях с японцами»; 

- 3-й ст. № 5458 СЕМЕНОВ Филипп — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, охотничья команда 16 роты, младший унтер-офицер. «За 

мужество и храбрость, оказанные им в боях с японцами под Ляояном и Шахэ»; 

- 2 ст. Георгиевский Крест № 5893 СЕМЕНОВ Филипп Онисимович — 

74 пехотный Ставропольский полк, 9 рота, старший унтер-офицер. «За то, что 

24–25.05.1915 у д. Старжавы, за выбытием из строя ротного командира, 

принял на себя командование ротой, восстановил порядок и продолжал 

начатое дело до конца». 
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Семенов Филипп Анисимович. Родился в 1874 г., Вятская губерния; 

русский; грамотный; служащий. Проживал в Онгудайском районе. Арестован 

22 сентября 1937 г. Приговор: высшая мера наказания. Расстрелян 12 ноября 

1937 г. 

Источник: Книга памяти Республики Алтай. 

Ермоленко Илья (кавалер 2-х ЗОВО) 

- 4-й ст. № 106407 ЕРМОЛЕНКО Илья — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 16 рота, младший унтер-офицер. «За мужество н 

храбрость, оказанные им в боях с японцами 13–25 августа 1904 г. под 

Ляояном». По другим данным, этот крест получил того же полка 13-й роты 

рядовой Ефим Кривец (см. также знак № 106408); 

- 3-й ст. № 7662 ЕРМОЛЕНКО Илья — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 16 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им в боях против японцев в период 8–25 февраля 1905 

г.». 

Савин Григорий (кавалер 2-х ЗОВО) 

- 4-й ст. № 106429 САВИН Григорий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 16 рота, младший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им в боях с японцами 13–25 августа 1904 г. под 

Ляояном»; 

- 3-й ст. № 7661 САВИН Григорий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 16 рота, старший унтер-офицер. «За мужество н 

храбрость, оказанные им в боях против японцев в период 8–25 февраля 1905 

г.». 

Манаков Андрей (кавалер 1 ЗОВО и 1 Георгиевского креста) 

- 4-й ст. № 106427 МАНАКОВ (Монахов) Андрей — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 16 рота, младший унтер-офицер. «За мужество 

п храбрость, оказанные им в боях с японцами 13–25 августа 1904 г. под 

Ляояном»; 

- 3-й ст. Георгиевский Крест № 108707 МАНАКОВ Андрей Иванович — 

179 пехотный Усть-Двинский полк, фельдфебель. «За выдающиеся подвиги 

храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля». Награжден на 

основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. 

Михалев Иван Григорьевич (кавалер 1 ЗОВО и 1 Георгиевского 

креста) 

- 4-й ст. № 94347 МИХАЛЕВ (Михайлов) Иван — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 16 рота, старший унтер-офицер. «За мужество 

и храбрость, оказанные им разновременно в боях с японцами»; 
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- 3-й ст. Георгиевский Крест № 107308 МИХАЛЕВ Иван Григорьевич — 

623 пешая Томская дружина, старший унтер-офицер. «За отличие в разведке 

14.08.1915 у д. Рогайти». 

Михалев Иван Григорьевич. Родился в 1871 г. Проживал: Алтайский 

край, с. Шубенка [на 1911 г. с. Шубенское Шубенской волости, Бийского уезда, 

в настоящее время в Зональном районе Алтайского края]. Приговорен: 9 

сентября 1931 г., обвинялся: кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 

1.02.1930). Приговор: спецпоселение в Томской области. 

Источник: УВД Томской области. 

Атучин (Атугин) Алексей 

4-й ст. № 94341 АТУЧИН (Атугин) Алексей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 16 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им разновременно в боях с японцами». 

Быстров Михаил 

4-й ст. № 112913 БЫСТРОВ Михаил — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 16 рота, младший унтер-офицер, медицинский фельдшер. 

«За мужество и храбрость, оказанные им в боях с японцами с 26 сентября по 1 

октября 1904 г.». 

Грязнов Тихон 

4-й ст. № 137685 ГРЯЗНОВ Тихон — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 16 роты, ефрейтор. «За мужество и храбрость, оказанные 

им в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Дупленский Афанасий 

4-й ст. № 145184 ДУПЛЕНСКИЙ Афанасий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 16 рота, младший унтер-офицер. «За проявленные 

мужество и храбрость в боях против японцев, когда и был ранен». 

Завьялов Александр 

4-й ст. № 94320 ЗАВЬЯЛОВ Александр —12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 16 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им разновременно в боях с японцами». 

Змеев Иван (Дмитриевич?) 

4-й ст. № 159351 ЗМЕЕВ Иван — 12 пехотный Сибирский Барнаульский 

полк, 16 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, разновременно оказанные 

им в боях против японцев». 

Возможно, Змеев Иван Дмитриевич. Родился в 1881 г., с. Б. Лубенки 

Костромской губернии. Чернорабочий завода имени Куйбышева, 

малограмотный. Исключен из рядов ВКП(б). Проживал: в г. Омске. Арестован 

4 сентября 1937 г. Приговорен: тройка при УНКВД по Омской области 25 



 
 

370 

октября 1937 г. Обвинялся: по ст. 58-10 УК РСФСР. Приговор: высшая мера 

наказания. Расстрелян 28 октября 1937 г. Место захоронения - в г. Омске. 

Реабилитирован 24 мая 1989 г. Прокуратурой Омской области на основании 

Указа ПВС СССР. 

Источник: Книга памяти Костромской области. 

Ишутин Даниил 

4-й ст. № 94271 ИШУТИН Даниил — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 16 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им разновременно в боях с японцами». 

Колягин (Кольчин) Трофим 

4-й ст. № 94342 КОЛЯГИН (Кольчин) Трофим — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 16 рота, старший унтер-офицер. «За мужество 

и храбрость, оказанные им разновременно в боях с японцами». 

Коренных (Корянных) Василий 

4-й ст. № 159352 КОРЕННЫХ (Корянных) Василий — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 16 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Кривец Ефим 

4-й ст. № 106408 КРИВЕЦ Ефим — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 16 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в делах с японцами153». См. также знак № 106407. По другим сведениям, 

крест с этим номером был пожалован младшему унтер-офицеру 9-й роты 

того же полка Ивану Клепикову (см. также знак № 106418). 

Лебедев Василий (Семенович?) 

4-й ст. № 158590 ЛЕБЕДЕВ Василий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 16 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Возможно, Лебедев Василий Семенович. Родился в 1873 г., с. Чемал.; 

русский; Рабочий. Объездчик лесхоза с. Уожан Эликманарского района. 

Проживал: Ойротская АО, Чемальский район. Арестован 19 июля 1937 г. 

Приговор: расстрелян. Расстрелян 12 ноября 1937 г. 

Источник: Книга памяти Республики Алтай. 

Малетин Ефим (Сергеевич?) 

4-й ст. № 137690 МАЛЕТИН Ефим — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 16 рота, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

 

153 Скорее всего за отличия в боях под Ляоляном. 
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Возможно, Малетин Ефим Сергеевич. Родился в 1882 г. Проживал: 

Алтайский край. Приговорен: 5 мая 1931 г., обвинялся: кулаки (Постановление 

СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930). Приговор: спецпоселение в Томской области, 

умер 22.05.1947. 

Источник: УВД Томской области. 

Огаров (Агаров) Степан 

4-й ст. № 137684 ОГАРОВ (Агаров) Степан — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 16 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Опарин Егор 

4-й ст. № 94350 ОПАРИН Егор (Иван) — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 16 рота, фельдфебель. «За мужество и храбрость, 

оказанные им разновременно в боях с японцами». 

Орлянов (Орляков) Емельян 

4-й ст. № 101972 ОРЛЯНОВ (Орляков) Емельян — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, 16 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в бою 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». 

Охулков Матвей 

4-й ст. № 137683 ОХУЛКОВ Матвей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 16 рота, старший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Попугаев Александр 

4-й ст. № 112943 ПОПУГАЕВ Александр —12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 16 (11) рота, младший унтер-офицер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им в боях с японцами с 26 сентября по 1 октября 1904 

г.». 

Решетов Дмитрий (Максимович?) 

4-й ст. № 101962 PEШETOB Дмитрий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 16 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, оказанные 

им в бою 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». 

Возможно Решетов Дмитрий Максимович. Родился в 1874 г. Проживал: 

Алтайский край, Быстроистокский район. Приговорен: 12 декабря 1930 г. 

Приговор: спецпоселение в Томской области. 

Источник: УВД Томской области. 

Шишло (Шишлов) Павел (Ананьевич?) 

4-й ст. № 106406 ШИШЛО (Шишлов) Павел — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, 16 рота, ефрейтор. «За мужество и храбрость, оказанные 

им в боях с японцами 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». 
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Возможно, Шишло Павел Ананьевич. Родился в 1882 г., д. Погодица 

Борисовского района; белорус; крестьянин, единоличное хозяйство. 

Проживал: Минская область, Борисовский район, д. Погодица. Арестован в 

1937 г. Приговорен: «тройка» 11 октября 1937 г., обвинялся: 72 УК БССР - 

Антисоветская агитация. Приговор: высшая мера наказания, конфискация 

имущества. Расстрелян 23 октября 1937 г. Место захоронения - Минск. 

Реабилитирован 28 октября 1996 г. Прокуратура Минской области. 

Источник: Белорусский «Мемориал». 

Охотничьи команды полка 

Мякиш Адам (кавалер 1 ЗОВО и 1 Георгиевского креста) 

- 4-й ст. № 106424 МЯКИШ Адам — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, охотничья команда, ефрейтор. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях с японцами 13–25 августа 1904 г. под Ляояном»; 

- 3 ст. Георгиевский Крест № 9840 МЯКИШ Адам — 27 Сибирский 

стрелковый полк, команда конных разведчиков, старший унтер-офицер. 

Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за 

отличие в боях. 

Возможно сын: Мякиш Александр Адамович. Родился в 1895 г., д. 

Лавница Борисовского района Минской области; белорус; образование 

неоконченное начальное; колхозник, Колхоз дер. Лавница. Проживал: Минская 

область, Борисовский район, д. Лавница. Арестован 25 сентября 1937 г. 

Приговорен: «тройка» 4 октября 1937 г., обвинялся.: 68, 69, 72 УК БССР - 

шпионаж, вредительство, контрреволюционная агитация. Приговор: 10 лет 

исправительно-трудового лагеря, отбывал: Березлаг, умер в местах лишения 

свободы 24.03.1942 Реабилитирован 4 декабря 1957 г. Военным трибуналом 

Белорусского Военного округа. 

Источник: Белорусский «Мемориал». 

Вагин Петр 

4-й ст. № 137688 ВАГИН Петр — 12 пехотный Сибирский Барнаульский 

полк, охотничья команда, фельдфебель. «За мужество и храбрость, оказанные 

им в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Дьячков Егор 

4-й ст. № 130652 ДЬЯЧКОВ Егор — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, конно-охотничья команда, рядовой. «За мужество и 

храбрость, оказанные им разновременно в делах против японцев». В 1910 г. 

Капитул Орденов выдал дубликат этого знака в связи с утерей оригинала. 

Колесников Корней 
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4-й ст. № 145185 КОЛЕСНИКОВ Корней — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, конно-охотничья команда, рядовой. «За проявленные 

мужество и храбрость в боях против японцев, когда и был ранен». 

Комягин Петр 

4-й ст. № 117439 КОМЯГИН Петр — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, пешая охотничья команда, рядовой. «За мужество и 

храбрость, оказанные им разновременно в боях с японцами». 

Матрухович Семен 

4-й ст. № 159453 МАТРУХОВИЧ Семен — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, пешая охотничья команда, младший унтер-офицер. «За 

мужество н храбрость, разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Мелких Григорий 

4-й ст. № 159016 МЕЛКИХ Григорий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, пешая охотничья команда, младший унтер-офицер. «За 

мужество и храбрость, разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Помозаев (Помазаев) Михаил 

4-й ст. № 159451 ПОМОЗАЕВ (Помазаев) Михаил — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, пешая охотничья команда, младший унтер-

офицер. «За мужество и храбрость, разновременно оказанные им в боях против 

японцев». 

Сысоев Емельян 

4-й ст. № 159015 СЫСОЕВ Емельян — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, пешая охотничья команда, младший унтер-офицер. «За 

мужество и храбрость, разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Торзин (Тарзин) Всеволод 

4-й ст. № 106419 ТОРЗИН (Тарзин) Всеволод — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, охотничья команда, ефрейтор. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях с японцами 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». 

Трефилов Гавриил 

4-й ст. № 145187 ТРЕФИЛОВ Гавриил — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, конно-охотничья команда, рядовой. «За проявленные 

мужество и храбрость в боях против японцев, когда и был ранен». 

Черепанов Пимен 

4-й ст. № 159014 ЧЕРЕПАНОВ Пимен — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, пешая охотничья команда, рядовой. «За мужество и 

храбрость, разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Шелаев (Шалаев) Степан 
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4-й ст. № 145186 ШЕЛАЕВ (Шалаев) Степан — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, конно-охотничья команда, рядовой. «За проявленные 

мужество и храбрость в боях против японцев, когда и был ранен». 

Шурыгин Гавриил 

4-й ст. № 145188 ШУРЫГИН Даниил — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, пешая охотничья команда, младший унтер-офицер. «За 

проявленные мужество и храбрость в боях против японцев, когда и был ранен». 

Щербаков Василий 

4-й ст. № 106431 ЩЕРБАКОВ Василий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, охотничья команда, рядовой. «За мужество и храбрость, 

оказанные им в боях с японцами 13–25 августа 1904 г. под Ляояном». 

Кавалеры, у которых не установлено в какой роте полка проходила 

его служба  

Зубиков Захарий (кавалер 2-х ЗОВО) 

- 4-й ст. № 177104 ЗУБИКОВ Захарий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, рядовой. Отличие не установлено (по совокупности 

заслуг). Высочайше пожалован 23 ноября 1906 г. в Царском Селе при 

представлении Государю Императору; 

- 3-й ст. № 20585 ЗУБИКОВ Захарий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, рядовой. Отличие не установлено. Крест выдан 23 ноября 

1906 г. в Царском Селе при представлении его Государю Императору. 

Свиридов Миней (кавалер 2-х ЗОВО) 

- 4-й ст. – нет данных; 

- 3-й ст. № 22347 СВИРИДОВ Миней — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

разновременно в боях против японцев». 

Сын: Свиридов Илья Минеевич. Родился в 1903 г., Томская губерния; 

русский; Член колхоза «Майское утро». Проживал: Алтайский район, с. 

Сараса. Арестован 6 марта 1933 г. Приговорен: тройка при ПП ОГПУ по 

Запсибкраю 8 апреля 1933 г., обвинялся: по ст. 58-2, 10, 11. Приговор: 5 лет. 

Реабилитирован 19 декабря 1957 г. Алтайским крайсудом дело прекращено за 

отсутствием состава преступления. 

Источник: Книга памяти Алтайского края. 

Свиридов Илья Минеевич. Родился в 1903 г., с. Бирюля Алтайского 

района (на 1911 г. - Улалинская инородная волость Бийского уезда, в наст. 

время - Майминский район Республики Алтай). Проживал в г. Ойрот-Тура 

(Горно-Алтайск), призван в армию Ойрот-Туринским ГВК 21.09.1941 г. 

Рядовой, пропал без вести в конце 1941-нач. 1942 гг. Последнее место службы 

– батальон выздоравливающих 114-го запасного Стрелкового полка. 



 
 

375 

Черепанов Михаил (Максим) (кавалер 2-х ЗОВО) 

- 4-й ст. № 177413 ЧЕРЕПАНОВ Максим — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, унтер-офицер. Отличие не установлено (по совокупности 

заслуг). Высочайше пожалован 19 января 1907 г. в Царском Селе при 

представлении Государю Императору; 

- 3-й ст. № 20954 ЧЕРЕПАНОВ Михаил — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, унтер-офицер. Отличие не установлено. Крест выдан 19 

января 1907 г. в Царском Селе при представлении его Государю Императору. 

Володин Павел (Михайлович?) (кавалер 1 ЗОВО и 1 Георгиевского 

креста) 

- 4-й ст. № 94553 ВОЛОДИН Павел — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

разновременно в боях против японцев»154; 

Либо – 

- 3-й ст. Георгиевский Крест № 215578 ВОЛОДИН Павел — 139 

пехотный Моршанский полк, ефрейтор. «За отличие в бою 6.09.1915»; 

Либо –  

- 3-й ст. Георгиевский Крест № 87252 ВОЛОДИН Павел — 23 Сибирский 

стрелковый полк, младший унтер-офицер. Награжден 20.11.1916 от Имени 

Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 

Георгием Михайловичем за отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 

5 ст. 67 Георгиевского Статута. 

Володин Павел Михайлович. Родился в 1882 г. Проживал: Алтайский 

край, Солтонский район, с. Овсянниково. Приговорен: 12 декабря 1930 г., 

обвинялся: кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930). Приговор: 

спецпоселение в Томской области. 

Источник: УВД Томской области. 

Антипаев Терентий 

4-й ст. № 95748 АНТИПАЕВ Терентий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, ефрейтор. «За разновременно оказанные отличия в делах 

против японцев». В 1910 г. этот крест возвращен в Капитул Орденов 

отставным унтер-офицером Александром Дзеронановским как ему не 

принадлежащий. 

Антипаев Терентий, 28 лет, ефрейтор, умер от огнестрельной раны 27 

сентября 1904 г. в Харбинском сводном № 2 госпитале, похоронен на военно-

госпитальном кладбище. 

Бояркин Егор 

 

154  Володин П. награжден после боев под Ляоляном. 
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4-й ст. № 94556155 БОЯРКИН Егор — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

разновременно в боях против японцев». 

Брюханов Григорий 

4-й ст. № 95747 БРЮХАНОВ Григорий —12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, младший унтер-офицер. «За разновременно оказанные 

отличия в делах против японцев». 

Вайлурзин Абу-бакир 

4-й ст. № 161574 ВАЙЛУРЗИН Абу-бакир — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, рядовой. «За мужество п храбрость, оказанные им 

разновременно в боях против японцев». 

Довнар Филициан (Фелициан) (Антонович/Людвигович?) 

4-й ст. № 191659 ДОВНАР Филициан (Фелициан) — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, рядовой. Отличие не установлено. Пожалован 

30 июля 1905 г. в Петергофе при представлении его Государю Императору. 

Возможно, 

или Довнар Фелициан Антонович. Родился в 1872 г., д. Чики 

Дзержинского района Минской области; поляк; неграмотный; крестьянин, 

единоличное хозяйство. Проживал: Минская область, Дзержинский район, д. 

Чики. Арестован 8 апреля 1933 г. Приговорен: «тройка» 15 апреля 1933 г., 

обвинялся: 72, 76 УК БССР – вредительство, антисоветская агитация. 

Приговор: 5 лет ссылки, отбывал: Севкрай. Реабилитирован 26 августа 1961 г. 

Президиум Минскоблсуда. 

Источник: Белорусский «Мемориал». 

или Довнар Фелициан Людвигович. Родился в 1870 г., Белоруссия, 

Минская область, Игуменский уезд, с. Аминовичи; поляк; крестьянин-

единоличник. Проживал: Свердловская область, г. Верхняя Тавда, т/п Еловка. 

Арестован 7 марта 1938 г. Приговорен: 15 марта 1938 г. Приговор: высшая мера 

наказания. Расстрелян 20 апреля 1938 г. 

Источник: Книга памяти Свердловской области. 

Зайков Павел 

4-й ст. № 95746 ЗАЙКОВ Павел — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, рядовой. «За разновременно оказанные отличия в делах 

против японцев». В 1911 г. Капитул Орденов выдал дубликат этого креста, 

так как, по заявлению владельца, оригинал был им утрачен. 

Ивойлов Николай 

 

155 Награжден за бои под Ляоляном. 
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4-й ст. № 94554156 ИВОЙЛОВ Николай — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

разновременно в боях против японцев». 

Ивойлов Николай, рядовой, умер от брюшного тифа 16 августа 1904 г. 

в Финляндском лазарете, похоронен на кладбище ст. Гунчжулин Китайской 

Восточной железной дороги. 

Кайгородов Максим (Лукич?) 

4-й ст. № 170767 КАЙГОРОДОВ Максим — 12 пехотный Сибирский 

резервный Барнаульский полк, ротный фельдшер. «Участвуя во всех делах 

полка, ни разу не уходил с боевой линии, тут же на месте, с примерным личным 

мужеством, хладнокровием п усердием оказывая помощь раненым в бою». 

Возможно, Кайгородов Максим Лукич. Родился в 1879 г., Свердловская 

область, Еланский район, д. Меньшиково; русский; аптека Ирбитского завода, 

управляющий. Проживал: Свердловская область, Егоршинский район, 

Ирбитский завод. Арестован 2 марта 1938 г. Приговорен: 13 мая 1938 г. 

Приговор: высшая мера наказания. Расстрелян 14 мая 1938 г. 

Источник: Книга памяти Свердловской области. 

Ковалев Николай 

4-й ст. № 95858 КОВАЛЕВ Николай — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, рядовой. «За разновременно оказанные отличия в делах 

против японцев». 

Лаевский Платон 

4-й ст. № 95174 ЛАЕВСКИЙ Платон — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, старший унтер-офицер. «За разновременно оказанные 

отличия в делах против японцев». 

Лариков Тимофей 

4-й ст. № 196040 (последний в полку вручённый Знак Отличия за 

компанию в Русско-японской войне) ЛАРИКОВ Тимофей — 12 пехотный 

Сибирский Барнаульский полк, рядовой. «Под ружейным огнем, вызвавшись 

охотником, спас, в числе других нижних чинов, наше орудие, оставшееся без 

лошадей и прислуги, протащив его около двух верст». 

Невгад Иван 

4-й ст. № 137696 НЕВГАД Иван — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, нестроевая рота (11 рота), фельдшер. «За мужество и 

храбрость, оказанные им в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г.». 

Огнев Иван 

 

156 Награжден за бои под Ляоляном. 
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4-й ст. № 127387 ОГНЕВ Иван — 12 пехотный Сибирский Барнаульский 

полк, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им разновременно в 

делах с японцами». На время военных действий был прикомандирован к 

Управлению Начальника военных сообщений при Главнокомандующем 

войсками на Дальнем Востоке. 

Пиков Павел 

4-й ст. № 95745 ПИКОВ Павел — 12 пехотный Сибирский Барнаульский 

полк, ефрейтор. «За разновременно оказанные отличия в делах против 

японцев». 

Попов Матвей 

4-й ст. № 121209 ПОПОВ Матвей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, рядовой. Награжден лично Государем Императором в 

Царском Селе 19 января 1905 г. за ранение в бою 11 июля 1904 г. под Дашичао: 

был ранен пулей в левую руку; остался без руки. 

Возможно 

или Попов Матвей Кузьмич. Родился в 1872 г., Чарышский район, с. 

Белоглазово; русский; грамотный; крестьянин-единоличник. Проживал: Усть-

Канский район. Арестован 23 июля 1931 г. Приговор: 3 года. 

Источник: Книга памяти Республики Алтай. 

или Попов Матвей Иванович. Родился в 1877 г., Томская губерния; 

русский; крестьянин. Проживал: Алейский район, с. Кабаково. Арестован 25 

октября 1929 г. Приговорен: Особая тройка при ПП ОГПУ по Сибкраю 30 

октября 1929 г., обвинялся: 58-8 11. Приговор: высшая мера наказания. 

Расстрелян 6 ноября 1929 г. Место захоронения - Барнаул. Реабилитирован в 

августе 1993 г. Дело прекращено Алтайским краевым судом за 

недоказанностью обвинения. 

Источник: Книга памяти Алтайского края. 

Радзивиллов Семен 

4-й ст. № 168608 РАДЗИВИЛОВ Семен — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

разновременно в боях против японцев». 

Редькин Ефим 

4-й ст. № 158499 РЕДЬКИН Ефим — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, рядовой. «За разновременные отличия в делах против 

японцев». 

Родионов Фома 



 
 

379 

4-й ст. № 94485 РОДИОНОВ Фома — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, ефрейтор. «За разновременно оказанные отличия в делах 

против японцев». 

Возможно сын: Родионов Терентий Фомич. Родился в 1910 г., Томская 

губерния; русский; Красноармеец взвода боепитания 386 артиллерийского 

полка. Проживал: Приморский край, Хасанский район, с. Славянка. Арестован 

12 января 1942 г. Приговорен: Особое совещание при НКВД СССР 24 октября 

1942 г., обвинялся: по ст. 58-10 ч. 2. Приговор: 7 лет. Реабилитирован 20 апреля 

1989 г. Реабилитирован Военной прокуратурой СибВО. 

Источник: Книга памяти Алтайского края. 

Рудой Василий 

4-й ст. № 144875 РУДОЙ Василий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, старший унтер-офицер. «В ночном бою 16 февраля 1905 г. 

у деревни Средний Сапай вызвался охотником на опасную разведку и 

своевременно донес о наступлении врага». 

Рябкин Прокопий 

4-й ст. № 159178 РЯБКИН Прокопий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, старший унтер-офицер. «За мужество н храбрость, 

разновременно оказанные им в боях против японцев». 

Сердюк Василий 

4-й ст. № 164918 СЕРДЮК Василий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

разновременно в боях против японцев». 

Скипин (Скитин) Филипп 

4-й ст. № 95883 СКИПИН (Скитин) Филипп — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, рядовой. «За разновременные отличия в делах против 

японцев». 

Скударна Петр 

4-й ст. № 173435 СКУДАРНА Петр — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, ефрейтор. «За мужество и храбрость, оказанные им 

разновременно в делах против японцев». 

Возможно, сын: Скударнов Кирилл Петрович. Родился в 1898 г., 

Новосибирская область, Кузнецкий район, с. Афонино; русский; образование 

начальное; беспартийный; промартель «Гигант», кузнец. Проживал: Томская 

область, Чаинский район, Кирпичный пос. Арестован 4 марта 1938 г. 

Приговорен: 12 марта 1938 г., обвинялся: участие в Российском Общевоинском 

Союзе. Приговор: расстрел. Расстрелян 31 марта 1938 г. Реабилитирован 8 

июня 1956 г. 

Источник: Книга памяти Томской области. 
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он же Скударнов Кирилл Петрович. Родился в 1898 г. Проживал: 

Новосибирская область. Приговорен: 12 декабря 1931 г., обвинялся: кулаки 

(Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930). Приговор: спецпоселение в 

Томской области. 

Источник: УВД Томской области. 

Соснин Марк 

4-й ст. № 94555157 СОСНИН Марк — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

разновременно в боях против японцев». 

Возможно сын: Соснин Кирилл Маркелович. Родился в 1893 г., 

Томская губерния, д. Егозово; г. Ленинск-Кузнецкий, шахта «Журинка-3», 

крепильщик. Проживал: г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Татарская, 15. Арестован 30 

ноября 1937 г. Приговорен: тройка при УНКВД по НСО 7 декабря 1937 г., 

обвинялся: по ст. 58-2-10-11 УК РСФСР. Приговор: высшая мера наказания. 

Источник: Книга памяти Кемеровской области. 

Степанов Кирилл 

4-й ст. № 94962 СТЕПАНОВ Кирилл — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, рядовой. «За разновременно оказанные отличия в делах 

против японцев». 

Стукалин Прокопий 

4-й ст. № 144877 СТУКАЛИН Прокопий — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, старший унтер-офицер. «В бою 25 февраля 1905 г. у 

деревни Сатайцзы, после убыли офицеров принял командование над ротой и с 

успехом продолжал вести атаку деревни, занятой неприятелем». 

Федоров Алексей 

4-й ст. № 165053 ФЕДОРОВ Алексей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, рядовой. «За мужество и храбрость, оказанные им 

разновременно в боях против японцев». 

Черданцев Андрей 

4-й ст. № 95749 ЧЕРДАНЦЕВ Андрей — 12 пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, рядовой. «За разновременно оказанные отличия в делах 

против японцев». 

Резервный батальон 

4-й ст. № 116594 АБДРАХМАНОВ Хабибулла — 12 пехотный 

Сибирский резервный Барнаульский батальон, 4 рота, рядовой. «За мужество 

 

157 Награжден за бои под Ляоляном. 
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и храбрость, оказанные им в стычке с хунхузами 1 февраля 1905 г. около города 

Бодунэ». 

 

Немного статистики, которую я так люблю. По представленным данным, 

за боевые действия в ходе Русско-японской войны военнослужащие 12 

пехотного Сибирского Барнаульского полка 591 раз награждались Знаком 

отличия, из них 3-й ст. – 57 раз, 2-й ст. – 7 и 1-й ст. - 2. Наиболее отличились 

ратники 3-его батальона, которые получили 148 крестов (из них 13 – 3-й ст.). 

Самые заслуженные роты: 9-я – 44 ЗОВО (5 – 3-й ст.) и 1-я (прадедовская) – 42 

ЗОВО (3 – 3-й ст.). Чаще всего награждались рядовые – 201 раз (5 раз – 3-й ст.) 

и старшие унтер-офицеры – 144 раза (19 раз -3-й ст. и 1 раз – 2-й ст.). 

Наибольшее количество ЗОВО было вручено за отличия в ходе боев под 

Мукденом – 110 раз (из них 18 раз за бои под Кондалисаном), Дашичао – 98 

раз (1 раз – 3-й ст.) и Ляолян – 84 раза. 

11 кавалеров Знака Отличия погибли или умерли от ран в госпиталях и 

на вечно остались на «Сопках Маньчжурии». И еще печальная цифра – почти 

60 человек из числа награжденных в последующие годы советской власти 

были репрессированы, из них 27 человек были незаконно расстреляны, 

остальные сгинули от болезней, холода и голода на спецпоселении в глухой 

тайге Нарымского края (как прадед Николай) или в лагерях ГУЛАГа. 

 

Глава 6. «Вечная память погибшим» 

Страшно вокруг, 

И ветер на сопках рыдает 

Порой из-за туч выплывает луна, 

Могилы солдат освещает. 

 

Белеют кресты 

Далёких героев прекрасных. 

И прошлого тени кружатся вокруг, 

Твердят нам о жертвах напрасных. 

 

Средь будничной тьмы, 

Житейской обыденной прозы, 

Забыть до сих пор мы не можем войны, 

И льются горючия слезы. 

 

Плачет отец, 

Плачет жена молодая, 

Плачет вся Русь, как один человек, 

Злой рок судьбы проклиная. 

 

Так слёзы бегут 

Как волны далёкого моря, 

И сердце терзает тоска и печаль 
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И бездна великого горя! 

 

Героев тела 

Давно уж в могилах истлели, 

А мы им последний не отдали долг 

И вечную память не спели. 

 

Мир вашей душе! 

Вы погибли за Русь, за Отчизну. 

Но верьте ещё мы за вас отомстим 

И справим кровавую тризну! 

«На сопках Маньчжурии»158 вариант (первый) 1906 года 

Степана Петрова (Скитальца) 

(посвящён погибшим в Русско-японской войне воинам 214-го пехотного Мокшанского 

полка) 
 

Офицеры 12-го пехотного Сибирского Барнаульского полка, 

погибшие и умершие от ран в войне с Японией159: 

Примечание: для тех, кого заинтересуют биографические данные об 

офицерах, погибших в Русско-японской войне, рекомендую обратиться к 

следующему изданию: «Офицеры русской армии, погибшие в войне с Японией 

1904–1905 гг. Биографический справочник». Редакционная коллегия: И.О. 

Гаркуша, директор РГВИА, заслуженный работник культуры РФ; Е.Г. 

Мачикин, заместитель директора РГВИА; д.и.н. Д.Ю. Козлов. Рецензенты: 

д.и.н. А.В. Ганин, д.и.н. О.С. Нагорная. Составители: Д.К. Николаев (отв. 

сост.), к.и.н. О.В. Чистяков, М.В. Абашина, Н.Г. Захарова, С.А. Харитонов. 

При участии: А.В. Березиной, к.и.н. Б.Б. Давыдова, Ю.В. Киреевой, А.В. 

Самбуровой М., 2018. — 772 с.: табл., ил. Формат 70х100 1/16. 7БЦ. Тираж 

300 экз.). 

Справочник содержит развернутые биографические сведения о 1 126 

офицерах русской армии и Отдельного корпуса пограничной стражи, убитых, 

умерших от ран и пропавших без вести в войне с Японией 1904–1905 гг. Для 

краткости эти категории безвозвратных офицерских потерь объединены в 

 

158 В феврале 1905 года 214-й пехотный Мокшанский полк в тяжелейших боях между Мукденом и 
Ляояном попал в японское окружение и постоянно подвергался атакам противника. В критический момент, 
когда уже заканчивались боеприпасы, командир полка полковник Петр Побыванец отдал приказ: «Знамя и 
оркестр — вперед!..» Капельмейстер Шатров вывел оркестр на бруствер окопов, отдал приказ играть боевой 
марш и повел оркестр вперед за знаменем полка. Воодушевленные солдаты ринулись в штыковую атаку. В 
ходе боя полк под музыку оркестра непрерывно атаковал японцев и, в конце концов, прорвал окружение. В 
ходе боя погиб командир полка, от 4 тыс. личного состава полка осталось семьсот человек, из оркестра в 
живых осталось только 7 музыкантов. За этот подвиг все музыканты оркестра были награждены Знаками 
Отличия Военного Ордена, Илья Шатров – капельмейстер полка и будущий автор вальса «На сопках 
Маньчжурии», орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами (второе подобное награждение 
капельмейстеров), а полк удостоен почётных серебряных труб. 

159 Использованы материалы Интернет – форума «12-й пехотный Сибирский Барнаульский полк» 
(участники форума «Унтер» и «Барнаулец»): http://siberia.forum24.ru/?1-16-0-00000007-000-160-1 

http://siberia.forum24.ru/?1-16-0-00000007-000-160-1
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названии справочника термином «погибшие». Издание адресовано 

профессиональным исследователям, краеведам, генеалогам и всем, кто 

интересуется историей России и ее вооруженных сил конца XIХ – начала XХ 

вв. 

Балакшев Иван Яковлевич 

Из г. Херсон, 31 год, прапорщик, умер от брюшного тифа 19 августа 1904 

г. в Дворянском отряде Красного Креста, похоронен на Харбинском военном 

кладбище. 

Данилевский Митрофан Григорьевич 

Окончил Одесское пехотное юнкерское училище, произведен в офицеры 

05.09.1902 г. Подпоручик. Убит в сражении при Дашичао (под д. Цзян-

Чжайдзы) 11.07. 1904 г. Похоронен в общей могиле в поле между д. 

Безымянная и д. Цзан-Чжайдзы. 

 

Рис. 123. Поручик Данилевский М.Г. 

Копытко Евгений Петрович 

Родился 11.11.1881, уроженец Полтавской губернии. Окончил 3-й 

Московский кадетский корпус, Александровское военное училище. Выпущен 

в офицеры 13.08.1901 г. Поручик. Убит в боях под Мукденом в феврале 1905 г. 
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Рис. 124. Поручик Копытко Е.П. 

Котляров Иван Васильевич 

Окончил Одесскую гимназию и Одесское пехотное юнкерское училище. 

Произведен в офицеры 02.02.1899 г. Поручик. Убит во время сражения на р. 

Шахэ, в бою у д. Хомытань (Хамытун) 29.09.1904 г. 

Красноленский Павел Владимирович 

Информацию и фото см. рис. 81 на стр. 167. 

Муравицкий Александр Иванович 

Окончил Одесское пехотное юнкерское училище. Произведен в офицеры 

12.10.1901 г. Подпоручик. Награжден орденами Св. Анны 4-й ст. с надписью 

«За храбрость», Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом. Убит во время 

сражения на р. Шахэ, в бою у д. Хомытань (Хамытун) 29.09.1904 г. 
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Рис. 125. Поручик Муравицкий А.И. 

Новгородцев Петр Васильевич 

 

Рис. 126. Подпоручик Новгородцев П.В. 

Окончил Сибирский кадетский корпус, Павловское военное училище. 

Произведен в офицеры 10.08.1903 г. Подпоручик. Награжден орденами Св. 

Станислава 3-й ст. с мечами и бантом, Св. Анны 4-й ст. с надписью «За 
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храбрость». Убит во время сражения на р. Шахэ, в бою у д. Хомытань 

(Хамытун) 29.09.1904 г. Похоронен в поле южнее д. Эрдагоу и сопки с башней. 

Оношкевич-Яцыно Чеслав Альбертович 

 

Рис. 127. Подпоручик Оношкевич-Яцына Ч.А. 

Окончил Томское реальное училище, Иркутское пехотное юнкерское 

училище. Произведен в офицеры 03.02.1901 г. Подпоручик. Адъютант 

батальона. Убит в сражении при Дашичао (под д. Цзян-Чжайдзы) 11.07.1904 г. 

Сердаковский Петр Дионисиевич 

Окончил Ставропольское реальное училище, Одесское пехотное 

юнкерское училище. Произведен в офицеры 09.02.1888 г. Штабс-капитан, 

командир 10-й роты. Убит в сражении при Дашичао (под д. Цзян-Чжайдзы) 

11.07.1904 г. Похоронен в общей могиле в поле между д. Безымянная и д. Цзян-

Чжайдзы. 

Симаков Петр Алексеевич 

Окончил Одесское пехотное юнкерское училище. Произведен в офицеры 

24.02.1895 г. Штабс-капитан. Награжден орденами Св. Станислава 3-й ст. с 

мечами и бантом, Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (за бой под 

Дашичао 11.07.1904 г.), Св. Станислава 2 ст. с мечами. Умер от ран на ст. 

Надежинская Усурийской железной дороги 12.04.1905 г. 

Шварев Николай Иванович 

Окончил 1-ю военную гимназию, Санкт-Петербургское пехотное 

юнкерское училище. Произведен в офицеры 27.07.1884 г. Капитан, командир 
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15-й роты. Убит во время сражения на р. Шахэ, в бою у д. Хомытань (Хамытун) 

29.09.1904 г. Похоронен в д. Соудягоу. 

Убитые, умершие от ран, болезней или в результате несчастных 

случаев нижние чины и унтер-офицеры 12-го пехотного Сибирского 

Барнаульского полка: 

1. Абрамов Димитрий Петрович, из Кузнецкого уезда Томской 

губернии, 29 лет, из запасных, рядовой 9-й роты, убит в бою 13 июня 1904 г. 

между д. Мугую (Могую) и д. Сяндяю (Сяньдяю), похоронен в д. Могую. 

2. Абрамовский Каллистрат Осипович, из Шадринского уезда 

Пермской губернии, 29 лет, из запасных, рядовой 11-й роты, убит в бою 13 

июня 1904 г. между д. Мугую (Могую) и д. Сяндяю (Сяньдяю), похоронен в д. 

Могую. 

3. Агеев Михаил Никитич, из д. Терехина Кузнецкой волости 

Кузнецкого уезда Томской губернии, 29 лет, из запасных, рядовой 6-й роты, 

убит в бою 24 февраля 1905 г. в д. Вазыя недалеко от Мукдена, оставлен на 

месте боя за невозможностью вынести. 

4. Агеев Петр Филиппович, из Воронежской губернии, 32 года, из 

запасных, младший унтер-офицер 4-й роты, убит в бою 11 июля 1904 г. при 

Дашичао, похоронен в братской могиле в поле между д. Безымянная и д. 

Цзянь-Чжайдзы. 

5. Алексеев Василий Егорович, из Салаирской волости Кузнецкого 

уезда Томской губернии, 36 лет, из запасных, рядовой 12-й роты, убит в бою 19 

августа 1904 г. под Ляояном, похоронен около форта № 6 под Ляояном. 

6. Ананьин Митрофан Иванович, из д. Костенкова Кузнецкой волости 

Кузнецкого уезда Томской губернии, 28 лет, из запасных, ефрейтор 1-й роты, 

убит в боях 13 февраля 1905 г. у Кондолисана и Сяодятуня, похоронен на 

биваке в д. Эрдагоу. Ефрейтор охотничьей команды полка, пожалован Знаком 

отличия Военного ордена св. Георгия 4-й степени № 101440 «За мужество и 

храбрость, оказанные в боях с японцами с 20 на 21 декабря 1904 г. у д. 

Синлунтунь». 

7. Анисимов Зиновий Борисович, из Кузнецкого уезда Томской 

губернии, 37 лет, из запасных, рядовой 9-й роты, убит в бою 11 июля 1904 г. 

при Дашичао, похоронен в братской могиле в поле между д. Безымянная и д. 

Цзянь-Чжайдзы. 

8. Антипаев Терентий, 28 лет, ефрейтор, умер от огнестрельной раны 

27 сентября 1904 г. в Харбинском сводном № 2 госпитале, похоронен на 

военно-госпитальном кладбище. Ефрейтор, пожалован Знаком отличия 

Военного ордена св. Георгия 4-й степени № 95748 «За разновременно 

оказанные отличия в делах против японцев». В 1910 г. этот крест возвращен 

в Капитул Орденов отставным унтер-офицером Александром 

Дзеронановским как ему не принадлежавший. Как он у него оказался не 
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известно. После смерти награжденного награда сдавалась в Капитул 

Орденов. Исполнил закон спустя 6 лет? 

9. Архипов Елисей, 39 лет, рядовой, умер от дизентерии 19 июля 1904 г. 

в госпитале имени Императрицы Марии Феодоровны Георгиевской общины 

Красного Креста, похоронен на православном кладбище в г. Ляоян. 

10. Атучин Алексей Александрович, из д. Букина Кузнецкой волости 

Кузнецкого уезда Томской губернии, 35 лет, из запаса, рядовой 14-й роты, убит 

в бою 21 февраля 1905 г. при Кондолисане, похоронен на позиции при 

Кондолисане. В полку был вот такой чин - Атучин (Атугин) Алексей, старший 

унтер-офицер 16-й роты, пожалован Знаком отличия Военного ордена св. 

Георгия 4-й степени № 94341 «За мужество и храбрость, оказанные 

разновременно в боях с японцами». А возможно, это одно и тоже лицо 

11. Балашев Павел Константинович, из Мышкинского уезда 

Ярославской губернии, 21 год, рядовой, умер от брюшного тифа 24 августа 

1905 г. в военно-полевом подвижном госпитале № 178, похоронен на братском 

кладбище близ д. Лаёза. 

12. Баранников Иван Афанасьевич (Афонасьевич), из с. Уксунайское 

Уксунайской волости Кузнецкого уезда Томской губернии, 31 год, из запаса, 

рядовой 11-й роты, убит в бою 21 февраля 1905 г. при Кондолисане, похоронен 

на позиции при Кондолисане. 

13. Баранов Феодор Васильевич, из д. Жалино Щербинской волости 

Тверского уезда Тверской губернии, 31 год, из запасных, старший унтер-

офицер 6-й роты, убит в бою 24 февраля 1905 г. в д. Вазые недалеко от 

Мукдена, оставлен на месте боя за невозможностью вынести. 

14. Безматерных Петр Прокопьевич, 24 года, рядовой, убит в бою 29 

сентября 1904 г., похоронен при д. Эньшоутунь (Тунбейгоу) в южной 

Маньчжурии. 

15. Безпалов Конон Петрович, из д. Корница (Кирница) Трояновской 

волости Болтовского уезда Каменец-Подольской губернии, 27 лет, из запаса, 

рядовой 1-й роты, убит в бою 21 февраля 1905 г. при Кондолисане, похоронен 

на позиции при Кондолисане. 

16. Белобородов Стефан Иванович, из Бийского уезда Томской 

губернии, 35 лет, рядовой, умер от раны в июне 1904 г. в 10-м запасном 

военном госпитале, похоронен на Мукденском кладбище. 

17. Белюшин Федор Семенович, из Бирского уезда Уфимской 

губернии, 25 лет, старший унтер-офицер 14-й роты, убит в бою 11 июля 1904 

г. при Дашичао, похоронен в братской могиле в поле между д. Безымянная и д. 

Цзянь-Чжайдзы. Младший унтер-офицер 13-й роты, пожалован Знаком 

отличия Военного ордена св. Георгия 4-й степени № 96926 «За храбрость и 

мужество, оказанные в делах 1–15 июня 1904 г. в боях с японцами»; по другим 
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сведениям, получил Знак отличия Военного ордена св. Георгия 4-й степени № 

96996. 

18. Бенфельд Карл, 35 лет, ефрейтор, умер от тифа 11 августа 1905 г. в 

госпитале имени Императрицы Марии Феодоровны Георгиевской общины 

Красного Креста, похоронен на православном кладбище у ст. Гунджулин. 

19. Берсенев Сергей Кириллович, из с. Басмановское Басмановской 

волости Шадринского уезда Пермской губернии, 29 лет, старший унтер-

офицер, умер от ран 1 октября 1904 г. в военно-полевом подвижном госпитале 

№ 178, похоронен в братской могиле близ д. Эрдагоу. Старший унтер-офицер 

13-й роты, пожалован Знаком отличия Военного ордена св. Георгия 4-й 

степени № 94304 «За мужество и храбрость, оказанные разновременно в боях 

с японцами». 

20. Бледных Стефан Тимофеевич, 27 лет, рядовой, умер от ран 23 

февраля 1905 г. в полевом подвижном № 71 госпитале 1-й Маньчжурской 

армии, похоронен в братской могиле на кладбище при разъезде № 3 

Фушунской ветки, д. Сьяо-Синтинцзы. Бледных Степан, ротный фельдшер 9-

й роты, пожалован Знаком отличия Военного ордена св. Георгия 4-й степени 

№ 137698 «За мужество и храбрость, оказанные в боях против японцев 8–25 

февраля 1905 г.». Скорее всего одно и то же лицо, т. к. в метрической книге 

имя Степан по церковным канонам писалось как Стефан. 

21. Брагин Степан, 41 год, рядовой, умер от тифа 11 августа 1905 г. в 

госпитале имени Императрицы Марии Феодоровны Георгиевской общины 

Красного Креста, похоронен на православном кладбище у ст. Гунджулин. 

22. Буймов Всеволод Никифорович, из Кузнецкого уезда Томской 

губернии, 29 лет, из запасных, фельдфебель 10-й роты, убит в бою 11 июля 

1904 г. при Дашичао, похоронен в братской могиле в поле между д. Безымянная 

и д. Цзянь-Чжайдзы. 

23. Бушуев Игнатий Лукианович, из Кузнецкого уезда Томской 

губернии, 31 год, из запасных, ефрейтор 7-й роты, убит в бою 11 июля 1904 г. 

при Дашичао, похоронен в братской могиле в поле между д. Безымянная и д. 

Цзянь-Чжайдзы. 

24. Важин Григорий Васильевич, из Яранского уезда Вятской 

губернии, 23 года, рядовой 11-й роты, убит в бою 13 июня 1904 г. при д. 

Сяндяю (Сяньдяю), похоронен в д. Могую. 

25. Видягин Никанор Яковлевич, из Кузнецкого уезда Томской 

губернии, 33 года, из запасных, младший унтер-офицер 9-й роты, убит в бою 

11 июля 1904 г. при Дашичао, похоронен в братской могиле в поле между д. 

Безымянная и д. Цзянь-Чжайдзы. 

26. Вольков Игнатий Даниилович, из с. Лужанка Лужанской волости 

Ольгопольского уезда Подольской губернии, 38 лет, рядовой, умер от гангрены 

5 апреля 1905 г. в 1-м Саратовском лазарете Красного Креста, похоронен на 
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военном кладбище при с. Спасское Южно-Уссурийского уезда Приморской 

области. 

27. Глушков Семен Поликарпович, из с. Ситовка Алтайской волости 

Бийского уезда Томской губернии, 33 года, из запаса, рядовой 14-й роты, убит 

в бою 21 февраля 1905 г. при Кондолисане, похоронен на позиции при 

Кондолисане. 

28. Глушков Филат Панкратьевич (Филипп Панкратович), из с. 

Ситовка Алтайской волости Бийского уезда Томской губернии, 26 лет, из 

запаса, рядовой 14-й роты, убит в бою 21 февраля 1905 г. при Кондолисане, 

похоронен на позиции при Кондолисане. 

29. Големблевский Михаил Матвеевич, из Балтского уезда Каменец-

Подольской губернии, 33 года, рядовой 6-й роты, умер от брюшного тифа 15 

октября 1905 г. в полевом подвижном № 1 госпитале при 2-й Сибирской 

резервной дивизии, похоронен на кладбище у 66-го разъезда Китайско-

Восточной железной дороги. 

30. Дарьин (Даньин) Никифор Онисимович (Анисимович), из с. 

Смоленское Смоленской волости Бийского уезда Томской губернии, 38 лет, из 

запаса, рядовой 6-й роты, убит в бою 24 февраля 1905 г. в д. Вазые недалеко от 

Мукдена, оставлен на месте боя за невозможностью вынести. 

31. Димитриев Павел Алексеевич, из Бийского уезда Томской 

губернии, 28 лет, из запасных, старший унтер-офицер 11-й роты, убит в бою 11 

июля 1904 г. при Дашичао, похоронен в братской могиле в поле между д. 

Безымянная и д. Цзянь-Чжайдзы. 

32. Другов Аггей Димитриевич, из Кузнецкого уезда Томской губернии, 

32 года, из запасных, фельдфебель 12-й роты, убит в бою 11 июля 1904 г. при 

Дашичао, похоронен в братской могиле в поле между д. Безымянная и д. 

Цзянь-Чжайдзы. 

33. Елистратов Василий Ефимович, из д. Кузнецова Малошаловской 

волости Яранского уезда Вятской губернии, 40 лет, из запасных, рядовой 2-й 

роты, убит в боях 13 февраля 1905 г. у Кондолисана и Сяодятуня, похоронен на 

биваке в д. Эрдагоу. 

34. Ерилин Василий, 33 года, старший унтер-офицер, умер от тифа 25 

января 1905 г. в полевом подвижном № 32 госпитале, похоронен на братском 

кладбище при д. Гу-цзя-цзы. 

35. Жданов Василий Афонасьевич, из д. Барча Новоуфимской волости 

Шадринского уезда Пермской губернии, 26 лет, из запаса, рядовой 9-й роты, 

убит в бою 21 февраля 1905 г. при Кондолисане, похоронен на позиции при 

Кондолисане. 
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36. Жеребцов Иван Борисович, из д. Плотникова Верхотомской 

волости Кузнецкого уезда Томской губернии, 35 лет, из запасных, рядовой 13-

й роты, убит в бою 28 сентября 1904 г., похоронен в д. Соудягоу. 

37. Животов Ларион Карпович, из Кузнецкого уезда Томской губернии, 

37 лет, из запасных, рядовой 12-й роты, убит в бою 11 июля 1904 г. при 

Дашичао, похоронен в братской могиле в поле между д. Безымянная и д. 

Цзянь-Чжайдзы. 

38. Зайков Максим Алексеевич, из с. Аксьяцкое (Аксьянское) 

Аксьяцкой (Аксьянской) волости Шадринского уезда Пермской губернии, 28 

(30) лет, из запаса, рядовой 1-й роты, убит в бою 21 февраля 1905 г. при 

Кондолисане, похоронен на позиции при Кондолисане (умер от ран 23 февраля 

1905 г. в полевом подвижном № 71 госпитале 1-й Маньчжурской армии, 

похоронен в братской могиле на кладбище при разъезде № 3 Фушунской ветки, 

д. Сьяо-Синтинцзы). 

39. Засыпкин Иван Матвеевич, 27 лет, рядовой, умер от огнестрельной 

раны 4 июля 1904 г., похоронен на православном кладбище в Ляояне. 

40. Засыпкин Федор Козьмич (Феодор Козмич), из Пермской губернии, 

27 лет, из запасных, младший унтер-офицер 10-й роты, убит в бою 11 июля 

1904 г. при Дашичао, похоронен в братской могиле в поле между д. Безымянная 

и д. Цзянь-Чжайдзы. 

41. Ивойлов Николай, рядовой, умер от брюшного тифа 16 августа 1904 

г. в Финляндском лазарете, похоронен на кладбище ст. Гунчжулин Китайской 

Восточной железной дорого. Рядовой, пожалован Знаком отличия Военного 

ордена св. Георгия 4-й степени № 94554 «За мужество и храбрость, 

оказанные разновременно в боях против японцев». 

42. Изьюров Михаил Варфоломеевич (Варламеевич), из Сысольского 

уезда Вологодской губернии, 38 лет, рядовой, умер от брюшного тифа 6 

сентября 1905 г. в полевом подвижном № 63 госпитале 1-й Маньчжурской 

армии, похоронен на братском кладбище при д. Сидятунь вблизи г. Интуньжоу. 

43. Исупов Иван Карпович, из Кузнецкого уезда Томской губернии, 35 

лет, из запасных, рядовой 7-й роты, убит в бою 11 июля 1904 г. при Дашичао, 

похоронен в братской могиле в поле между д. Безымянная и д. Цзянь-Чжайдзы. 

44. Ишков Иван Федорович, из Бийского уезда Томской губернии, 27 

лет, из запасных, рядовой 9-й роты, убит в бою 13 июня 1904 г. между д. Мугую 

(Могую) и д. Сяндяю (Сяньдяю), похоронен в д. Могую. 

45. Казанцев Георгий Георгиевич, из с. Луговское Шубинской волости 

Бийского уезда Томской губернии, 30 лет, канцелярский писарь, умер от 

брюшного тифа 20 января 1905 г. в полевом подвижном № 70 госпитале, 

похоронен на православном кладбище при д. Гудзядзы. 
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46. Каленов Иван, из Тверского уезда Тверской губернии, 27 лет, 

младший унтер-офицер, умер от сыпного тифа 20 апреля 1905 г. в 45-м полевом 

подвижном госпитале 1-й армии, похоронен на военном братском кладбище 

при ст. Гунжулин. 

47. Камбалин Афонасий Михайлович, 32 года, рядовой 10-й роты, 

ранен на позиции при д. Сяндяю, умер 9 июня 1904 г., похоронен в д. Кутяцзы. 

48. Карманов Николай Григорьевич, из д. Ново-Гутова Тарсминской 

волости Кузнецкого уезда Томской губернии, 33 года (35 лет), из запасных, 

младший унтер-офицер 2-й роты, убит в бою 21 февраля 1905 г. при 

Кондолисане, похоронен на позиции при Кондолисане (умер от ран 23 февраля 

1905 г. в полевом подвижном № 71 госпитале 1-й Маньчжурской армии, 

похоронен в братской могиле на военном кладбище при разъезде № 3 

Фушунской ветки, д. Сьяо-Синтинцзы). 

49. Каширин Василий Павлович, из с. Кашинское Кашинской волости 

Бийского уезда Томской губернии, 26 лет (32 года), из запаса, рядовой 1-й роты, 

убит в бою 21 февраля 1905 г. при Кондолисане, похоронен на позиции при 

Кондолисане (умер от ран 23 февраля 1905 г. в полевом подвижном № 71 

госпитале 1-й Маньчжурской армии, похоронен в братской могиле на 

кладбище при разъезде № 3 Фушунской ветки, д. Сьяо-Синтинцзы). 

50. Квашнин Федор Савинович, из Пермской губернии, 25 лет, рядовой 

9-й роты, убит в бою 11 июля 1904 г. при Дашичао, похоронен в братской 

могиле в поле между д. Безымянная и д. Цзянь-Чжайдзы. 

51. Кемеров (Кенеров) Николай Никифорович, из с. Мажуха Верхо-

Томской волости Кузнецкого уезда Томской губернии, 32 года, из запасных, 

рядовой 2-й роты, убит в боях 13 февраля 1905 г. у Кондолисана и Сяодятуня, 

похоронен на биваке в д. Эрдагоу. 

52. Кетов Гавриил Симеонович, из д. Ернакова Ильинской волости 

Кузнецкого уезда Томской губернии, 32 года, рядовой, умер от воспаления 

брюшины 24 мая 1905 г. в полевом подвижном № 70 госпитале, похоронен на 

православном кладбище при ст. Гунжулин. 

53. Киселев Иван Лукич, 35 лет, фельдшер нестроевой роты, умер от 

излишнего употребления водки 19 ноября 1904 г., похоронен в д. Ляо-мяо. 

54. Клоков Антон Павлович, из д. Большая Игренева Новиковской 

волости Бийского уезда Томской губернии, 35 лет, из запасных, рядовой 16-й 

роты, убит в бою 28 сентября 1904 г., похоронен в д. Соудягоу. 

55. Коптиев Павел, 21 год, рядовой, умер от тифа 17 августа 1905 г. в 

госпитале имени Императрицы Марии Феодоровны Георгиевской общины 

Красного Креста, похоронен на православном кладбище у ст. Гунджулин. 
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56. Корейченко Никита, из Витебского уезда Витебской губернии, 22 

года, рядовой, умер от тифа 30 июля 1905 г. в военно-полевом подвижном 

госпитале № 178, похоронен на братском кладбище близ д. Лаёза. 

57. Корован Василий, из д. Коровина Косминской волости Кузнецкого 

уезда Томской губернии, 26 лет, холост, унтер-офицер, умер от брюшного тифа 

5 января 1905 г. в лазарете (госпитале) имени Ее Величества Государыни 

Императрицы Александры Федоровны Крестовоздвиженской общины 

Красного Креста, похоронен на православном кладбище г. Мукден в 

Маньчжурии. Фамилия, возможно, Коровин, хотя в документе написано 

Корован. В полку был вот такой чин - Коровин Василий, ефрейтор 14-й роты, 

пожалован Знаком отличия Военного ордена св. Георгия 4-й степени № 

101951 «За мужество и храбрость, оказанные в боях с японцами 13–25 

августа 1904 г. под Ляояном». 

58. Кортуков (Куртуков) Семен Михайлович, из Кузнецкого уезда 

Томской губернии, 37 лет, из запасных, рядовой 5-й роты, убит в бою 11 июля 

1904 г. при Дашичао, похоронен в братской могиле в поле между д. Безымянная 

и д. Цзянь-Чжайдзы. 

59. Корчажкин Константин Григорьевич, из с. Славное Ирининской 

волости Тверского уезда Тверской губернии, 30 лет, из запаса, рядовой 13-й 

роты, убит в боях 13 февраля 1905 г. у Кондолисана и Сяодятуня, похоронен на 

биваке в д. Эрдогоу. 

60. Косьмин Феодор, из Бийского уезда Томской губернии, 30 лет, 

рядовой, умер от раны в октябре 1904 г. в 10-м запасном военном госпитале, 

похоронен, но место не указано. 

61. Котельников Мартемьян, из Кузнецкого уезда Томской губернии, 

34 года, рядовой 13-й роты, умер от брюшного тифа 1 сентября 1905 г. в 

военно-полевом подвижном госпитале № 178, похоронен на братском 

кладбище близ д. Лаёза. 

62. Котляров Мирон Егорович, из с. Смоленское Смоленской волости 

Бийского уезда Томской губернии, 29 лет (31 год), из запаса, рядовой 1-й роты, 

убит в бою 21 февраля 1905 г. при Кондолисане, похоронен на позиции при 

Кондолисане (умер от ран 23 февраля 1905 г. в полевом подвижном № 71 

госпитале 1-й Маньчжурской армии, похоронен в братской могиле на 

кладбище при разъезде № 3 Фушунской ветки, д. Сьяо-Синтинцзы). 

63. Крапивин Василий Никифорович, из Кузнецкого уезда Томской 

губернии, 27 лет, из запасных, ефрейтор 9-й роты, убит в бою 11 июля 1904 г. 

при Дашичао, похоронен в братской могиле в поле между д. Безымянная и д. 

Цзянь-Чжайдзы. 

64. Красий Илья Давидович, из с. Туланово (Буланово) Пятковской 

волости Ольгопольского уезда Каменец-Подольской губернии, 38 лет, старший 

унтер-офицер, умер от огнестрельной раны 24 января 1905 г. в госпитале 
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имени Императрицы Марии Феодоровны Георгиевской общины Красного 

Креста, похоронен на православном кладбище в г. Мукден. 

65. Красилов Николай Гаврилович, из Кузнецкого уезда Томской 

губернии, 29 лет, рядовой, умер от раны в октябре 1904 г. в Царско-Сельском 

отряде Красного Креста, похоронен, но место не указано. 

66. Кретинин Яков Антонович, из д. Ново-Лапина Усятской волости 

Кузнецкого уезда Томской губернии, 37 лет, из запаса, рядовой 6-й роты, убит 

в бою 24 февраля 1905 г. в д. Вазые недалеко от Мукдена, оставлен на месте 

боя за невозможностью вынести. 

67. Кречетов Павел Матвеевич, из с. Лапти Яминской волости 

Кузнецкого уезда Томской губернии, 29 лет, из запасных, рядовой 12-й роты, 

убит в бою 11 июля 1904 г. при Дашичао, похоронен в братской могиле в поле 

между д. Безымянная и д. Цзянь-Чжайдзы. 

68. Крутов Степан, из Тверского уезда Тверской губернии, 32 года, 

рядовой, умер от тифа 11 августа 1905 г. в военно-полевом подвижном 

госпитале № 178, похоронен на братском кладбище близ д. Лаёза. 

69. Кузнецов Алексей Петрович, из д. Негодина Никулинской волости 

Тверского уезда Тверской губернии, 30 лет, из запасных, рядовой 6-й роты, 

убит в бою 24 февраля 1905 г. в д. Вазые недалеко от Мукдена, оставлен на 

месте боя за невозможностью вынести. 

70. Кукушкин Федор Кузмич, из с. Вертково Лобановской волости 

Бронницкого уезда Московской губернии, 32 года, из запаса, рядовой 2-й роты, 

убит в бою 21 февраля 1905 г. при Кондолисане, похоронен на позиции при 

Кондолисане. 

71. Кучин Николай Иванович, из д. Большая Игренева Новиковской 

волости Бийского уезда Томской губернии, 33 года, из запасных, рядовой 16-й 

роты, убит в бою 28 сентября 1904 г., похоронен в д. Соудягоу. 

72. Кытмонов Василий, 33 года, ефрейтор, умер от огнестрельной раны 

14 октября 1904 г. в Харбинском сводном № 2 госпитале, похоронен на военно-

госпитальном кладбище. 

73. Ладыгин (Лодыгин) Александр Егорович, из Кузнецкого уезда 

Томской губернии, 34 года, из запасных, рядовой 12-й роты, убит в бою 11 

июля 1904 г. при Дашичао, похоронен в братской могиле в поле между д. 

Безымянная и д. Цзянь-Чжайдзы. 

74. Лебедев Михаил Николаевич, из с. Ново-Успенское Ново-

Успенской волости Ветлужского уезда Костромской губернии, 31 год, из 

запасных, рядовой 3-й роты, убит в стычке 4 февраля 1905 г., похоронен на 

биваке в д. Эрдогоу. 
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75. Леванов Степан Михайлович, из Ярославской губернии, 22 года, 

рядовой, умер от брюшного тифа 30 сентября 1905 г. в военно-полевом 

подвижном госпитале № 178, похоронен на братском кладбище близ д. Лаёза. 

76. Логачев Марк Семенович, из мещан Акмолинской области, 27 лет, 

рядовой 13-й роты, умер от гнойного плеврита и нарыва на печени 19 сентября 

1905 г. в госпитале Евгениевской общины Красного Креста, похоронен на 

военном русском братском кладбище в г. Херсу № 2. 

77. Лопатин Николай Афонасьевич, из Кузнецкого уезда Томской 

губернии, 28 лет, из запасных, рядовой 9-й роты, убит в бою 11 июля 1904 г. 

при Дашичао, похоронен в братской могиле в поле между д. Безымянная и д. 

Цзянь-Чжайдзы. 

78. Лыткин Михаил Федорович, из Пермской губернии, 28 лет, из 

запасных, ефрейтор 10-й роты, убит в бою 11 июля 1904 г. при Дашичао, 

похоронен в братской могиле в поле между д. Безымянная и д. Цзянь-Чжайдзы. 

79. Лыченков Феодор Михайлович, родился в д. Спиченкова 

Кузнецкой волости Кузнецкого уезда Томской губернии, 35 лет, рядовой, умер 

от брюшного тифа при явлении паралича 10 октября 1904 г. во 2-м лазарете 

имени Ее Императорского Высочества Принцессы Евгении Максимилиановны 

Ольденбургской Георгиевской общины Красного Креста, похоронен на 

православном военном кладбище г. Харбин в Маньчжурии. 

80. Любимов Афонасий, из Томской губернии, 30 лет, младший унтер-

офицер, умер от раны черепа 16 октября 1904 г. в Дворянском отряде Красного 

Креста, похоронен на Харбинском военном кладбище. 

81. Малоземов Феодор Максимович, из с. Уксянка Шадринского уезда 

Пермской губернии, 38 лет, рядовой, умер от заворота кишок 22 июня 1904 г. в 

санитарном отряде Красного Креста имени служащих Юго-Западных 

железных дорог, похоронен на кладбище при ст. Ташичао. 

82. Малык Яков Львович, из Верхотурского уезда Пермской губернии, 

24 года, рядовой 13-й роты, убит в бою 11 июля 1904 г. при Дашичао, 

похоронен в братской могиле в поле между д. Безымянная и д. Цзянь-Чжайдзы. 

83. Медведев Иван Николаевич, мещанин г. Камышлов Пермской 

губернии, 30 лет, унтер-офицер, умер от ран 29 сентября 1904 г., похоронен у 

д. Хамутань. Медведев Иван, старший унтер-офицер 6-й роты, пожалован 

Знаком отличия Военного ордена св. Георгия 4-й степени № 94366 «За 

мужество и храбрость, оказанные разновременно в боях с японцами». 

84. Медников Тимофей Кондратьевич, из Бийского уезда Томской 

губернии, 33 года, из запасных, рядовой 13-й роты, убит в бою 11 июля 1904 г. 

при Дашичао, похоронен в братской могиле в поле между д. Безымянная и д. 

Цзянь-Чжайдзы. 
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85. Мезенцев Василий Ефремович (Ефимович), 26 лет, младший унтер-

офицер 2-й роты, убит в бою 17 августа 1904 г. под Ляояном, похоронен в д. 

Чинцзяпуцзы. 

86. Мизон Иван Густавович, из Рижского уезда Лифляндской губернии, 

22 года, рядовой, умер от брюшного тифа 4 сентября 1905 г. в полевом 

подвижном № 7 госпитале, похоронен на военном братском кладбище при с. 

Эршидзядзы. 

87. Микулин Иаков, рядовой (в документе указан просто 12-й полк – 

возможно Восточно-Сибирский стрелковый, а возможно и Барнаульский, т. к. 

барнаульцы по ниже указанному госпиталю засветились), ранен под Ляояном, 

умер 18 августа 1904 г. в полевом подвижном № 1 госпитале при 2-й 

Сибирской резервной дивизии, похоронен на ст. Ляоян. 

88. Миляев Иоанн Ильич, из Бийского уезда Томской губернии, 

рядовой, умер от раны 15 июня 1904 г. в военно-полевом подвижном госпитале 

№ 177, похоронен на военном кладбище при ст. Дашицяо Восточно-Китайской 

железной дороги. 

89. Минаев Петр Захарович, из д. Озерная Тарсминской волости 

Кузнецкого уезда Томской губернии, 31 год, срок службы - 1896 г., ефрейтор 

(рядовой), умер от пулевого ранения головы 21 февраля 1905 г. в полевом 

подвижном № 8 госпитале, похоронен в братской могиле при д. Тайпинсян. 

90. Мирошниченко Василий Павлович, из д. Лукошкина Тарсминской 

волости Кузнецкого уезда Томской губернии, 34 года, из запасных, рядовой 6-

й роты, убит в бою 24 февраля 1905 г. в д. Вазыя недалеко от Мукдена, оставлен 

на месте боя за невозможностью вынести. 

91. Михалев Федот (Сергей) Никитич, из д. Галанская 

Весимадкинской волости Верхотурского уезда Пермской губернии, 34 года, из 

запаса, старший унтер-офицер 9-й роты, убит в бою 21 февраля 1905 г. при 

Кондолисане, похоронен на позиции при Кондолисане. 

92. Мозгунов Тимофей Зотович, из Бийского уезда Томской губернии, 

30 лет, старший унтер-офицер, умер 31 марта 1905 г. в лазарете Новгородского 

отряда Красного Креста, похоронен на Харбинском военном кладбище. 

Мазгунов Тимофей, старший унтер-офицер 14-й роты, пожалован Знаком 

отличия Военного ордена св. Георгия 4-й степени № 94346 «За мужество и 

храбрость, оказанные разновременно в боях с японцами». 

93. Мокин Григорий Иванович, из Сарапульского уезда Вятской 

губернии, 31 год, рядовой 1-й роты, умер от злокачественной жабы 3 ноября 

1905 г. в полевом подвижном № 1 госпитале при 2-й Сибирской резервной 

дивизии, похоронен на кладбище у 66-го разъезда Восточно-Китайской 

железной дороги. 
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94. Москвитин Конон Михайлович, из Забайкальской области, 25 лет, 

рядовой 10-й (11-й) роты, убит в бою 11 июля 1904 г. при Дашичао, похоронен 

в братской могиле в поле между д. Безымянная и д. Цзянь-Чжайдзы. 

95. Мусохранов (Мусохрамов) Василий Павлович, из д. Карчумышина 

Бачатской волости Кузнецкого уезда Томской губернии, 31 год, из запасных, 

рядовой 6-й роты, убит в бою 24 февраля 1905 г. в д. Вазыя недалеко от 

Мукдена, оставлен на месте боя за невозможностью вынести. 

96. Мысаков Василий Васильевич, из с. Плешковское Бийской волости 

Бийского уезда Томской губернии, 38 лет, из запаса, рядовой 14-й роты, убит в 

бою 21 февраля 1905 г. при Кондолисане, похоронен на позиции при 

Кондолисане. 

97. Нагель Юрий, из Филинского уезда Лифляндской губернии, 22 года, 

рядовой, умер от кровавого поноса 6 августа 1905 г. в военно-полевом 

подвижном госпитале № 178, похоронен на братском кладбище близ д. Лаёза. 

98. Неверов Прокопий Иванович, из Смоленской волости Бийского 

уезда Томской губернии, ефрейтор 15-й роты, убит в стычке 20 декабря 1904 

г., похоронен на биваке в д. Эрдагоу. 

99. Неклюев Владимир Михайлович, из с. Пятницкое Никольской 

волости Новоторжского уезда Тверской губернии, 34 года, из запасных, 

рядовой 6-й роты, убит в бою 24 февраля 1905 г. в д. Вазые недалеко от 

Мукдена, оставлен на месте боя за невозможностью вынести. 

100. Некрасов Михаил Степанович, родился в Кузнецком уезде 

Томской губернии, 29 лет, рядовой, умер от кровавого поноса 22 июля 1905 г. 

в военно-полевом подвижном госпитале № 178, похоронен на братском 

кладбище близ д. Лаёза. 

101. Обухов Игнатий, родился в д. Прошкина Песчановской волости 

Шадринского уезда Пермской губернии, 26 лет, младший унтер-офицер, умер 

от раны 14 августа 1904 г. в военно-полевом подвижном госпитале № 178, 

похоронен на кладбище железнодорожной ст. Айсандзан. 

102. Осинцев Николай Сергеевич, из с. Уксанское Уксанской волости 

Шадринского уезда Пермской губернии, 39 лет, из запасных, рядовой 10-й 

роты, убит в бою 21 февраля 1905 г. при Кондолисане, похоронен на позиции 

при Кондолисане. 

103. Паньковский Николай, из Волковицкого уезда Гродненской 

губернии, рядовой, умер от брюшного тифа 30 августа 1905 г. в военно-

полевом подвижном госпитале № 178, похоронен на братском кладбище близ 

д. Лаёза. 

104. Парунин Яков Матвеевич, из д. Титова Ведениковской волости 

Шадринского уезда Пермской губернии, 31 год, из запаса, рядовой 14-й роты, 
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убит в бою 21 февраля 1905 г. при Кондолисане, похоронен на позиции при 

Кондолисане. 

105. Перьмяков (Пермяков) Леонтий Порфирьевич, из Кузнецкого 

уезда Томской губернии, 27 лет, из запасных, рядовой 9-й роты, убит в бою 11 

июля 1904 г. при Дашичао, похоронен в братской могиле в поле между д. 

Безымянная и д. Цзянь-Чжайдзы. 

106. Песталов (Пестолов) Терентий Димитриевич, из д. Убиенка 

Галкинской волости Шадринского уезда Пермской губернии, 31 год, из запаса, 

рядовой 3-й роты, убит в боях 13 февраля 1905 г. у Кондолисана и Сяодятуня, 

похоронен на биваке в д. Эрдогоу. 

107. Петров Ефрем Кононович, из Кузнецкого уезда Томской губернии, 

34 года, из запасных, рядовой 16-й роты, убит в бою 11 июля 1904 г. при 

Дашичао, похоронен в братской могиле в поле между д. Безымянная и д. 

Цзянь-Чжайдзы. 

108. Пономарев Василий Григорьевич, из Кузнецкого уезда Томской 

губернии, 30 лет, из запасных, рядовой 7-й роты, убит в бою 11 июля 1904 г. 

при Дашичао, похоронен в братской могиле в поле между д. Безымянная и д. 

Цзянь-Чжайдзы. 

109. Попков Игнатий Ефрапович, из Кузнецкого уезда Томской 

губернии, 28 лет, из запасных, рядовой 11-й роты, убит в бою 11 июля 1904 г. 

при Дашичао, похоронен в братской могиле в поле между д. Безымянная и д. 

Цзянь-Чжайдзы. 

110. Попугаев Михаил Игнатьевич, из Кузнецкого уезда Томской 

губернии, 36 лет, из запасных, ефрейтор 5-й роты, убит в бою 11 июля 1904 г. 

при Дашичао, похоронен в братской могиле в поле между д. Безымянная и д. 

Цзянь-Чжайдзы. 

111. Пятков Илия, из Кузнецкого уезда Томской губернии, 35 лет, 

рядовой, умер от раны и столбняка 24 июня 1904 г. в военно-полевом 

подвижном госпитале № 177, похоронен на военном кладбище при ст. 

Дашицяо Восточно-Китайской железной дороги. 

112. Пятов Алексей Васильевич, из д. Бехтимир Новиковской волости 

Бийского уезда Томской губернии, 29 лет, из запасных, рядовой 13-й роты, убит 

в бою 28 сентября 1904 г., похоронен в д. Соудягоу. 

113. Рогозин Никита, 40 лет, рядовой, умер от тифа 25 июля 1905 г. в 

госпитале имени Императрицы Марии Феодоровны Георгиевской общины 

Красного Креста, похоронен на православном кладбище у ст. Гунджулин. 

114. Рожин Александр Иванович, из д. Пологрудина Бродовской 

волости Верхотурского уезда Пермской губернии, 32 года, из запасных, 

ефрейтор 7-й роты, умер от заворота кишок 17 сентября 1904 г., похоронен в д. 

Вазыя. 
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115. Рожин Савва Васильевич, из Пермской губернии, 34 года, из 

запасных, рядовой 9-й роты, убит в бою 11 июля 1904 г. при Дашичао, 

похоронен в братской могиле в поле между д. Безымянная и д. Цзянь-Чжайдзы. 

116. Ромадин Алексей Иванович, из Кузнецкого уезда Томской 

губернии, 34 года, из запасных, рядовой 14-й роты, убит в бою 11 июля 1904 г. 

при Дашичао, похоронен в братской могиле в поле между д. Безымянная и д. 

Цзянь-Чжайдзы. 

117. Сарин (Сорин) Алексей Давидович, из Кузнецкого уезда Томской 

губернии, 28 лет, из запасных, ефрейтор 13-й роты, убит в бою 17 августа 1904 

г. под Ляояном, похоронен в д. Чинцзяпуцзы. В полку был вот такой чин - 

Сарин Алексей (Александр), младший унтер-офицер 14-й роты, пожалован 

Знаком отличия Военного ордена св. Георгия 3-й степени № 4917 «За 

мужество и храбрость, оказанные в боях с японцами в период 1–15 июля 1904 

г.». 

118. Сафонов Федор Павлович, из с. Беловское Бийской волости 

Бийского уезда Томской губернии, 30 лет, из запаса, рядовой 3-й роты, убит в 

боях 13 февраля 1905 г. у Кондолисана и Сяодятуня, похоронен на биваке в д. 

Эрдагоу. 

119. Секачев Климант (Климонт) Антонович, из Кузнецкого уезда 

Томской губернии, 32 года, из запасных, рядовой 10-й роты, убит в бою 11 

июля 1904 г. при Дашичао, похоронен в братской могиле в поле между д. 

Безымянная и д. Цзянь-Чжайдзы. 

120. Семко Емельян, из Балтовского уезда Каменец-Подольской 

губернии, 28 лет, рядовой, умер от брюшного тифа 24 августа 1905 г. в военно-

полевом подвижном госпитале № 178, похоронен на братском кладбище близ 

д. Лаёза. 

121. Сергеев Иван Семенович, из Бийского уезда Томской губернии, 24 

года, из запасных, старший унтер-офицер 11-й роты, убит в бою 11 июля 1904 

г. при Дашичао, похоронен в братской могиле в поле между д. Безымянная и д. 

Цзянь-Чжайдзы. 

122. Синкин Матвей Ильич, из с. Бачат Бачатской волости Кузнецкого 

уезда Томской губернии, 35 лет, из запасных, старший унтер-офицер 16-й роты, 

убит в бою 29 сентября 1904 г., похоронен в д. Хамытунь. 

123. Смышляев Илья Сергеевич, из Кузнецкого уезда Томской 

губернии, 30 лет, рядовой, умер от ранения 13 марта 1905 г. во 2-м отряде 

имени Ее Императорского Высочества Принцессы Евгении Максимилиановны 

Ольденбургской Георгиевской общины Красного Креста, похоронен на 

Харбинском военном кладбище. 

124. Соколов Федот Кузмич, из д. Печерская Бачатской волости 

Кузнецкого уезда Томской губернии, 35 лет, из запаса, рядовой 14-й роты, убит 
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в бою 21 февраля 1905 г. при Кондолисане, похоронен на позиции при 

Кондолисане. 

125. Сологаев (Солагаев) Федор Аполлонович, из Кузнецкого уезда 

Томской губернии, 26 лет, из запасных, ефрейтор 10-й роты, убит в бою 11 

июля 1904 г. при Дашичао, похоронен в братской могиле в поле между д. 

Безымянная и д. Цзянь-Чжайдзы. 

126. Солонинин Феодор Евфимович, 26 лет, рядовой, умер от 

огнестрельной раны 9 июля 1904 г., похоронен на православном кладбище в 

Ляояне. 

127. Софьин (Софоин) Семен Ермилович, из д. Покровская 

Нерчинского уезда Забайкальской области, 22 года, рядовой 12-й роты, убит в 

боях 13 февраля 1905 г. у Кондолисана и Сяодятуня, похоронен на биваке в д. 

Эрдогоу. 

128. Степанов Гавриил Архипович, из Климовического уезда 

Могилевской губернии, 38 лет, рядовой, умер от брюшного тифа 20 сентября 

1905 г. в военно-полевом подвижном госпитале № 178, похоронен на братском 

кладбище близ д. Лаёза. 

129. Стефанов Поликарп Андреевич, из Бийского уезда Томской 

губернии, 33 года, из запасных, ефрейтор 9-й роты, убит в бою 11 июля 1904 г. 

при Дашичао, похоронен в братской могиле в поле между д. Безымянная и д. 

Цзянь-Чжайдзы. 

130. Стрелков Иван, родился в Бийском уезде Томской губернии, 29 лет, 

рядовой, умер от раны 14 августа 1904 г. в военно-полевом подвижном 

госпитале № 178, похоронен на кладбище железнодорожной ст. Айсандзан. 

131. Суворов Василий, родился в Новоградском уезде Волынской 

губернии, 25 лет, рядовой, умер от дизентерии 2 июля 1905 г. в военно-полевом 

подвижном госпитале № 178, похоронен около д. Лаёза. 

132. Суслов Иван Алексеевич, из г. Бийск Томской губернии, 26 лет, из 

запасных, рядовой 6-й роты, убит в бою 24 февраля 1905 г. в д. Вазыя недалеко 

от Мукдена, оставлен на месте боя за невозможностью вынести. 

133. Сыютнин (Сыютний) Алексей Григорьевич, из с. Красноярка 

Тобольской губернии, 25 лет, ополченец, умер от катарального воспаления 22 

октября 1905 г. в Харбинском сводном № 2 госпитале, похоронен на военно-

госпитальном кладбище. 

134. Тарабрин Алексей Афанасьевич, из Кузнецкого уезда Томской 

губернии, 35 лет, из запаса, билетный нижний чин, умер от огнестрельной 

раны 3 марта 1905 г. в полевом запасном № 95 госпитале, похоронен на 

военном кладбище при ст. Гунчжулин. 

135. Татаринцев Сергей Кузмич, из с. Верх-Ануйское Смоленской 

волости Бийского уезда Томской губернии, 29 лет, из запасных, рядовой 2-й 
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роты, убит в боях 13 февраля 1905 г. у Кондолисана и Сяодятуня, похоронен на 

биваке в д. Эрдагоу. 

136. Таптиков (Тептиков) Степан Алексеевич, из с. Хоронево 

Загустинской волости Климовичского уезда Могилевской губернии, 26 лет, из 

запаса, ефрейтор 1-й роты, убит в бою 21 февраля 1905 г. при Кондолисане, 

похоронен на позиции при Кондолисане. 

137. Тиханов Иван Михайлович, из Яминской волости Кузнецкого 

уезда Томской губернии, ефрейтор 7-й роты, убит в стычке 20 декабря 1904 г., 

похоронен на биваке в д. Эрдагоу. 

138. Тиханов Иван Михайлович, из с. Горное Ильинской волости 

Кузнецкого уезда Томской губернии, 27 лет, из запаса, ефрейтор 7-й роты, убит 

в стычке 21 февраля 1905 г. у д. Тамитунь, похоронен на биваке в д. Эрдагоу. 

139. Торопов Иоаким Егорович, из д. Едокина Касьминской волости 

Кузнецкого уезда Томской губернии, 31 год, из запасных, ефрейтор 2-й роты, 

убит в бою 29 сентября 1904 г., похоронен в д. Хамытунь. 

140. Тремзин Евфимий Козьмич, из Шадринского уезда Пермской 

губернии, 27 лет, из запасных, рядовой 4-й роты, убит в бою 13 июня 1904 г. 

между д. Мугую (Могую) и д. Сяндяю (Сяньдяю), похоронен в д. Могую. 

141. Туманов Николай Иванович, из с. Сараса Сростинской волости 

Бийского уезда Томской губернии, 26 лет, из запаса, рядовой 14-й роты, убит в 

бою 21 февраля 1905 г. при Кондолисане, похоронен на позиции при 

Кондолисане. 

142. Ушаков Иван Григорьевич, из с. Банновское Мунгатской волости 

Кузнецкого уезда Томской губернии, 33 года, из запасных, рядовой 6-й роты, 

убит в бою 21 февраля 1905 г. при Кондолисане, похоронен на позиции при 

Кондолисане. 

143. Филатов Андрей Филатович, из д. Терадина Воскресенской 

волости … уезда Тверской губернии, 31 год, рядовой, умер от ранения 24 

февраля 1905 г. в госпитале на баржах, сооруженном Санкт-Петербургским 

купеческим биржевым комитетом, похоронен на Фанцзятунском этапном 

военном кладбище. 

144. Фолин Василий Стефанович, из Кузнецкого уезда Томской 

губернии, 29 лет, из запасных, старший унтер-офицер 16-й роты, убит в бою 

17 августа 1904 г. под Ляояном, похоронен в д. Чинцзяпуцзы. 

145. Фоменко Иван Иосифович, из Бийского уезда Томской губернии, 

35 лет, из запасных, унтер-офицер, убит хунхузами 10 августа 1904 г., 

похоронен на братском кладбище г. Ляоян. 

146. Халин Василий, из с. Ивушка Уксунайской волости Кузнецкого 

уезда Томской губернии, 25 лет, рядовой 14-й роты, убит в бою 21 февраля 1905 

г. при Кондолисане, похоронен на позиции при Кондолисане. 
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147. Хребтов Петр, из д. Поротово Шадринского уезда Пермской 

губернии, 32 года, рядовой 2-й роты 1-го батальона, умер от огнестрельных 

ран в грудь 9 марта 1905 г. в лазарете Новгородского отряда Красного Креста, 

похоронен на Харбинском военном кладбище. 

148. Цветков Феодор Максимович, из д. Владеева Воскресенской 

волости Тверского уезда Тверской губернии, 25 лет, из запаса, рядовой 14-й 

роты, убит в бою 21 февраля 1905 г. при Кондолисане, похоронен на позиции 

при Кондолисане. 

149. Цеулин Козма Петрович, из д. Убиенка Галкинской волости 

Шадринского уезда Пермской губернии, 24 года (25 лет), рядовой 14-й роты, 

убит в стычке 21 февраля 1905 г. у д. Тамитунь, похоронен на биваке в д. 

Эрдогоу 

150. Чеботухин (Чебатурин) Алексей Иванович, из д. Анисимова 

Воскресенской волости Тверского уезда Тверской губернии, 33 года, из запаса, 

рядовой 14-й роты, убит в бою 21 февраля 1905 г. при Кондолисане, похоронен 

на позиции при Кондолисане. 

151. Чепрасов Герасим Ильич, из Томской губернии, 33 года, рядовой, 

умер от сквозной раны черепа 21 октября 1904 г. в Дворянском отряде 

Красного Креста, похоронен на Харбинском военном кладбище. 

152. Черников (Ерников) Егор Васильевич, из с. Смоленское 

Смоленской волости Бийского уезда Томской губернии, 24 года, рядовой 1-й 

роты, убит в бою 21 февраля 1905 г. при Кондолисане, похоронен на позиции 

при Кондолисане. 

153. Шампуров (Шанпуров) Козьма (Козма) Васильевич, из 

Кузнецкого уезда Томской губернии, 37 лет, из запасных, ефрейтор 7-й роты, 

убит в бою 11 июля 1904 г. при Дашичао, похоронен в братской могиле в поле 

между д. Безымянная и д. Цзянь-Чжайдзы. 

154. Шевелев Стефан Кириллович, из д. Каменка Томского уезда 

Томской губернии, 23 года, рядовой 5-й роты, умер от воспаления мозга 23 

августа 1904 г., похоронен в д. Чен-Лиучхангоу. 

155. Шипанов (Шипалов) Роман Максимович, из д. Точилиха 

Смоленской волости Бийского уезда Томской губернии, 30 лет, из запасных, 

ефрейтор 5-й роты, убит в бою 11 июля 1904 г. при Дашичао, похоронен в 

братской могиле в поле между д. Безымянная и д. Цзянь-Чжайдзы. 

156. Шишкин Стефан Константинович, из Екатеринбургского уезда 

Пермской губернии, 39 лет, рядовой, умер от брюшного тифа 16 июля 1905 г. в 

полевом подвижном № 73 госпитале, похоронен на братском кладбище близ г. 

Эршидзядзы. 
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157. Шуллер Никита, из Ольгопольского уезда Каменец-Подольской 

губернии, 27 лет, рядовой, умер от тифа 4 августа 1905 г. в военно-полевом 

подвижном госпитале № 178, похоронен на братском кладбище близ д. Лаёза. 

158. Шумский Василий Гаврилович, из Бийского уезда Томской 

губернии, 30 лет, из запасных, ефрейтор 9-й роты, убит в бою 11 июля 1904 г. 

при Дашичао, похоронен в братской могиле в поле между д. Безымянная и д. 

Цзянь-Чжайдзы. 

159. Юдин Григорий Иванович, из Пермской губернии, 29 лет, из 

запасных, младший унтер-офицер 9-й роты, убит в бою 11 июля 1904 г. при 

Дашичао, похоронен в общей могиле в поле между д. Безымянная и д. Цзянь-

Чжайдзы. 

В 1914 году специальная комиссия Государственного Военного 

Статистического Учета опубликовала сведения по больным, раненым и 

умершим в период Русско-японской войны, а в 1947 г. в свет вышел 

обобщающий справочный труд по тем же данным, но дополненный новыми 

сведениями. 

Исходя из обнародованных данных, на Дальнем Востоке общее 

количество войск (до и во время войны) составляло 1 413 659 чел., 

непосредственно принимало участие в боевых действиях 539 734 чел. (39%). 

Из тех, кто участвовал в сражениях, было убито и умерло от ран 31 458 чел. 

(6%) из которых 5 514 чел. (18%) умерло в лечебницах и при транспортировке 

в глубокий тыл армии, что говорит о низком качестве доставки раненых с поля 

боя и недостаточно комфортабельных условиях в поездах «теплушках». 

Ранено и контужено было 151 944 чел. (или 29%). Из них 132 322 чел. (87%) 

было направлено в лечебные заведения, а 487 чел. (0,4%) погибли до 

отправления в лазареты. За время ведения боевых действий в госпитали и 

лазареты Дальнего Востока поступило 405 910 больных (76%), из них умерло 

в лечебных заведениях 10 462 (3%), а выздоровело 254 621 чел. (63%). 

В 12-м пехотном Сибирском Барнаульском полку наибольшее 

количество нижних чинов погибло в 9-й, 14-й и 6-й ротах: 14, 13 и 11 человек 

соответственно. При этом в 9-й роте основные потери были в боях под 

Дашичао (10 человек), а в 2-х других ротах в бою при Мукдене. В 14-й роте 10 

человек погибло в боях у д. Кондолисан 21 февраля 1905 года, а в 6-й роте 9 

человек погибло в боях у д. Вазыя (24 февраля 1905 года), при чем все они 

остались на поле боя. 

Наименьшее количество потерь было в 8-й роте (нет данных об убитых), 

в 15-й (1 человек) и в 4-й роте (2 человека). 

В целом в полку наибольшее количество погибших было в боях под 

Дашичао – 37 человек и под Мукденом – 40 человек, из них под Вазыя погибло 

– 9 человек, остальные - под Кондолисаном. 
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Из числа погибших в основном это рядовые и ефрейторы, всего 89 

человек (рядовых – 72 человека) из 104 в целом по полку. 

По возрастным категориям от 20 до 29 лет и старше 29 лет погибло, 

умерло от ран, болезней и несчастных случаев примерно поровну: 67 и 86 

человек соответственно. 

 

Рис. 128. Военный госпиталь № 75 в Харбине, Маньчжурия 

30 человек в полку умерло от ран, 23 человека от тифа, 11 человек от 

прочих заболеваний (дизентерия, отравления и т.д.), 1 человек, фельдшер 

нестроевой роты, умер от «исконно русской» болезни – слишком много выпил 

водки. То есть небоевые потери в полку были очень низкие, что говорит о том, 

что командование полка проявляло значительную заботу о быте солдат и 

унтер-офицеров. 

По данным о погибших и умерших (для 142 человек), можно 

представить географию комплектования полка. Так, больше всего погибло 

жителей Томской губернии – 84 человека, далее следуют уральцы из Пермской 

губернии – 22 человека. Среди погибших в полку были и представители 

центральных губерний Российской империи, из Белоруссии и Украины, а 

также Лифляндской губернии (Прибалтика). 

 

Глава 7. «Интересные факты, связанные с 12 пехотным Сибирским 

Барнаульским полком и людьми, служившими в нем» 

История первая – о том, как бывший сослуживец прадеда создал 

приют для детей160. 
 

160 Тельцова Л.В. История старейшего в Сибири детского дома им. В.С. Ершова // В предгорьях Алтая: 

Очерки истории и культуры. – Барнаул-Алтайское, 1998.– 387 с.: ил.- C. 310–318. Опубликовано на сайте: 
http://myaltai.ru/society/ershov 

http://myaltai.ru/society/ershov
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«Ершов В.С. и детский приют «Муравейник» 

История организации детского приюта. 

Талантливый воспитатель, Василий Степанович Ершов родился в с. 

Полежаево Пермской губернии 11 августа 1870 года. Он был старшим сыном 

у родителей, кроме него в семье росло пять сыновей и восемь дочерей. Отец 

мечтал увидеть сына грамотным, но меньше года проходил он в школу, 

научившись лишь читать, а весной отец отдал его в подпаски. Старый пастух 

зародил у мальчика сомнение в искренности проповеди попов и привил 

любовь к книге. 

До армии Василию пришлось жить у дяди-портного, батраком. Годы 

жизни в армии, унижения со стороны офицеров, чтение книг породили у 

Ершова мечты о жизни, посвященной служению народу. 

 
Рис. 129. В.С. Ершов – солдат музыкальной команды 12-го пехотного Сибирского 

Барнаульского полка под Мукденом. Снимок 1904–1905 гг. 

Прослышав о богатстве Сибири, он едет в Томск, где работает в 

изыскательной партии, которую возглавляет Д.И. Чижов, человек 

образованный, прогрессивных взглядов. В начале 1900 годов Ершов был 

мобилизован на подавление восстания в Китае. Ему пришлось побывать в 

Японии, Сингапуре, Африке. Странствия еще больше укрепили мысль Ершова 
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посвятить свою жизнь простым людям. Возвратившись в Томск, Ершов 

встречается с Чижовым, членом общества попечения начального образования. 

Здесь и возникла мысль о создании приюта. 

В Сибири, как нигде в России, Ершов встречал множество обездоленных 

детей. Расходуя весь свой заработок на то, чтобы накормить, одеть кого-нибудь 

из сирот, Василий понял, что таким образом детям не поможешь, и стал копить 

деньги для создания приюта. С твердым намерением он в 1910 году приезжает 

в село Алтайское. В своей биографии Ершов пишет: «Много сел я проехал в 

пределах Алтая. Больше всех мне понравилось село Алтайское, где и наметил 

организовать детский приют. Я сейчас же написал через брата сестре Тане, 

чтобы она сбежала из монастыря. Как приехала ко мне сестра Таня, мы сейчас 

же стали набирать детей-сирот. Так что, через продолжительное время у нас 

их было уже десяток. Так организовался детский приют». 

Весной 1910 года В.С. Ершову за большие деньги удалось снять 

двухэтажный жилой дом из трех комнат и кухни. Началась подготовка к 

приему детей. К весне следующего года в приюте было уже 12 детей. 

Помещение становится тесным. С большим трудом Ершову удалось скопить 

деньги на постройку своего дома. Землю волостное управление выделило на 

болоте у реки Каменка. Вскоре большая семья Ершова праздновала новоселье. 

Однажды, наблюдая жизнь муравьев, дети решили назвать свой приют 

«Муравейник». 

Не обходилось без трудностей: вышла замуж и ушла Таня. Ершову 

приходилось самому готовить пищу, стирать, но дети подросли и стали 

помогать по дому. Началась первая мировая война. Ершов был призван в 

армию. С огромным трудом ему удалось сохранить возле себя детей, но 

усадьба была разрушена. С чувством огромной радости встретил Ершов весть 

о победе Октябрьской революции. После гражданской войны детский приют с 

большим трудом восстанавливает хозяйство. 

Бийский отдел народного образования предлагает Ершову организовать 

детдом на 50 человек, обещая оказать помощь. «Муравейник» поселился в 

просторном доме, дети учились и трудились. Вскоре в помощь Ершову была 

прислана воспитатель Евсина, сумевшая за короткий срок скомпрометировать 

Ершова. Она добилась его увольнения, стала заведующей и через год 

развалила работу детдома. 

Василий Степанович в старом доме за Каменкой организует новый 

детский приют, новый «Муравейник». Вскоре к нему приходят старые 

воспитанники. Детский приют «Муравейник» расширялся и креп общим 

трудом. 

В 20-е годы в приюте было 16 детей. Ершов хотел видеть детей 

трудолюбивыми, жизнерадостными, поэтому решает назвать приют детской 

коммуной. На воротах появляется вывеска: «Детская коммуна «Муравейник» 

В.С. Ершова». Жили за счет «папы детей». Крепло подсобное хозяйство. В 
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1924 году коммуна организовала детскую площадку для детей крестьян-

бедняков, предоставив возможность женщинам работать в поле, за что 

получила премию Наркомпроса РСФСР. Воспитанники жили полнокровной 

жизнью; участвовали в краеведческих походах, выступали с концертами, 

участвовали в благоустройстве села. 

В деткоммуне был создан первый в районе пионерский отряд. B.C. 

Ершова назвали первым пионером села. Труд его не остался без внимания, в 

1932 году он был награжден Почетной грамотой ВЦИК СССР. В 1935 году 

Ершов был тепло принят в Москве М.И. Калининым и Н.К. Крупской. 

 

Рис. 130. В.С. Ершов с воспитанниками приюта «Муравейник» 

Воспитанники детского дома являлись проводниками всего нового. 

«Муравейник» первым откликнулся в 1933 году на призыв садовода М. 

Лисавенко о внедрении в Алтайском крае фруктового садоводства. За два года 

был разбит фруктовый сад. Подсобное хозяйство детского дома было не хуже, 

чем в любом колхозе района. Дети продолжали обеспечивать себя продуктами. 

Росли и доходы. 

После приезда из Москвы B.C. Ершов мечтает создать первый в районе 

пионерский лагерь. Итогом его настойчивых действий было строительство 

первого пионерского лагеря, на его строительство детский дом перечислил 4 

000 рублей. 

В 1937 году детская коммуна стала детским домом, сохранив название 

«Муравейник». Правительство закрепило за детским домом 50 га земли, 

усадьбу - 4 га, была основана пасека, заложен фруктовый сад. 
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Трудности пришли с Великой Отечественной войной, и они закаляли 

коллектив. Детский дом стремился оказать посильную помощь фронту. Всего, 

по записям B.C. Ершова, в годы войны была оказана следующая помощь: 

1941 г. - 25 000 рублей с подсобного хозяйства. 

1942 г. - Вещевые посылки. 

1943 г. - 10 000 рублей. 

1944 г. - 170 000 рублей, личные сбережения Ершова и работников 

детского дома. 

Выступая с концертами, устраивая вечера, дети за годы войны собрали и 

перечислили в фонд обороны 20 000 рублей. Оказана помощь 

эвакуированному из Ленинграда детскому дому: 50 кроватей, 50 кг меда, 12 

куб. м дров, 2 воза картофеля, 1 воз овощей, кухонная посуда. В 1944 году за 

самоотверженный труд по коммунистическому воспитанию молодежи B.C. 

Ершов был удостоен высшей награды Родины - Ордена Ленина. 

 

Рис. 131. Дом детского приюта «Муравейник», с. Алтайское, 1914 г. 

Долгожданную победу над фашизмом Василий Степанович встречал, 

отмечая свое 75-летие. Годы брали свое, ухудшалось здоровье, пришлось сдать 

заведование детским домом. Но Ершов еще работал инспектором по труду. 

Вскоре и на эту работу не стало хватать сил. Он продолжал жить в своем 

стареньком домике с романтическим названием «Красная шапочка». Частыми 

гостями у него были дети, находя у «папы» ласку, доброе слово, дружеский 

совет. 

Умер B.C. Ершов 16 апреля 1957 года. Его имя носит наш детский дом и 

улица, где Ершов строил детдом. 
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Сотни воспитанников В.С. Ершова своим трудом приумножают 

богатство нашей страны. В стенах детдома они научились честно трудиться, 

уважать людей труда, любить свой народ, свою Родину. 

Разлетелись в разные стороны воспитанники B.C. Ершова, но не 

забывают о своем «отце». Регулярно посещают могилу, возлагают цветы у 

бюста B.C. Ершова. Детский коллектив поддерживает переписку с 

родственниками и земляками B.C. Ершова, в частности, с Константином 

Семеновичем Сизиковым, который передал много ценного материала из 

истории жизни великого педагога. Группа детей детского дома, по 

приглашению земляков и родственников B.C. Ершова, дважды выезжала на его 

родину с целью ознакомления с биографией его юности. В детском доме создан 

и постоянно пополняется новыми архивными материалами музей истории 

детского дома. 

 

Рис. 132. Катание «муравьят» в коммуне. 20-е годы 

В январе 1992 года детский дом переехал в новое здание.  
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Рис. 133. Так начинался день. 30-е годы 

 

Рис. 134. В швейной мастерской. 30-е годы 
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Рис. 135. Дорогому папаше 

 

Рис. 136. Работа во фруктовом саду. 30-е годы 
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Задачи по воспитанию детей, поставленные в свое время педагогом B.C. 

Ершовым, успешно претворяют в жизнь его преемники. Дело, начатое им, 

продолжается в судьбах детей, для которых детский дом стал родным навсегда. 

История вторая – о мужестве и верности воинскому долгу сибиряков 

– барнаульцев в годы Гражданской войны161. 

Тянулся лентой бесконечною обоз, 

И повторялся крик протяжный — «понужай-ай!» 

 

И ехали они… в шинелях, в башлыках… 

Смятенье сильных душ! Сплетенье многих воль… 

Как передать в моих коротеньких строках 

Изгнанников тоску и побеждённых боль? 

 

Обида глубока, и в каждом сердце стон, 

И в каждом сердце страх кричит: не отставай! 

Похолодел наган, и потускнел погон, 

И повторялся крик протяжный — «понужай-ай!» 

 

О, страшный путь! Мороз. Байкал. Леса. 

А лошади совсем повыбились из сил… 

Так трудно доставать им сена и овса: 

Военный вихрь сердца крестьян ожесточил. 

 

Без лошади — конец. Без лошади — пропал: 

Узлы, домашний скарб, всё из саней бросай! 

Идёт за ними враг. И это каждый знал. 

И повторялся крик протяжный — «понужай-ай!» 

 

Вот на один момент разрознился обоз: 

Упала… Не встаёт… Ну, поднимись, Гнедко́! 

Молчит в санях жена. В душе не стало слёз, 

И прошлое, как сон, маячит далеко… 

 

Упала… Не встаёт… Смерть глянула в лицо. 

И бледный офицер не смотрит на жену. 

Когда умру, на небесах перед Творцом 

За этот миг врагов я прокляну!! 

 

И он с мольбой смотрел на проезжавших мимо… 

И плакали в санях испуганные дети… 

На что надеялся? Затравленный… гонимый… 

О чём он думал? Бог тому свидетель! 

 

И проезжали все, поспешно отвернувшись… 

В степи чуть-чуть завихрился буран. 

И бледный офицер, в молчаньи, задохнувшись, 

 

161 Опубликовано в Интернет - версии журнала «Сибирские огни», февраль 2010 года, № 2: 
http://www.sibogni.ru/content/3-y-barnaulskiy-sibirskiy-strelkovyy-polk-v-sibirskom-ledyanom-pohode 
 

http://www.sibogni.ru/content/3-y-barnaulskiy-sibirskiy-strelkovyy-polk-v-sibirskom-ledyanom-pohode
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Застывшею рукою выхватил наган! 

 

Два выстрела! Замолкли плачущие дети… 

Один в жену… и крик короткий — «ай!» 

Себе в висок… Был Бог тому свидетель, 

Да страшный крик протяжный — «понужай-ай!» 

 

«Понужай. Погасла даль. Вечерний крепнущий мороз. Дыханьем смерти овевал 

сибирский край». Марианна Колосова162 

 

 

Александр КАМБАЛИН163
 

 

«3-й Барнаульский Сибирский стрелковый полк в Сибирском «Ледяном 

походе»164 

От редакции. 

Приводимые ниже воспоминания бывшего Командира 3 Барнаульского Сибирского 
Стрелкового полка Полковника Камбалина записаны много лет спустя по памяти, уже на чужбине 
и для печати не предназначались. 

Многие детали ранних событий уже исчезли из памяти, уступив место позднейшим и 
более ярким. Виденное и пережитое описано так, как было непосредственно воспринято автором 
и живо в душе по сие время. Никаких письменных документов, заметок, дневников о том времени, 
к сожалению, не сохранилось, поэтому за то или иное могущее быть не точным описание или 
оценку хода событий или их дат автор заранее просит его извинить. 

Являясь одним из многочисленных звеньев Белой борьбы в Сибири, боевые действия в 
Барнаульско-Бийском районе совершенно не освещены в военно-мемуарной литературе. 

Редакция «Вестника» 

 

162 Римма Ивановна Виноградова: 1901, Ново-Обинское - 1964, Сантьяго — русская поэтесса 
дальневосточной эмиграции. Относилась к числу «непримиримых» и всю жизнь активно боролась с 
Советской властью, поглотившей Россию. 

163 Камбалин Александр Иннокентьевич (20 августа 1888, Усть-Каменогорск – 24 мая 1972, Сан-
Франциско). Биография на: 

https://ria1914.info/index.php/Камбалин_Александр_Иннокентьевич   

164 Впервые опубликовано в 1938–1940 гг.: Вестник Общества русских ветеранов Великой войны (Сан-
Франциско). — № 152–153. — С. 10–22; № 154–155. — С. 14–22; № 156–157. — С. 18–27; № 160–161. — С. 20–
27; № 162–163 — С. 28–32; № 164–165. — С. 17–23; № 166–167. — С. 18–26. 
 

https://ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Рис. 137. Командир 1-го батальона (с 19.06.1915) 50-го Сибирского стрелкового полка, 

поручик Александр Иннокентьевич Камбалин, с родным братом — адъютантом 

Управления коменданта города Омска (с 7.02.1916 года), младшим офицером 50-го 

Сибирского стрелкового полка, подпоручиком Камбалиным Анатолием Иннокентьевичем. 

Весна 1916 год, город Омск 

После тягостного оставления 1-й Сибирской армией Вятской и Пермской губерний 
и всего Урала с его богатейшей промышленностью, в августе месяце 1919 г., части ее 
задержались на линии р. Тобол, где в течение сентября-октября вели с переменным успехом 
бои с ордами красных. 

Надежды, возлагавшиеся главным командованием (генерал-лейтенант Дитерихс) на 
Степную конную группу генерала Иванова-Ринова по обходу правого фланга красных южнее 
г.г. Петропавловска и Кургана и разгрома их, к великому сожалению, не оправдались. 

Положение на Восточном фронте белой борьбы было крайне напряженным. 

Красные проявляли необычайную активность, вводя в бой все новые и свежие 
части, перебрасываемые из Европейской России. 

Пропаганда большевиков широкой волной разливалась в нашем тылу, по всему 
простору необъятной Сибири, проявляясь в огне повстанческого движения, охватившего 
огромные районы, как, например, Славгородский, Бийско-Кузнецкий, Минусинский, 
Тасеевский, что к северу от г. Канска и Иркутский (Балаганский и Верхоленский уезды). 
Наконец, и сибирская деревня, до того спокойная и пассивная, была охвачена 
революционной заразой. Хотя в Сибири и отсутствовали важнейшие стимулы этого 
движения в виде больного аграрного вопроса, свойственного и характерного для деревни 
Европейской России, но стремление к столь своеобразному пониманию свободы пьянило и 
туманило головы неуравновешенной части населения. 
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Ряд ошибок местной администрации, отсутствие твердой власти на верхах, 
бесчинства и грабежи, как добрых союзников — чехов и поляков, так и наших карательных 
отрядов, только подливали масло в огонь деревенского революционного движения, играя 
на руку большевикам. 

Красные не жалели ни сил, ни средств дабы раздуть это брожение и ввести его в 
русло коммунизма. Сотни агитаторов и военспецов переправлялись разными способами 
через фронт в наш тыл и вели свою преступную работу — если не при прямом содействии, 
то во всяком случае при благосклонном сочувствии местной интеллигенции 
социалистического толка (с.р.). Представители земства, народного просвещения, 
городских самоуправлений и особенно кооперации душою почти поголовно были на 
стороне большевиков. Власть и армия оказывались в изолированном положении, могли 
полагаться только сами на себя и на незначительный слой городской буржуазии. 

При создавшейся политической обстановке не только нельзя было рассчитывать 
на достаточные пополнения частей армии, но сплошь и рядом приходилось от них 
отказываться или просеивать и тот немногочисленный контингент 
распропагандированных пополнений, что попадал в измотанные и поредевшие части. 

Случаи одиночных перебежек и переходов целых наших рот и батальонов к красным 
все учащались, внося ослабление и деморализацию в войска. Приближалась зима с ее 
сибирскими трескучими морозами и невзгодами. Снабжение частей продовольствием, 
амуницией и вооружением с каждым днем становилось затруднительнее, так как 
транспорт пришел в расстройство, да к тому же он почти всецело находился в иноземных 
руках братушек чехов и других союзников, безобразному и своевольному хозяйничанью коих 
на Сибирских железных дорогах не было предела. 

 

Рис. 138. Художник Андрей Ромасюков. «Ледяной поход. Претерпевшие до конца». 

Чаем воскресения мертвых и жизни будущего века. Из серии: «От Великой войны до 

Великой смуты». 2017 г. 
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Достаточно было какому-нибудь паршивенькому чешскому комендантику маленькой 
станции не дать паровоза к поезду — и состав простаивал на станциях сутками, хотя бы 
и имел груз особой важности — такой как огнестрельные припасы, медикаменты и прочее. 

Неуспехи наши на реке Тоболе решили участь г. Омска, — резиденции Верховного 
Правителя и Временного правительства. Эвакуация Правительственных и тыловых 
учреждений из Омска, предпринятая, кажется, еще в конце сентября, шла полным ходом, 
чем окончательно нарушила движение по Сибирской железной дороге. 

Части 1-й Сибирской армии генерал-лейтенанта Пепеляева к означенному времени 
(сентябрь, октябрь) занимали на Ялуторовском направлении район г. Ишим, ст. 
Голышманово, Тюмень Омской ж. д. и от нее к северу, почти до Тобольска. 

В начале ноября распоряжением Ставки 1-я Сибирская армия была сменена 
соседними частями и, кажется, свежепополненным корпусом генерала Каппеля, и оттянута 
в район Средней Сибири для переформирования и пополнения. 

Полки после долгих мытарств и потери драгоценного времени из-за 
перегруженности Сибирской железной дороги эвакуацией, прибыли в свои родные города. 

Штаб 1-й Сибирской стрелковой дивизии (генерал Мальчевский), 1-й 
НовоНиколаевский Сибирский стрелковый полк и 2-й Барабинский Сибирский стрелковый 
полк — в г. Новониколаевск, 4-й Енисейский Сибирский стрелковый полк и штаб 1-го Средне-
Сибирского корпуса (генерал Зиневич) — в г. Красноярск, 3-й Барнаульский Сибирский 
стрелковый полк — в г. Барнаул. Штаб 1-й Сибирской армии (генерал Пепеляев) и 2-я 
Сибирская стрелковая дивизия (5 Томский Сибирский стрелковый, 6-й Мариинский, 7-й 
Кузнецкий и 8-й Бийский Сибирский стрелковый полк) полностью — в г. Томск. 
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Рис. 139. Анатолий Николаевич Пепеляев165. Снимок 1918 года 

Отправив 3-й Барнаульский Сибирский стрелковый полк под командой своего 
помощника капитана Богословского (см. Примечание автора [1] в конце текста) в г. 
Барнаул, я по распоряжению начдива 1-й Сибирской остался в г. Омске для выполнения 
особой, возложенной на меня, задачи. 

Омск переживал свои последние дни под властью белых. Беспорядок и нервная суета 
царили везде и всюду. 

Шла спешная хаотическая эвакуация тыловых учреждений, штабов и беженцев. 
Станция Омск и город были забиты поездами, обозами и разношерстными частями войск, 
как проходящих с фронта, так и местных, наскоро формируемых (например, морской полк). 
Стояла зима, но р. Иртыш еще не сковало льдом, и все мы с тревогой посматривали на 
западный берег реки, где скопилось невероятное количество обозов войсковых частей, в 
том числе и нашей 1-й Сибирской дивизии. Переправа же, за остановкой паромов-пароходов, 
была только одна — железнодорожный мост у станции Куломзино. 

Панические слухи о предполагаемом восстании местных большевиков еще больше 
усиливали растерянность и неурядицу в городе. Для подавления могущих быть 
беспорядков наш 2-й Барабинский Сибирский стрелковый полк был временно задержан в г. 
Омске и стоял эшелоном на путях в районе бывшей Всероссийской выставки на юго-
восточной окраине города. 

У командира названного полка полковника Ивакина я и приютился на время 
пребывания своего в г. Омске. Кстати, могу подтвердить, что из общения с полковником 
Ивакиным за эти дни у меня не осталось в памяти ничего такого, что могло бы дать хоть 
незначительный намек на ту тяжелую трагедию, что разыгралась в г. Новониколаевске 
спустя недели две. Я подразумеваю восстание 2-го Барабинского Сибирского стрелкового 
полка и смерть полковника Ивакина166. Очевидно, это уже в Новониколаевске эсеры 
обработали полк Ивакина и толкнули его на государственное преступление. 

 

165 Пепеляев А.Н. (3 [15] июля 1891, Томск — 14 января 1938, Новосибирск) — русский военачальник, 
участник Первой мировой войны и Гражданской войны на стороне белых на Восточном фронте, сибирский 
областник. Отличился занятием Перми 25 декабря 1918 и походом на Якутск в 1922—1923 годах. Один из 
самых молодых генералов в истории России (в 27 лет). Родной брат председателя совета министров 
Российского правительства Виктора Николаевича Пепеляева. После добровольной сдачи в плен в 1923 году, 
провёл в местах заключения почти 15 лет (с небольшими перерывами), после чего был расстрелян. 

166 7 декабря 1919 года в Новониколаевске произошло восстание Барабинского полка. В декабре 1919 
года, во времена Гражданской войны, г. Новониколаевск (ныне Новосибирск) занимали белые войска, 
подчиненные Верховному Правителю адмиралу Колчаку. И в этот день исполняющий обязанности 
начальника 1-й Сибирской стрелковой дивизии белых полковник Ивакин с единомышленниками из числа 
офицеров, солдат и земских деятелей поднял в Новониколаевске мятеж против власти адмирала Колчака, 
чтобы прекратить Гражданскую войну и заключить мир с Советской Россией. Мятеж был подавлен. Через 
неделю Новониколаевск взяли части Красной армии, а перед этим отступающими белыми были убиты 
заключенные новониколаевской тюрьмы и арестного дома, которые при советской власти были похоронены 
в центре города, и ныне это место называется «Мемориальный сквер павших в Гражданской войне» (ранее 
он назывался «Сквер героев революции»). В сквере Героев революции были похоронены не только 
сторонники советской власти, но и солдаты и офицеры белогвардейских Барабинского и Новониколаевского 
полков. 

По мнению Ново-Николаевского Военно-исторического клуба, убийство заключенных 
новониколаевской тюрьмы и арестного дома в ночь с 9 на 10 декабря 1919 г. совершили чины отряда Особого 
назначения 2-й армии и Ново-Николаевского конно-партизанского отряда под командованием полковника 
Макри и подпоручика Семёнова соответственно. Военно-полевой суд приговорил героя Первой мировой 
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Выполнив возложенное на меня поручение начдива, я за два дня до занятия красными 
г. Омска, покинул его навсегда. 

С тяжелым чувством горечи я расставался с городом Омском, ставшим мне 
дорогим и родным по незабываемым воспоминаниям первых шагов своей офицерской 
службы в 11-м Сибирском Семипалатинском полку в 1909–10 годах. 

Это был один из старейших Сибирских полков (в 1911 г. праздновал свой 200-летний 
юбилей), покрывший свое старое знамя славой в Русско-японскую войну в составе 4-го 
Сибирского корпуса генерала Зарубаева и из рядов которого вышли широко известные в 
Белой армии Сибири доблестные генералы Г.А. Вержбицкий и И.С. Смолин. 

Наконец, эшелон 2-го Барабинского Сибирского стрелкового полка получил 
распоряжение из штаба фронта отбыть к своему месту назначения в г. Новониколаевск и, 
после бесконечных и нудных задержек на станциях, мы двинулись на восток. 

Сибирская железная дорога была буквально забита поездами. Движение совершалось 
без соблюдения обычных правил и порядка, да и некому было за ним следить. Служащие 
дороги выбивались из сил; порою опускали руки, терроризируемые самовластными 
комендантами эшелонов. 

Иные бросали службу и укрывались. Многократно наблюдались случаи саботажа и 
скрытого вредительства, т. к. среди железнодорожников было немало большевиков. 

 

 
войны к расстрелу. Однако, ему предоставили право самому решить свою судьбу – закрыли в вагоне и дали 
револьвер с одним патроном. Полковник Аркадий Ивакин застрелился. 
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Рис. 140. Полковник Ивакин Аркадий Васильевич. Второй справа. В центре – капитан 

Богословский В.А. Снимок167 «Остановка в Голичманово». 14 сентября 1919 г. 

Картины замороженных в пути паровозов, заносимых метелью вдали от жилья 
поездов и сотни замерзших трупов в неотапливаемых теплушках, штабеля из трупов 
тифозных, снятых с проходящих эшелонов, недостаток воды для паровозов, полное 
отсутствие продуктов питания на станциях, когда-то изобиловавших всякою снедью, 
крушения и смерть от рук красных партизан, нагло нападавших даже на эшелоны воинских 
частей, были обычными явлениями в то кошмарное время. 

Без чувства ужаса нельзя вспоминать все это и теперь, через восемнадцать лет. 

Оставив эшелон барабинцев в пути, я с большим трудом, пересаживаясь с поезда на 
поезд, добрался до г. Новониколаевска, откуда до г. Барнаула по Алтайской ж. д., как я узнал, 
ехать было немного свободнее и легче. 

Установив связь со штабом 1-й Сибирской дивизии, во временное командование коей 
за болезнью генерала Мальчевского вступил полковник Ивакин, я уехал в г. Барнаул к своему 
полку. 

Знакомую и нерадостную картину эвакуации я застал и в г. Барнауле. Власть 
правительственных учреждений оканчивалась на окраинах города, ибо уезды пылали ярким 
пламенем крестьянских восстаний. 

Особенно активно и дерзко действовали крупные партизанские отряды товарища 
Рогова168 в районе между Новониколаевском, Барнаулом и Бийском и товарища 
Мамонтова169 в Кулундинской степи Славгородского уезда (между Барнаулом и 
Семипалатинском). Рогов, бывший фельдфебель, уроженец Бийского уезда, пользовался 
большой популярностью среди местных крестьян и благодаря этому, а также знанию 
местности успешно партизанил с весны 1919 года, и был неуловим для многочисленных 
карательных отрядов, высылавшихся в разное время из Барнаула и Бийска. 

Осенью 1919 года Рогов совершенно терроризировал Барнаул своими дерзкими 
налетами на пригородные деревни, снабжавшие барнаульские базары продуктами питания, 
вызывая тем недостаток продовольствия и брожение в городском населении, особенно 
среди рабочих Главных мастерских Алтайской железной дороги. 

Был случай, когда команда нестроевой роты 3-го Барнаульского полка, посланная за 
сеном в д. Затон на правый берег р. Оби, вернулась без подвод: последние были отобраны 
налетевшим отрядом красных партизан, при этом люди наши были избиты и едва удрали 
в город. 

Высшая военная власть в городе и губернии (Алтайской) была сосредоточена в 
руках Особоуполномоченного от штаба Томского (или Средне-Сибирского) Военного Округа 

 

167 Из фонда Мари Камиль Франсуа Жан Батист де Ла Шез (1884–1976), командира кавалерийского 
эскадрона, члена французской военной миссии, прикомандированного к чехословацкой миссии и к русским 
Белым войскам в Сибири в 1919–1920 годах: 

 https://archives-pierresvives.herault.fr/ark:/37279/vtacee5160a7f32d7b0  

168 Григорий Фёдорович Рогов (1883—1920) — участник Русско-японской, Первой мировой и 
Гражданской войн, кавалер трёх георгиевских крестов, зауряд-прапорщик, в Гражданскую войну перешёл на 
анархические позиции, организатор партизанских отрядов на Алтае, сотрудничал с красными. 

169 Ефим Мефодьевич Мамонтов (9 [21] марта 1889, с. Пески, Воронежская губерния — 25 февраля 
1922, д. Власиха, Алтайская губерния) — руководитель партизан Западной Сибири, военачальник. 

https://archives-pierresvives.herault.fr/ark:/37279/vtacee5160a7f32d7b0
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(командующий войсками генерал-лейтенант Матковский170, впоследствии расстрелянный 
большевиками). В должности этой состоял добрейший генерал-майор Биснек171 — старый 
боевой офицер, георгиевский кавалер, участник Мировой войны, но человек мало 
приспособленный к особым условиям гражданской войны и особенно плохо разбиравшийся 
в политике (см. Примечание автора [2] в конце текста). Между тем, ему же, несмотря на 
наличие гражданской власти в губернии, приходилось сталкиваться и решать вопросы вне 
его компетенции, как например, дела Следственной Комиссии, полиции, 
продовольственные и прочие. В ближайшем ведении штаба Особоуполномоченного была 
борьба с повстанцами, поэтому все части войск расположенные в гг. Барнауле, Бийске и 
Камне в оперативном отношении также подчинялись ему. 

 

Рис. 141. Ефим Мефодьевич Мамонтов 

В описываемое время в г. Барнауле находились следующие части войск: 3-й 
Барнаульский Сибирский стрелковый полк (3 батальона неполного состава при 20-22 
пулеметах), 15-й Воткинский запасный полк (состава слабого, точного не помню), Отряд 
особого назначения Алтайской губернии — 2 сотни (командир отряда полковник Де-Липпе-
Липский172) (см. Примечание автора [3] в конце текста), Дивизион артиллерии морских 

 

170 Алексей Филиппович Матковский (1877–08.06.1920) — русский военный деятель, генерал-
лейтенант. 

171 Биснек Рейн Рейнович (08 (20).01.1863— 05.03.1920) — российский военачальник, генерал-майор, 
герой Первой мировой войны. 

172 Де Липпе -Липский Николай Иванович (30.07.1896, г. Великие Луки, Псковской губернии — 
15.01.1944, г. Харбин Китай). 
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стрелков — около 12-16 орудий английского образца (командир Дивизиона полковник С-ко173) 
(см. Примечание автора [4] в конце текста) и полк «Голубых улан» с составе 2 эскадронов 
(1-й дивизион находился в г. Семипалатинске при Штабе Степного корпуса), 
сформированный из местной молодежи еще тотчас же после освобождения Барнаула от 
красных в июне 1918 г. (командир полка полковник Андрушкевич174 (см. Примечание автора 
[5] в конце текста)). Кроме этого, была только что сформирована дружина ополченцев 
(«крестовиков»), влитая мною впоследствии на пополнение 3-го Барнаульского полка. На 
охране Алтайской железной дороги в Барнауле стоял 13-й Железнодорожный охранный 
батальон — 2 роты и, наконец, дружины самоохраны в ближайших окрестных деревнях. 

В г. Бийске стояли 52-й Сибирский стрелковый полк (13-й Сибирской стрелковой 
дивизии) — командир полка полковник Поляков175 (см. Примечание автора [6] в конце 
текста), Инженерная рота и мелкие команды железнодорожной охраны. На линии Алтайской 
железной дороги между Барнаулом и Семипалатинском, в районе станций Рубцовка — 
Алейская против партизан тов. Мамонтова оперировали два полка 12 Сибирской 
стрелковой дивизии (кажется, 45 и 46 Сибирские стрелковые полки) с двумя бронепоездами 
под общим командованием полковника Бранденбург176 (или Брандербургер?) (см. Примечание 
автора [7] в конце текста). В оперативном отношении, впрочем, они были подчинены 
штабу Степного корпуса. 

Количество войск было достаточное, но в боевом отношении можно было 
рассчитывать далеко не на все части, ибо пропаганда большевиков коснулась уже многих 
их них, а общее напряженное политическое положение и военные неудачи заронили сомнение 
и внесли упадок духа. Зарождавшаяся деморализация сказывалась в городе чуть не в 
ежедневных бесчинствах, в самоуправствах и грабежах («реквизициях») чинов частей, 
особенно долгое время пробывших в тылу и побывавших в карательных экспедициях 
против непокорных деревень. Отличались этими подвигами «голубые уланы» и Отряд 
особого назначения, — в составе последнего было немало авантюристического и 
сомнительного по большевизму элемента. 

В городе царил полный застой в общественной и торговой жизни, вызванный 
беспорядочной эвакуацией и неуверенностью в завтрашнем дне. 

Железнодорожное сообщение с Новониколаевском и Бийском прерывалось по 
несколько раз в неделю налетами красных партизан, разрушениями мостов, разъездов и 
станций, а также порчей телеграфа. 

В конце ноября 1919 года, вскоре по моем прибытии в г. Барнаул, штаб Особо 
Уполномоченного с генералом Биснек эвакуировался на Восток и распоряжением Штаба 
Главнокомандующего, генерала Каппеля, на меня было возложено временное командование 
частями войск Барнаульского и Бийского районов впредь до прибытия назначенного на эту 
должность Генерального Штаба полковника Д.Н. Сальникова (бывший наштаверх при 
генерале Дитерихсе) (см. Примечание автора [8] в конце текста) с заданием во что бы то 
ни стало обеспечить владение этим районом, важным как в стратегическом, так и в 
экономическом отношениях, ибо край этот всегда изобиловал запасами хлеба, мяса и 
других продуктов. Помнится, что во время Мировой войны одна только станция Барнаул, 

 

173 Саенко Владимир Иванович 

174 Андрушкевич Николай Стефанович (9 мая 1893 года, Ковенская губерния —?). Награжден золотым 
оружием «За храбрость» (Георгиевское оружие), орденом Св. Георгия 4 ст. 

175 Поляков Василий Иванович (21.01.1876 г., г. Барнаул — после 1938, г. Харбин, Китай). 

176 Бранденбург Борис Александрович (31.08.1876 — после 1922). Биография на: 
https://www.ria1914.info/index.php/Бранденбург_Борис_Александрович  

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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например, ежедневно грузила и отправляла на фронт до десяти вагонов мяса из запасов 
огромных, прекрасно оборудованных холодильников Военно-Промышленного Комитета. 

Не нужно забывать, что Барнаул до и во время войны являлся крупным центром 
Алтайской кооперации с ее многочисленными оборотами в торговых, промышленных и 
заводских предприятиях края. 

Богатства Алтайской губернии были неисчерпаемы. 

Удержанием этого района обеспечивалась связь с 2 Степным корпусом, 
действовавшим на Семиреченском и Западно-Алтайском фронтах (Усть-Каменогорский 
уезд, Семипалатинской области). 

Между тем, с падением Омска и переездом штаба фронта в г. Новониколаевск, наш 
фронт откатывался все дальше и дальше на восток, приближаясь к рубежу р. Оби, где, по-
видимому, наше командование и предполагало задержаться и дать отпор красным. 

В 3-м Барнаульском полку шла горячая организационная работа — пополнялись 
поредевшие ряды батальонов, приводилась в порядок хозяйственная часть полка, шло 
обучение пополнений. Заботы о теплом обмундировании разрешались покупкой такового в 
кооперативах и у крупных шубных и пимокатных фирм, как-то братьев Бухаловых, Кашина, 
Голалаева и др. 

Ввиду предполагаемой эвакуации казначейства и банков, еще до их отъезда, по 
моему распоряжению части войск запаслись нужными суммами разменных денежных знаков; 
так, например, наш полк имел в денежном ящике до 12 миллионов рублей. Для полка сумма 
небывалая! Эта предусмотрительность начальника хозяйственной части полка штабс-
капитана Бухалова (бывшего местного купца, прекрасного хозяина и коммерсанта) 
впоследствии, во время похода по рекам Ангаре и Лене, нам оказалась очень кстати. 

Не оставлены были без внимания и забот семьи как чинов 3-го Барнаульского полка, 
так и других частей гарнизона. Еще в конце ноября несколько эшелонов с семьями 
офицеров, снабженных продовольствием, с комендантами-офицерами из числа раненых, 
отбыли из Барнаула на Новониколаевск, который и проскочили благополучно, но, к 
великому огорчению, в дальнейшем, в районе станций Тайга — Боготол эшелоны разделили 
общую участь тысяч других беженцев, застрявших в пути и попавших в руки красных. 

Доля некоторой вины в этом печальном событии падает и на Штаб 
Уполномоченного генерала Биснек и вот почему. Еще в конце октября месяца, когда 
положение в г. Барнауле было очень тревожным и даже угрожающим со стороны местных 
большевиков, группа семей чинов нашего полка обратилась через мою жену Е.А. Камбалину 
к генералу Биснек с просьбой о предоставлении им возможности выехать в г. Иркутск или 
Забайкалье. Главным затруднением для частных лиц была, конечно, невозможность 
достать вагон, что могло устроить лицо власть имущее. Штаб генерала Биснек не 
только ничего не сделал в этом направлении, но моя жена даже подверглась незаслуженным 
упрекам со стороны генерала Биснек, заявившего, что отъезд офицерских семейств 
вызовет дурные толки в городе и осложнит и без того тяжелое положение. 
Разыгравшаяся с семьями трагедия в дальнейшем указала, кто был дальновиднее, и кто 
решительнее поступал в такое исключительное время. 

Несколько энергичных дам, в том числе моя жена, М.А. Окорокова — жена известного 
в Барнауле инженера А.М. Окорокова (бывшего министра торговли Омского 
правительства) (см. Примечание автора [9] в конце текста), все-таки достали теплушку и 
после ряда мытарств на Сибирской железной дороге добрались благополучно до г. Читы. 

С оставлением Барнаула правительственными учреждениями и штабом 
уполномоченного вся власть в городе, уезде и насколько возможно было в глубь по 
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Алтайской губернии, была сосредоточена в руках командующего войсками Барнаульского 
и Бийского районов. Генерального Штаба полковник Сальников177 все не прибывал и, как 
впоследствии выяснилось, сказался больным, дабы не забираться в такую глушь, не быть 
вдали от больших Штабов в такое изменчивое тяжелое время. Вместо него назначен был 
генерального штаба полковник И.И. Попов178 (бывший наштакор 4-го Сибирского у генерала 
Гривина) (см. Примечание автора [10] в конце текста), мой однокашник по Иркутскому 
юнкерскому училищу, ожидавшийся приезд коего для меня был особенно приятен еще и по 
установившимся у нас личным дружеским отношениям со школьной скамьи и по Русско-
Германской войне. 

Очередной перерыв железнодорожного сообщения у станции Черепановой 
Алтайской ж. д. и крушение бронепоезда, на котором спешил в Барнаул полковник Попов, 
вынудили его возвратиться в Новониколаевск. Значительные денежные суммы для частей 
района, которые вез с собой полковник Попов, мы так и не получили, но, к счастью, не 
обогатили ими и красных партизан. Таким образом, волею судьбы мне самому пришлось, 
удерживая бразды правления, принять меры по выполнению задачи, поставленной 
войсковым частям района. Налаженного аппарата для управления никакого не было. 
Пришлось попросту использовать офицеров штаба 3-го Барнаульского полка и лично 
войти в тесный контакт с командирами частей. Неоценимые услуги делу оказали своими 
неустанными трудами оперативный адъютант штаба 3-го Барнаульского полка штабс-
капитан Р-цев179 (см. Примечание автора [11] в конце текста), начальник службы связи 
штабс-капитан Каблуков, его помощник поручик Васильев (см. Примечание автора [12] в 
конце текста) и др. 

Поддержка связи с Новониколаевском и Бийском и охрана железной дороги требовали 
больших усилий и значительного расхода людей. Имеющийся слабый бронепоезд, 
сооруженный из углярок, непрерывно курсировал на названных выше участках железной 
дороги, разгоняя группы и мелкие отряды красных партизан. 

Роты 3-го Барнаульского полка, как наиболее стойкие и надежные, были 
единственной нашей опорой в предпринимаемых операциях, поэтому и вся тяжесть боев 
естественно ложилась на них. Не раз самому приходилось выезжать на паровозе в 
экстренных случаях на угрожаемые участки фронта. 

В эти дни, помню, ко мне явился небезызвестный на Алтае капитан Сатунин180 (см. 
Примечание автора [13] в конце текста), знаменитый своей успешной партизанской 
борьбой с красными на Алтае еще весной и летом 1918 года, приведшей к освобождению от 
большевиков всей Ойратии (Каракорумский уезд) и южной части Бийского уезда. Базой его 
был пограничный таможенный пост Кош-Агач на Чуйском тракте, что идет долиной р.р. 
Катуни и Чуи на Кобдо в Монголии. 

Капитан Сатунин, решительный и отважный кадровый офицер, сумел в Ставке 
(Омск) убедить кого было нужно принять его план партизанской войны с большевиками на 

 

177 Сальников Дмитрий Николаевич (09.10.1882 — 29.05.1945). Биография на:  
https://www.ria1914.info/index.php/Сальников_Дмитрий_Николаевич  

178 Попов Иван Иванович (11.01.1888 — 31.08.1942). Биография на: 
http://www.grwar.ru/persons/person/9941  

179 Рязанцев Виктор Петрович (09.09.1893 — 02.09.1937). Биография на: 
https://www.ria1914.info/index.php/Рязанцев_Виктор_Петрович  

180 Сатунин Дмитрий Владимирович (20.09.1885 — кон.1919 или нач. 1920). Биография на: 
https://www.ria1914.info/index.php/Сатунин_Дмитрий_Владимирович 

 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.grwar.ru/persons/person/9941
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Алтае и, заручившись личными полномочиями Верховного Правителя адмирала Колчака, 
прибыл в Барнаул, направляясь к старым знакомым местам для повторения однажды 
удачно выполненного предприятия. Ехал он со своим начальником штаба моряком 
Елачиным (см. Примечание автора [14] в конце текста). 

Его интересовали вопросы вооружения, снаряжения, снабжения денежными 
средствами и набора добровольцев в отряды; эти вопросы предстояло разрешить в 
Бийске — переходном пункте по пути на Алтай. 

Затруднений к разрешению их в положительном смысле с моей стороны не 
встречалось, и мы быстро с ним столковались. 

Капитану Сатунину разрешено было взять потребное количество винтовок, 
гранат, пулеметов и патронов из Бийского гарнизона, о чем начальнику последнего даны 
были соответствующие распоряжения. 

Дело с деньгами было сложнее, т. к. для Монголии и Алтая ему нужно было серебро, 
а не бумажки Сибирского правительства. К счастью, его, капитан Сатунин застал в Бийске 
еще не успевшее эвакуироваться Государственное Казначейство, серебряным запасом 
коего он и воспользовался. 

Ответственность за эту операцию я принял на себя, что и подтвердил особым 
распоряжением на имя управляющего Бийским уездным казначейством. 

Впоследствии я узнал, что капитану Сатунину удалось в Бийске набрать отряд из 
офицеров и добровольцев до 300 человек, хорошо вооружить, снабдить всем необходимым 
и даже прихватить на всякий случай одно старое орудие. Отряд своевременно ушел в горы, 
где он успешно боролся с красными в течение зимы 1919–20 гг. Весной 1920 г. в отряде на 
почве якобы недовольства своевольством капитана Сатунина в расходовании запаса 
серебра вспыхнул бунт, окончившийся трагической смертью Сатунина и расколом отряда 
на две части, одна из которых под командой поручика Кайгородова (или Смоленникова?) (см. 
Примечание автора [15] в конце текста) до конца года лихо и дерзко громила красных в 
Западном Алтае, в своих смелых налетах доходя до линии р. Чарыша и даже р. Алея. Семьи 
и одиночные люди отряда Сатунина пробрались в г. Кобдо, где и осели, находя неизменное 
и заботливое покровительство тамошнего российского консула госп. Кузминского, с 
которым многие впоследствии выехали в Центральный Китай, когда красные проникли и 
в Монголию. 

Не успел я расстаться с капитаном Сатуниным (числа 3–4 декабря 1919 г.), мне 
доложили, что меня желает видеть полковник Бранденбург (а может быть Бранденбургер 
— точно не помню). Я поражен был видом вошедшего — изможденного, одетого в отрепья 
штатского пожилого человека. Но то, что он поведал, было еще ужаснее. Полковник 
Бранденбург — начальник отряда, действовавшего на Семипалатинском направлении, 
только что пешком с семьей и несколькими офицерами добрался до Барнаула со станции 
Алейской (верст 80 западнее Барнаула), где стоял его штаб и два бронепоезда. Три дня тому 
назад вспыхнуло восстание на одном из бронепоездов. Восставшие артиллерийским огнем 
расстреляли другой бронепоезд, разгромили штаб отряда и подняли восстание в 45-м и 46-
м Сибирских стрелковых полках. В последних бунтовщики перебили почти всех офицеров 
и передались красным. Полковник Бранденбург с семьей чудом уцелел и спасся бегством в 
степь. Обстановка, сообщенная им, крайне осложняла наше положение, создавая 
непосредственную угрозу Барнаулу с Запада. 

Оказав содействие пострадавшим по отъезду их в Новониколаевск, я немедленно 
собрал совещание начальников отдельных частей гарнизона, на котором мы все 
выработали план обороны г. Барнаула и большого железнодорожного моста через р. Обь. 
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Лично объехав намеченные позиции по боровым песчаным холмам к западу от 
Барнаула, мы с начальником артиллерии полковником С-ко разработали и действия 
артиллерии в случае наступления красных. Отдав приказы на случай боя и приняв меры на 
случай выступления местных большевиков, стали ждать дальнейшего развития событий, 
которые не замедлили разыграться. 

В течение этих же тревожных дней в г. Новониколаевске произошел бунт 2-го 
Барабинского Сибирского стрелкового полка, которым командовал полковник Ивакин (он же 
являлся временно командующим 1-й Сибирской стрелковой дивизии). Это трагическое 
событие косвенным образом бросило тень и на мое доброе имя. 

Дело в том, что, временно командуя войсками Барнаульского и Бийского районов, я 
оставался и законным командиром 3-го Барнаульского полка, поэтому по своей должности 
поддерживал связь с полковником Ивакиным, обмениваясь с ним депешами служебного 
характера. Нередко он осведомлял меня об общей обстановке на фронте и в тылу, а также 
о политических событиях момента. Некоторые его депеши были для меня довольно 
загадочны, особенно по вопросам политики, но целыми днями поглощенный текущими 
делами, я не особенно в них вникал. 

Говорил он, между прочим, что намечается якобы новый состав правительства при 
участии земцев и других общественных кругов, что с ними ведутся переговоры. С его слов 
у меня создавалось впечатление, что все это делается лицами, причастными к 
правительственным кругам и с согласия высшего командования, и что сам командарм 1-й 
Сибирской генерал Пепеляев принимает во всем этом близкое участие. 

Как солдат, я считал, что вопросы политики меня не касаются, и отдавался всей 
душой боевой работе. 

Неожиданно однажды меня посетил председатель барнаульской уездной земской 
управы госп. Каллистратов (тип интеллигента-народника). Принятый один на один, он 
повел такие речи: Омское Правительство-де оказалось несостоятельным вывести 
страну из создавшегося тяжелого положения, что власть скоро перейдет в руки 
представителей земства и общественности, война должна быть закончена миром с 
большевиками, которые-де теперь уже не те, многому научились и сумеют восстановить 
порядок и хозяйство. Довольно крови — мы братья. Достаточно вашего слова и Барнаул 
будет спасен от разрушения и жертв. Всем господам офицерам прощение и сохранение 
занимаемых положений, вы будете назначены Командующим Барнаульским округом и проч. 
Долго и сладко пел мне г. Каллистратов свою насвистанную большевиками песенку. 

Терпеливо его выслушав, я привел ему свои возражения и посоветовал обратиться 
к представителям правительственной власти в Новониколаевске, так как сам я 
представляю только военное командование и других полномочий не имею. Категорически 
отказываясь принять предложение, я заявил, что принял и выслушал его как частное лицо, 
а не как представитель военной власти, иначе дело это могло принять для него дурной 
оборот. 

Я не придал этому посещению большого значения, так как последние сведения из 
Новониколаевска были крайне неутешительны и давали повод думать, что мы в Барнауле 
долго не засидимся. 

В этот же день была получена телеграмма из штаба фронта о том, что переворот, 
затеянный якобы полковником Ивакиным, не удался, части 2-го Барабинского Сибирского 
стрелкового полка разоружены. Сам «вор» Ивакин арестован и предан военно-полевому 
суду. 
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Как громом поразила меня эта весть. Тогда только мне стали понятны и посещение 
земца Каллистратова, и загадочные намеки полковника Ивакина на какую-то земскую 
власть и общественность. 

Искренно мне стало жаль несчастного Аркадия Васильевича Ивакина, еще не так 
давно доблестно водившего свой полк в бой, громившего красных и на Байкале, и на Урале, 
и на р. Каме, до глубины души ненавидевшего большевиков. Нервный, вспыльчивый, 
преданный Белой Идее, но политически безграмотный, как и большинство офицеров, он 
поддался сладким уговорам и обману бесчестных левых политиканов и пал жертвой 
безвременья. 

Отношения наши с ним не остались без внимания со стороны штаба фронта. 
Генерал Каппель потребовал от меня представить ему объяснения по этому делу и всю 
переписку мою с полковником Ивакиным, что и было мною выполнено безотлагательно. 

По-видимому, генерал Каппель удовлетворился моими объяснениями и понял, что 
если, быть может, с большой, впрочем, натяжкой, я и был виновен в недонесении, то для 
обвинения меня в соучастии данных никаких не было. Дело предали забвению. Генерал 
Каппель вновь подтвердил приказ: удерживать Барнаульско-Бийский район во что бы то 
ни стало. 

Из разноречивых сведений, добытых впоследствии, полковник Ивакин, по одной 
версии, будто бы застрелился, по другой — убит при попытке к побегу. Зная решительный 
характер Ивакина, я склонен думать, что первая версия более вероятна. 

Утрата веры и шатание умов в годы лихолетья и смуты явления обычные. Из эпохи 
Гражданской войны мы знаем примеры предательства и измены покрупнее и поярче 
Ивакинского. 

Перехожу к продолжению своего повествования о последних днях г. Барнаула под 
властью белых в декабре (5, 6, 7, 8, 9) 1919 г. 

Партизанские красные отряды в окрестностях Барнаула начали проявлять 
необычайную активность и дерзость. Город был наводнен их тайными агентами, которые 
при содействии местных большевиков — рабочих пимокатных, канатных и других заводов, 
а также железнодорожных мастерских Алтайской дороги, вели бешеную пропаганду, сея 
смуту и панику в населении и деморализуя части войск. 

Агитаторов не раз ловили в казармах 3-го Барнаульского полка и расправлялись с 
ними беспощадным образом. Существовавшая в городе контрразведка эвакуировалась со 
штабом уполномоченного, своей же мы за краткостью времени и отсутствием опытных 
руководителей наладить как следует еще не успели. 

Впрочем, в каждой отдельной части были организованы свои ячейки внутренней 
разведки с весьма ограниченным полем деятельности. Этим исчерпывались наши меры по 
борьбе с большевиками на этом важном участке Гражданской войны. 

За пренебрежение этим могучим средством воздействия на душу, на психологию 
массы, за неумение поставить на должную высоту развитие этого действительного рода 
оружия, мы жестоко платились в течение всей Гражданской войны. 

Результаты агитации красных агентов стали уже обнаруживаться: 5 декабря 
караул у железнодорожного моста через р. Обь из состава 13-го железнодорожного 
охранного батальона с пулеметом скрылся, уйдя к красным. 

Приказал Отряду особого назначения принять на себя охрану моста, командиру же 
13-го железнодорожного охранного батальона разоружить — как ненадежные — 2 роты 
батальона, занимавшие караулы на ст. Барнаул. 
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В городе внешне царил порядок, но слухи ходили один невероятнее другого. 
Наиболее прозорливые из обывателей запасались провизией и топливом. Зажиточная 
масса населения, припрятывая свои ценности, опрощалась, переряжаясь в отрепья и 
подделываясь под пролетариат. Более непримиримые и здоровые духом вступали 
добровольцами в свой родной 3-й Барнаульский полк и в уланы. 

Вызвал у меня сомнение наш 3-й батальон, только что наполненный бородачами 
прифронтового полка. Пришлось до поры до времени его не вооружать полностью и 
установить бдительное наблюдение за его расположением в центре города, в помещении 
бывшего кинотеатра. 

6 декабря наши разведывательные части обнаружили наступление красных со 
стороны деревни Ерестной, что на Змеиногорском тракте в 5–7 верстах на юго-запад от 
г. Барнаула. 

Пехотные наши части спокойно заняли намеченные позиции, артиллерия морских 
стрелков изготовилась к отбитию атаки и как только красные дошли до пристрелянных 
рубежей, мы открыли губительный огонь по их цепям. 

Красные не ожидали такого дружного отпора и в панике бежали назад, потеряв много 
убитых и раненых. От последних мы узнали, что перед нами части товарища Мамонтова, 
пополненные из 45-го и 46-го Сибирских полков, перешедших на их сторону в районе 
станций Алейской — Поспелиха. «Голубые уланы» удачно преследовали красных верст на 
10—15, а затем вернулись в Барнаул. 

Между тем, телеграфная связь с Новониколаевском была прервана снова. 

Потребовалось усилить охрану промежуточных станций: Алтайской, Повалихи и 
Тальменки, причем последнюю подкрепил охранной ротой, прибывшей из Новониколаевска 
под командой поручика С. Носкова (проживающего ныне в Лос-Анджелесе), и отдельной 
батареей из французских пушек, имевшей незначительный запас снарядов и являвшейся 
излишней в г. Барнауле ввиду отсутствия упряжек и конского состава. 

7 декабря красные прислали через какого-то общественного деятеля Плотникова 
предложение сдать им Барнаул без боя, обещая всякие гарантии, амнистии и прочие блага, 
коими еще раз пытались внести смуту в войска гарнизона. 

После моего категорического отказа вступать с ними даже в разговоры они снова 
повели энергичное наступление на том же направлении, содействуя ему демонстрацией на 
станцию Барнаул с севера, со стороны Глядена (возвышенный левый берег реки Оби). 

Нам не стоило больших затруднений и на сей раз рассеять красные орды метким 
огнем многочисленной артиллерии доблестного полковника С-ко, оказавшегося 
прекрасным опытным боевым офицером. 

Наш бронепоезд успешно оборонял станцию Барнаул и подступы к ней. 

Помимо этих операций к западу от Барнаула, все эти дни происходили мелкие 
боевые столкновения с партизанами на железнодорожных линиях на Бийск и 
Новониколаевск. 

Было очевидно, что между отрядами Рогова и Мамонтова существовала тесная 
связь для согласования их действий. Окружение Барнаула становилось все более тесным, 
оставляя открытым только путь на восток. Последние сведения из штаба фронта были 
крайне неутешительные: красные были уже к востоку от г. Барабинска, а затем из-за 
нового перерыва проводов мы снова лишились контакта с Новониколаевском. С этой 
минуты мы могли рассчитывать только на самих себя, да на Господа Бога. 
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8 декабря красные, вероятно, делали какие-то перегруппировки и особой 
активности не проявляли. 

В Бийске все эти дни тоже шли бои с красными партизанами, но гарнизон города 
мужественно отстаивал свои позиции. 

С утра 9 декабря большевики опять, но еще более настойчиво, по всему фронту 
перешли в наступление на Барнаул, причем против железнодорожной станции появился уже 
бронепоезд, очевидно, один из наших взбунтовавшихся на ст. Рубцовка. Неоднократные 
атаки красных мы отбивали артиллерийским и пулеметным огнем, переходя затем в 
короткие контратаки. Положение в городе, между тем, становилось все более и более 
тревожным, каждую минуту можно было ожидать выступления местных красных. 
Комитет городской самообороны, сформированный по просьбе горожан под 
председательством капитана Тенисова (бывшего помощника командира 13-го 
железнодорожного охранного батальона) и подчиненный моему штабу, едва справлялся с 
возраставшими случаями убийств из-за угла, ночными грабителями, бесцельной 
стрельбой на окраинах и прочим. 

Все боеспособные части, а их было не так много, были в расходе, резервов никаких. 
Как известно, характер партизанской войны выматывает войска больше, чем большой бой 
с регулярными частями. Во вверенных мне частях также заметна была большая 
усталость, что непосредственно влекло упадок духа и боеспособности. Полная 
невозможность наладить связь со штабом фронта приводила в отчаяние. 

Можно было догадываться, что штаб фронта в течение 3 дней не предпринимает 
со своей стороны никаких мер для установления с нами связи неспроста: очевидно, он 
занят чем-то более важным, — а это могло быть только приближение фронта к реке Оби, 
— и создавшейся угрозой самому Новониколаевску. При наличии этого условия наше 
сидение в Барнауле становилось нелепостью, ибо единственный путь отхода на восток 
вел на Новониколаевск к Сибирской железной дороги. 

Некоторые объективные признаки, уловимые только для военного чутья, стали 
подтверждать мои догадки. Собранные днем начальники частей высказались за 
оставление Барнаула, и таким образом, за сохранение частей, оставшихся еще 
боеспособными. В соответствии с этим 9 декабря я отдал приказ войскам Барнаульского 
района в ночь на 10 декабря, а Бийского немедленно с получением приказа, оставить 
занимаемые позиции и отойти на правый берег р. Оби к узловой станции Алтайской. 

К вечеру бой затих, и части в полном порядке оставили Барнаул, передав власть в 
городе и места заключения городскому комитету самоохраны. Штаб мой около 10 часов 
вечера на санях выехал на станцию Алтайскую. Ненадежный разоруженный 3-й батальон 
Барнаульского полка так и остался в городе, разойдясь по домам. Нежелание его воевать и 
уходить из города мы удовлетворили. Наш бронепоезд под утро последним покинул 
мертвую станцию Барнаул. Город погрузился в мрак и тишину, нарушаемую только 
скрипом саней по холодному снегу. 

С чувством глубокой тоски и боли покидали мы навсегда родной и милый Барнаул, 
давший нам столько незабываемых светлых минут, связанных с боевой славой родного 3-
го Барнаульского Сибирского стрелкового полка. 

Наш полк тесно и крепко был связан с национально настроенными кругами населения 
Барнаула. Нельзя обойти молчанием любовь и заботы о полке барнаульских промышленников и 
купечества. Биржевой комитет во главе со своим председателем добрейшим М.А. Морозовым, 
помимо разновременных подарков полку полушубками, валенками и бельем, ежемесячно присылал 
полку по вагону белой муки. Таким образом, за время пребывания на Уральском фронте мы всегда 
питались отличным белым хлебом. Комитет полковых дам с председательницей Е.А. Камбалиной 
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не раз баловал нас присылкой на фронт белья, табака и всякой снеди, до пельменей и окороков 
включительно. Барнаул считал наш полк своим, родным. (Прим. А.И. Камбалина). 

Начался наш Сибирский «Ледяной» поход. 

На ст. Алтайской, с только что прибывшего из Бийска последнего поезда, в Штаб 
явился командир 52-го Сибирского стрелкового полка полковник Поляков и доложил об 
оставлении ими Бийска и об обстоятельствах, предшествовавших этому событию. 

Бийск, подобно Барнаулу, был окружен кольцом красных партизанских отрядов, не 
дававших никому возможности выйти из города. 

Немногочисленные части гарнизона измотались и таяли ежедневно от 
дезертирства. 

Порядок в городе поддерживался офицерскими ротами и добровольцами отряда 
капитана Сатунина, предполагавшего со дня на день покинуть Бийск, направляясь на 
Алтай. Ясно было, что с уходом последних надежных частей в городе оставаться было 
немыслимо. Местные большевики канатных и кожевенных заводов и табачной фабрики 
вели безудержную агитацию и готовы были начать резню при первом удобном случае. 

8-го декабря капитан Сатунин выступил из Бийска на ст. Улала и Кош-Агач, увозя с 
собой семьи чинов своего отряда. Всех ненадежных солдат 52-го полка полк. Поляков 
разоружил и распустил по домам, с оставшейся же небольшой группой верных и преданных 
патриотов из числа офицеров и солдат, за несколько часов до получения моего приказа 
отбыл из Бийска. 

Грустна и печальна была эта наша встреча с дорогим Василием Ивановичем полк. 
Поляковым, мягкосердечным и отзывчивым человеком и прекрасным боевым офицером. В 
прошлом нас связывала совместная служба в 44-ом Сибирском стрелковом полку (в 1910 г.) 
и дружная плодотворная работа в Барнаульском гарнизоне тотчас же после освобождения 
его от большевиков в июне (11-14) 1918 г., когда полковник Поляков был назначен 
подполковником Пeпeляевым начальником гарнизона, а я его начальником штаба. 

Долго мы с ним беседовали в ту зимнюю, морозную ночь в теплой, уютной квартире 
начальника станции, вспоминая далекое невозвратное прошлое и обсуждая тягостное 
положение настоящего. 

К утру полк. Поляков уехал в Новониколаевск в штаб фронта для личного доклада о 
положении дел на нашем фронте, но добраться туда ему не удалось, и он, бросив поезд, 
походным порядком ушел в Кузнецкую тайгу, где встретил и присоединился к каким-то 
частям нашей армии. 

10-го декабря красные вошли в Барнаул и принялись наводить свои порядки, о чем 
мы узнали от бежавших из города знакомых. Мы этот день посвятили укреплению позиций 
и разведке. 

Бронепоезд наш неоднократно доходил до железнодорожного моста через реку Обь 
и оттуда посылал свои гостинцы в покинутый город и на ст. Барнаул. 

Мост нами оставлен был в полной сохранности, т. к. для разрушения такого 
грандиозного сооружения у нас не имелось никаких технических средств. 

Все, что мы были в состоянии сделать — это разобрать в нескольких местах 
рельсы на мосту и тем оградить себя от внезапного налета красного бронепоезда. 

Для обеспечения правого фланга мною в деревню Повалиху был выдвинут отряд 
особого назначения и, кажется, 15-й Воткинский запасный полк, остальные части занимали 
позиции у дер. Чесноковки по возвышенностям правого берега реки Оби: небольшой заслон 
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выставили и по железной дороге на Бийск. Ст. Повалиху охраняла рота железнодорожного 
охранного батальона. 

Попытка связаться с Новониколаевском снова не привела ни к чему: где-то в районе 
ст. Черепановой партизаны перерезали пути и провода. 

К вечеру разведка и бронепоезд красных вели перестрелку с нашими частями. На 
следующий день (11 декабря) с утра большевики предприняли решительное наступление на 
ст. Алтайскую, отбитое нами без большого труда и потерь; после полудня наступление 
красных возобновилось, причем значительные силы они направили по тракту на ст. 
Повалиху, откуда и выбили наш Отряд особого назначения, создавая тем угрозу нашему 
тылу у ст. Повалихи. 

Еще с утра, отправленные в тыл на р. Озерки наши обозы и парки едва проскочили 
через д. Повалиху, когда туда вошли красные. 

Судя по интенсивности боя у Повалихи, можно было предполагать, что главные 
силы красных идут по тракту; к тому же и начертание линии Алтайской железной дороги 
в этом участке таково, что это направление для красных было кратчайшим для нанесения 
удара. Между тем, на этот участок мы не могли послать артиллерию, вследствие малой 
проходимости проселочных дорог для колес из-за глубокого и обильного снега. 

Полотно железной дороги было единственным шоссе для нашей артиллерии. 

С наступлением вечера приказал отходить частям на разъезде Озерки и дальше на 
ст. Тальменку, откуда были получены тревожные сведения об угрозе станции со стороны 
обложивших красных. 

Желая переговорить по телефону с Тальменкой, я с несколькими ординарцами по 
пути заехал на ст. Повалиха. Меня поразила тишина, мрак и пустота на станции. С трудом 
разыскал сторожа старика, от которого и узнал о печальном и жутком эпизоде, 
разыгравшемся за полчаса до нашего приезда. 

Во время разгара боя в д. Повалихе (2 версты на северо-запад), охранная рота 
взбунтовалась, убила командира роты, разгромила станцию, забрав телефон и 
телеграфные аппараты и начальника станции (моего старого знакомого Малецкого) — 
заложником — ушла к красным в дер. Зудиловку (3 версты на юг). 

При свете принесенного сторожем фонаря помещение станции имело картину 
полного дикого разгрома. 

Подождав подхода своих частей, я приказал бронепоезду разрушить железную 
дорогу в нескольких наиболее чувствительных пунктах, а затем, посадив на него один 
батальон 3-го Барнаульского стрелкового полка, выехал на выручку ст. Тальменки. 

Часть двигалась двумя параллельными колоннами: обозы, парки, Отряд особого 
назначения и 15-й Прифронтовой Воткинский полк — по тракту Повалиха — Усть-
Тальменское. По полотну железной дороги вся артиллерия, полк Голубых Улан и 3-й 
Барнаульский Сибирский стрелковый полк. 

Утром 12 декабря, прибыв на ст. Тальменку и узнав об обстановке от начальника 
охраны поручика Носкова, я высадил батальон Барнаульцев и приказал им расположиться 
в соседнем большом селе Усть-Тальменском. 

Едва квартирьеры вошли в улицу села, как с противоположной стороны въехал 
какой-то разъезд. Сойдясь вплотную, наши стрелки вдруг заметили, что всадники были 
без погон и со звездами на головных уборах. 

Сомнений не было — красные. 
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Началась беспорядочная стрельба и рукопашная свалка. 

Услышав выстрелы, командир батальона тотчас же выслал роту на выручку. 

Разъезд красных разбежался, но вслед за этим с северной стороны села из леса 
показалась большая цепь красных, держа направление на село. С места в карьер, развернув 
остальные роты батальона, я двинул их в бой. Защелкали винтовки, затрещали 
пулеметы, и станция наполнилась свистом и завыванием пуль. Разыгрался жестокий 
встречный бой... 

Для поддержки наступления Барнаульцев приказал открыть огонь батарее 
французских орудий, которая стояла, погруженная на платформы поезда на запасных 
путях. Орудия снимать было некогда, повернули их только жерлами в сторону красных и 
открыли огонь. 

Водонапорная башня сыграла роль хорошего наблюдательного пункта. Бой 
разгорался, огонь красных, особенно пулеметный, все усиливался. Положение было не из 
веселых. Подхода наших главных сил можно было ожидать не раньше, чем после полудня, 
да и трудно было рассчитывать на достаточную боеспособность людей, совершивших 
45-верстный ночной марш в условиях суровой сибирской зимы. 

Бронепоезд наш выдвинулся за станцию в сторону Новониколаевска до 
разрушенного места пути и фланговым огнем стал косить цепи красных. В это время к 
западной окраине длинного села подошел обоз 3-го Барнаульского Сибирского стрелкового 
полка. Начальник хозяйственной части капитан Бухалов, видя всю картину боя, собрал всех 
наличных вооруженных чинов обоза, рассыпал их в цепь и внезапно ударил красным во 
фланг. Обозники, как и 1-й батальон, показали себя молодцами. 

Охваченные с обоих флангов огнем и встретив энергичный контрудар с фронта, 
красные не выдержали и, наконец, понеся потери, откатились за лес, из которого вышли. 
В течение этого времени с юго-востока группа красных партизан обстреливала станцию. 
От захваченных пленных выяснилось неожиданное и важное обстоятельство: мы имели 
дело с регулярными частями красной армии. Красная дивизия, вышедшая из города Камня, 
что на р. Оби ниже Барнаула, шла на перерез Алтайской ж. д. и одна бригада ее в составе 
229-го и 230-го Старорусского пехотного полков вышли на участок Тальменка — 
Черепаново. Пленные были 230-го Старорусского полка. 

Сомнений больше не было в том, что Новониколаевск оставлен нами, чем и 
объяснялось его упорное молчание. Если бы мы задержались в Барнауле на день-два дольше, 
единственным выходом, и то гадательным и чреватым неблагоприятными 
последствиями, было бы отступление на Алтай и Монголию. 

С подходом всех наших частей к Усть-Тальменское — Наумово, на совещании 
начальников решили двигаться на восток в Кузнецкий уезд до установления связи с 
частями отходящей Армии. 

Вследствие обнаруженных на походе затруднений из-за перегруженности обозов и 
плохого состояния зимних проселочных дорог, я приказал начальникам отдельных частей 
по их усмотрению, разгрузить парки и обозы от излишнего груза, орудия поставить на 
платформы или разобрать и везти на санях; всех солдат и офицеров вооружить 
винтовками и всех лишних нестроевых чинов поставить в строй. 

Батарею с французскими орудиями, как неподвижную — бросить, приведя орудия в 
негодность. Бронепоезд разоружить и подорвать, пулеметы с него передать в строевые 
части. Меры были героические и трудно проводимые в жизнь, но от выполнения зависело 
сохранение жизни тысячам бойцов, не желавшим попадать в руки красных палачей. 
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Кажется, самое трудное человеку расстаться с накопленным богатством и 
состоянием, поэтому командиры частей, как заботливые хозяева-скопидомы, очень 
неохотно соглашались на мои предложения. Бедный полковник С-ко, запасливый хозяин, 
пришел в ужас от мысли, что ему придется бросить около 1000 пудов овса, вывезенного 
им из богатого и хлебного Барнаула. 

Все выездные городские шикарные экипажи и сани тоже должны были попасть в 
руки новых владельцев в лице мужичков Тальменки и Наумовой, т. к. лишние лошади 
необходимы были для орудий, снарядов и прочего. 

На выполнение всех этих мероприятий оставалось очень немного времени, т. к. 
согласно приказу по войскам, на утро предстоял поход вверх по р. Чумышу на юго-восток 
от ст. Тальменки. Оторвавшись от регулярных красных частей, мы сделали в этом 
направлении два — три перехода, встречая только мелкие банды партизан, а затем, двумя 
колоннами (для сокращения длинны колонны) повернули круто на северо-восток на большое 
село Маслянино, расположенное в предгорьях Салаирского хребта с его «черневой» тайгою. 

Левая колонна под командой командира 15-го прифронтового Воткинского полка в 
районе деревни Пеньково имела перестрелку с какими-то неизвестными частями, 
впоследствии оказавшимися 25-м Екатеринбургским полком нашей 7-й Уральской дивизии. 
Это было первое наше соприкосновение со своей армией. 

Все эти дни похода стояли тихие, ясные, морозные дни и звездные тихие ночи. 

Обычно с ночлега выступали около 5–6 часов утра, с малым привалом в полдень в 
попадавшихся довольно часто деревнях, на ночлег прибывали около 7–8 часов вечера. 

Питались хорошо, настроение у людей было бодрое. Богатый хлебом и фуражом, не 
разоренный еще гражданской войной Чумышский район обеспечивал нам все необходимое. 

Меры походного охранения соблюдались неукоснительно, т. к. край кишел 
партизанами и бандитами. Как курьез, помню следующий случай в д. Маслянино. 

Авангард Голубых Улан, не доходя до села, известил местный совдеп, что идет своя 
красная армия — встречайте. 

Поддавшиеся на этот трюк совдепщики, действительно устроили им 
триумфальную встречу с красными флагами, плакатами и торжественными речами, при 
большом стечении деревенской любопытной толпы народа. У полковника Андрушкевича 
хватило духу разыграть роль красного командира до конца и узнать о имеющихся запасах 
фуража, продовольствия и численности местных партизан. 

Можете себе представить, как вытянулись и побледнели рожи у совдепщиков, как 
онемели и прилипли языки их к гортани, и как стайка вспугнутых воробьев, в мгновение ока 
толпа рассыпалась по деревне, когда скинутая с плеч бурка обнажила блестящие, золотые 
погоны полковника Андрушкевича. 

Более тесное соприкосновение и связь с частями нашей армии произошла в большом 
горнозаводском селе Егорьевском, на ночлеге в котором мы встретили штаб и части 
Ижевской дивизии с генералом Молчановым181 во главе. 

 

181 Молчанов Викторин Михайлович (23.01.1886 — 10.01.1975). Биография на: 
https://www.ria1914.info/index.php/Молчанов_Виктор_Михайлович   
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От последнего мы узнали горькую истину об оставлении нами Новониколаевска и о 
беспорядочном отходе по всему фронту частей армии генерала Каппеля. 

Я лично навестил генерала Молчанова в его штабе и был встречен радушно и 
любезно, как им, так и его молодым и приветливым начальником штаба. 

Мы без больших затруднений, со взаимной предупредительностью, разрешили все 
спорные вопросы по расквартированию частей на ночлег и наметили маршрут 
дальнейшего движения на восток. Особенное внимание было обращено на возможную 
обеспеченность людей кровом на ночлегах, ибо район предстоящих 2–3 переходов был 
горный, таежный и малонаселенный. 

За чашкой чая во время краткого досуга, вспоминали мы с генералом Молчановым 
старое, невозвратное, боевое прошлое наших славных частей — 50-го Сибирского 
стрелкового полка и 6-го Сибирского саперного батальона зимой 1915 г. в Польше. Картины 
кровавых боев с немцами у знаменитой Воли Шидловской и в Болимовском лесу в конце 
января 1915 г. и дальнейшее до апреля месяца позиционное сидение наше на удержанных 
этих позициях, рисовались нам яркими и живыми. 

В техническом отношении тогда война была кровавее и беспощаднее, но враг был 
достойный и благородный, мы, бойцы, не знали тогда ни жгучей ненависти и злобы к врагу, 
ни издевательств и пыток, и того морального упадка и разложения, что несет в себе 
всякая гражданская война. Атмосфера братоубийственной войны удушающая, она-то и 
является самой неприглядной, невыносимой особенностью этой борьбы. Известное 
изречение: «человек человеку — волк», как нельзя лучше определяет нравственный облик 
гражданской войны. 

Распрощавшись с любезными хозяевами, я вернулся в свой штаб и отдал приказ 
частям Барнаульской группы о дальнейшем движении через Салаирский хребет в бассейн р. 
Томи в Щегловский уезд, с общим направлением на г. Щеглов. 

Кузнецкая тайга (по-местному «чернь»), составляла издавна владения Кабинета Его 
Величества, управлялась местным отделом Алтайского Горного Округа, когда-то 
разрабатывавшим также многочисленные богатейшие рудники, как, например, Сузунский, 
Змеиногорский, Локтевский, Риддеровский, Зыряновский и др. 

Лесные богатства этого края, главным образом, лиственных пород — 
неисчислимы. 

При тихой зимней погоде, при морозце, пощипывавшим нос и щеки, сказочную 
картину являла вековая тайга, с ее великанами елями, оснеженными тяжелыми пластами 
рыхлого, сверкающего алмазами снега. При обилии атмосферных осадков порою покров 
снега достигал 2–3 аршин глубины. 

Малонаезженные местные дороги, позволявшие упряжку лошадей только «гусем» 
(уносом), доставляли немало огорчений и хлопот нашим походным колоннам, особенно 
артиллерии морских стрелков. 

Кони и люди выбивались из сил, поминутно вытаскивая из сугробов ту или иную 
подводу с орудием или со снарядами. 

Достаточно было неосторожно ступить на шаг от дороги в сторону, как лошадь 
по брюхо проваливалась в рыхлый снег, беспомощно барахтаясь в нем, не находя твердой 
точки опоры для ног. 

Поразительное безмолвие лесной пустыни — тайги в такую погоду нарушалось 
обозным скрипом, людским говором и криком солдат, подбадривавших провалившихся в 
снеге лошадей. 
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Измученные и усталые приходили мы на ночлег, где в тесных избах лесников и 
засыпали тяжелым мертвым сном. 

От д. Вагановой, на восточном склоне Салаирского нагорья, мы вздохнули 
свободнее, т. к. вступили в равнинную полосу Щегловского уезда, богато населенную и 
обильную продовольствием и фуражом. Кузнецкий и Щегловский уезды Томской губернии 
всегда славились своими отличными сибирскими ломовыми лошадьми, — 
обстоятельство, имевшее для нас не маловажное значение, т. к. благодаря 
малочисленности казенного обоза, мы широко пользовались обывательскими подводами из 
попутных деревень. 

На остановке в д. Вагановой произошли важные события, определившие характер 
дальнейшего похода 3-го Барнаульского Сибирского стрелкового полка. 

Дело в том, что в этом районе мы влились в общий фронт отходящей армии 
генерала Каппеля, связались с соседними частями 7-й Уральской дивизии (временно 
командующий полковник Бондарев) и, кажется, 7-й Кавалерийской дивизией. Так как 
дальнейшее движение самостоятельной группы войск Барнаульского и Бийского районов, 
возникшей совершенно случайно, являлось крайне затруднительным ввиду забитости 
дорог частями других, более значительных групп, а также и невозможностью 
установления связи с генералом Каппелем и получения новых заданий и маршрута для 
вверенной мне группы, я решил последнюю расформировать, откомандировав 15-й 
прифронтовой Воткинский полк в 7-ю Уральскую дивизию, полк Голубых Улан в 7-ю 
Кавалерийскую дивизию и артиллерию в бригаду Морских стрелков, т. е. попросту 
отправив части по своим коренным высшим соединениям, я остался со своим 3-м 
Барнаульским Сибирским стрелковым полком и Отрядом особого назначения. Последний, 
впрочем, тоже скоро покинул нас, неожиданно, тайком, уйдя куда-то в сторону Сибирской 
железной дороги. 

Такое «самоопределение» отряда Особого назначения меня не удивило и не огорчило 
нисколько, ибо за время похода он зарекомендовал себя с самой отрицательной стороны. 

Привыкший к своевольству и к грабежам, имевший весьма слабое представление о 
воинской дисциплине, при слабовольном начальнике отряда полковнике Де-Липпе-Липском, 
отряд этот не блистал боевыми подвигами. 

Итак, я снова принял свой 3-й Барнаульский Сибирский стрелковый полк, который 
хорошо знал и в который верил. 

Счастлив подтвердить, что эта вера меня не обманула в продолжение дальнейшего 
в несколько тысяч верст похода, при самых тяжелых климатических условиях, при 
обстановке полной безнадежности боев, хаоса, развала власти и армии. 

Неожиданно освободившись от трудного управления большой колонной из случайно 
составленных частей, и тем сняв с себя бремя тяжелой ответственности, я 
почувствовал небывалое облегчение и все силы свои отдал заботам о вверенном мне 
полке. 

Задачей полку я поставил установление связи со штабом 1-й Сибирской дивизии и 
присоединение к частям 1-й армии генерала Пепеляева. Из этого задания естественно 
вытекало и направление нашего движения на северо-восток к Сибирской железной дороге 
через деревни Журавлиха, Тарасово, Окунево, Салтыково, Летуново и г. Щеглов. 

Движение небольшой колонны в один полк имело много тактических преимуществ и 
обеспечивало нам транспортные средства, продовольствие, фураж и кров на ночлегах. 
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Помню, как уговаривал меня начальник 7-й Уральской дивизии войти в состав его 
колонны и двигаться южной частью Щегловского уезда на перерез Мариинской Тайги по 
старым приисковым дорогам и далее на восток через Maриинский уезд. 

Маршрут этот был ему указан штабом армии. Имея уже небольшое представление 
о состоянии таежных дорог и не доверяя этому направлению, я отказался от предложения. 
Предчувствие меня не обмануло: 7-я Уральская дивизия из Мариинской тайги выйти не 
смогла, была настигнута красными и сложила оружие. 

Впоследствии полковник Бондарев командовал какой-то красной бригадой при 
наступлении их на Читу в мае 1920 года. 

Столкновений с красными партизанами на своем пути к г. Щеглову не имели. 

Правда, один раз мы вспугнули банду их, хозяйничавших в каком-то селе недалеко от 
Щеглова и сжегших там церковь. 

Другой раз, только что войдя в какую-то богатую деревню и расходясь по 
квартирам, роты были обстреляны ружейным огнем со стороны соседней деревни. 

Оказалось, что какая-то конная часть нашей же армии решила попугать нас и 
выжить из этой богатой деревни, дабы самой использовать ее для ночлега и сбора подвод. 

Расчет их не удался: «нашла коса на камень» — сами же они потеряли несколько 
человек ранеными. 

Не доходя с запада нескольких верст до г. Щеглова, ночью мы втянулись в д. 
Летуново, сплошь забитую обозами и войсками и озаряемую ярким пламенем 
многочисленных костров. 

Найдя квартиру штаба, я представился начальнику Уральской группы 3-й армии 
генералу Соколову182, у которого шло совещание с командирами частей; между последними 
я запомнил генерала Круглевского183, совсем еще юного, но уже с Георгием на груди, 
увенчанного боевой славой (начдив 11-й Уральской дивизии) и начдива 13-й Сибирской 
стрелковой дивизии генерала Зощенко184 (служившего когда-то в 10-м Омском резервном 
полку). 

 

182 Соколов Михаил Николаевич. Генерал-майор. Окончил Академию Генерального штаба (1903). В 
Российской императорской армии — начальник 4-й Сибирской стрелковой дивизии. В годы Гражданской 
войны начальник штаба войск Дальнего Востока, затем — Приамурского военного округа (08.11.1918 — 
08.09.1919). Приказом Верховного уполномоченного правительства A.B. Колчака на Дальнем Востоке от 18 
августа 1919 г. объявлена благодарность за службу. В октябре 1919 г. возглавлял инспекторскую ревизию всех 
полевых почтово-телеграфных учреждений Восточного фронта. В декабре 1919 г. — марте 1920 г. — 
командующий Уральской группой войск, отступавших в Забайкалье. В 1920 г. служил в войсках 
Дальневосточной армии. 29 мая 1920 г. назначен членом в постоянную думу георгиевских кавалеров при 
штабе армии. 31 октября 1920 г. зачислен в резерв комсостава при штабе войск Временного правительства 
Дальнего Востока до назначения на должность. 10 марта 1921 г. зачислен в резерв чинов при штабе 
сухопутных и морских сил Приморской области до увольнения на пенсию. 

По материалам «Белые генералы Восточного фронта Гражданской войны: Биографический 
справочник»:  

https://pomnirod.ru/materialy-k-statyam/vojna/grazhdanskaya/белое-движение1/белые-генералы-
восточного-фронта-гражданской-войны-биографический-справочник.html  

183 Круглевский Александр Владимирович (10.04.1891 — убит 20.11.1920). Биография на: 
https://www.ria1914.info/index.php/Круглевский_Александр_Владимирович  

184 Александр Петрович Зощенко (15 ноября 1868–16 декабря 1936) — русский военный деятель, 
полковник РИА, генерал-майор армии Колчака, генерал-лейтенант Земской рати. 

https://pomnirod.ru/materialy-k-statyam/vojna/grazhdanskaya/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B51/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA.html
https://pomnirod.ru/materialy-k-statyam/vojna/grazhdanskaya/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B51/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA.html
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Получив исчерпывающую информацию о положении дел, и видя, что в районе Щеглов 
— ст. Тайга мне не найти частей 1-й Сибирской армии, я решил двигаться на восток с 
частями 3-й армии, поэтому просил генерала Соколова включить мой полк в его группу и 
колонну. 

На мою просьбу отвести моему полку для ночлега хоть несколько халуп, генерал 
Соколов заявил, что д. Летуново совершенно забита обозами, но в полутора верстах от 
Щеглова есть свободная деревня, которую можно занять, но предупредил, что нет пока 
никаких сведений, в чьих руках находится г. Щеглов, ибо бой предыдущего дня с красными 
партизанами, занявшими Щеглов, окончился в ничью. 

Делать было нечего. Люди замерзали на подводах, нуждаясь в крове и горячей пище. 
Оставив у генерала Coколова офицера для связи, я выслал в указанную выше деревню на 
разведку конную сотню полка и полк двинулся туда тотчас же. К нашему счастью, не 
только большая деревня, давшая нам хороший отдых, но и г. Щеглов были оставлены 
партизанами. 

На следующее утро, заняв указанное приказом по колонне место, мы двинулись в 
тяжелый крестный путь через г. Щеглов в Мариинскую Тайгу. 

Дорога от г. Щеглова до с. Красный Яр (Mapиинский уезд) пролегает горной, таежной 
местностью, с очень редкими и бедными поселками новоселов, протяжением до 80–90 
верст. Кругом стеной непроходимая, особенно зимой, тайга с глубоким снежным покровом 
и разъезженным, избитым до невероятности, единственным переселенческим трактом. 

Первый переход (около 20–25 верст) прошли сносно, ночевали на половину в домах, 
на половину у костров. 

По мере дальнейшего продвижения трудности все возрастали, количество обозов 
увеличивалось, ехали уже в 2–3, а иногда в 4–5 рядов; малейшая задержка в голове колонны 
отражалась часовыми и больше простоями под открытым небом при 20–25 градусном 
морозе. Обмороженных из-за одежды и плохой обуви становилось все больше и больше. 
Единственным спасением были костры, едкий дым которых устилал наш путь. Только в 
нашем положении можно было оценить, что значит «греться у своего костра». Не только 
отсутствовала горячая пища, но у многих и запасы хлеба подходили к концу. Лошади 
падали от бескормицы и отсутствия водопоя. 

При многих частях следовали семьи военнослужащих и беженцы. Всюду слышался 
плач детей и стоны больных и раненых. Дикие сцены драк и самоуправств при желании 
обогнать впереди идущую подводу наблюдались не редко. Злоба и отчаяние, холод и голод, 
страх за семью и близких, угроза со стороны наседавших красных понизили нравственную 
чувствительность, пробуждая самые низменные инстинкты человеческой натуры. 

Управление отсутствовало совершенно, а между тем, штабов и высшего 
начальства было хоть отбавляй. 

Положение становилось трагическим и могло кончиться более печально, если бы в 
арьергарде не было столь стойкой и доблестной Ижевской дивизии генерала Молчанова. В 
районе ст. Тайга Сибирской железной дороги красные вели упорные бои с эшелонами 5-й 
Польской дивизии. 

После полудня второго дня пути, видя, что дальнейшая задержка в дороге гибельно 
отзывается на личном составе полка, я решил бросить излишний обоз и посадив части 
людей верхом, приказал остальным двигаться вперед пешком обочинами дороги и между 
рядами повозок. 

По мере приближения нашего к дер. Кузьминой, что в расстоянии двух третей пути 
от Щеглова, дорога оказывалась все более забитой брошенными повозками, трупами 
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павших лошадей, грудами упряжи и амуниции; валялись на дороге и в стороне от нее в снегу 
орудия, снаряды и даже пулеметы, и патроны. 

Было несколько несчастных случаев взрыва брошенных на дороге ручных гранат; 
эти взрывы вносили еще большую сумятицу и панику. 

Дер. Кузьмина, расположенная в глубокой котловине при речке, была буквально 
забита войсками и обозами, спешившими в ней подкормить и напоить лошадей, да и самим 
подкрепиться чем Бог послал. К востоку от Кузьминой тракт был относительно свободен 
и части, вовремя проскочившие пробку в Кузьминой, на рысях подкатывали к Красному Яру. 

Очевидно было, что корнем всех бед и напастей была пробка в этой злополучной 
деревне, что явилось результатом абсолютного отсутствия управления со стороны 
высших штабов. 

Оставив в нужных местах на дороге маяки, я лесной тропой обошел д. Кузьмино 
справа и выйдя южнее ее к мельнице, остановил полк на ночлег. 
 В течение ночи подобрались и остальные. В колонне под Кузьминой мы оставили только 
несколько подвод с самым необходимым грузом, причем начальник хозяйственной части 
капитан Бухалов лично остался с ними, обещая дотянуть их до Красного Яра во что бы то 
ни стало. Свою задачу он выполнил блестяще, благодаря своей находчивости сибиряка и 
настойчивости. 

На утро мы бодро выступили в поход и без особых задержек, но усталые и 
разбитые, к вечеру вошли в большое и богатое село Красный Яр. 

У ворот поскотины этого села можно было наблюдать забавную картину, 
напоминавшую базар или ярмарку. 

Множество людей толпилось у костров и выкрикивало названия своих частей, 
собирая таким образом своих отсталых из подходящей колонны. 

Дневка в Красном Яру дала нам возможность собраться, обогреться и привести в 
порядок расстроенные ряды и хозяйственную часть. 

Потеряли мы много подвод и материальной части из запасов вооружения и 
снаряжения. Впереди в боях мы могли рассчитывать только на то, что вынесли на себе: 
винтовки, некоторый запас патронов и несколько пулеметов. 

О продовольствии и транспортных средствах беспокоиться особенно не было 
смысла, т. к. мы знали о богатстве сел и деревень Мариинского уезда, а денежный сундук с 
миллионами сибирок начальник хозяйственной части капитан Бухалов спас и вывез в 
сохранности. 

Дневка в селе Красный Яр (Мариинского уезда), после злополучного перехода по 
тайге, принесшего нам столь чувствительные потери, дала возможность 
сосредоточиться, наладить порядок в полку и наметить пути дальнейшего движения. 
Оставаясь пока при частях 3-й армии, мы надеялись как-либо установить связь со своей 1-
й армией и присоединиться к ней. 

Общего руководства движением частей не было: стихийно все тянулись к г. 
Красноярску. Сведения о нашей армии ограничивались простыми догадками, что она где-то 
в районе Сибирской железной дороги, или идет по Сибирскому тракту севернее последней. 
Никому тогда в голову не могла прийти мысль о печальной и трагической участи нашей 
армии, и ее командарма генерала Пепеляева. 

В с. Красный Яр меня порадовала случайная встреча с полковником генерального 
штаба Поповым (бывший начштабкор 4-го Сибирского – Иван Иванович Попов, см. сноску 



 
 

438 

№ 173), сыгравшем в походе полка значительную роль и оставившем во всех нас 
благодарную память. 

Дело в том, что после трагической смерти генерала Гривина (комкор 4-го 
Сибирского), полковник Попов остался не у дел и ехал при каком-то штабе в качестве 
пассажира, что его немало угнетало и стесняло. Я просил его перебраться ко мне и 
двигаться с полком. Он согласился, но просил принять и едущего с ним полковника 
генерального штаба Сальникова (Дмитрий Николаевич Сальников, см. сноску № 172). 
Кстати, оба они и составляли штаб Барнаульско-Бийского района, но как известно, в 
Барнауле не удалось побывать ни одному, ни другому. 

Наличие двух офицеров генерального штаба при полку нам пригодилось: у них 
оказались, во-первых, сороковерстные карты Сибири, каковых у нас не было, во-вторых — 
знакомства в соседних частях и штабах, что мы использовали при всяких недоразумениях 
на ночлегах и в походе. 

Значительная населенность Мариинского и Ачинского уездов и степной характер 
местности позволяли движение широким фронтом. Поэтому на этом участке поход 
протекал спокойно, обеспеченность кровом и продовольствием была полная. Отношение 
населения благожелательное, особенно в татарских деревнях. Стояла глубокая зима, но 
морозы были небольшие, снегу было мало, погода, в общем, была благоприятная. 

В памяти сохранился ночлег в селе Пнево на почтовом тракте Ачинск-Минусинск, 
где мы узнали, что южнее нас на Минусинском направлении ведет бой с партизанами 
Щетинкина отряд генерала В.П. Гулидова185, посланный из состава Красноярского 
гарнизона. Действиями этого отряда объяснялась обеспеченность на походе правого 
фланга 3-й армии и отсутствие красных партизан на нашем пути. 

Воспользовавшись наличием в Пневе телеграфной станции, я связался со штабом 
генерала Гулидова и через его начштаба капитана Войтяховского186 (моего, как и генерала 
Гулидова, однополчанина по 30-му Сибирскому полку) передал сведения об обстановке в 
районах нашем и ст. Ачинск, где только что произошло кошмарное несчастье: взрыв 
вагонов с порохом или со снарядами, причинивший огромные разрушения на станции и 
унесший тысячи человеческих жизней. В заключение моего разговора я посоветовал 
капитану Войтяховскому особенно долго не засиживаться около Минусинска и от армии не 
отставать. Как потом выяснилось, генерал Гулидов и капитан Войтяховский погибли с 
отрядом: окруженные со всех сторон, они вынуждены были сдаться красным партизанам 
и были расстреляны. 

В районе же села Пнево мы пересекли новую очень важную в экономике богатого края 
Ачинск-Минусинскую железнодорожную линию, построенную уже во время мировой войны. 
Еще в 1911–1912 годах, служа в Минусинске, я ездил туда из Красноярска летом по Енисею 
на пароходе, зимой же до Ачинска по Сибирской железной дороге, а оттуда на лошадях по 
тракту среди бескрайних минусинских степей. 

Наш маршрут от с. Пнево уклонялся на северо-восток, ближе к линии железной 
дороги, так как горный массив левого берега р. Енисей, тянущийся до г. Красноярска, 

 

185 Владимир Платонович Гулидов (19 (31) октября 1876, Одесса — 30 мая 1920, Омск) — полковник 
Русской императорской армии, генерал-майор Белого движения (1919), участник Первой мировой и 
Гражданской войн; был награждён Георгиевским оружием. В 1918 году возглавлял антибольшевистскую 
подпольную организацию в Красноярске, захватившую власть в городе; был назначен командующим 
Минусинским фронтом. Расстрелян в 1920 году по приговору трибунала при Реввоенсовете 5-й армии. 

186 Видимо - Войтяховский Вячеслав Васильевич. Биография на: 
https://www.ria1914.info/index.php/Войтяховский_Вячеслав_Васильевич  

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%82%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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преграждал нам прямой путь на восток. Район это таежный, малонаселенный, но богатый 
охотой. 

Перехода за два, за три до выхода на Сибирскую железную дорогу в районе ст. 
Кемчуг, в пути совершенно случайно мы встретили 1-й Новониколаевский Сибирский 
стрелковый полк нашей дивизии. От командира его полковника Ластовского187 мы узнали 
много интересных новостей о нашей 1-й армии. Он же передал мне приказ генерала 
Пепеляева о моем назначении командующим 1-й Сибирской стрелковой дивизией. 

Приняв новое назначение и указав 1-му Новониколаевскому полку следовать за 3-м 
Барнаульским полком, командиром которого назначил своего помощника, капитана 
Богословского, мы двинулись дальше. В г. Красноярске ожидалось присоединение к 1-й 
дивизии еще 4-го Енисейского Сибирского стрелкового полка; 2-й Барабинский Сибирский 
стрелковый полк погиб окончательно и только отдельные люди вышли с 1-м полком 
дивизии. 

На ст. Кемчуг, в начале января, мы влились в общий поток отходящих армий, как 
саранча опустошавших на своем пути все продовольствие и фуражи, разорявших жителей 
этого бедного хлебом района. Железная дорога была забита бесконечными эшелонами 
штабов, учреждений, беженцев и союзников (кажется, поляков) и пр. Картина знакомая уже 
по поездке из Омска в Барнаул месяц тому назад. 

Тут мы узнали печальную весть: следовавший за нами 1-й Новониколаевский 
Сибирский стрелковый полк на одном из ночлегов подвергся внезапному нападению 
красных партизан. Штаб полка и часть людей была перебита, часть взята в плен, а 
остальные разбежались. О выручке собрата нечего было и думать: и поздно, да и 
повернуть против течения не было возможности и сил. 

Опять мы, барнаульцы, остались одни. Сведения о 1-й армии и о генерале Пепеляеве 
были не только самые неутешительные, но невероятные. Вскоре, в пути к Красноярску 
(оставалось 80 верст) нас ожидал новый моральный удар, новое разочарование: пошли 
слухи об измене генерала Зиневича188, нашего командира 1-го Средне-Сибирского корпуса, 
передавшегося красному партизану Щетинкину189. 

Двигались вдоль железной дороги, местами прямо по полотну. По дороге подбирали 
людей из полков нашей дивизии. Где-то на привале догнал наш полк капитан Могильников190 
(см. Примечание автора [16] в конце текста), доблестный офицер, Георгиевский кавалер, 
наш барнаулец, был комендантом г. Барнаула, эвакуировался с эшелоном генерала Биснека, 

 

187 Ластовский Николай Петрович (1883 —?). Биография на: 
https://www.ria1914.info/index.php/Ластовский_Николай_Петрович  

188 Зиневич Бронислав Михайлович (06.04.1874 — после 13.02.1922). Биография на: 
https://www.ria1914.info/index.php/Зиневич_Бронислав_Михайлович  

189 Пётр Ефимович Щетинкин (21 декабря 1884 [2 января 1885], с. Чуфилово, Рязанская губерния — 30 
сентября 1927, Улан-Батор) — один из руководителей советского партизанского движения в Енисейской 
губернии во время гражданской войны. 

190 Видимо - Могильников Владимир Андреевич. Летом 1918 г. штабс-капитан, командир 1-й 
офицерской роты 3-го Барнаульского Сибирского стрелкового полка. За боевые отличия произведен в 
капитаны (Приказ Сибирской армии, 18.09.1918 г., со старшинством с 19.07.1918 г.). Награжден орденом 
Святого Георгия 4-й ст. (январь 1919 г.), Св. Анны 2-й ст. с мечами (Приказ Сибирской армии № 66, 19.02.1919 
г.). С 01.02.1919 г. военный комендант Барнаула. Эвакуировался с управлением командующего войсками 
Барнаульского района, во время захвата эшелона красными сумел бежать. Присоединился к полку под 
Красноярском. Погиб во время Сибирского Ледяного похода 05.03.1920 г. в бою у Шаманского камня, в 
районе г. Баргузин, попав под пулеметный обстрел из засады. См: http://wap.siberia.forum24.ru/?1-9-0-
00000078-000-0-0  

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9B%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wap.siberia.forum24.ru/?1-9-0-00000078-000-0-0
http://wap.siberia.forum24.ru/?1-9-0-00000078-000-0-0
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и когда этот эшелон был атакован красными — он чудом успел спастись и бежать. 
Капитан Могильников проделал с нами весь поход по Ангаре, Лене, озеру Байкал и под г. 
Баргузином был убит в бою, не дойдя до Читы 7–8 дней похода. 

Из общения с соседними частями 2-й и 3-й армии мы убедились, что бесславный 
конец 1-й армии — свершившийся факт, и чувства, вызванные им — негодования, недоверия 
и презрения — тяжелым бременем ложатся на нас, барнаульцев — представителей этой 
армии. 

Чины Барнаульского полка не раз жаловались мне на неприязненное отношение к ним 
людей из других частей, особенно на ночлегах, в борьбе за кров или продовольствие. 

Многое в этом, конечно, можно отнести за счет общей усталости, нервной 
напряженности из-за длительного и изнурительного похода в условиях суровой сибирской 
зимы, плохого питания, моральной подавленности и упадка дисциплины, но наличие 
одиночества барнаульцы чувствовали и переживали тяжело. 

На станцию Минино, что в верстах 15 западнее г. Красноярска, мы прибыли 5 января. 
Станция и деревня Минино представляли огромное становище дикой орды. Насколько мог 
окинуть глаз, вся местность была забита обозами, толпами народа, лошадьми и 
эшелонами. Везде горели костры, и клубы дыма висели тяжелой тучей над этим скопищем. 
Со стороны г. Красноярска слышна была ружейная и пулеметная стрельба, изредка 
прорываемая громом орудийных выстрелов. По наведенным в штабе фронта справкам 
выяснилось следующее. Красноярск занят большевиками, наступление нашей, кажется, 
уфимской дивизии на Красноярск продолжается, но будет ли взят Красноярск, в штабе не 
уверены, а потому последний решил покинуть свой эшелон, сесть на коней и двигаться 
походным порядком. 

3-му Барнаульскому полку в штабе фронта указали, после занятия Красноярска, 
двигаться трактом или вдоль Сибирской железной дороги. 

К утру 6 января выяснилось, что г. Красноярском нашим частям овладеть не 
удалось. Решено было обойти его с севера через деревни Дрокино — Заледеево — Замятино 
и выйти на станицу Есаульскую, что на берегу Енисея ниже города Красноярска. 

Выступив из д. Минино и поднявшись на перевал к д. Дрокино, мы увидели редкую и 
жуткую картину нашего беспорядочного отхода и развала. Вся снежная равнина перевала 
была запружена частями войск, обозами войсковыми и с семьями беженцев, конными 
группами и одиночными всадниками. Кучки высшего начальства о чем-то горячо спорят и 
не могут, видимо, столковаться. Вдали, у подошвы Дрокинской сопки, приютилась д. 
Дрокино — в ней идет бой. Наша юнкерская школа полковника Рябцева пытается выбить 
из нее красных. Еще дальше во мгле виднеется село Заледеево, куда с запада все время 
прибывают подводы с подкреплениями красных. 

Начальство мечется, ищет, кого бы еще послать в заслон на помощь 
изнемогающим юнкерам. Перемещавшиеся части вышли из рук начальников, все норовят 
уклониться от боя. 

Генералу Макри191, командиру конвоя 2-й армии, дается задача атаковать правый 
фланг красных около д. Дрокино, но он со своими конниками потоптался, потоптался, да 
так и остался на месте. Командарм 2-й генерал Войцеховский, видимо, руководивший здесь 
всеми, случайно увидел довольно компактную колонну 3-го Барнаульского полка, только 
что подошедшего из д. Мининой. Нас сейчас же послали в д. Дрокино на помощь к юнкерам. 

 

191 Иван Георгиевич Макри (1884, Российская империя — 1927, Франция, Париж) — русский 
военачальник, генерал-майор. Участник Белого движения. Участник Великого Сибирского Ледяного похода. 
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Пока полк добрался до деревни, развернулся и втянулся в бой с наседавшими из д. Заледеево 
регулярными частями красных, перевал наш опустел. 

 

Рис. 142. Сергей Николаевич Войцеховский (16 октября 1883, Витебск — 7 апреля 1951, 

Иркутская область) — русский и чехословацкий военачальник, генерал-майор и один из 

руководителей Белого движения в Сибири. Участник Великого Сибирского Ледяного 

похода. Генерал армии Чехословакии 

Видя, что через д. Дрокино не пробиться, высшие штабы, а за ними и вся лавина 
стремительно потекла на восток на д. Солонцы (3–4 версты севернее Красноярска). В 
огромной котловине, где стоит д. Солонцы, вся эта масса окончательно перепуталась и 
вышла из повиновения. Только эта людская лавина поднялась на взгорье от деревни 
Солонцы на деревню Замятино, как со стороны последней показалась небольшая цепь 
красных и встретила ее убийственным огнем. 

Все снова шарахнулись в котловину деревни Солонцы. В это время от д. Дрокиной 
подошел 3-й Барнаульский полк, оставивший ее по приказанию начальника боевого участка. 

Общее внимание приковала стройная колонна, спокойно двигавшаяся через это 
людское взволнованное море. Узнаем, что это 11-й Оренбургский Казачий полк, наш 
соратник по Пермскому фронту, с командиром которого, полковником Сукиным192 (см. 
Примечание автора [17] в конце текста), мы быстро сговариваемся прорваться из этого 
окружения на восток через Красноярский военный городок. Авангардная сотня немедленно 
продвинулась вперед, лавой атаковала цепь красных у военного городка и, смяв ее, 
очистила нам дорогу. За нами потянулась и вся лавина. Впрочем, многие, совершенно 

 

192 Сукин Александр Тимофеевич (25.03.1887 — 28.03.1938). Биография на: 
https://www.ria1914.info/index.php/Сукин_Александр_Тимофеевич  

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A1%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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упавшие духом, прямо свернули на Красноярск и пошли сдаваться красным. Неописуемые 
сцены отчаяния и паники наблюдали мы за эти короткие часы похода. Какой-то офицер в 
припадке безумия убивает свою семью и себя, старый генерал, потеряв подводу, 
выбившись из сил от ходьбы по снегу, на глазах у всех пускает себе пулю в висок; случаи 
мародерства, отнятие повозки и лошадей; люди в приливе дикой животной злобы 
сбрасывают с повозок больных и раненых, дабы самим ускакать вперед. Управления 
никакого, дисциплина забыта, простые человеческие чувства утрачены. Не успели мы 
выбраться из котловины Солонцов и добраться до военного городка, как по нему красные 
открыли артиллерийский огонь со стороны г. Красноярска. После первого же 
разорвавшегося снаряда вся масса эта метнулась к северу и понеслась рысью, теряя на 
ходу седоков, имущество, налетая и давя друг друга. Дикий крик и брань повисли в воздухе. 
К нашему счастью, дистанция артиллерийской стрельбы была предельной, и мы скоро 
вышли из-под обстрела. Пересекли старое наше (8-й Сибирской стрелковой дивизии) 
лагерное стрельбище и уже в потемках добрались до деревни Коркиной, на берегу Енисея, 
откуда уже спокойные двинулись на деревню Есаульскую, куда прибыли глубокой ночью. 

Ужасный этот день нашему полку обошелся дорого. Кроме потерь в бою у деревни 
Дрокиной убитыми и ранеными, мы потеряли весь обоз (второго разряда), с ним вместе 
музыкантскую команду (до 35 инструментов), плененную нами когда-то еще в г. Перми, 
потеряли единственного полкового врача доктора Пермякова и священника отца К. 
Дмитриева. По-видимому, командир нестроевой роты растерялся в общей сумятице в д. 
Солонцы и, взяв ложное направление, попал в Красноярск. 

Численный состав полка претерпел большие изменения, но все же в полку было 600–
700 штыков с несколькими пулеметами и небольшим запасом патронов. Все виденное и 
тяжело пережитое, однако не сломило духа, и это нас подбадривало. 

Теперь мы уже достоверно знали, что нашей 1-й Сибирской армии не существует. 
Вся 2-я дивизия, штурмовая бригада и часть егерской бригады сдались красным в г. Томске. 
Последняя надежда на соединение с 4-м Енисейским Сибирским стрелковым полком в 
Красноярске не оправдалась. Оставшись в одиночестве, мы временно числились при 2-й 
армии, в арьергарде которой следовали до устья реки Кан. 

Случайное изменение нашего дальнейшего маршрута с сибирского тракта к реке Кан 
и судьба полка меня очень озабочивали все время. Еще с деревни Коркиной мы начали 
разведывать и собирать сведения о возможности и условиях движения по реке Кан на г. 
Канск. Все, что удалось узнать, сводилось к тому, что район этот дикий, таежный, 
ненаселенный, снега глубокие, р. Кан часто покрывается наледью. Помимо этого, около 
Канска нужно ожидать красных партизан. 

3-й Барнаульский полк уже больше двух недель не имел сносных ночлегов, хотя бы с 
крышей для большинства состава, а продовольствия и фуража для нас, идущих в хвосте, 
едва хватало, чтобы поддерживать полуголодное существование. 

Как случайная часть, наш полк все время служил затычкой всяких случайных дыр в 
бою и на походе. При обмене мнениями с офицерами полка и ехавшими при полку 
полковниками генерального штаба Сальниковым и Поповым, последний как-то предложил 
использовать путь к Иркутску по реке Ангара (р. Верхняя Тунгуска). Зародившуюся мысль 
начали развивать, расспрашивая местных жителей, бывавших на Ангаре и в Приангарском 
крае. Сведения были довольно утешительными — населенность достаточная, дороги по 
льду Ангары сносны, но путь очень кружной, удлинял расстояние до Иркутска в полтора-
два раза, настроение населения неопределенное. Идя этим путем, мы отрываемся от 
армии совершенно, значит должны рассчитывать только на свои силы и средства. 
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Так возникла идея нашего похода по р. Ангаре на г. Иркутск, вылившаяся 
впоследствии в наш ледяной поход по рекам Ангаре, Ишиму, Лене, озеру Байкал, г. Баргузин 
и через Баргузинский горный хребет в г. Читу. 

Числа 7–8 января 3-й Барнаульский полк стал на ночлег в д. Балчук у устья р. Кан. К 
этому моменту идея похода на Ангару у нас окончательно созрела. Как-то на походе 
встретив командира 11-го Оренбургского казачьего полка полковника Сукина, я поделился 
с ним нашими планами. Он горячо принял предложение присоединиться к нам со своим 
полком и тем усилить нас своей конницей, но сказал, что сперва потолкует со своими 
офицерами и казаками. 

Генерал А.В. Зуев в своей книге «Оренбургские казаки в борьбе с большевизмом в 
1918-1919 гг.», на стр. 52, упрекая своего бывшего командира полка полковника Сукина в 
авантюризме и своеволии, неправильно приписывает ему идею и инициативу похода полка 
по Ангаре. 

Неожиданная дневка в районе устья р. Кан, устроенная командованием для того, 
чтобы дать возможность подтянуться всем отставшим и приготовиться к 
предстоящему очень тяжелому пути до г. Канска, нами была использована на организацию 
своего тайного ухода на север по р. Енисею и оттуда на р. Ангару. Целый день полковник 
Попов, капитан Богословский и я провели в переговорах с казаками и с отрядом полковника 
Казагранди193 (см. Примечание автора [18] в конце текста) и генерала Перхурова194 (см. 
Примечание автора [19] в конце текста). Последние оба узнали о нашей затее от казаков и 
изъявили желание следовать за нами. Переговоры и приготовления вылились в 
организацию двух колонн — первая — 3-й Барнаульский Сибирский стрелковый полк и 11-й 
Оренбургский казачий — северная колонна, начальник колонны генерал Сукин195 (бывший 
комкор 6-го Уральского), брат полковника Сукина (см. Примечание автора [20] в конце 
текста), начальник штаба полковник Сальников. Выступить одновременно с ночлегов и 
идти вниз по р. Енисею, принять необходимые меры предосторожности против красных 
партизан. 

Вторую колонну составили отряды полковника Казагранди и генерала Перхурова 
под командой последнего, выступили на сутки позже. 

Сохранить в тайне наши намерения было сравнительно, так как связь между 
частями и штабами почти отсутствовала, район расквартирования был обширный, все 
время части передвигались туда-сюда, так что никто на наше выступление и не обратил 
бы внимания. Наконец, на третий день Рождества Христова, которое еще праздновалось в 
деревнях по-прежнему, морозным ранним утром 3-й Барнаульский полк выступил из д. 
Балчук вниз по р. Енисею в свой длинный исключительный поход. 

Серебрянников, бывший министр продовольствия Омского правительства в своей 
книге «Великий отход, рассеяние по Азии Белых армий 1919-1920 гг.», вкратце упоминая о 
походе 3-го Барнаульского и 11-го Оренбургского казачьего полков по Ангаре и Лене, 
называет наш поход легендарным как по протяженности (до 3000 км), преодолению суровых 
природных условий и связанных с ним лишений, так и по выявлению того высокого 
морального духа стойкости, волевого напряжения и веры в свою Белую идею. 

 

193 Казагранди Николай Николаевич (28 ноября 1886 — июль 1921). Биография на: 
https://www.ria1914.info/index.php/Казагранди_Николай_Николаевич  

194 Перхуров Александр Петрович (01.01.1876 — 21.07.1922). Биография на: 
https://www.ria1914.info/index.php/Перхуров_Александр_Петрович  

195 Сукин Николай Тимофеевич (23.11.1878 — 26.11.1937). Биография на: 
https://www.ria1914.info/index.php/Сукин_Николай_Тимофеевич  

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A1%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Все это может быть и так, но мы не задумывались о рекордах, а просто делали свое 
скромное дело, исполняя долг службы, дабы сохранить людей, спасти, что можно из 
материальной части, и снова, где-либо в районе Иркутска, восстановить фронт, 
продолжать борьбу с красными поработителями Родины. 

В коротких словах причины нашего «самоопределения» — ухода от армии на Ангару 
— можно резюмировать так: 

- 1. Желание спасти от разложения оставшиеся кадры полка, недостаток 
продовольствия, крова и транспортных средств и открытое недоброжелательство со 
стороны соседних частей к нам, представителям 1-й армии, несомненно привели бы к 
печальным последствиям. 

- 2. Полная утрата веры в высшее командование и штабы; мы не могли забыть, как 
были брошены на произвол судьбы в г. Барнауле штабом армии и фронта, и, если и 
выбрались сравнительно благополучно из этого мешка (красные регулярные части были 
уже в 50 верстах у нас в тылу), то этим мы обязаны только самим себе и 
распорядительности своих начальников. Кошмарные картины похода через Мариинскую 
тайгу г. Щеглова и катастрофа под Красноярском окончательно убедили нас, что нужно 
рассчитывать только на себя. Впрочем, в нашей обстановке высшие штабы, вдобавок к 
своим обычным недостаткам, и физически не могли наладить ни связи, ни управления, ни 
поднять своего морального авторитета. 

Перехода 2–3 вниз по Енисею мы сделали совершенно спокойно, обеспеченные 
продовольствием и фуражем в больших прибрежных селах, всюду встречая хорошее 
отношение населения. 

Не доходя верст ста до впадения Ангары в Енисей, мы решили для сокращения пути 
срезать угол, образуемый этими реками, для чего воспользовались новым переселенческим 
трактом, что идет от с. Ивановщина на берегу Енисея на Троицкий солеваренный завод в 
Тасеевском районе (80–90 верст). 

За сутки перед нашим своротом с р. Енисея по тому же пути из с. Казачинского на 
Троицкий же завод прошел значительный красный партизанский отряд. Таким образом, на 
первых шагах своего самостоятельного пути нас уже ожидала вероятность боя. 
Последний и разыгрался 12–13 января у д. Яковлево, верстах в 25 от Троицкого завода. 
Единственная дорога — переселенческий тракт, пролегал по гористому таежному району. 
Глубокий снег тяжелым покровом окутывал землю, стоял изрядный морозец 25–30 
градусов. Мы довольно быстро продвигались вперед. Около полудня авангард, не доходя до 
деревни, был обстрелян оттуда ружейным огнем. Развернулись и повели наступление 
нешироким фронтом, ибо в стороне от дороги снег был слишком глубокий. 

К интенсивному ружейному и пулеметному огню красных, к нашему удивлению, 
присоединились и редкие выстрелы малокалиберного орудия Маклена, приобретенного или 
отбитого когда-то тасеевскими красными партизанами у итальянцев, отряд которых 
ходил из Красноярска на усмирение Тасеевского района. 

Наша открытая атака успеха не имела, сильный огонь и глубокий снег остановили 
наши цепи на опушке леса. Барнаульцы потеряли несколько человек убитыми и с десяток 
раненными. Макленка красных все время тревожила наше расположение. Потери от нее 
ничтожны, но морально она действовала удручающе. К вечеру мороз усилился, пришлось 
людей из цепи оттянуть, оставив только полевые караулы. Костры можно было жечь 
только в закрытых местах — ямах, под корневищами вывороченных бурей деревьев. О 
горячей пище не могло быть и речи. Вторая ночная атака тоже не удалась. Под утро 
отправили две сотни казаков в глубокий обход деревни с юга. Часов 8 потребовалось 
сотням дабы преодолеть по глубокому снегу каких-нибудь 5 верст. Только под вечер 14 
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января, после обстрела нашими сотнями тыла красных, последние в панике, бросая на пути 
фураж и оружие, бросились утекать на Троицкий завод. 

Когда наша разведка из передовых цепей пехоты заметила движение у красных, цепи 
немедленно перешли в наступление и заняли деревню. 

К этому времени подошли отряды следовавших за нами генерала Перхурова и 
полковника Казагранди. В бою под Яковлево они участия не принимали, но, сменив нашу 
колонну в авангарде, преследовали красных до Троицкого завода, откуда мы повернули на 
север, а красные ушли на юг по направлению г. Канска. 

3-й Барнаульский полк потерял в этом бою всего 9 человек, которых и предали земле 
на кладбище в д. Яковлево, и десятка два раненных, а о потерях оренбуржцев не помню. 

Очевидно, о нашем движении по Енисею и о свороте на Ангару красные знали от 
местных жителей заранее. Выбор ими позиции в глухой тайге в прекрасно расположенной 
в смысле обороны д. Яковлевой, усиленной к тому же окопами из снега, политыми водой, с 
козырьками и пулеметными гнездами — указывали на толковое и распорядительное 
управление их штаба. 

Знаменитый Тасеевский район, где красная партизанщина свила столь прочное 
гнездо с первых дней белого переворота в Сибири, причинял много огорчений и забот 
Омскому правительству и Красноярским местным властям. 

Дерзость красных партизан вынуждала власти усиленно охранять Сибирскую 
железную дорогу на перегонах от Красноярска до Нижне-Удинска, расходовать крупные 
воинские силы на ряд карательных экспедиций вглубь самого Тасеевского района, но 
партизаны были неуловимы и неистребимы. 

Нужно сказать, что Тасеевский район, богатейший по природным условиям, заселен 
был переселенцами, среди которых значительный процент составляли выходцы из 
прибалтийских губерний, особенно много было латышей. Переселенческие районы Сибири 
почему-то почти всюду являли благоприятную почву для восприятия идей коммунизма и 
всякого антиправительственного движения. Так было и в Кулундинском районе 
(Славгородского уезда), и в Бийском уезде в сельскохозяйственных коммунах, и в 
Минусинском уезде на переселенческих участках. Старожильческое сибирское население 
было устойчивее и консервативнее. 

От д. Яковлево мы двинулись на Троицкий солеваренный завод, имея в авангарде 
отряды генерала Перхурова и полковника Казагранди. Партизаны-тасеевцы так драпанули, 
что не стали задерживаться в Троицком заводе — решили, видимо, что под г. Канском 
добыча будет пожирнее. В наши расчеты тоже не входило уклоняться далеко к югу, а 
потому от Троицкого завода мы рекой Усолкой направились круто на север к нижнему 
течению р. Тасеевой (она же в среднем течении р. Чуна, в верхнем р. Уда.). 

В течении нескольких переходов от д. Яковлево до р. Средней авангард наш так 
основательно очищал от продовольствия занимаемые под ночлег деревни, что нам, 
барнаульцам и оренбуржцам, оставлял, как говорится, рожки да ножки. А между тем, ко всем 
нашим лишениям прибавилась еще забота о везомых с собой раненных и больных после боя 
у Яковлевой. 

Пробовали было мы переговорить об этом больном вопросе с генералом 
Перхуровым и полковником Казагранди, но те только руками разводили: очевидно, дух 
партизанщины господствовал и в их частях. 

Проходившийся нами район был малонаселенным — деревни небольшие, хлеба стало 
не хватать, люди в полках стали роптать и жаловаться на недоедание. 
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На совещании в штабе северной колонны, т.е. старших начальников наших полков, 
решили еще раз переговорить с соседями о добром урегулировании важного вопроса о 
питании; если не добьемся положительных результатов, решаем отделиться от полков 
полковника Казагранди и генерала Перхурова и идти самостоятельно. 

На последней встрече в д. Средняя полковник Казагранди держал себя так 
вызывающе и наговорил столько неприятных вещей, что мы покинули их и решили на 
следующий день, когда отряды Казагранди — Перхурова станут на дневку в д. Устьянской, 
перекатиться через их головы и уйти на Ангару одним. 

От д. Устьянской путь на Ангару лежал течением р. Тасеевой, в этом месте 
широкой, полноводной речки, катящей свои воды среди гористой местности, покрытой 
корабельным сосновым лесом. Можно было для сокращения пути срезать угол, и через 
тайгу, пользуясь зимними санными дорогами (верст 70–80) выйти на Ангару у деревень 
Пашино и Зайцево. 

Дабы выиграть время и оторваться поскорее от соседей, мы рискнули на тяжелый 
ночной переход через тайгу, по малоезженой дороге с одним зимовьем на середине пути. 

Выступили мы из д. Устьянской после обеда, пересекли р. Тасееву и углубились в 
таежные дебри. Вскоре стемнело, мороз стал крепнуть, ночную тишину резко 
пронизывали скрип саней по снегу да возгласы возниц: «понужай». Дорога как змея 
извивалась между стволами столетних деревьев, то выползала на прогалину, 
окаймленную рядами пушистых, обсыпанных снегом елей. Снова ныряла в темную гущу 
тайги, где сани, натыкаясь на корни и валежник, то кренились, то опрокидывались в 
глубокий снег обочины и тогда неслись неистовые крики о помощи. 

Мороз пробирал до костей, и чтобы согреться люди вылезали из саней и шли 
пешком, но быстро утомившись от глубокого сыпучего как песок снега, снова падали в 
сани. Хвосту колонны было особенно тяжело, так как малонаезженная дорога быстро 
разрушалась от тысяч конских копыт и превращалась в песчано-снежную реку, по которой 
устало тянулась лента саней. 

Около полуночи мы добрались до спасительного зимовья, одиноко стоявшего на 
широкой поляне. Тут же на поляне очень кстати обнаружили несколько стогов сена, 
которое быстро растащили по повозкам и порадовали кормежкой наших выбившихся из 
сил лошадей. 

Сибирское зимовье — обычно простой сруб с плоской крышей, без окон, с одной 
входной низкой дверью, очагом посредине и нарами вдоль стен. Иногда вместо нар — 
толстый слой сухих веток или мхов, вроде матраца. Наше зимовье оказалось огромной 
бревенчатой избой с широкой русской печью, обширными нарами и палатями, с грубым 
деревянным столом на свободном переднем пространстве и лавками (скамьями) вдоль 
стен. 

Первым долгом занесли раненных и больных, дали им возможность обогреться и 
подкрепить падающие силы горячим чаем и едой. Кому нужно, сделали перевязки ран, и 
вообще была оказана возможная медицинская помощь. Все заботы и труды взяла на себя 
выехавшая с полком еще из Барнаула неутомимая сестра милосердия Александра Чахлова. 
В течение всего долгого похода она самоотверженно заботилась о раненных и больных, 
тифозных, нередко заменяя им врача. Не одно благодарное сердце вспомянет ее добром. 

Ярко заполыхал огонь, как в русской печи в избе, так и во дворе возле повозок, 
гостеприимно приглашая путников обогреться, забыть лишения и с бодрым духом 
следовать дальше. Поляна и лес наполнились шумом и говором людским. 
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Стрелки и казаки весело подкреплялись у костров чайком и скромными запасами еды. 
Подправляли амуницию, сбрую и повозки, подкармливали лошадей. Постепенно поляна 
стала смолкать: люди спешили хоть часок отдохнуть перед скорым выступлением с 
привала. 

Через два часа авангардная сотня снялась и исчезла во тьме тайги, держа 
направление на север к р. Ангара. Очень неприятно из теплой избы спросонья снова 
попадать на трескучий мороз и тащиться обозом долгие, монотонные часы зимней 
сибирской ночи. 

Сон одолевает, а нужно глядеть в оба, не то сани вывернуться, и вы летите в 
сугроб снега, или конь станет, чтобы передохнуть, и вы виновник разрыва колонны и 
задержки едущих сзади вас, откуда тотчас же послышится неистовая ругань и крики. 
Порой погружаемся в такую полудремоту, полусон, полуявь и тогда фантастические, 
сказочные картины рисуются вашему воображению. Луна, ярко светившая всю ночь, стала 
бледнеть, а потом и совсем закатилась за дремучий лес. Стало совсем сумрачно. Мороз под 
утро усилился. Заметно было, что дорога идет все под уклон: водораздел был у зимовья. 
Настало мглистое утро, а мы все еще маячили среди леса. Около полудня, как-то 
неожиданно, мы вынырнули из леса, и перед нами развернулась величественная равнина 
многоводной, скованной льдами красавицы Ангары, достигающей в этом месте до 2–3 
верст ширины. Кое-где клубился пар в виде тумана — это полыньи на местах особенно 
быстрого течения ее на порогах и перекатах. На четком горизонте противоположного 
берега реки поднимался дым, обнаруживая тем населенные пункты. Много островов 
разбросано по руслу реки. Кругом — тишина. 

В д. Пашиной, куда к вечеру 17 января подтянулись все отставшие, потеряв за 
переход несколько лошадей, мы воспрянули духом, так как наши расчеты и ожидания 
относительно пути по Ангаре полностью оправдались. Во-первых, красных в этом районе 
не оказалось, во-вторых, дороги по реке в хорошем состоянии, в-третьих — деревень и сел 
много — значит ни голодать, ни ночевать у костров не будем и подводы менять можно 
будет часто; это даст нам быстроту передвижения к Иркутску и выигрыш во времени. 

Около 18 января 1920 года, выйдя на р. Ангару у д. Пашиной, мы двинулись вверх по 
реке на другой же день, дабы выиграть пространство и время, отделявшее нас от наших 
беспокойных соседей — отрядов генерала Перхурова и полковника Казагранди. 

Только через два перехода мы дали дневку в большом селе Каменка, красиво 
раскинувшемся на крутом лесистом правом берегу Ангары. С каким восторгом приняли все 
эту радостную весть: хоть один день провести в тепле, помыться в бане, отдохнуть и 
привести кое-что в порядок. 

А приводить в порядок было что: ведь почти со станции Кемчуг мы все шли 
безостановочно, бои и события под Красноярском нарушили организацию и порядок в 
полку. Мы потеряли много людей, но и много было приставших из чужих частей. 

Еще на Енисее мы подобрали коменданта штаба 1-й армии капитана Краснова с 
денежным ящиком и группой людей конвоя генерала Пепеляева. Люди пошли на пополнение 
полка, а деньги — около 3 миллионов сибирками мы отдали 11-му Оренбургскому казачьему 
полку, у которого денежный запас оказался на исходе, а это могло отразиться на 
интересах населения края, с которым мы хотели сохранить дружеские отношения. 

Разбитые и разрозненные части и небольшие группы наших армий из-под 
Красноярска подались на север и выходили на Енисей выше устья Кана. Таким же путем 
туда попал Отряд особого назначения Томской губернии в составе 30 всадников под 
командой капитана Михайловского, бывшего Томским губернатором при Омском 
правительстве. Приказом по колонне отряд этот зачислен 2-й конной сотней в 3-й 
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Барнаульский полк, с ним он и дошел до Читы, не раз во время похода участвуя в боях и 
часто неся трудную арьергардную службу. Укомплектованный унтер-офицерами старой 
русской армии, хорошо обмундированный, на отличных конях, своей 
дисциплинированностью и выдержкой Отряд особого назначения Томской губернии 
производил приятное впечатление. Капитан Михайловский (бывший юрист) (см. 
Примечание автора [21] в конце текста) оказался очень дельным офицером. Впоследствии 
он с отрядом генерала Пепеляева в г. Аяне, во время Якутской экспедиции, попал к красным 
и приговорен к 10 годам каторжных работ вместе с генералом Пепеляевым. 

Внутреннее состояние 3 Барнаульского Сибирского стрелкового полка 
настоятельно требовало коренной реорганизации. Полк был сведен в один батальон, из 
большого излишка офицеров сформирована офицерская рота, команды полка — 
пулеметная, конно- и пеше-разведческие, связи, 2 конная сотня — образовали сводный 
батальон с подчинением помощнику командира полка. 

Для поднятия нравственного духа и дисциплины в полку, отличившиеся в боях 
повышены в званиях и представлены к боевым наградам. 

Еще около станции Кемчуг в случайно встреченном эшелоне штаба первой армии 
нам удалось достать справки о наградах и производствах офицеров полка за бои на р. Каме 
и в Уральских горах в прошлом 1919 году. Все это было объявлено в приказах по дивизии и 
полку. Командующий полком капитан Богословский за бой у села Казанское на р. Кама 
удостоен постановлением Георгиевской Думы награждения орденом Св. Георгия 4 степени. 

Для более тесного общения с чинами полка и контроля порядка движения, мы с 
капитаном Богословским часто поочередно пропускали колонну полка на походе. 

Должное внимание было обращено и на санитарное состояние полка. Единственной 
мерой против развития сыпняка (сыпного тифа) в наших условиях и возможностях было 
— чаще мыться в банях и постирать белье. Дабы в корне пресечь всякое поползновение к 
мародерству, этой язве гражданской войны и могилы воинской дисциплины, были 
предприняты с одной стороны крутые меры до шомполов включительно, а с другой 
стороны широко расходовались деньги из полкового сундука. 

Начальник хозяйственной части обыкновенно сам закупал нужные запасы хлеба и 
фуража от представителей сельских властей и распределял их по ротам. Конечно, 
несмотря на все эти меры, и у нас были печальные случаи срыва, но больших последствий, 
к счастью, они не имели. 

Зима была в разгаре, морозы лютые. Наше обмундирование и обувь уже не защищали 
достаточно от холода и обморожений. Пришлось наладить покупку у местных жителей 
оленьих и тяжелых собачьих дох, оленьих унтов, меховых рукавиц и шапок. Особенно это 
необходимо было для конных. 

Впрочем, чины полка и сами постарались использовать всякую меховую шкуру или 
кусок ее для предохранения от стужи. 

Весьма теплы и носки дохи из шкур специально разводимых для этой цели черных 
ангарских собак. Густой, как скунсовый, черный лоснящийся мех их очень красив и хорошо 
греет, но, плохо выделанный местными скорняками, дурно припахивает. Стоит такая доха 
до ста рублей и больше. 

Фантастический вид имели наши части, разряженные во всевозможные меха и 
разномастные костюмы до тунгусских малиц включительно. 

После живительной дневки в с. Каменка мы двинулись вверх по Ангаре, долина 
которой стала суживаться: река пересекала гористый район. 
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Дорога по льду реки от деревни к деревне обозначена вешками, местами обходит 
огромные ледяные торосы, всюду хорошо накатана. Впереди небольшой авангард, с 
квартирьерами, а сзади в расстоянии двух часов двигается, извиваясь длинной змеей, 
колонна главных сил. 

Переход обычно 30–35 верст, иногда больше, в зависимости от расположения 
населенных пунктов. 

Зимний день короток, и в 4 часа уже сумерки. Иногда от морозной мглы солнца не 
видать целые дни. В солнечные дни небо по бокам от солнца разукрашено радужными 
ложными солнцами. Мороз крепкий, в воздухе неподвижная тишина, нарушаемая скрипом 
полозьев по снегу да фырканьем лошадей. 

Часов в 7–8 прибываем на ночлег в деревню, где несколько часов стоит оживление, 
гомон и шум от устраивающихся на ночлег людей, а потом все погружается в сон, крепкий, 
глубокий сон, после 10–12 часов, проведенных на морозном свежем воздухе. 

При оставлении нашим арьергардом с. Каменки туда входил авангард отряда 
полковника Казагранди. Люди отряда, недовольные нами, напали на наш арьергард и, 
угрожая оружием, пытались разоружить наших стрелков. Произошла дикая драка, наши 
потеряли несколько винтовок, отобранных казаграндцами, и подальше от греха — 
смылись из села. Это была последняя печальная наша встреча с отрядом полковника 
Казагранди. 

Через несколько переходов все утряслось, люди отдохнули, приободрились и поход, 
в полной безопасности со стороны красных, протекал как поездка в условиях мирного 
времени. Отношения наши с казаками оренбуржцами не оставляли желать лучшего: 
взаимная предупредительность, доброжелательность и воинское братство наблюдались 
сверху донизу. 

Не забывали мы и об идущих за нами отрядах Перхурова — Казагранди: часть 
деревень мы проходили не задерживаясь, оставляя продовольствие в них нетронутым. Так 
прошли мы д. Пиньчуга, большое село Богучанское, д.д. Пашутино и Пашенная, приближаясь 
к большому изгибу Ангары к югу у деревень Дворец и Ковинская, откуда рекой Кова идет из 
этого района единственная дорога на юг к г. Нижнеудинску. Нужно было быть осторожным 
на случай появления в этом углу красных партизан, приняли соответствующие меры. 

К нашему счастью, красные в это время были очень заняты в полосе Сибирской 
железной дороги около Нижнеудинска — им было не до нас. В эти, видимо, дни в 
Нижнеудинске разыгралось начало кошмарной трагедии — предательства чехами и 
союзниками Верховного Правителя Адмирала Колчака. 

От д. Ковинской путь по Ангаре идет диким горным ущельем на северо-восток, 
вступая в пределы Кежемской волости. Выше порога Апплинского Ангара протекает 
широкой долиной до 7–8 верст шириной с бесчисленными островами, из коих самый 
большой остров Тургенев — несколько десятков верст в длину, с 3–4 большими деревнями. 

В д. Алешино на этом острове нас угостили прекрасной осетриной свежего улова. В 
следующих попутных деревнях мы запаслись осетриной и стерлядями, и несколько недель 
ели прекрасную уху и великолепные рыбные пироги. Чем дальше, тем мы все более 
приближались к полярному кругу. В селе Кежемском мы достигли 59 градусов северной 
широты, здесь мы сделали вторую дневку. 

Морозы становились все более свирепыми и труднопереносимыми. Днем 
непроницаемая мгла как густой туман стояла в неподвижном воздухе. То и дело в соседней 
тайге слышались глухие, короткие выстрелы: то деревья, лопаясь от мороза, щелкали в 
своих смертных судорогах. 
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В поразительно диком ущелье теснившие русло реки громадные скалы от подошвы 
до вершины разукрашены были колоссальными сталактитами замерзших горных 
водопадов. Мороз так силен, что птицы на лету замерзают и падают на землю как камень, 
дыхание лошадей в мгновение ока превращается в сосульку и делает их морды усатыми и 
бородатыми. 

В с. Кежма мы навестили местного священника и от него узнали, что уже три дня 
держится температура 50–51 градус мороза. Было это в конце января. В пределах Кежмы 
мы прошли в 100–150 верстах от места падения знаменитого Тунгусского метеора. В 1908 
году огромный метеор свалился с неба в тайге между Ангарой и Средней Тунгуской. 
Падение носило характер катастрофы: деревья в тайге на десятки верст были повалены 
и сожжены, вокруг места падения на многие версты земля и леса были исковерканы и 
взрыты, в земле образовался кратер диаметром в один километр. Падение 
сопровождалось необычайным огненным блеском, гулом и сотрясением, наведшими на 
тунгусов смертельный ужас. 

Сотрясение земное было зарегистрировано отдаленными сейсмологическими 
станциями, как например Иркутской. На место падения метеора Петербургская Академия 
Наук отправила профессора Кулика, которая провела там продолжительное время в 
исследованиях и установила, что общий вес глыбы — полмиллиона тонн. О том, чтобы 
его поднять, не могло быть, конечно, и речи. 

После дневки в с. Кежма, мы с новыми силами продолжали свое форсированное 
движение вверх по Ангаре, которая вскоре круто приняла южное направление. В районе 
деревень Кульское — Тушимское мы обнаружили впереди первый красный партизанский 
отряд, который не замедлил прислать нам свое предложение о сдаче и разоружении. 
Помню, как сейчас, в прокламациях упоминались красные полки 1 Средне-Ангарский, Верхне-
Ангарский и еще какие-то красные части. 

Нужно оговориться, что наше появление на Ангаре было чрезвычайной сенсацией в 
жизни этого края, поэтому слух о нашей «белой рати» по «пантофельной» почте196 на 
много переходов опережал нас и вот, наконец, дошел до красных, которые решили оказать 
нам сопротивление. Я говорю об оставшихся на местах красных потому, что большая 
часть их и наиболее организованная под командой известного партизанского красного 
вождя товарища Зверева197 (кажется, бывший прапорщик), незадолго перед этим ушла к 
Иркутску и к Сибирской железной дороге. 

Мы снова, оказывается, шли по тылам красных, используя опыт, приобретенный 
нами еще в пределах Алтайской губернии, в Кузнецком уезде Томской губернии и на Ангаре. 

Товарищ Зверев принимал деятельное участие в организации так называемого 
«Политического центра» в Иркутске и вместе с эсером штабс-капитаном Калашниковым 
оборонял Иркутск от надвигавшейся с запада на него армии генерала Каппеля. 

Несколько переходов мы гнали впереди себя небольшой отряд красных партизан, не 
принимавших боя. 

Наконец, около с. Тушимское красные заняли для обороны деревню на острове среди 
Ангары. 

 

196 Пантофлевая почта — еврейский телеграф или сарафанное радио (термин устного речевого жанра 
для обозначения слухов). 

197 Даниил Евдокимович Зверев (21 ноября 1894, Борисовка, Самарская губерния — 30 ноября 1941, 
Магаданская область) — участник Первой мировой войны и Гражданской войны в России — 
главнокомандующий партизанским Северо-восточным фронтом красных партизан. 
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Комбинированным пехотным наступлением с фронта и охватом нашей конницей 
обоих их флангов, мы не только расправились с красными, дерзнувшими загородить нам 
путь, но навели на них такую панику, что они бежали до самого устья р. Илим. 

Наша конно-разведческая команда (или в просторечии конная сотня) перехода два 
гнала их жалкие остатки, многих порубив, часть же забрав в плен. Дабы внести разложение 
в среду красных, среди которых было много насильно мобилизованных крестьян, 
полковником Поповым была составлена в соответствующем духе прокламация, которую 
мы с подводчиком крестьянином отправили вперед к красным. 

Потом уже в д. Подпрожная, что около устья р. Илим, нам крестьяне рассказывали, 
что по получении нашей грамоты у красных был бурный митинг, в результате которого 
здравомыслящие, преимущественно мобилизованные, решили разойтись по домам, а 
горсть коммунистов, не надеясь уже на свои силы, предпочла заблаговременно удрать к г. 
Братский Острог вверх по Ангаре. 

8 февраля мы достигли устья р. Илима, что впадает в Ангару с востока и средним 
своим течением близко подходит к р. Кута, притоку Лены. Местная обстановка и сведения, 
полученные от жителей и пленных красных, властно указывали нам, что дальнейшее 
следование вверх по Ангаре к г. Иркутску, до которого оставалось 750–800 верст не 
целесообразно. 

Выгоднее было перебраться на Лену и оттуда сделать выбор направления: на юг — 
к Иркутску, или в Забайкалье, или на северо-восток — на Якутск. 

На решение наше свернуть с Ангары на р. Илим и идти дальше на р. Лену повлияло 
еще и следующее обстоятельство. Красные в своем письменном предложении о нашей 
сдаче им и разоружении упомянули и условия этой сдачи, причем для более веского 
аргумента ссылались, что на этих же условиях, несколько дней назад около Братского 
Острога сдался в плен белый Морской полк под командой генерального штаба полковника 
Песоцкого198. Переговоры же о сдаче с красными вел помощник командира полка 
подполковник Колегов199. 

Морской полк действительно существовал в нашей Белой Армии и принадлежал к 
числу тех случайных и безалаберных формирований, что в Омске вырастали, как грибы 
после дождя. 

И меня судьба чуть не связала с этим злополучным полком, но какое-то внутренне 
чутье вовремя оградило меня от несчастья. Дело было вот в чем. Во время своего 
пребывания в Омске (за две недели до его падения) я навещал подполковника Колегова и 
полковника Песоцкого — своих однокашников по Иркутскому юнкерскому училищу. 
Подполковник Колегов был у меня во взводе младшим портупей-юнкером. Оба они усиленно 
звали меня в свой полк на должность помощника командира полка по хозяйственной части, 
так как из наличия своих офицеров опытного в хозяйстве никого не было. По словам 
полковника Песоцкого, полк формировался преимущественно из моряков, кадры которых 
Адмирал Колчак якобы хотел сохранить для будущего, в ближайшее же время полк будет 
нечто вроде гвардии Верховного Правителя. Перспективы в смысле снабжения, 
вооружения и службы полка ими рисовались заманчивые, но я отказался. Вскоре Морской 
полк выступил из Омска и, следуя впереди армии, дошел благополучно до района г. 
Нижнеудинска, откуда почему-то предпринял таежный переход к Братскому Острогу. 

 

198 Песоцкий Вениамин Дмитриевич (15.10.1884 — после 01.2020). Биография на: 
https://www.ria1914.info/index.php/Песоцкий_Вениамин_Дмитриевич  

199 Колегов Степан Николаевич (24.03.1890 — 09.04.1931). Биография на: 
https://www.ria1914.info/index.php/Колегов_Степан_Николаевич  

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Поход этот их, не тренированных и неопытных в условиях Сибирской тайги, конечно, 
вымотал и доконал. Около Братского Острога они, видимо, наткнулись на красных 
партизан из рабочих Николаевского железоделательного завода и, павши духом, предпочли 
сдаться на милость победителя. Близко зная подполковника Колегова (как прекрасного 
боевого офицера по германскому фронту, а полковника Песоцкого по Восточному 
институту во Владивостоке, отличное окончание коего дало ему обширные знания в 
редкой специальности — в корейском языке и корееведении), было очень грустно и обидно 
за их печальную судьбу. 

История с Морским полком впервые дала нам более или менее точные сведения о 
местонахождении Армии генерала Каппеля — где-то к югу от Братского Острога в районе 
ст. Зима Сибирской железной дороги, воочию убедила нас в нашем отставании от движения 
армии и окончательно заставила отказаться от следования Ангарой к г. Иркутску. 

Распростились мы с гостеприимной Ангарой и свернули на р. Илим, долина которого 
довольно плодородна и густонаселена. Первым крупным селом было Нижне-Илимск, с 
почтово-телеграфной станцией, городским училищем, больницей и огромным 
винокуренным заводом и винным складом. Местечко Нижнее-Илимск было оживленным 
торговым и промышленным центром всего приилимского края. Приятно было снова после 
долгого перерыва видеть и ощутить хоть незначительный, но все же городской комфорт 
и удобства. Правда, мы не имели времени сделать в нем дневку и даже намеренно днем 
прошли через него, сделав только большой привал. 

Накануне с ночлега в д. Большая в Нижне-Илимск была выслана как наиболее 
надежная офицерская рота и 1-я конная сотня полка для занятия местечка, винокуренного 
завода с винным складом и охраны последних от могущих быть поползновений со стороны 
любителей спиртного. 

Меры эти, как оказалось потом, были весьма необходимы и уместны. 

И все-таки, на следующих переходах было замечено несколько пьяных. Для нужд 
околотка и медицинских надобностей, с разрешения начальника колонны, и казачьим полком 
и барнаульцами было взято с винного склада по нескольку ведер спирта. 

От Нижнее-Илимска наш маршрут шел на заштатный город Илимск, или по-
старинному «Илимский городище», хорошим санным путем — руслом горной реки Илима. 

Городок Илимск основан в тридцатых годах XVII века казаками и землепроходцами, 
проникшими в этот край с р. Лены. После открытия Ангары, благодаря своему выгодному 
положению у водораздела (волока) притоков Лены и Ангары, Илимск приобретает большое 
экономическое и политическое значение в истории завоевания и освоения Сибири. Он 
явился связующим звеном двух обширных и важных очагов сибирской колонизации: 
Енисейского Острога — c Якутским. 

В наше время г. Илимск с его незначительным населением (около 2 000 душ) 
совершенно захирел и только сохранившиеся остатки старины, в виде древней массивной 
воротной башни, с двухярусной обороной, срубленной из вековых, почерневших от времени 
лиственниц, да обломки «частокола» когда-то окружавшего городок городского тына 
(стены), напоминают о боевых и исторических днях этого форпоста русского 
колонизаторского духа. 

Сохранилась над обрывистым берегом р. Илим ветхая небольшая церковка со 
слюдяными окнами, с грубо тесанными топором внутренними стенами и полом, 
закоптелыми древними аляповатого письма иконами и невысокой дощатой перегородкой 
вдоль церкви, назначение которой для меня осталось загадкой. Быть может, она служила 
для отделения мужской половины от женской. 



 
 

453 

Стоит Илимск на высоком живописном правом берегу р. Илима и в смысле обороны 
основатели его проявили тонкое знание военного искусства, что в те отдаленные 
времена, в окружении диких инородческих воинственных племен монгольских и тунгусских, 
имело немаловажное значение. 

Ночлег в Илимске ознаменовался небольшим происшествием в конно-разведческой 
команде 3-го Барнаульского полка. Сказался соблазн нашего (пребывания) прохождения 
через Нижнее-Илимск с его винным складом: по пьяному делу один офицер подстрелил 
унтер-офицера команды. Виновный, конечно, понес заслуженное наказание, а на конную 
сотню пришлось обратить сугубое внимание. Еще на Ангаре, где-то после прохода с. 
Кежма, от сотни, по предварительному сговору участников, тайно отстал один взвод с 
раненым командиром сотни сотником Бирюковым. Узнали мы об этом только на большом 
привале, и т. к. форсированный марш не давал нам возможность потерять 10–12 часов 
драгоценного времени на экзекуцию бунтовщиков, то мы и махнули на них рукой: паршивая 
овца из стада вон. 

А ведь всю почти гражданскую войну наша конная сотня была образцом воинской 
доблести и верности, особенно во время страдного сидения в осажденном Барнауле в конце 
ноября и начале декабря 1919 года, за время командования ею боевым и прекрасным 
офицером поручиком Балахниным (см. Примечание автора [22] в конце текста), 
вступившим в 3-й Барнаульский полк тотчас же после переворота в Барнауле в июне 1918 
года и проделавшим с полком всю компанию гражданской войны вплоть до эвакуации 
Приморья и Владивостока. К сожалению, в походе поручик Балахнин заболел сыпным тифом 
и в таком виде был довезен до г. Читы. Командиром конной сотни в г. Илимске был назначен 
штабс-капитан Каблуков, который и поднял боевую работу сотни на прежнюю высоту. 

От Илимска мы существовавшим здесь трактом перевалили старинный волок 
Илимский, спустились в долину реки Мука и, пройдя за день 50 верст, заночевали в деревне 
того же названия, кстати очень характерного в смысле тех тягот и лишений, связанных 
с преодолением этого дикого, высокого горного перевала, что выпадали на долю наших 
неутомимых, отважных первых землепроходцев и охочих людей. 

В д. Мука мы получили сведения, что в Усть-Кутском солеваренном заводе на Лене 
имеются красные, поэтому на следующий день на д. Каймонову, что у впадения р. Купы, мы 
высадили сильный авангард под командой командира 2-й роты 3-го Барнаульского полка 
поручика Попова. Сведения о красных подтвердились, д. Каймонова была занята их 
передовым отрядом, который боя не принял и отошел на с. Усть-Кутское. Ночевали 
главные силы в Каймоновой, авангард — в д. Перфильевой. 

На следующий день поручик Попов с авангардом, выступив очень рано, пытался 
внезапным налетом захватить красных в Усть-Кутском врасплох, но они, 
предупрежденные кем-то из местных жителей, оставили Усть-Кутское ночью, и только 
несколько красноармейцев и какой-то комиссаришка замешкались на местной почтово-
телеграфной станции и попали к нам в плен. 

Авангардом тотчас же была прервана связь Иркутск — Киренск и наведен в селе 
порядок. Красные бежали вниз по Лене на с. Маковское и г. Киренск. 16 февраля, по прибытии 
главных сил, мы стали в с. Усть-Кутском на дневку. Это была наша третья дневка со 
времени оставления устья Кана на Енисее, с 7 января 1920 года. Пройдено за это время 
около 1200 верст, в исключительно тяжелых условиях Сибирской зимы и с небольшими 
боевыми столкновениями с красными партизанами. 

16 февраля 1920 года наша Северная Колонна, выйдя на реку Лену, заняла село Усть-
Кутское (при нем же Солеваренный завод) и стала на дневку. 
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Село Усть-Кутское — большой торгово-промышленный центр этого района Лены, 
стоит на оживленном единственном пути, связующем г. Иркутск с богатейшим 
золотоносным Бодайбинским районом (Промышленного Товарищества Лензото), Якутской 
областью и всей Северо-Восточной Сибирью. 

Здесь имеется телеграфная линия; почтовый же транспорт обслуживается: зимой 
— конной тягой санной дороги по Лене, летом — пароходами, которые вверх по реке 
доходят до пристани (станции) Жигаловской, где при нашем проходе мы видели в затонах 
несколько зимовавших пароходов. 

Долина реки Лены, в противоположность долине Ангары, заселена гуще, часто 
встречаются большие селения с пароходными пристанями, торговыми складами и 
промысловыми предприятиями. 

Население по Лене, кроме крестьянского хозяйства и отхожих промыслов на 
золотых приисках, занимается перевозкой грузов, идущих на золотые прииски в 
Бодайбинский район и в Якутскую область, а также и почтовой «гоньбой» — перевозкой 
пассажиров, причем летом все это совершается, помимо пароходов, на особых больших 
лодках барках, по-местному «паузках», на которых имеются даже крытые каюты. 

По своему характеру, жители Лены, благодаря живому общению с людской волной, 
непрерывно в течение года текущей с юга на север и обратно, резко отличаются от 
патриархальных, добродушных и гостеприимных ангарцев. Народ здесь, как говорится, 
тертый, предприимчивый, «на ходу подметки срежут». Много здесь всякого «жиганья» 
(«жиган») — проходимцев, авантюристов и беглых ссыльнокаторжных, отчего и почва для 
коммунизма была очень благоприятна. Революционное движение в крае проходило бурно и 
разрушительно. 

На дневке в селе Усть-Кутском, после выяснения местной обстановки и разведки 
путей, нам предстояло важное решение: выбор направления движения. Из найденных 
иркутских большевицких газет, перехваченных телеграфных разговоров Иркутска с 
Киренском, а также сводок информационного характера, нам стало известно, что около 
недели тому назад, 8–10 февраля, армия генерала Каппеля с боями прошла район города 
Иркутска, направляясь в Забайкалье. 

Положение нашей группы, отставшей от армии больше чем на неделю и 
находившейся в 750 верстах к северу от Иркутска, было нелегкое. 

На совещании начальников было выдвинуто два возможных предположения: идти на 
Якутск вниз по Лене или в Забайкалье, в Читу, вверх по Лене, минуя Иркутск в 250 верстах 
от него к востоку. 

Якутское направление давало нам много выгод в смысле дальнейшей борьбы с 
большевиками летом 1920 года, но нужно было уничтожить части красных, бежавших от 
нас на г. Киренск и пройти благополучно Алекминско-Бодайбинский район с его 
коммунистическим приисковым пролетариатом, разбитым и покоренным летом 1918 года 
известным атаманом Красильниковым, но теперь, несомненно, вновь организованным и 
хозяйничавшим в своем крае. 

Наши сопоходники Оренбургские казаки тянули больше в Забайкалье, к атаману 
Семенову. 

В случае избрания Якутского направления мы, в лице Генерального штаба 
полковника Попова, как уроженца г. Якутска и знакомого с Ленским краем, имели хорошего 
проводника и советника. 
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Наше совещание все же решило идти к атаману Семенову и к армии Каппеля в Читу 
несмотря на то, что при движении в Забайкалье мы сознательно шли на сближение с 
красным Иркутском и возможными в силу этого неприятными последствиями. 

Приблизительный маршрут, таким образом, намечался следующий: вверх по реке 
Лене до г. Верхоленска и далее по ней до р. Чанчер, рекой Чанчер до перевала через 
Байкальский Хребет в районе мыса Онгурен, озеро Байкал, с. Усть-Баргузинское, г. 
Баргузинск и Чита. 

Вторым важным событием дневки в Усть-Кутском была смена командования 
колонны. 

Еще на р. Илиме генерал Сукин заболел тифом и все перемогался, но тут он уже 
свалился совсем и просил меня принять командование колонной. 

Как первый его заместитель и старший из строевых начальников, я вступил в 
командование и начальником штаба колонны пригласил Генерального штаба полковника 
Попова, ибо Генерального штаба полковник Сальников дал понять, что, будучи старше 
меня по службе не находит возможным оставаться начальником штаба. 

Таким образом, руководство в походе в последний отрезок пути Северной Колонны, 
самый тяжелый и ответственный, пришлось нам с Иваном Ивановичем Поповым принять 
на себя. 

Распространив ложные слухи среди крестьян, что мы идем на Киренск и Якутск, а 
также небольшим конным отрядом сделав демонстрацию вниз по Лене до д. Ефремовой, на 
следующее утро, в темноте, мы быстро снялись и двинулись вверх по Лене на с. Усть-
Орлинская. 

Для сокрытия же численности и состава колонны нами еще раньше принято было 
условное название полков. Синий полк — 11-й Оренбургский казачий (прибор войскового 
мундира — синий) и зеленый полк — 3-й Барнаульский (в честь старого 12-го Сибирского 
Барнаульского резервного полка — прибор зеленый). 

Быстрыми переходами по прекрасной санной дороге по льду Лены, никем пока не 
тревожимые, мы покатили на юг. 

Не особенно широкая здесь р. Лена несет свои глубокие воды среди горных ущелий, 
поросших вековой тайгой. Зима была уже на переломе: чем дальше на юг — тем теплее. 
Погода все время отличная. Удивительное обстоятельство: за весь наш трех с половиной 
месячный поход по таким глухим и диким местам Сибири нас ни разу не посетили ни 
свирепая пурга, ни даже простая невинная метель или снегопад. 

На ночлегах мы обратили внимание на бедность и убогость Ленского населения. 
Бесхозяйственность и нерадивость жителей, вероятно, влияние людей наживы — 
«жиганья» и ссыльнопоселенцев. Хлеб всюду, за исключением Верхоленско-Качугского 
района, привозной; недостаток промышленных товаров оказался еще острее, чем на 
Ангаре, хотя здесь торговые городские центры гораздо ближе и больше (г. Иркутск, 
Верхоленск, Киренск). 

Во многих домах мы встречали первобытное освещение лучиной, о которой в 
царские времена уже почти забыли. Помимо слабого, неровного света, требующего 
постоянного внимания — вовремя сменить догорающую лучину, способ этого освещения 
еще и антигигиеничен: комната полна дыма и едкой черной сажи, которая, попадая в горло 
и нос, вызывает перхоту и кашель, а от дыма разбаливается голова. 
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Некоторое время нас от этого удовольствия спасал запас свечей из Нижне-Илимска, 
но потом даже приказы по колонне приходилось писать при этом светлом завоевании 
социализма. 

Переходов восемь мы скрытно, без помех быстро продвигались вверх по р. Лене, не 
испытывая особых затруднений в продовольствии и средствах передвижения. Отношение 
населения к нам не было столь радушным как у Ангарцев, но не наблюдалось и особой 
враждебности, было больше робости и выжидания. 

В районе деревень Суровская — Старовская из авангардной сотни у нас исчезли как-
то два казака. На следующем ночлеге в д. Головская выяснилась эта загадочная история. 
Оказалось, что казаки случайно отстали от сотни и захвачены были красными 
партизанами, которые привезя их в д. Головскую, стали допрашивать, применяя 
всевозможные пытки. 

Избитых и измученных казаков красные садисты привели на р. Лену и спустили под 
лед. 

Повествование жителей д. Головской об ужасных мучениях казаков и трагической их 
смерти взбудоражило нас всех и особенно 11-й Оренбургский казачий полк. Казаки, горя 
местью, рвались вперед, нагнать и уничтожить этих красных палачей. 

Вскоре мы вошли в соприкосновение с красными, занявшими для обороны д. 
Грузновскую, на левом берегу Лены. 

В д. Закаменское к нам прибыл парламентер красных с обычными предложениями о 
сдаче и разоружении. 

По иронии судьбы, а быть может и с агитационной целью, парламентер оказался 
коммунистом из г. Барнаула, участником красногвардейского отряда, посланного в марте-
апреле 1918 года против атамана Семенова в Забайкалье. Кое-кто из чинов 3-го 
Барнаульского полка знал его еще по Барнаулу, как ярого коммуниста. 

Хотя мы и были уверены в своих людях, но на всякий случай парламентера этого 
изолировали и, после недолгих разговоров, задержали его, приставив офицерский караул. 
Казаки просили выдать его им для учинения суда и расправы, но получили отказ. 

Из разговоров выяснилось, что сильный красный партизанский отряд стоит в д. 
Грузновской и намерен нас дальше не пропускать. 

Оказывается, что красные о нашем движении вверх по Лене узнали недавно от 
замученных двух казаков, известны им были и состав, и численность нашей колонны, а 
также наше намерение проскочить в Читу. 

Военные хитрости и мероприятия, предпринятые нами еще в с. Усть-Кутском, дали 
прекрасные результаты: мы выиграли и во времени (7–8 дней) и в пространстве (почти 
250 верст), прежде чем были обнаружены красными. Наличие же в колонне телеграфного 
аппарата давало нам возможность на ночлегах включаться в линию Иркутск — Киренск и 
перехватывать все сводки сведений красных. 

Из д. Закаменское мы выступили на Грузновское, имея в виду бой, поэтому, 
произведя разведку Грузновского, сделали соответствующую перегруппировку частей 
колонны. В общем, план атаки сводился к фронтальному наступлению пехоты по льду 
Лены и глубоким обходом сотнями казаков правого фланга большевиков и охватом их 
левого фланга конно-разведческой командой Барнаульцев. 

Красные заняли для обороны восточную окраину деревни по берегу реки, причем 
правый фланг их был открыт со стороны реки, левый же упирался в тайгу, что покрывала 
склон горы. 
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Пехотная цепь наша медленно начала свое продвижение по льду реки Лены, давая 
выиграть время обходным колоннам. 

До деревни Грузновской оставалось еще шагов 600–700, как со стороны их левого 
фланга прибежал какой-то мужичок и заявил: «Белые нас обошли», — «Ну и хорошо, что 
обошли», — смеясь, отвечают ему наши стрелки. 

— «Так что меня послали в штаб сказать, что белые нас обошли», — растерянно 
опять повторил красный партизан. 

Привели его к нам с полковником Поповым, и на наш вопрос, окончательно сбитый с 
толку при виде наших погон, красный снова залепетал свое — «белые нас обошли». 
Оказалось, что он со страху перепутал направление и вместо красного штаба в деревне 
попал к нам. 

Не успели мы разобраться в этом приключении незадачливого вояки, как у красных 
поднялась беспорядочная стрельба, суматоха и все побежало. Мы на рысях, обогнав 
стрелковые цепи, въехали в деревню, где все уже было кончено. Конная разведческая 
команда Барнаульцев, с трудом пробираясь по снегу лесом, действительно прошла 
недалеко от левого фланга красных, была ими замечена, обстреляна, но, продолжая свое 
наступление, обошла деревню с северо-запада и вышла к воротам поскотины. В это время 
несколько подвод красных, от поднявшейся в деревне паники, пустились наутек. Отважный 
поручик Першин лично подстрелил в самых воротах коренника первой тройки с 
комиссарами, остальные подводы налетели на переднюю и образовалась пробка. В 
образовавшейся свалке и давке наши разведчики жестоко расправились с красными. Кое-
кому из большевиков удалось разобрать поскотину и целиной ускакать, но за деревней они 
нарвались на обходную казачью сотню и тоже попали в переделку. 

Вся остальная толпа красных была захвачена в деревне в плен и обезоружена. 
Забрали мы что-то человек около 180–200, несколько пулеметов, изрядное количество 
патронов, столь нам необходимых, и огромный обоз. 

Спаслось бегством только несколько десятков коммунистов, которых мы потом 
гнали до самого г. Верхоленска. 

Среди красных оказалось очень много насильно мобилизованных ленских крестьян. 
С коммунистами расчеты были короткие — расстреляли, мобилизованных же на 
следующий день, взяв с них обещание больше не воевать с белыми, распустили по домам. 
Ночь, проведенная ими под арестом в плену, и виденная расправа с коммунистами, видимо, 
произвели на них потрясающее впечатление и отбили у многих охоту воевать. 

Наши потери были ничтожны: несколько раненых стрелков, но зато количество 
тифозных больных все возрастало, выводя из строя чуть ли не половину штыков в ротах. 
Многим за поход пришлось переболеть и сыпняком, и возвратным тифом. К счастью, 
смертных случаев было немного: одного стрелка схоронили на Ангаре, да, кажется, двух 
безнадежно больных оставили в городской больнице г. Верхоленска. 

Должен отметить, что красный парламентер, наш земляк барнаулец, будучи 
отпущен нами к своим товарищам уже под самой деревней, кончил свой земной путь и 
столь много полезную работу во славу III Интернационала в бою в самой деревне. 

После удачного разгрома красных в славном бою у д. Грузновской, Северная колонна 
безостановочно преследовала остатки большевиков до г. Верхоленска, пройдя 
форсированным маршем около 120 верст, делая только большие привалы и имея небольшие 
стычки передовых частей с красными. 

Город Верхоленск был нами занят после горячего боя нашего авангарда с засевшими 
в нем красными. 
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Наши потери были небольшие, но очень чувствительные, так как во время атаки 
конно-разведческой команды был убит доблестный офицер поручик Першин. 

Павших на поле брани похоронили на городском кладбище Верхоленска. Красные 
отошли по тракту на с. Качугское, что верст на 30 юго-восточное г. Верхоленска. 

Район Верхоленск — Качугский равнинный, хлебородный и довольно густо заселен. 

Почтовый тракт, начинаясь у д. Грузновской, идет берегом р. Лены через г. 
Верхоленск, с. Качуг и за Качугом отходит от Лены на юго-запад на г. Иркутск. 

В Верхоленске мы получили сведения, что к разбитому нами отряду красных из 
Иркутска в с. Качуг подошел сильный отряд под командой т. Карандашвили200, знаменитого 
красного партизана времен первого большевизма 1918 года (см. Примечание автора [23] в 
конце текста). 

Говорили, что Карандашвили грузин из Иркутских политических ссыльных, выплыл 
на арену политической борьбы со дней февральской революции. 

Человек, видимо, волевой и смелый, после разгрома красных Сибирской армией 
летом 1918 года куда-то скрылся и вот теперь вынырнул опять в тех же краях. И 
впоследствии (1920 год) он погиб где-то на Лене под г. Якутском, посланный туда на 
усмирение и приведение в коммунистическую веру стойких и храбрых якутов. 

Нашей ближайшей задачей было пробиться к о. Байкалу, а для этого необходимо 
было уничтожить отряд красных в с. Качуг. Соразмерив свои силы и возможности, мы 
пришли к печальным выводам: количество больных было огромно, огнестрельных 
припасов же только на один бой, здоровая часть отряда вымоталась походом, боями, 
стычками и бессонными ночами. 

Лучшим решением было произвести маневр: открытая местность позволяла это 
сделать. За с. Качуг р. Лена почти под прямым углом поворачивает на восток и верстах в 
60 от с. Бирюльского идет снова узким ущельем до д. Кадагон и устья р. Чанчер. 

Мы решили, выступив из г. Верхоленска по тракту на с. Качуг, пройдя полпути, 
свернуть на восток, на д. Бутакова, оттуда на д.д. Тарайское (на р. Б. Анга), Заложная и 
выйти на Бирюльское. Словом, обойти красных с востока и предоставить им в 
дальнейшем нас преследовать, а не ставить нам по пути преград и рогаток, что так 
сильно нас изматывало. 

Переход с тракта на Бутакову пришлось сделать ночью, по малопроезжей дороге; 
кони выбивались из сил, много было отсталых. Поэтому следующий день у нас был 
потерян на сосредоточивание и выжидание остальных. Из Бутаковой вышли на д.д. 
Тарайское — Заложная опять под вечер, и когда к утру мы были под с. Бирюльским, оно 
оказалось уже занятым красными из Качуга. Карандашвили от лазутчиков и местных 
крестьян узнал о нашем движении и будучи, видимо, толковым в военном деле, разгадал 
наш маневр. За сутки по хорошей дороге Леной и трактом он опередил нас всего на 
несколько часов, заняв вход в ущелье у с. Бирюльского. 

На пути в д. Заложная крестьянин подводчик привез нам от Карандашвили письмо с 
предложением о сдаче и разоружении. Ответа от нас не было. 

 

200 Нестор Александрович Каландаришвили (26 июня [8 июля] 1876, дер. Шемокмеди, по другим 
данным с. Квирикеты Озургетского уезда Кутаисской губернии, Российская империя – 6 марта 1922, с. Тёхтюр, 
Якутский уезд) — участник русского революционного движения, руководитель партизанского отряда в 
Восточной Сибири во время Гражданской войны. 

См. биографию на: http://irkipedia.ru/content/kalandarishvili_nestor_aleksandrovich  

http://irkipedia.ru/content/kalandarishvili_nestor_aleksandrovich
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Утром 25 февраля предстоял последний бой за выход на Байкал и спасение нашей 
колонны. 

Направив всех здоровых стрелков (около 2 рот) под командой поручика Попова по 
дороге от Заложной на Бирюльское атаковать с фронта, две сотни казаков слабого 
состава я послал в охват флангов красных. 

Несмотря на переутомление людей, дело сначала шло хорошо. Наши жиденькие цепи 
почти достигли северной окраины деревни, ведя горячий бой и ожидая удара наших конных 
обходных частей, из коих левая, под командой какого-то молодого хорунжего, открыто 
маячила над флангом красных, но так и не решилась их атаковать или смять. Правую 
обходную колонну мне не было видно, но и она, видимо, почему-то замешкалась, хотя и была 
в руках старого боевого есаула Пашнина, не раз в боях оказавшего Северной колонне 
исключительные услуги. 

Карандашвили, видимо, заметил нашу вялость и несогласованность и бросил своих 
конных на цепи Барнаульцев. Удар красных был стремителен и решил все дело в их пользу. 
Все покатилось назад, и только конная разведка Барнаульцев конным контрударом 
остановила красных и спасла наш обоз с больными и ранеными от полного разгрома. 

Отойдя от д. Тарайская и дальше к большому селу Ангинское, мы остановились и 
привели себя немного в порядок. Очень многих не досчитались мы в этот неприятный для 
нас день. Смертью храбрых пали командир батальона, отважный поручик Попов, командир 
роты, спокойный и рассудительный поручик Трошин и многие другие, имена которых 
память, к сожалению, не сохранила (см. Примечание автора [24] в конце текста). 

Все наши жертвы, лишения и волевые усилия пропали зря. Быть может, это была 
расплата за наше стремление уклониться от боя под Качугом и обходным маневром 
выиграть дело. Во всяком случае, красные морально были в более благоприятных 
условиях: свежий отряд Карандашвили только что прибыл из Иркутска, где красные 
торжествовали победу над армиями генерала Каппеля и где они учинили бессудную 
расправу над вождем белого движения, Верховным Правителем Адмиралом Колчаком. Мы 
же в их глазах были «охвостья» белогвардейцев, загнанные, как дикие звери, в глухие 
Сибирские трущобы в поисках своего спасения. 

К счастью, красные не спешили нас преследовать и этим дали нам возможность 
разобраться, привести части в порядок и принять дальнейшее решение. 

В с. Ангинское, на совещании старших начальников, генерал Сукин поднял вопрос о 
том, не пора ли-де подумать о сдаче на милость красных, имея в виду известное 
предложение т. Карандашвили, ибо положение наше было безвыходное. Отходить вниз по 
Лене до соединения с отставшими от нас (переходов на 7–8) отрядами генерала Перхурова 
и полковника Казангарди и потом снова пытать счастья пробиваться на юг, было 
бесполезно: красные не оставили бы нас в покое и, взяв уже теперь инициативу в свои руки, 
добили бы нас через несколько дней. Кроме того, поход по старой дороге грозил нам 
голодом и угрозой со стороны поднявшего голову местного населения. 

Предложение о сдаче красным большинством начальников было отвергнуто 
категорически, т. к. положение наше хотя и было очень тяжелое, но не отчаянное, а 
настроение людей хоть и подавленное от неудачного боя и потерь, но далекое от ропота, 
недовольства и возмущения. Казалось, даже наоборот: люди теснее жались к своим 
начальникам, каждое слово, распоряжение их принимали охотно и с большой верой. Ведь за 
три месяца такого похода все неустойчивое и слабое отсеялось, осталось, в силу закона 
естественного отбора, только здоровое, крепкое духом. Эти наблюдения подтвердились 
дальнейшими событиями похода. Немного странное предложение генерала Сукина тогда 
мы объяснили его болезненным состоянием. 
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Решили идти рекой Шевыканом (она же Шона) в верховья реки Киренги и далее вниз 
по ней на город Киренск и Якутск. 

От последнего населенного пункта на р. Шевыкан — д. Шевыкан — до первой деревни 
предстояло преодолеть около120-140 верст, имеющей два-три зимовья или заимки (так в 
тексте. — Ред.). 

На сорокаверстной карте этот район почти белое пятно и, между прочим д. 
Шевыкан показана неверно: она должна стоять верст на 30–40 ниже по реке Шевыкан, на 
широте озера Тулон. 

От Ангинского до д. Шевыкан шли несколько переходов по бурятским улусам, почти 
параллельно верхней Лене, до которой напрямик горами было не дальше 60–70 верст. 
Невольно возникала мысль: нет ли тут какого-нибудь прохода или хоть звериной тропы 
через эту тайгу на нашу добрую старую Лену Стали расспрашивать гостеприимных 
бурят. И вот от них-то мы и узнали, что от д. Шевыкан имеется старая тунгузская тропа, 
по которой тайгой можно пробраться на р. Лену к д. Кадаган, а оттуда по реке Чанчер и на 
озеро Байкал. 

За эту мысль мы и ухватились, и стали разведывать и расспрашивать об этом 
направлении у местных русских крестьян в д. Шевыкан. Нашелся старый охотник, знаток 
окружной тайги, который подтвердил нам рассказы бурят, добавив, что с месяц тому 
назад из д. Кадаган «прискакал» (приезжал) на коне тунгус и сообщил, что деревня 
вымирает от оспы. Но что следы его, наверное, теперь уже замело позднейшими метелями 
и трудно будет двигаться. 

Впрочем, вначале охотник этот все твердил, что ничего не знает, помочь нам не 
может, но, когда мы сказали, что буряты нам указали на него, как на проводника и 
надежного человека, что мы ему щедро заплатим, а чтобы он не был потом в ответе перед 
красными, мы инсценируем его арест и силой заставим нас проводить. 

Сердце русского человека не камень. Наш охотник — проводник уступил и согласился 
проводить нас до первого тунгузского зимовья около озера Тулой, а оттуда он нам 
предложил идти тайгой самостоятельно по указанным им ориентировочным знакам. 

Пока шла разведка пути и переговоры с проводником, квартирьеры полков 
отправились в направлении к Киренге и в суматохе приготовлений к таежному походу 
никто из начальства о них не вспомнил, так они оторвались и погибли. 

В Шевыкане пришлось бросить все громоздкие повозки, оставив в колонне простые 
дровни (сани без отводин), на которые погрузили больных и раненых. Все сели на коней, 
заводных лошадей обратили под вьюки и раненых. Вечером покинули д. Шевыкан и к утру 
следующего дня, после бессонного тяжелого перехода по первобытной тайге и горам, 
добрались до горного озера Тулон с его единственным бедным тунгузским зимовьем. 

Обогревшись у костров и подкрепив себя чайком и незатейливой снедью, передохнув 
несколько часов, выслали в авангард сотню есаула Паншина, которому наш проводник 
обрисовал направление пути и ориентировочные знаки, в виде старых стоянок тунгузских 
чумов, связок жердей, оленевязей, затесок на деревьях, стогов сена и прочих охотничьих 
таежных премудростей. 

Тепло и щедро отблагодарив нашего проводника, предоставив ему забрать, что 
нужно, из брошенного нами в деревне добра, мы с твердой уверенностью в помощи 
Провидения, двинулись в путь, придерживаясь следов авангардной сотни. 

Шли то падями среди гор и тайги, то горными болотистыми плато, густо 
поросшими кустарниками и усеянными кочками. Кругом безбрежное снежное море, 
величавое молчание пустыни. К счастью, снег был не глубок, мороз не больше 20–25 
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градусов. Движение замедлялось из-за каравана больных и раненых, многих из коих 
приходилось привязывать к саням, дабы избежать аварий на ухабах. 

По пути находили все опознавательные приметы, о которых нам говорил 
проводник: то место очага и связку жердей для чума в распаде двух живописных падей 
(долин), то сохранившуюся оленевязь. В этих местах летом живут со стадами своих 
оленей тунгусы, переходя от одной стоянки к другой по мере иссякания (стравливания) 
корма для оленей. 

Так прошел короткий зимний день, наступила лунная тихая ночь, а мы все 
монотонно маячили среди тайги и гор. Иногда останавливались, чтобы помочь тем или 
иным больным и раненым; пробовали идти пешком, чтобы согреться и размять затекшие 
ноги. 

Казалось, что нет конца нашему пути. Порой закрадывалось сомнение в верности 
направления тропы или следа авангарда. Встреченный, наконец, последний 
ориентировочный знак — стог сена вселил уверенность, что где-то близко жилье. 

Только к утру следующего дня — 1 марта — дошли до небольшой, всего в шесть 
дворов, деревушки Кадагон на правом берегу р. Лены. 

Пробыв на морозе более полутора суток, мы, даже здоровые, только и мечтали 
обогреться в теплой избе, каково же было больным и раненым. Представьте себе наше 
разочарование, когда мы узнали, что население деревни (тунгузское) вымерло почти все. 
Только в одной халупе остался в живых старик. В некоторых избах еще лежали трупы 
умерших. 

Предупредили людей, чтобы не лезли в дома, но все было напрасно: так все 
промерзли и изголодались, что махнули рукой и на оспу, и возможность заразиться. 

Пока мы подтягивались к д. Кадагону и располагались в нем на непродолжительный 
отдых, наша арьергардная вторая сотня Барнаульцев имела стычку и отбила небольшой 
отряд красных лыжников. Очевидно, когда мы быстро оторвались от красных под 
Бирюльском и ушли на Шевыкан, они полагали, что мы отошли на Верхоленск, на свой 
старый путь и не спешили с преследованием, т. к. нам все равно деваться было некуда. Им 
и в голову не могло прийти, что мы могли принять безумное решение идти зимней 
таежной пустыней на р. Киренгу. И только через несколько дней они узнали о нашем 
маневре на Верхнюю Лену, им в тыл. Вот тогда-то они и послали своих лыжников 
перехватить нас у д. Кадагон, но было уже поздно. 

Мы были бесконечно рады, что снова оказались на Лене и выход на Байкал нам 
открыт; там, Бог поможет, доберемся и до Забайкалья. 

Правда, мы это купили дорогой ценой, ценой жизни тех, что пали под Бирюльском 
или попали в лапы к красным под Шевыканом, но что же делать: лес рубят — щепки летят. 

В д. Кадагоне мы не задерживались долго, т. к. каждую минуту могли ждать 
преследователей со стороны с. Бирюльского, до которого было не более 30 верст и 
которое красные продолжали удерживать, быть может, поджидая подхода отрядов 
Перхурова и Казагранди со стороны г. Верхоленска. О них красные должны были узнать от 
наших раненых пленных. 

От д. Кадагон по р. Чанчер, мы, перевалив прибрежный Хребет Байкальский, 2 марта, 
спустились к берегу о. Байкал у бурятского поселка Тангужир, где и сделали дневку, дабы 
дать отдых людям, особенно больным и раненым, а также и нашим неизменным друзьям-
коням. 
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На перевале Байкальского Хребта на всякий случай выставили сторожевое 
охранение. 

Дорога по Чанчеру к оз. Байкалу — это старинный путь Верхне-Ангарских рыбаков и 
купцов. Каждую зиму здесь проходят гужевые транспорты с байкальской рыбой, главным 
образом, соленым омулем, в хлебный Качуго-Ангинский район Верхоленского уезда. 
Обратно же эти обозы везут запасы хлеба (зерна) для Верхне-Ангарска и всего его района, 
где климатические и почвенные условия очевидно неблагоприятны для развития 
земледелия. Дневкой в Тангужире мы воспользовались для подготовки к переходу через оз. 
Байкал. Нам предстояло пересечь его в самом широком месте. 

От д. Тангужир до полуострова Святой Нос, что на восточном берегу Байкала, 
около 70–75 верст, да от зимовья на Святом Носу до Усть-Баргузинской Баргузинским 
заливом около 40 верст. 

Много интересного мы узнали от местных бурят, кстати, хорошо говоривших по-
русски, о «Священном Море» — озере Байкал, о его мощной величине, бездонной глубине, о 
наводящих ужас байкальских бурях, о кристальности и богатстве рыбой его вод, о 
колоссальных трещинах и полыньях зимнего покрова моря и прочем. 

Очень интересные и подробные сведения об оз. Байкал, интересующийся природой 
нашей Родины, может почерпнуть из книги известного писателя Корсака «В гостях у 
Капитана». 

Было начало марта 1920 года, когда мы дошли до Байкала. Озеро уже давно было 
сковано тяжелой ледяной броней. Снег долго не задерживался на блестящей ледяной 
поверхности, сгоняемый даже ветерком и только кое-где у торосов наметал небольшие 
сугробы. 

Запасшись переносными мостками из досок и жердей для перекрытия могущих 
встретиться трещин во льду и закончив другие приготовления, ранним солнечным утром 
4 марта наша Северная Колонна выступила в поход через Байкал. 

На восточном берегу, прямо против нас, в голубой дымке неясно обрисовывались 
огромные горы полуострова Святой Нос. 

Дорога, гладкая как стол, извиваясь как чудовищно длинная змея, протянулась 
поперек озера. Ходкой рысцой, при среднем морозе, мы покатили в Забайкалье. Длинная, 
ровная вначале колонна, через несколько часов пути во многих местах зияла большими 
интервалами, потом разбились на кучки повозок, в хвосте оказались далеко отставшие 
одиночки-повозки. Лошади, в большинстве некованые, скользили на гладком льду и 
малоезженой дороге, падали, снова подымались и снова падали. Постепенно отбивали ноги 
и бока, и, выбиваясь из сил, оставлялись хозяевами на льду ожидать своего горького конца, 
если, конечно, буряты из Тангужира не подобрали их после нас. 

Горы Святого Носа постепенно стали вырисовываться отчетливо, ярче. 

Стали заметны отдельные колоссальные бесснежные скалы; наш гостеприимный 
Тангужир на западном берегу совсем слился со мглой. Около 2 часов дня мы стали на привал 
возле зимовья у подножия мыса, покрыв все расстояние через Байкал в 7–8 часов и, к 
великому счастью, не встретив ни одной трещины или полыньи. Постепенно подтянулись 
отставшие подводы. Все были довольны и радостны. 

Нам, Барнаульцам, оз. Байкал наш старый знакомый: в летнюю кампанию — июль-
август 1918 года, от станции Култук до ст. Танхой мы с боями измерили его южные берега, 
а потом участвовали в заключительной операции по очищению Кругобайкальской железной 
дороги от красных — в славной десантной операции у Посольского Монастыря в тыл 
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большевикам, что мною было описано и опубликовано в «Вестнике Общества русских 
ветеранов Великой Войны» за май-июнь 1936 года (№ 120, 121, 122). 

Теперь судьба снова привела нас на берега «Священного Моря», но при других, уже 
более тяжелых обстоятельствах. 

Однако Господь нас хранил — помог благополучно пересечь грозный Байкал и на сей 
раз. 

Усталость, подавленность и страхи остались на западном берегу озера. 

Охваченные бодростью, радостью и надеждой, мы и не заметили, как отхватили 40 
верст по Баргузинскому заливу, и, поздней ночью 4 марта, почувствовав под ногами 
твердую почву, вступили в село Усть-Баргузинское. 

С занятием села Усть-Баргузинского в ночь с 4 на 5 марта 1920 года и вступлением 
в пределы Забайкальской области, наши злоключения с красными партизанами, однако, не 
кончились. 

Неожиданно и неприятно поразило, впервые за весь сибирский долгий поход, 
отсутствие жителей в таком большом и оживленном торговом селе. Богатые и бедные 
дома, многочисленные надворные постройки — сараи, амбары, хлева и конюшни были 
пусты, все брошено на произвол судьбы. 

Внутри домов царил невероятный беспорядок от сдвинутой со своих мест 
обстановки, разбросанных повсюду одежды, белья, всякого тряпья, посуды и других 
предметов домашнего обихода. 

Все указывало на спешное и вынужденное оставление жителями своих насиженных 
уютных гнезд в такое суровое время года. 

Вместо спокойного теплого ночлега пришлось довольствоваться промерзшими 
нетоплеными избами, самим разыскивать продовольствие и фураж, и если при этом 
пострадали интересы хозяев — то это была не наша вина. 

Штаб колонны остановился в доме какого-то богатого еврея, на что указывали 
некоторые предметы обстановки и религиозного культа. Видимо, дом был «полная чаша». 
Да это и неудивительно, т. к. край необычайно богат всеми дарами природы. Торговля же, 
как, впрочем, и золотопромышленность, и рыбное дело — все было в руках баргузинских 
евреев. 

Хозяйничанье наше не обошлось без курьезов. В доме, где остановился начхоз 
барнаульцев, капитан Бухалов, раздобыли огромный кусок прекрасного «балыка», которым 
любезный начхоз поделился со Штабом Колонны. Балык, действительно, был 
восхитителен и прозрачно-розовым отливом, и нежным вкусом, и ароматом, но был 
слишком жирен, поэтому мы с полковником Поповым воздержались от еды, но все другие 
поели его с удовольствием. Не прошло и несколько часов, как предательский «балык» дал 
почувствовать себя страшными болями в желудке и неудержимым поносом. Оказалось, 
что это был не балык, а сырое замороженное мясо нерпы, байкальского тюленя. Ну и 
переболели же наши гурманы! 

Из доклада начальника авангарда выяснилось, что местные красные партизаны о 
нашем движении знали, вероятно, от т. Карандашвили телеграфом через Иркутск — 
Верхнеудинск — Баргузин. Жителей они принудительно всех выселили, но куда — для нас 
всех осталось загадкой. 

Можно предполагать, что часть населения уехала в г. Баргузин, часть подалась на 
Верхнеудинск, а кое-кто из малоимущих скрылись на заимки в соседнюю тайгу и горы. 
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Сами партизаны, небольшой численностью отряд, встретил наш авангард 
интенсивным огнем, но серьезного боя не принял и предпочел отойти к г. Баргузину. 

Отсутствие жителей не дало нам возможности собрать более подробные сведения 
о дорогах, о противниках, настроении населения и о средствах продовольствия. 

Только телеграфный аппарат наш, включенный в линию Баргузин — Верхнеудинск, 
дал нам кое-какую информацию из общеполитической и военной обстановки. 

Согласно последней, регулярные красные части, опираясь на г. Верхнеудинск и ст. 
Петровский Завод Забайкальской ж. д., продвинулись на полпути в направлении к г. Чите, 
как по тракту Верхнеудинск — Чита, так и по железной дороге. 

Выходило, что путь на г. Читу нам нужно будет искать где-то от г. Баргузина 
севернее или северо-восточнее, а для сего разбить и разогнать группу красных, которая 
отошла на Баргузин. 

Из перехваченных телеграфных разговоров баргузинских большевиков с 
Верхнеудинском, мы узнали, что они на свои военные силы не рассчитывают, задержать 
нас долго не смогут, поэтому срочно просят у Верхнеудинска поддержки, в виде сильного 
отряда с пулеметами и хотя бы одним орудием. 

В заключение красные баргузинцы сообщили, что займут позицию у «Шаманского 
Камня». Верхнеудинск ответил, что сильный отряд в 300 штыков с достаточным числом 
пулеметов ими уже выслан на подводах по тракту на с. Гурка и Усть-Баргузинское. 

До г. Верхнеудинска от нас было около 260 верст, значит, раньше 2–3 дней красные 
к Усть-Баргузинскому не поспеют — таким образом, выскочить из ловушки мы сможем. 

Переспав кое-как ночь в холодных избах, 5 марта мы выступили по тракту на г. 
Баргузин (52 версты), причем, по просьбе казаков, в голове колонны пошел 11-й 
Оренбургский казачий полк. Прошли пустую деревню Бочарскую, в полдень сделали привал 
в оставленной жителями д. Адамовой и миновали мертвую д. Зорину. 

Хорошая санная дорога шла правым берегом реки Баргузин; слева от нас 
громоздились массивы высокого прибрежного Байкальского Хребта, по ту сторону реки 
широкая долина так же замыкалась отрогами лесистых Баргузинских гор. Всю дорогу 
думалось о загадочном «Шаманском Камне» — вероятной позиции большевиков, но 
отсутствие местных жителей не дало нам ключа к его разгадке. 

Спустились сумерки, до г. Баргузина оставалось уже недалеко — верст 9–11, мы уже 
надеялись, что благополучно доберемся до города, как вдруг колонна остановилась и из 
головы несется: пехоту вперед. 

Сразу у всех лица вытянулись. Прошло достаточно времени, пока 3-й Барнаульский 
полк подтянулся к голове колонны и перешел на боевое положение. Наступала ночь. 

Впереди слышна была стрельба. 

Прошли с полк. Поповым вперед и видим, что дорога, извиваясь по берегу реки, 
стесненная слева отвесными горами, уперлась в огромный выступ скалы, повисшей над 
крутым берегом р. Баргузинки. 

В выемке скалы устроен завал из поваленных с горы деревьев; из-за завала то и дело 
вспыхивают огоньки выстрелов красных. 

Вот тут мы и разгадали тайну «Шаманского Камня», упоминавшегося в переговорах 
большевиков. Действительно, позиция была идеальная: узенькая полоска завалов, 
обеспеченная с одной стороны отвесными скалами, с другой — стремниной реки. 
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Головная повозка колонны, остановленная огнем красных, оказалась от завалов 
всего шагах в двухстах на неширокой площадке, где и цепям-то нашим развернуться было 
трудно. Лобовая атака была бесцельна. Попытка стрелков барнаульцев взобраться на 
скалу и забросать красных оттуда гранатами не увенчалась успехом; подъем почти 
отвесный и притом местами покрытый скользким льдом. 

Между тем, огонь красных все усиливался, к счастью, большинство пуль свистело 
над нашими головами, т.к. мы стояли в мертвом пространстве. Но вскоре большевики 
сообразили: перебрались берегом реки справа и начали поражать нас во фланг. Выдвинутая 
против них рота барнаульцев с пулеметом заставила их снова ретироваться за завалы. 
Этим фланговым огнем были убиты наповал старые боевые барнаульцы: капитан 
Могильников и поручик Середин и ранено несколько стрелков. Потери эти для нас были 
чрезвычайно тяжелы и не вознаградимы ввиду той популярности и всеобщего уважения, 
коими пользовались в полку погибшие офицеры. Досадно и обидно, что это произошло на 
пороге в землю обетованную — в Читу. 

Решаем послать сотню казаков в обход левого фланга большевиков рекой 
Баргузинкой. 

С необычайными трудностями казаки спустились на лед реки и исчезли в ночной 
мгле. 

В ожидании результатов обходной сотни ведем редкую перестрелку с красными; в 
тылу колонны разрешили людям за выступами скал развести костры, т. к. ночью мороз 
усилился, больные и раненые стали зябнуть. 

Прошло томительных 2–3 часа. Я завернулся в доху и задремал в санях. Вдруг сквозь 
сон послышалось три-четыре недружных отдаленных залпа. Кругом поднялся такой шум, 
суета и крики «ура». Не успел я еще прийти в себя, как мимо нас на рысях проскакали вперед 
всадники конной разведки барнаульцев, а за ними начали трогаться и наши подводы, 
продолжая прерванное движение на р. Баргузинка. 

Оказалось, что обходная сотня казаков, идя целиной, преодолевая невероятные 
природные препятствия в виде глубокого снега, густых прибрежных зарослей, колдобин, 
валежника, ям и т. п., вышла в тыл красным как раз в том месте, где у них на тракте 
стояли подводы и резервы. 

Несколько неожиданных залпов казаков навели на красных такую панику, что они 
моментально побросали свои позиции, сели на коней и поскакали на Баргузин. 

Пока наши стрелки расчищали завал, красные успели удрать далеко, но все же 
конные разведчики барнаульцы догнали их хвосты, порубили изрядно и ворвались первыми 
в г. Баргузин. 

Через час вся колонна втянулась в город и стала по квартирам на ночлег. Красные 
партизаны проскочили Баргузин без задержки и убежали на север по Витимскому тракту. 

Второй раз за поход мы попали в условия хотя и несложного, но все же городского 
комфорта, но, к огорчению своему, не смогли его использовать, т. к. боевая обстановка 
диктовала немедленное выполнение нашей задач — достижения г. Читы. 

От г. Баргузина до г. Читы по птичьему полету около 320–350 верст, обычная и 
лучшая дорога идет через г. Верхнеудинск, но это направление для нас было закрытым в 
силу военных и политических обстоятельств. Второе направление — путь на верховья г. 
Витима и оттуда приисковыми дорогами на Читу. От г. Баргузин Витимский тракт идет 
долиной р. Баргузин, бурятскими степями через небольшие немногочисленные русские 
деревеньки и широко раскиданные бурятские улусы. Это направление удлиняло пусть на 
Читу до 600–700 верст, в смысле продовольствия и перевозочных средств не сулило 
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ничего хорошего. Если же принять во внимание, что впереди нас мы имели Баргузинских 
партизан, которые, по добытым сведениям, решили еще раз попытаться задержать нас 
на сильной естественной позиции — на горном перевале Икат, что в верховьях р. Баргузин, 
то и это направление было для нас неприемлемо. 

Не забывали мы и о приближении к Баргузину Верхнеудинского красного отряда, 
могущего прибыть самое позднее через два дня. 

До самого утра штаб колонны не смыкал глаз, разведывая и опрашивая местных 
надежных жителей о путях на Читу и возможностях избежать большевицкой западни, 
готовившейся нам в горах Витима. 

Нас очень интересовало прямое направление на Читу через Баргузинский хребет с 
выходом на Московский тракт, где-либо в районе северо-западнее Читы, но все 
утверждали, что это совершенно невозможное дело: прямо летают только сороки. 

Как это ни странно, но выручил нас из беды еврей, местный богатый 
золотопромышленник и коммерсант, г. Л...вский; правда, как уже потом мы узнали, он это 
сделал не без выгоды для себя, спасая свой конский завод в бурятских степях. 

Молодой Л...вский, в доме которого стоял Штаб Колонны, вспомнил, что от старика 
отца он когда-то слышал об его поездках горами на прииски, но сам он ничего не знает об 
этом.  

Попросили привести старика Л., жившего в городе, отдельно от сына, и вот от 
него-то мы и получили очень благоприятные для себя сведения. 

В молодости старик Л. занимался контрабандной доставкой спирта на Витимские 
золотые прииски; естественно, что ему приходилось для этой цели избирать дикие глухие 
тропы, где бы он ни мог встретиться с горной стражей или уездной полицией. Спирт же 
на Сибирских приисках расценивался на вес золота. Многие на этом промысле нажили 
состояние. 

В зимнее время он использовал особенность местных горных рек покрываться 
«наледью», благодаря чему поверхность льда всегда свободна от снежного покрова, 
являясь хорошей санной дорогой; на плоскогорьях же и перевалах Баргузинского хребта, а 
также на южных его склонах, господствующие здесь зимой ветры не позволяют 
скапливаться толстому снежному покрову — все сдувается и уносится в лесные районы. 

Я не буду объяснять, что такое «наледь», т. к. явление это в Сибири 
распространено и общеизвестно. Происходит она от чисто физических причин: сжатие 
ледяного покрова реки и давление его на водяную струю заставляют последнюю 
просачиваться через трещины на поверхность льда и разливаться порой на десятки верст 
вдоль по течению реки. 

Выслушав рассказ старика Л., мы пришли к решению использовать это направление 
и надуть большевиков, улизнув из-под самого их носа. 

Маршрут наметили следующий: г. Баргузин — с. Бодан, далее рекой Ина до реки 
Толококакан (по-местному просто «Большой Савокикан») и последним до перевала 
Баргузинского хребта (до «гольцов») голых вершин, выше растительного пояса, от 
перевала — рекой Сивина (по-местному «Малый Савокикан») до р. Кыдымит, по ней до р. 
Витим — резиденция Буттац и от нее на Витимский тракт и в Читу. 

Маршрут запутанный, проходящий через совершенно пустынную местность, если 
не считать улусов бурят на р. Витим, но он показателен тем, что зимой Сибирь почти 
всюду проходима. 
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Таким образом, от Баргузина до р. Витима нам предстояло пройти около 200 верст, 
из них около 160 верст тайгой, горами и реками по совершенно незаселенной местности, 
значит продовольствием и фуражом необходимо было запастись по меньшей мере дня на 
3–4. 

К таежным переходам мы уже имели некоторый навык, пройдя Кузнецкую тайгу, 
Щегловскую, Тасьевскую и Тунгузскую перед выходом на Байкал; оставалось преодолеть 
пятую — Баргузинскую. 

Пока штаб колонны разрабатывал план дальнейшего похода, жизнь в полках шла 
своим чередом: кормили и давали помощь раненым и больным, похоронили убитых 
капитана Могильникова и поручика Середина, запасались продовольствием и всем 
необходимым к предстоящему тяжелому походу. 

Любезный Л-кий же нашел нам и проводника, охотника — собольевщика Ивана, из 
старых солдат Маньчжурской армии, променявшего свою Томскую губернию на просторы 
и приволья Баргузинского края. 

По условию с проводником он доводил нас только до устья р. Кыдымит, т. е. до р. 
Витим, за что мы уплачивали ему 25.000 р. Сибирскими, давали лошадь с санями и винтовку 
с патронами. 

Благодаря краткости пребывания в г. Баргузин, нам не удалось ближе 
познакомиться ни с жителями, ни с самим городом и его живописными окрестностями. 
Много лет спустя, уже в эмиграции, мне довелось встретиться кое с кем из баргузинцев, 
и они мне рассказывали, что перед нашим приходом тайная против большевицкая 
организация собиралась выступить против красных, но провалилась, была разгромлена, а 
участники ее попрятались в тайге и к нам присоединиться вовремя не успели. Поэтому они 
уже впоследствии и одиночным порядком добирались до Читы. 

Из бесед с баргузинцами мы узнали красивую интересную местную легенду о скале 
«Шаманский Камень», которая в отдаленные времена, еще до принятия бурятами ламаизма 
из Монголии, служила местом весенних празднеств и шаманских молений бурят, и до сих 
почитается ими священной. 

Оказывается, знай мы от местных жителей раньше, мы могли бы обойти 
Шаманский Камень левым берегом реки Баргузин через д. Елкину и выйти красным в тыл, 
не понеся бы напрасных потерь в лице капитана Могильникова и поручика Середина. 

Угон красными всех жителей деревень дал им шанс задержать нас на 5–6 часов и 
поморозить наших больных и раненых. 

6 марта мы покинули гостеприимный Баргузин, направляясь к большому селу Бодон 
и к реке Ина, по которой должны были потом углубиться в дебри Баргузинского Хребта. 

В д. Суво на привале пришел к нам плохо одетый, с виду мещанин, какой-то субъект. 
Из разговоров выяснилось, что он священник одной из окружных деревень, после репрессий 
большевиков убежал, теперь прячется по добрым людям и не знает, что ему делать 
дальше. Мы предложили ему присоединиться к нам и ехать в Читу, а т. к. своего «батю» 
мы, Барнаульцы, потеряли еще под Красноярском, то временно зачислили о. Стефана 
Шабанова полковым священником. 

Впоследствии о. Шабанов, сжившись с полковой семьей за поход, оставался служить 
в 3-м Барнаульском Сибирском стрелковом полку до самой эвакуации Каппелевской армии 
из Забайкалья осенью 1920 года. 

7 марта, ясным солнечным утром, мы выступили из с. Бодон и, пройдя верст десять 
на северо-восток, спустились в долину р. Ина у выхода ее из гор. Здесь на кордоне лесничего 
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нас ожидал обещанный Л-вским проводник Иван, оказавшийся суровым сибирским таежным 
охотником и старым дисциплинированным солдатом Маньчжурской Армии, променявшим 
свою родную Томскую губернию на привольные таежные дебри Баргузинских гор с их 
богатыми охотничьими угодьями. 

После малого привала на кордоне, выслав вперед небольшой авангард и подтвердив 
начальникам правила для предстоящего несколько необычного движения, мы руслом реки 
стали втягиваться в дикое горное ущелье, покрытое по склонам густой тайгой. 

Верст 20 река сначала шла на восток среди причудливо извивавшегося широкого 
ущелья, с хорошей санной дорогой по льду, местами совершенно свободному от снега, 
участками же со снежным покровом, но столь неглубоким, что он нисколько не затруднял 
наше продвижение. 

Впрочем, в этом нижнем течении реки дорога была наезжена, т.к. окрестные 
крестьяне в течение зимы пользуются ею для своих поездок за дровами в тайгу и по сено, 
которое они заготавливают на многочисленных островах и полунках как долины самой р. 
Ина, так и ее большого притока справа — р. Богунда. 

Выше впадения р. Богунда, река Ина, бурным горным потоком с полыньями над 
порогами, идет на юг по суживающейся горной щели скал, стесненная или нависшими 
громадами скал, или бесконечными осыпями, далеко теряющимися в недосягаемых 
вершинах лесистых гор. То справа, то слева стены ущелья прорываются небольшими 
щелями — ложами многочисленных притоков р. Ина. Ущелье изобилует красивыми 
пейзажами. В полдень мы остановились на привал у встреченного зимовья охотников; 
напоили и подкормили лошадей, обогрелись у костров и попили горячего чайку. 

Вскоре мы оставили р. Ина и пошли ее притоками прямо на восток. Дорога перешла 
в тропу и стала портиться: местами брели по свежей «наледи», по щиколотку в воде, при 
этом полозья саней обрастали намерзавшим льдом, что увеличивало нагрузку повозок; на 
участках реки со снежным покровом на льду от подмокшего снега образовались «зажорья», 
из которых кони с трудом выволакивали завязшие сани. 

Пришлось в таких труднопроходимых местах для проталкивания обоза наряжать 
особые команды людей, которые менялись по очереди по мере продвижения частей 
колонны. 

Для уменьшения вязкости мокрого снега рубили и набрасывали на дорогу ветви 
деревьев и мелкий кустарник. Понятно, что многие промочили свою обувь и схватили 
простуду. 

Заметно было, что мы поднимаемся все выше и выше: бока ущелья стали отложе, 
видны были отдельные голые вершины гор, тайга поредела. 

К закату солнца последние 1–2 версты по Б. Савокикану мы поднимались как по 
лестнице, на ступенях которой громко тарахтели полозья наших саней. Дело в том, что 
вода горного потока замерзла здесь неровными наплывами, по виду и формам точно 
такими же, какие обычно окружают воронки гейзеров. 

На границах пояса лесной растительности мы, наконец, выбрались на горный 
перевал. Слева высились громады «гольцов», окутанные снежным саваном, справа и на 
восток — отдельные небольшие холмы, а между ними грандиозные альпийские луга и 
ледяные поля, кое-где прерываемые кучками жалких кустарников. 

При заходящем солнце, необычной тишине, картина, открывшаяся нам, поражала 
своей суровой величавостью. 
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Пройдя еще несколько верст, у истока, в виде небольшой речушки, р. Сивина, мы 
стали на ночлег на самом перевале. Кошмарно холодную эту ночь на огромной горной 
высоте я до сих пор вспоминаю не без содрогания. Слабенькие костры из кустарника и 
сухого камыша не давали нам тепла; дабы согреть чаю нужно было наколоть льду, или 
собрать не совсем чистого снега, т. к. речушка промерзла до дна. Кони остались непоены. 
Мороз пробирал до костей. Неимоверно тяжко было нашим раненым и больным. Стон и лязг 
зубов слышался в лагере, никто не сомкнул глаз, кто мог старался движениями 
поддержать теплоту тела. 

На наше счастье, как говорил проводник Иван, погода была тихая, при ветрах же и 
буранах здесь верная гибель. 

Не ожидая рассвета, отпустив вперед усиленного состава авангард, ибо ожидали, 
что на р. Витиме могут быть красные, мы с радостью покинули наш злополучный ночлег 
и стали спускаться рекой Сивина в долину р. Кыдымит. 

Пройдя верст 20, мы вышли на р. Кыдымит и хорошей дорогой, пробитой 
авангардом в неглубоком снегу ледяного покрова реки, рысцой двинулись дальше в общем 
направлении на северо-восток, к р. Витим. 

Район р. Кыдымит — пустынное горное плато с перелесками хвойных лесов и 
прекрасными пастбищами, при малоснежье даже зимой изобилующими старой сухой 
травой. 

Летом местные буряты кочуют здесь со своими стадами овец и конскими 
табунами. 

Целый день мы ехали р. Кыдымитом и уже сутки наши кони оставались непоеными, 
только на ходу воспаленными ртами перехватывая сыпучий снег. Река промерзла до дна и 
все наши попытки прорубить лед и добраться до воды кончались тем, что стрелки тупили 
или ломали топоры о камень речного дна. 

Долгая монотонная езда по извилистому Кыдымиту, пустынность местности, 
морозы, отсутствие лошадей, так измотали нас, что, казалось, нет конца этим 
поворотам и что никогда не добраться нам до жилья. 

Уже стемнело, когда мы услышали отдаленный собачий лай, поднявший в нас 
бодрость и надежду на теплый ночлег. 

Около устья Кыдымита, на левом берегу р. Витима, оказался первый бурятский 
улус, состоявший из далеко разбросанных друг от друга шести-семи дворов, со 
срубленными из бревен избами, крытыми древесной корой и драньем. 

С каким удовольствием и радостью мы расположились квартиро-биваком в этом 
улусе на ночлег. Для больных и раненых у бурят в изобилии нашлось молоко; витимская 
вода, вероятно, показалась необыкновенно сладкой для наших истомленных жаждой 
лошадей. 

От местных бурят мы получили сведения, что ниже по р. Витиму, верстах в 120, в 
резиденции Буттац (небольшой поселок с бурятским Даццаном — монастырем) стоит 
довольно значительный красный партизанский отряд тов. Морозова (бывший сельский 
учитель), что дорога по Витиму проезжая и что кое-где будут попадаться бурятские 
улусы. 

Решили спуститься по Витиму на один переход до устья впадающей в него с запада 
р. Заза, где имеется старая приисковая Резиденция, а оттуда направиться к группе 
больших озер Еравинское — Ицигинское, лентой идущих с юга на север, верстах в 160–170 к 
западу от г. Читы. 
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Таким образом, красный отряд т. Морозова останется от нас далеко влево (до 90 
верст), южнее же озер проходит Сибирский тракт, коим мы и воспользуемся для движения 
на Читу. 

9 марта, выступив из бурятского улуса около устья р. Кыдымит, Северная колонна 
без приключений, по льду неширокого здесь Витима, дошла до Приисковой Резиденции 
около р. Заза, где и заночевала. Здесь мы добыли новые сведения о красных: в районе с. 
Укырское на Сибирском тракте, что южнее озера Еравинское, оперирует большевицкий 
отряд под командой какого-то казачьего офицера, к сожалению, фамилию его память не 
сохранила. 

Полагая, что красные нас потеряли и появление колонны в районе озера будет для 
них неожиданностью, что даст нам хороший шанс в случае боевого столкновения, 10 
марта мы свернули с Витима и направились прямо на крайнее северное озеро Ицигинское. 

Шли бурятскими малопроезжими дорогами, местами переходящими в верховые 
тропы, но нас выручило малоснежье и хорошая погода. 

В полдень на привале в русском поселке, что на перешейке, соединяющем оз. 
Ицигинское с оз. Зун-Харга, авангард доставил нам интересный документ, взятый им у 
захваченных двух красных партизан, ехавших для связи с посланием — приказом от т. 
Морозова в отряд того казачьего офицера, что стоял на тракте в с. Укырское. Сведения 
эти оказались для нас чрезвычайно важными и позволили избежать больших 
неприятностей. 

Морозов приказывал начальнику Укырского отряда быть наготове для 
предстоящих боевых действий, но не в направлении с. Домная, что тоже на тракте, ближе 
к Чите, а в другом направлении, впрочем, точно не указывая, но выходило так, что он имел 
в виду нашу колонну, о которой ему, вероятно, успели уже сообщить баргузинские 
большевики с верховьев Витима, но он еще точно не знал откуда мы может появиться. 

Не задерживаясь долго на привале и приняв кое-какие меры предосторожности по 
сохранению скрытности движения, мы проследовали дальше на восток, идя от одного 
бурятского улуса до другого, местами целиной, в лучшем случае едва заметными тропами. 

В два перехода мы покрыли это холмистое горное плато, кое-где поросшее колками 
берез, лиственниц и других смешанных пород, но большей частью занятое прекрасными 
пастбищами. Буряты всюду встречали нас приветливо и помогали, как могли. Холодные, 
сухие ветры, назойливо дующие целые дни, причиняли нам не мало огорчений и 
неприятностей. 

Даже загрубелая от мороза и ветров кожа лица и рук трескалась и кровоточила. 
Только коровье масло и баранье сало, обильно покрывавшие наши физиономии, несколько 
предохраняли нас от лишних страданий. 

13 марта утром мы покинули последний бурятский улус и около полудня, к востоку 
от оз. Тасей, вышли на Витимский тракт — довольно благоустроенное шоссе, и по нему 
двинулись уже прямо на г. Читу. 

Часов около 4 дня мы начали спускаться с Яблонова Хребта в долину реки Чита, 
против с. Верхнее Читинское. 

Тут нас поразило одно неожиданное и непредвиденное обстоятельство, заставшее 
нас уже на виду у города Читы, куда мы так неудержимо стремились весь долгий поход, 
напрягая последние душевные силы, тащиться черепашьим шагом оставшиеся 15–18 
верст. 
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На южных склонах Яблонова Хребта и в долине р. Читы была полная весна: снег уже 
сошел, всюду ручьи и разливы полой воды, езда уже на колесах. Часов пять истощенные 
лошади, выбиваясь из сил, волокли наши сани по голой земле. Едва-едва мы в сумерках 
доплелись до противочумной станции, растеряв по дороге много повозок. 

Не доезжая по противочумной станции нас встретил конный разъезд от Волжского 
конного полка, высланный штабом армии узнать, что за громадная колонна появилась на 
Витимском тракте. 

Как радостно было встретить первых представителей своей каппелевской Белой 
Армии! Все встрепенулись, ожили, несмолкаемые крики ура прокатились по колонне от 
головы до хвоста! Наконец-то мы достигли нашей земли обетованной — Читы и своей 
Армии! 

Послав с разъездом Волжан донесение в штаб армии о прибытии Северной колонны 
в район г. Читы, мы остановились на ночлег около противочумной станции, несмотря на 
протесты администрации последней. 

Понимая прекрасно доводы заведующего станцией о невозможности ночлега вблизи 
столь неприятного и опасного учреждения, тем не менее мы заночевали здесь, т. к. кони 
наши окончательно выбились из сил. 

Я в ту же ночь (с 13 на 14 марта) с ординарцем выехал в г. Читу, дабы разыскать 
свою семью, о которой с ноября месяца 1919 года не имел абсолютно никаких сведений. 
Поиски мои увенчались успехом благодаря моим друзьям и имевшимся в Чите знакомым. 

14 марта я явился в штаб армии и представился командующему армией генералу 
Войцеховскому. Полковник Попов, как начальник штаба колонны, оставался при колонне и 
выразил желание избежать встречи с генералом Войцеховским, будучи не в силах забыть 
кошмарную историю с генералом Гривиным, при коем он состоял когда-то начальником 
штаба корпуса. 

Каково же было мое удивление, когда генерал Войцеховский, сухо выслушав мой 
рапорт о прибытии Северной колонны, даже не поинтересовался узнать, откуда мы 
пришли, сколько нас, в каком состоянии части и т. п., сказал мне, что ему все подробно уже 
доложено начальником штаба Северной колонны полковником Сальниковым. 

Тут я только заметил в кабинете командарма уважаемого Дмитрия Николаевича 
Сальникова, высокомерный и торжественный вид которого говорил больше, чем надо. 

Генерал Войцеховский приказал мне передать частям Северной колонны его 
поздравление и благодарность за боевую службу, всем г.г. офицерам производство в 
следующий чин за Сибирский поход. Кроме того, заявил, что все представления к боевым 
наградам г.г. офицеров и нижних чинов, состоявшиеся еще до выступления частей в поход, 
т. е. до декабря 1919 года, считаются утвержденными Верховным Правителем Адмиралом 
Колчаком. Причем тут же обратился к полковнику Сальникову и поздравил его с 
производством в генерал-майоры, будто бы тоже утвержденным Верховным Правителем 
еще в пути. 

В отношении командования Северной колонны командарм сказал, что он, к 
сожалению, не имеет власти что-либо сделать в смысле награждения старших 
начальников, сознательно упуская из вида высшую инстанцию — главнокомандующего 
Вооруженными силами Дальневосточной окраины, преемника Верховного Правителя, 
атамана Семенова. 

На этом и закончилась моя аудиенция в штабе армии. 
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14 марта 11-й Оренбургский казачий полк, согласно приказу по армии, ушел на новую 
стоянку для присоединения к своим Оренбургским частям. Трогательно и душевно взаимно 
пожелав дальнейших успехов, мы распрощались со своими боевыми друзьями, 
разделившими с нами все тяготы и лишения столь исключительного зимнего похода в 
окружении буйного пожара гражданской войны. 

3-й Барнаульский Сибирский стрелковый полк в тот же день перешел на квартиры 
в д. Кенон. Первым долгом всех больных и раненых отправили по госпиталям, остальным 
людям был дан продолжительный полный отдых, столь заслуженный и необходимый. 

Меня очень заботила дальнейшая участь барнаульцев, поэтому, согласно данного 
мне командармом права пристроить 3-й Барнаульский полк по моему выбору и усмотрению, 
я предпринял соответствующую рекогносцировку в высших кругах армии, дабы получить 
достаточную ориентировку при решении этого важного в жизни полка вопроса. 

Дело в том, что, придя в Читу, 3-й Барнаульский Сибирский стрелковый полк 
оказался единственной войсковой частью из всей 1-й Сибирской армии генерала Пепеляева, 
сохранно пронесшим через все испытания свою боевую организацию и доброе имя. 1-я 
армия перестала существовать. Генерал Пепеляев, будучи больным тифом, добрался до 
Читы в чешском эшелоне. Когда я явился ему в Чите, он очень радушно меня принял и живо 
интересовался 3-м Барнаульским полком. 

В это время он формировал из остатков групп и одиночных людей 1-й армии Особый 
Сибирский Партизанский отряд. Предложил он и мне влить в него 3-й Барнаульский полк, 
если г.г. офицеры полка того пожелают, впрочем, особенно на этом не настаивал. 

Побывал в штабе армии, а также у генералов Вержбицкого, Смолина, своих старых 
однополчан по 11-му Сибирскому Семипалатинскому полку и вынес впечатление, что 
отношение старших начальников и штабов к генералу Пепеляеву и его Партизанскому 
отряду очень недоверчивое и почти враждебное. 

Ставить 3-й Барнаульский полк, в случае влития его в Партизанский отряд, в столь 
невыгодное положение мне совсем не улыбалось. 

Начальник Омской дивизии (бывшая 4-я дивизия генерала Вержбицкого), генерал 
Смолин, очень просил меня дать ему 3-й Барнаульский полк, т. к. у него не хватает одного 
полка: сохранились 13-й Омский Сибирский стрелковый, 16-й Ишимский Сибирский 
стрелковый и, кажется, 15-й Курганский Сибирский стрелковый полки. Он обещал мне 
оказывать полку свою особую заботу и внимание. По совещании с командиром полка, 
капитаном Богословским, мы решили присоединить 3-й Барнаульский Сибирский 
стрелковый полк к Омской дивизии, при условии сохранения полком своего номера и имени. 

Начальник штаба Омской дивизии, ген. штаба полковник Аргунов, однокашник мой 
по Иркутскому юнкерскому училищу, был также очень рад принять барнаульцев и сейчас 
же озаботился лучшим размещением полка и снабжением его всем необходимым. 

Как гора с плеч свалилась, когда закончилась передача 3-го Барнаульского полка в 
хорошие надежные руки Омской дивизии. Я донес командарму о своем выборе и решении и 
распрощался с родным полком уже навсегда. 

Сам я причислен был к Штабу Армии и, чтобы не быть совсем уже без дела, был 
командирован представителем от штаба армии к имевшейся в Чите Китайской Военной 
Миссии, которую возглавлял молодой воспитанник японской военной школы китайский 
генерал Джан Тянь-Дзи. Основанием к столь странной моей новой должности послужили: 
во-первых, мое некоторое знакомство с Китаем и китайским языком, вынесенное мною из 
пребывания в Восточном Институте в г. Владивостоке в 1913–14 годах, во-вторых, 
желание отдохнуть в кругу семьи и полечиться. 
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Продолжительный зимний поход, с боями, физические тяготы и лишения, 
непомерное нервное напряжение пагубно отразились на состоянии моего здоровья: 
возобновился застарелый, еще времен германского фронта, невроз сердца. Попав в тихую 
и спокойную обстановку тыла, я как-то сразу обмяк и свалился с ног и только через 
несколько месяцев полного отдыха, покоя и лечения здоровье вернулось вновь. 

3-й Барнаульский Сибирский стрелковый полк в дальнейшей своей службе Родине 
добросовестно и славно дрался с большевиками в Забайкалье до конца 1920 года, когда 
вместе с Каппелевской армией был эвакуирован по Китайской Восточной железной дороге 
в Приморскую область. 

Там также принимал участие во многих боевых операциях. Сведенный впоследствии 
в батальон в составе Омского полка, участвовал в знаменитом зимнем Хабаровском походе 
войск генерала Молчанова в 1921–22 году, столь блестяще описанном госп. Филимоновым 
в его книге «Белоповстанцы». 

При крушении приморского фронта и оставлении последнего клочка родной земли, 
чины 3-го Барнаульского полка отошли к ст. Пограничной Китайско-Восточной ж. д., где 
были разоружены китайскими властями и интернированы. 

Итак, начав свою жизнь в самом начале гражданской войны в июне 1918 г., 
Барнаульский Сибирский стрелковый полк просуществовал до самого конца войны осенью 
1921 года, более 3 лет, и за это время служил Родине честно и доблестно, храня славу 
Сибирских полков. 

Не могу не сказать несколько слов о судьбе следовавших за нами отрядов генерала 
Перхурова и полковника Казагранди, с которыми мы расстались еще около р. Ангары. 
Отряды эти были немногочисленны, перегружены невоенным элементом, благодаря чему 
утратили свою подвижность и боеспособность. Дух партизанщины и своевольства царил 
сверху донизу, что главным образом и побудило нас своевременно с ними распрощаться. 

Далеко отстав от Северной колонны, оба отряда, согласно циркулировавших в г. 
Чите слухов, все-таки добрались до района г. Верхоленска на р. Лене, где и были или 
разбиты, или выбившись из сил, просто сдались красным, не будучи в состоянии 
пробиться к оз. Байкал. 

После этого их отправили на лесозаготовительные работы в г. Балаганск 
Иркутской губернии. 

Впоследствии полковнику Казагранди каким-то образом удалось оттуда бежать в 
Монголию, где он подвизался в частях генерала барона Унгерна и погиб (застрелен кем-то 
из своих же) при развале монгольского унгерновского фронта. 

Небезызвестный писатель поляк Осендовский в своей книге «Боги, люди и звери», 
описывая свои невольные странствия по Урянхайскому краю и Монголии в 1920 году, 
упоминает о полковнике Казагранди, которого он встретил в унгерновском отряде и тем 
подтверждает ходившие в Чите о нем слухи. 

Генерального штаба генерал-майор Перхуров из Сибири большевиками был 
отправлен в г. Ярославль, где он летом 1918 г. возглавил антибольшевицкое восстание, 
продолжавшееся непродолжительное время и кроваво подавленное красными латышскими 
частями из Москвы. Там большевицкий военно-революционный трибунал его судил, 
приговорил к смертной казни и расстрелял. 

Так бесполезно и бесславно погибли, как, впрочем, и тысячи других, эти два 
прекрасных боевых офицера Императорской армии, выдающиеся русские патриоты и 
непреклонные ненавистники коммунистической власти. 
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Мысленно возвращаясь назад, в заключении мне хотелось бы сказать, что в г. Читу 
мы пришли приблизительно в следующем составе: 3-й Барнаульский Сибирский 
стрелковый полк — 100 офицеров и 400 нижних чинов, 11-й Оренбургский казачий полк — 20–
25 офицеров и около 300 казаков, имея более 10 пулеметов и огромный обоз. 

Поход длился с начала декабря 1919 г. до 14 марта 1920 года, почти 3 с половиной 
месяца; за это время нами пройдено около 3000 верст, причем большая часть пути 
пролегала по наиболее отдаленным, глухим и малонаселенным районам Сибири. Даже при 
поверхностном знакомстве с пройденным краем, впечатление о его необъятности, 
широте, грандиозности природных богатств и блестящих будущих возможностях 
навсегда остались в нашей душе. 

Позволяю себе обратить внимание на одно обстоятельство, сопутствовавшее 
походу и многими участниками его оцененное только с отрицательной стороны, 
благодаря неимоверным лишениям, страданиям и мучениям, связанными с ним. Говорю о 
Сибирской суровой зиме с ее снегами, трескучими морозами и ужасными пургами. 

Но как тяжко она ни переносилась участниками похода, в то же время именно она 
сибирская зима, вместе с духом войск явилась нашей бескорыстной спасительницей. Ведь 
эти сибирские жестокие морозы построили нам «золотые мосты» через многочисленный 
многоводные реки Сибири (Иртыш, Обь, Енисей и др.), ведь это сибирская зима проложила 
нам тысячеверстные дороги по ледяным покровам своих рек, сковала своевольное гордое 
оз. Байкал, а также тундры и болота горных плато тайги, сделав Сибирские просторы 
всюду доступными и проходимыми. 

Только Сибирская Зима избавила нас от удовольствия быть заживо съеденными 
таежным «гнусом» (мириадами мелкой мошки), коей кишмя кишит летняя Сибирская тайга. 

Много еще и других сюрпризов ожидало бы нас, распространяться о коих не стоит, 
и от них нас избавила Сибирская зима. 

Случись наш поход в летнее время, вряд ли бы мы добрались и до Енисея. 

Видно, сам Господь Бог положил всему быть так, как произошло наше вызволение 
из окружения красных. 

Высокие духовно-нравственные силы, горячая преданность Родине и долгу службы, 
проявленные участниками похода в исключительно тяжелый исторический момент, при 
необычайно неблагоприятных физических условиях, дают надежду и уверенность, что они 
еще пригодятся в борьбе за освобождение родной земли от ига большевиков и 
ревностному служению ей в будущем. 

Примечания: 

[1] Богословский Василий Акимович. (3.04.1885 —?). Родился в г. 

Вязники Владимирской губернии. На военную службу призван 1.04.1915 г. в 

Новониколаевске, служил в 32-м Сибирском стрелковом запасном батальоне. 

Окончил Иркутскую школу прапорщиков (1.01.1916 г.). С 12 января 1916 г. в 

24-м Сибирском стрелковом запасном полку. С мая 1916 по апрель 1917 г. — 

полковой казначей. В июне 1917 г. произведен в подпоручики. С 16.06.1918 г. в 

3-м Барнаульском Сибирском стрелковом полку. С 21.09.1918 г. командир 2-й 

роты, с 25.11. того же года командир 1-го батальона. За боевые отличия 

произведен в поручики (30.10.1918 г.), штабс-капитаны (6.01.1919 г.), 

капитаны (6.10.1919 г.). Награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За 

храбрость». За отличия во время Пермской операции в декабре 1918 г. 
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представлен к ордену Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом. За бой у с. 

Казанское на р. Каме в марте 1919 г. награжден орденом Св. Георгия 4 ст. 

(декабрь 1919 г.). Помощник командира полка, временно командующий полком 

(август-ноябрь, декабрь 1919 г.). С 3.01.1920 г. командир полка. В октябре 

1922 г. в Приморье командовал Красноярской пешей дружиной и Восточно-

Сибирским отрядом Земской рати. Полковник. Эмигрировал в Китай, 

проживал в Харбине, в 1923 г. переехал в США. 

[2] Биснек Рейн Рейнович (Рейнис Бисениекс) (1863–1920). Родился в 

Венденском уезде Лифляндской губернии. Из крестьян, латыш. Окончил 

Рижское пехотное юнкерское училище (1885 г.). Участник Русско-японской 

войны. В Первую мировую войну полковник, командовал 161-м 

Александропольским и 164-м Закатальским пехотными полками. С апреля 

1917 г. командир бригады 160-й пехотной дивизии. В июне 1917 г. произведен 

в генерал-майоры. Награжден Георгиевским оружием и орденом Св. Георгия 

4-й степени. С 1 февраля 1919 г. начальник Барнаульского гарнизона и 

уполномоченный командующего войсками Омского военного округа по охране 

государственного порядка и общественного спокойствия по Барнаульскому 

военному району. Взят в плен красными и в начале 1920 г. арестован органами 

ВЧК. Постановлением Полномочного трибунала Особого отдела ВЧК 5-й 

армии от 4 марта 1920 г. приговорен к расстрелу. 

[3] де Липпе-Липский Николай Иванович (1896 —?). Капитан лейб-

гвардии 2-го стрелкового полка. В декабре 1918 г. начальник 

административного отдела Управления начальника Бийского военного 

района. В ноябре-декабре 1919 г. командир Отряда особого назначения 

Алтайской губернии. Участник Сибирского Ледяного похода. В 1920 г. при 

штабе Дальневосточной армии. Полковник. В эмиграции в Китае (Харбин). 

[4] Саенко.  

[5] На самом деле — ротмистр. На 1 ноября 1918 г. командир 

Барнаульской отдельной конной сотни, на 28 ноября 1918 г. Барнаульского 

отдельного дивизиона голубых улан атамана Анненкова, затем одноименного 

полка. Участник Сибирского Ледяного похода. На 9 июля 1920 г. в Алтайском 

отдельном конном дивизионе, подполковник (с 16 февраля 1920 г.). Во время 

Хабаровского похода 1921–22 гг. в Егерском полку. 

[6] Поляков Василий Иванович (1876 —?). Окончил Иркутское 

пехотное юнкерское училище (1898 г.). Участник Русско-японской войны. На 1 

января 1909 г. штабс-капитан 12-го пехотного Сибирского резервного 

Барнаульского полка. В дальнейшем в 44-м Сибирском стрелковом полку 

полковник. После свержения советской власти в Барнауле в июне 1918 г. 

назначен начальником барнаульского гарнизона. До августа 1918 г. командир 

Барнаульского запасного полка, затем командир 8-го Бийского кадрового и 52-

го Сибирского стрелкового полка. Участник Сибирского Ледяного похода. На 

9 июля 1920 г. в Алтайском отдельном конном дивизионе. 
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Рис. 143. Поляков Василий Иванович 

Уроженец Барнаула. Из купеческой семьи (сын барнаульского купца 2-й 

гильдии Ивана Герасимовича Полякова). Получил домашнее образование. В 

службу вступил 04.08.1894 на правах вольноопределяющегося 2-го разряда в 

7-й Восточно-Сибирский линейный батальон. Окончил Иркутское пехотное 

юнкерское училище (по 2-му разряду). 13.07.1898 выпущен в 7-й Восточно-

Сибирский линейный батальон (с 1900 – 13-й Восточно-Сибирский 

стрелкового полк). Участник китайской кампании 1900–1901. Поручик 

(приказ 01.08.1902; старшинство 18.07.1902) 13-го Восточно-Сибирского 

стрелкового полка. Участник Русско-японской войны 1904–05 в составе 

гарнизона крепости Порт-Артур. Был ранен. После сдачи крепости в 

японском плену. Штабс-Капитаны (приказ 12.01.1906; старшинство 

23.11.1904; за боевые отличия). 14.09.1907 переведен в 12-й пехотный 

Сибирский резервный Барнаульский полк. На 1910 Штабс-Капитан, полковой 

адъютант. После расформирования полка в 1910 переведен в 44-й Сибирский 

стрелковый полк. На 1912 Штабс-Капитан, младший обер-офицер. С 

09.10.1912 командир 13-й роты в составе Семипалатинского отряда полка. 

Командовал ротой (2 г. 4 м.). Капитан (приказ 30.10.1912; старшинство 

23.11.1908). В Великую войну в составе 44-го Сибирского стрелкового полка. 

Командир батальона, помощник командира полка. Подполковник (приказ 

27.06.1915; старшинство 18.02.1915; за отличия в делах...). Полковник (приказ 

07.07.1916, старшинство 23.02.1916; за отличия в делах...). Был контужен (в 
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бою под Владиславской, 02.07.1915). После 05.1917 находился в отпуске в 

Барнауле для приведения в порядок имущества, уничтоженного пожаром. В 

Гражданскую войну в белых войсках Восточного фронта, Полковник. После 

свержения советской власти в Барнауле в 06.1918 назначен начальником 

Барнаульского гарнизона. С 07.1918 командовал 2-м Барнаульским запасным 

батальоном, с 08.1918 - Барнаульским запасным, затем 3-м Барнаульским 

Сибирским стрелковым кадровым полком. В 08.-09.1918 начальник 

карательного отряда, командированного для усмирения Шемонаихинского 

восстания в Семипалатинской области и Змеиногорском уезде Алтайской 

губернии. 25.10.1918 назначен временно командующим 8-м Бийским 

Сибирским стрелковым кадровым полком, с 19.03.1919 – командир 48-го 

Сибирского стрелкового полка, с 15.05.1919 - 52-го Сибирского стрелкового 

полка в г. Бийске. По совместительству дважды временно исполнял 

должность уполномоченного командующего войсками Омского Военного 

округа по Бийскому району. В начале 12.1919 с небольшой частью офицеров и 

добровольцев своего полка оставил Бийск и по железной дороге прибыл на 

станцию Алтайскую, где присоединился к отступившим из Барнаула частям 

полковника А.И. Камбалина, которым был командирован в штаб фронта для 

личного доклада командующему о положении дел на Барнаульско-Бийском 

фронте. Участник Сибирского Ледяного похода. В 1920 в войсках 

Дальневосточной армии в Забайкалье в составе Алтайского отдельного 

конного дивизиона. В 1920 с частями белой армии ушел в Маньчжурию. 

Проживал в Харбине. На 1935–1938 гг. служил полицейским 3-го участка 

железнодорожной полиции Северо-Маньчжурской железной дороги. Состоял 

членом Корпуса императорской армии и флота. Уволен из полиции по 

достижении предельного возраста в 1938. Дальнейшая судьба неизвестна. 

Награды: ордена Св. Анны 4-й ст. (Высочайший Приказ от 11.09.1905); 

Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (Высочайший Приказ от 11.09.1905); Св. 

Станислава 2-й ст. с мечами (Высочайший Приказ от 18.03.1907); мечами и 

бантом к ордену Св. Станислава 3 ст.; Св. Владимира 4-й ст. с мечами и 

бантом (Высочайший Приказ от 25.10.1915); Св. Анны 2-й ст. с мечами 

(пожалование командующего армиями Сев.-Зап. фр-та, утв. Высочайшим 

Приказом от 13.04.1916). 

Высочайшее благоволение (Высочайший Приказ от 06.10.1916; за 

отличие в делах против неприятеля). 

Знак отличия Военного Ордена «За Великий Сибирский Поход» 1-й ст. 

(№ 499) (Приказ ВДА № 300 от 09.07.1920 г.). 

[7] Речь идет о 43-м Сибирском стрелковом полку бывшей 11-й 

Сибирской стрелковой дивизии и 46-м Сибирском стрелковом полку бывшей 

12-й Сибирской стрелковой дивизии (обе к тому времени были 

расформированы). Командовал ими полковник фон Бранденбург Владимир 

Александрович (1870 —?). В белой армии начальник штаба 2-й Степной 
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Сибирской кадровой стрелковой дивизии, с июля 1919 г. командир 3-й Сводной 

дивизии. 

[8] Сальников Дмитрий Николаевич (1882–1945). Родился в г. Шавли 

(ныне Шауляй, Литва) Ковенской губернии. Окончил Одесское военное 

училище (1903 г.) и Академию Генерального штаба (1912 г.). Участник Русско-

японской войны. В Первую мировую войну и.д. штаб-офицера для поручений 

при штабе 37-го армейского корпуса, затем 13-го армейского корпуса. 

Подполковник. Георгиевский кавалер. Участник 1-го Кубанского (Ледяного) 

похода в составе Добровольческой армии, начальник оперативного отдела 

штаба армии. На 26 июня 1918 г. в Донской армии, затем полковник, и.д. 

генерал-квартирмейстера Добровольческой армии. С 27 ноября 1918 по март 

1919 г. командир 1-го Офицерского генерала Маркова полка. С лета 1919 г. в 

армии адмирала А.В. Колчака. С 19 июня по 30 сентября 1919 г. начальник 

штаба Восточного фронта. В ноябре 1919 г. назначен командующим войсками 

Барнаульского и Бийского районов (под предлогом болезни в должность не 

вступил). Участник Сибирского Ледяного похода, начальник штаба Северной 

колонны генерала Н.Т. Сукина в составе 11-го Оренбургского казачьего и 3-го 

Барнаульского полков (до 20 февраля 1920 г.). 14 марта 1920 г. произведен в 

генерал-майоры. С 17 июня 1920 г. начальник осведомительного отдела 

штаба Главнокомандующего вооруженными силами Российской Восточной 

окраины. В августе 1920 г. убыл в служебную командировку в Харбин и 

Владивосток. 1 октября 1920 г., как не явившийся в срок из отпуска, отчислен 

от занимаемой должности. В 1921 г. генерал для поручений по военным делам 

Временного Приамурского правительства. Участник Хабаровского похода. 1 

июня 1922 г. назначен генералом для поручений при члене Временного 

Приамурского правительства Н. Д. Меркулове. С 1922 проживал в Харбине, 

работал техником путей сообщения, учителем. В 1933–1935 гг. начальник 

штаба Дальневосточного отдела Корпуса Императорской армии и флота. 

Один из организаторов и начальник штаба Союза военных (в 1933–1935). 

Умер в 1945 г. в Харбине. 

[9] Окороков Александр Матвеевич. Инженер. Владелец Барнаульского 

винокуренного и дрожжевого завода, председатель Совета Алтайского 

Союза кооперативов. После Февральской революции избран председателем 

Барнаульского комитета общественного порядка. С 22 июля по 12 декабря 

1917 г. губернский комиссар. Выдвигался в Учредительное собрание от 

Алтайской губернии по списку Народно-социалистической партии. Член 

Сибирской областной думы, разогнанной в январе 1918 г. большевиками. 

Занимал пост министра торговли во Временном правительстве автономной 

Сибири П.Я. Дербера (Харбин), в июле 1918 года перешел в правительство 

(деловой кабинет) генерала Хорвата. С мая 1919 г. — товарищ министра 

торговли и промышленности в правительстве Колчака, затем у атамана 

Семенова, который командировал его в Токио. С 1920 г. в эмиграции в Китае. 

Проживал в Харбине, затем в Дайрене. В дальнейшем переехал во Францию. 
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[10] Попов Иван Иванович (1888 —?). Родился в г. Якутске. Окончил 

Иркутское юнкерское училище (1909 г.), Академию Генерального штаба. 

Капитан, с 7 июня 1919 г. подполковник. В белых войсках Восточного фронта 

был начальником штаба 3-й Иркутской Сибирской стрелковой дивизии и 4-го 

Сибирского армейского корпуса. Полковник. С ноября 1919 г. командующий 

войсками Барнаульского и Бийского районов (не прибыл). Участник 

Сибирского ледяного похода в составе Северной колонны генерала Н.Т. 

Сукина, с середины февраля 1920 г. начальник штаба колонны. В октябре 1922 

г. в Приморье начальник штаба Восточно-Сибирского отряда Земской рати. 

В эмиграции в Австралии. К 1930 г. возглавлял австралийский отдел РОВС, а 

также военный кружок и Русский клуб в г. Брисбене. 

[11] Рязанцев Виктор Петрович (9.09.1893 — 2.09.1937). Родился в г. 

Троицке Оренбургской губернии. Из крестьян. Окончил Барнаульское городское 

4-классное училище. Работал счетоводом. В ноябре 1914 г. призван на военную 

службу в Сибирский телеграфный батальон, откуда в апреле 1915 г. 

командирован в Иркутскую школу прапорщиков. 1.07.1915 г. произведен в 

прапорщики. С февраля 1916 г. младший офицер 447-го Белгородского 

пехотного полка с исполнением обязанностей комендантского адъютанта и 

адъютанта командира бригады. С мая 1917 г. старший адъютант штаба 

112-й пехотной дивизии. Штабс-капитан. Награжден орденами Св. 

Станислава 3 ст. с мечами и бантом, Св. Анны 3 ст., Св. Станислава 2 ст. с 

мечами, Св. Анны 2 ст. с мечами. С 12.07.1918 г. в Барнаульском запасном 

батальоне. 20.09.1918 г. переведен в 3-й Барнаульский Сибирский стрелковый 

полк, зачислен в офицерский резерв. С 25.11.1918 г. помощник адъютанта 

полка. 26-28.12.1918 г. адъютант начальника гарнизона Перми. 24.11.1919 г. 

командирован по делам службы в Томск и Красноярск, где остался до прихода 

Красной армии. С марта 1920 г. служил в Алтайском губвоенкомате. В мае 

1920 г. арестовывался Алтайской ГубЧК, освобожден в августе того же года. 

Уволен из РККА в сентябре 1922 г. Проживал в Барнауле, работал 

бухгалтером. Последнее место работы — главный бухгалтер Барнаульского 

отделения Госбанка. В июне 1937 г. арестован, 22.08.1937 г. осужден к 

высшей мере наказания. Расстрелян 02.09.1937 г. в Барнауле. 

[12] Васильев Николай Николаевич (11.06.1896 — 24.09.1937). Родился 

в г. Колывань Томской губернии (ныне Новосибирской области). Из мещан. 

Окончил Барнаульское реальное училище (1916 г.). В 1916 г. призван в армию. 

В мае 1917 г. окончил 1-ю Петергофскую школу прапорщиков. Младший 

офицер 22-го Сибирского стрелкового полка. С июня 1918 г. в 3-м 

Барнаульском Сибирском стрелковом полку. Подпоручик, младший офицер 

команды связи. В 1920–1922 гг. служил в Верхоленском уездном военкомате в 

должности делопроизводителя мобилизационного отдела 

(предположительно был оставлен больным или раненым при прохождении 

Барнаульского полка по этим местам в феврале 1920 г.). В 1922 г. арестован 

и осужден на 1 год условно за сокрытие офицерского звания. В 1937 г. 
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проживал в Барнауле, работал старшим бухгалтером обувной торговой базы. 

В июне 1937 г. арестован, 19.09.1937 г. осужден к расстрелу. Расстрелян 

24.09.1937 г. в Барнауле. 

[13] Сатунин Дмитрий Владимирович (20.09.1885 — конец 1919 или 

нач. 1920 г.). Родился на Алтае (?). Из потомственных почетных граждан г. 

Риги. Окончил частное реальное училище в Санкт-Петербурге, состоял 

студентом Новороссийского университета. 10 октября 1914 г. поступил в 

Александровское военное училище, которое окончил в феврале 1915 г. С апреля 

1915 г. младший офицер 121-го пехотного Пензенского полка. Награжден 

орденом Св. Георгия 4 степени. Штабс-капитан. Летом 1918 г. командир 

антибольшевистского партизанского отряда в Горном Алтае. В декабре 1919 

г. капитан, организовал в Бийске из офицеров и добровольцев партизанский 

отряд, с которым отступил в Горный Алтай. Убит в конце 1919 или начале 

1920 г. в с. Иня у монгольской границы. 

[14] Правильно — Елачич. Елачич Борис Михайлович (1885—?). 

Окончил Морской корпус (1907 г.). Старший лейтенант 1-го Балтийского 

флотского экипажа. С января 1918 г. на Дону в Морской роте 

Добровольческой армии. В феврале 1918 г. выехал в Баку, затем в Персию, 

откуда пробрался в Сибирь. В конце 1919 г. капитан 2 ранга. Начальник 

штаба отряда Сатунина. После смерти капитана Сатунина командовал 

остатками его отряда (декабрь 1919 — январь 1920 гг.). В эмиграции в Китае 

1921–1923 гг. в Харбине. Убит в 1930-х гг. 

[15] Кайгородов Александр Петрович (1887–1922). Родился в с. 

Катанда в Горном Алтае. Из крестьян. До Первой мировой войны служил 

таможенным стражником в с. Кош-Агач. В Первую мировую войну был 

призван в армию, стал полным георгиевским кавалером. В 1917 г. окончил 1-ю 

Тифлисскую школу прапорщиков. В декабре 1918 г. младший офицер 

добровольческой конной сотни в Бийске, сформированной из алтайцев. В 1919 

г. командир сотни Алтайского конного туземного дивизиона, поручик 

(сотник). Принимал активное участие в карательных операциях против 

красных партизан в Горном Алтае. С декабря 1919 г. в отряде капитана 

Сатунина, который присвоил ему звание подъесаула. После его разгрома ушел 

с частью отряда в Монголию. С апреля 1920 г. базировался в г. Кобдо. 

Сформировал «Сводный Русско-инородческий отряд Горно-Алтайской 

области» (около 250 чел.). Летом 1921 г. предпринял поход в Горный Алтай, 

возглавив крестьянское повстанческое движение против большевиков. В 

сентябре 1921 г. отступил в Западную Монголию, некоторое время 

действовал совместно с отрядом генерала Бакича. Затем с частью отряда 

вновь вернулся в Горный Алтай, где до весны 1922 г. вел партизанскую борьбу 

против красных. Потерпел поражение и был убит в с. Катанда 10 апреля 1922 

г. 
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[16] Могильников Владимир Андреевич. Летом 1918 г. штабс-капитан, 

командир 1-й офицерской роты Барнаульского полка. За боевые отличия 

произведен в капитаны (18.09.1918 г). С 1 февраля 1919 г. военный комендант 

Барнаула. 

[17] Сукин Александр Тимофеевич (1887–1938). Уроженец станицы 

Буранной Оренбургского казачьего войска, из семьи офицера. Окончил 2-й 

Оренбургский кадетский корпус, Николаевское кавалерийское училище (1906 

г.). В Первую мировую войну в 17-м Оренбургском казачьем полку есаул (1916 

г.). Участник повстанческого движения в Оренбургском казачьем войске в 

1918 г. Начальник отряда станицы Буранной и Изобильной, летом 1918 г. 

начальник штаба Южного отряда повстанцев. «За особо выдающуюся 

полезную деятельность по организации борьбы казаков против большевиков и 

за мужество, проявленное в этой борьбе» 22 июля 1918 г. Войсковым 

правительством произведен в войсковые старшины. 17 сентября 1918 г. за 

боевые отличия произведен в полковники. С 1 октября 1918 г. командир 11-го 

Оренбургского казачьего полка. Участник Сибирского Ледяного похода в 

составе Северной колонны. На 30 октября 1920 г. командир 11-го 

Оренбургского полка, генерал-майор (с 18 октября1920 г.). В эмиграции в 

Китае проживал в Харбине, работал на КВЖД. Вместе с братом Н.Т. 

Сукиным в 1933 г. вернулся в СССР. Жил в Ташкенте. В 1937 г. арестован. 

Особым совещанием НКВД СССР приговорен к расстрелу. Расстрелян 28 

марта 1938 г. 

[18] Казагранди Николай Николаевич (1886–1921). Родился в г. 

Верхнеудинске в семье инженера, итальянского подданного. Окончил 

гимназию в Томске и юридический факультет Казанского университета (1913 

г.). В Первую мировую войну добровольно поступил на военную службу, 

окончил Владимирское военное училище (1916 г.). В 1917 г. командир 

Ревельского «батальона смерти», штабс-капитан. В мае 1918 г. вступил в 

подпольную офицерскую организацию в Омске. С июня 1918 г. командир 1-го 

Омского офицерского партизанского отряда, в сентябре 1918 г., 

развернутого в 16-й Ишимский Сибирский стрелковый полк. С октября 1918 

г. командовал боевой колонной. Полковник (с февраля 1919 г.). С 22 апреля 1919 

г. начальник Сводной Сибирской стрелковой дивизии (с 27 июня — 18-я 

Сибирская стрелковая дивизия). В ноябре 1919 г. отстранен от командования 

дивизией. Во время Сибирского Ледяного похода командовал отрядом, 

который шел следом за Северной колонной генерала Н.Т. Сукина. В феврале 

1920 г. был окружен и сдался красным партизанам (под именем полковника 

Казакова) в районе Верхоленска. Отправлен на лесозаготовки, откуда бежал 

в Монголию. Командовал казачьим партизанским отрядом. В начала 1921 г. 

вошел в подчинение барону Р.Ф. Унгерну, командовал отдельной конной 

бригадой. Арестован и убит по приказу Унгерна в июле 1921 г. 

[19] Перхуров Александр Петрович (1876–1922). Уроженец 

Корчевского уезда Тверской губернии. Из потомственных дворян. Окончил 2-й 
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Московский кадетский корпус, Александровское военное училище (1895 г.), 

Академию Генерального штаба (1903 г.). Участник Русско-японской войны. В 

Первую мировую войну командовал артиллерийской батареей и дивизионом. 

Награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. Полковник. В июле 1918 г. организовал 

и возглавил вооруженное восстание в Ярославле (6–22 июля 1918 г.). За 

несколько дней до подавления восстания с небольшим отрядом прорвался из 

осажденного города. Добрался до Казани, где в сентябре 1918 г. вступил в 

Народную армию Самарского Комуча. Командовал отдельной Казанской 

стрелковой бригадой. С февраля 1919 г. начальник 13-й Казанской стрелковой 

дивизии в составе 1-го Волжского корпуса генерала В.О. Каппеля. В июне 1919 

г. произведен в генерал-майоры. В июле 1919 г. назначен начальником 

партизанских отрядов 3-й армии. В августе-сентябре 1919 г. во главе 

сформированного им партизанского отряда воевал против красных в районе 

Кустаная. После сдачи Омска со своим отрядом отступал на восток. В 

январе 1920 г. вместе с отрядами генерала Галкина и полковника Казагранди 

присоединился к Северной колонне генерал Сукина, от которой вскоре отстал 

и двигался самостоятельно вслед за отрядами Галкина и Казагранди. 

Заблудившись в тайге, 11 марта 1920 г. с остатками отряда сдался красным 

партизанам у с. Подымахинского. Под конвоем был доставлен в Иркутск. 

Содержался в концлагерях Иркутска, Челябинска и Екатеринбурга. В январе 

1921 г. освобождён и назначен на службу в штаб Приуральского военного 

округа в Екатеринбурге. 20 мая 1921 г. вновь арестован органами ВЧК и 

отправлен в Москву. В июне 1922 г. вывезен в Ярославль для показательного 

судебного процесса. Военной коллегией Верховного ревтрибунала приговорен к 

расстрелу. Расстрелян в Ярославле 21 июля 1922 г. 

[20] Сукин Николай Тимофеевич (1878–1937). Уроженец станицы 

Буранной Оренбургского казачьего войска, из семьи офицера. Брат А.Т. 

Сукина. Окончил Оренбургский Неплюевский кадетский корпус и 

Михайловское артиллерийское училище (1899 г.), Академию Генерального 

штаба (1908 г.). В Первую Мировую войну преподаватель Оренбургского 

военного училища, с сентября 1916 г. старший адъютант отделения генерал-

квартирмейстера штаба 1-й армии. Полковник. С 14 июля 1918 г. по 3 январь 

1919 г. — начальник штаба Уральского отдельного (с 26 августа 1918 г. — 3-

го Уральского армейского) корпуса, генерал-майор (с 18 августа 1918 г.). 

Командир 6-го Уральского корпуса (3 января — 26 мая 1919 г.). После его 

расформирования назначен в распоряжение начальника штаба Верховного 

главнокомандующего. 30 августа 1919 г. зачислен в резерв чинов Генерального 

штаба при управлении 1-го генерал-квартирмейстера. Участник Сибирского 

Ледяного похода, до середины февраля 1920 г. — начальник Северной колонны 

2-й армии. Летом 1920 г. временно занимал пост начальника штаба главкома 

всеми вооруженными силами Российской Восточной окраины. Генерал-

лейтенант (1920 г.). В эмиграции в Китае. В 1933 вместе с братом вернулся 

в СССР. Работал преподавателем военных дисциплин. На 1937 г. проживал в 

Алма-Ате. 24 апр.1937 г. арестован отделом УГБ НКВД Казахской ССР. 26 



 
 

483 

ноября 1937 г. Особым совещанием НКВД СССР осужден к расстрелу. В 1989 

г. реабилитирован Военной прокуратурой ТуркВО. 

[21] Михайловский Борис Михайлович (1890—?). Родился в с. Черный 

Ануй Бийского уезда Томской губернии в семье врача (политического 

ссыльного). Окончил гимназию и сельскохозяйственное отделение Сибирского 

политехникума в Томске. Служил землеустроителем. С началом Первой 

мировой войны поступил добровольцем в армию. Окончил Иркутское военное 

училище. Поручик. В 1917 г. после ранения вернулся в Томск, работал в уездном 

и губернском земельных комитетах и в кооперации. Состоял в партии эсеров. 

Весной 1918 г. возглавлял антибольшевистскую подпольную организацию в 

Томске. После свержения большевиков в июне 1918 г. назначен комиссаром 

Временного Сибирского правительства по Томскому уезду. В августе 1918 г. 

мобилизован в Сибирскую армию, состоял офицером для поручений при 

командире Средне-Сибирского корпуса, учился на курсах Академии Генштаба. 

Затем назначен помощником управляющего Томской губернией. С 21 февраля 

1919 г. управляющий Томской губернией. Капитан. С 1920 г. в Харбине. 

Участвовал в Якутском походе Сибирской добровольческой дружины генерала 

Пепеляева (1922–23 гг.), был назначен начальником гарнизона Охотска. После 

разгрома дружины попал в плен, 3 февраля 1924 г. Военным трибуналом 5-й 

армии приговорен к расстрелу, замененному в ноябре 1924 г. 10 годами 

лишения свободы. В августе 1926 г. освобожден условно-досрочно. Проживал 

в г. Чите, работал землеустроителем. 16 апреля 1927 г. вновь арестован и 5 

декабря 1927 г. коллегией ОГПУ СССР осужден к 10 годам лишения свободы. 

Для отбытия срока отправлен в Соловецкий концлагерь. Дальнейшая судьба 

неизвестна. 

[22] Балахнин Александр Николаевич (26.10.1896 — 30.12.1979). Летом 

1918 г. прапорщик, 18.09.1918 г. за боевые отличия произведен в подпоручики. 

Награжден орденом Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом. Прошел с полком 

всю гражданскую войну до эвакуации из Приморья. Капитан. В эмиграции в 

США. Умер в Калифорнии. 

[23] Правильно — Каландаришвили. Каландаришвили Нестор 

Александрович (1876–1922) — революционный деятель, анархист, один из 

руководителей партизанского движения в Восточной Сибири. Уроженец 

Кутаисской губернии, из семьи разорившегося дворянина. Учился в 

Кутаисской гимназии и Тифлисской учительской семинарии. С 1903 г. состоял 

в партии эсеров, в 1904 г. перешел в партию грузинских социал-федералистов, 

позднее стал анархистом. Участвовал в восстании в Батуми в 1905 г., 

Гурийском крестьянском восстании 1905–1906 гг. Неоднократно 

арестовывался, несколько раз бежал из тюрем. С 1908 г. в Иркутске. В 1917 

г. примыкал к партии анархистов-коммунистов. Участвовал в установлении 

Советской власти в Иркутске. С февраля 1918 г. командовал конным 

дивизионом, сформированным из иркутских анархистов. В начале октября 

1918 г., после падения советской власти в Восточной Сибири, со своим 
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отрядом совершил 1000-километровый переход из Забайкалья через Монголию 

и Саяны в район Черемхова. Весной и летом 1919 г. партизанский отряд 

Каландаришвили базировался в 70 верстах западнее Иркутска и действовал в 

бассейне реки Китой (от верховьев реки до железной дороги). В сентябре 1919 

года отряд переместился на север от Иркутска, на правый берег Ангары. С 

декабря 1919 г. по февраль 1920 г. Каландаришвили командовал отрядами 

Верхоленского партизанского фронта. В марте-апреле 1920 г. командовал 

Верхоленской группой советских войск, с мая 1920 г. кавалерийскими частями 

в Народно-революционной армии Дальне-Восточной Республики, с октября 

1920 г. корейскими отрядами Дальнего Востока. С декабря 1921 г. — 

командующий войсками Якутской области и Северного края. В 1921 г. вступил 

в РКП(б). Награжден орденом Красного знамени. В феврале 1922 г. выехал с 

отрядом в Якутию на борьбу с повстанцами. Убит 6 марта 1922 г. у д. 

Тектюр на Лене, попав в засаду. 

[24] По данным красных, белые потеряли 56 человек убитыми, 18 

ранеными, 9 пленными. Кроме того, по свидетельству очевидца, в реку было 

сброшено 60 тифозных, оставленных колонной Сукина. (См. Новиков П.А. 

«Гражданская война в Восточной Сибири». — М., 2005. — С. 203). 

 

По данным одного из исследователей истории 12 пехотного Сибирского 

Барнаульского полка Андрея Краснощекова: 

«Возможно, единственный офицер 12-го пехотного Сибирского резервного Барнаульского 
полка и Барнаульского отряда 44-го Сибирского стрелкового полка, в гражданскую войну 
служивший в 3-м Барнаульском полку белой армии - Никольский Андрей Петрович. 

Вопреки распространенному утверждению о преемственности этих двух частей, 
выражавшейся в том, что ветераны Барнаульского и 44-го Сибирского стрелкового полка, 
вернувшись в 1918 г. в Барнаул воссоздали его в Белой армии (появившемуся с легкой руки самих 
барнаульцев, в дальнейшем растиражированном в публикациях Сергея Владимировича Волкова, 
алтайского писателя-краеведа Александра Родионова и др.), кроме Никольского (и тот под 
вопросом …), а также подполковника Китновского (см. выше), короткое время пробывшего в 3-м 
Барнаульском полку, других офицеров прежнего Барнаульского полка, равно как и служивших до 
Первой мировой войны в 44-м Сибирском стрелковом полку в Барнауле, я за 10 лет так и не нашел. 
Еще несколько ветеранов Русско-японской войны из 12-го Барнаульского полка (Васильев, Мякишев 
- см. выше, прапорщик Федоренчик - см. ниже), также полковник Поляков служили в гражданскую 
войну в Управлении Барнаульского Уездного Военного Начальника, в 51-м и в 52-м Сибирских 
полках. И это все. Похоже в Барнаул из ветеранов полка после Первой мировой вернулись 
считанные единицы». 
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Заключение 

Если ты чего-нибудь хочешь, вся Вселенная будет содействовать тому, чтобы 

желание твое сбылось 

Пауло Коэльо, роман «Алхимик» 

Работая над настоящим материалом, я случайно натолкнулся на 

публикацию в Интернет-издании «Регионального информационного агентства 

«РИА Томск»201 от 24 июля 2019 года «Ямы Палочки: томичи создают первый 

в России мемориал раскулаченным». Палочки! Ведь – это то место, где на 

спецпоселении погиб прадед Николай и его жена Мария Васильевна. Я тут же 

списался по электронной почте с автором публикации Михаилом Голубем. Его 

ответ был оперативным и у меня уже к вечеру был номер мобильного телефона 

«виновницы публикации» из поселка Палочки, которая занимается созданием 

мемориала спецпоселенцев – Ирины Янченко. На следующий день мы с ней 

встретились в мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» при 

содействии директора музея Василия Ханевича. Это был очередной подарок 

судьбы в моей поисковой работе. 

От Ирины Янченко я узнал, что в Бийском архиве сохранились 

документы со списками высланных на спецпоселение с указанием мест 

дислокации в Нарымском крае. Что прадед находился в поселке Городецк. Что 

все погибшие из четырех поселков (Палочки, где находился общий сельсовет 

и почта, Городецк, Проточка и Суйга – места высылки раскулаченных из 

Бийского уезда) захоронены в трех оврагах. Что по найденным архивным 

данным НКВД, из 7 800 человек спецпереселенцев, через два года в живых 

осталось менее 800. 

18 июля Ирина переслала мне ссылку на фильм Дениса Бевза «Простите 

нас, убитые! Трагедия спецпереселенцев поселка Палочка», который был 

опубликован на Youtube-канале сайта «Сибирь. Реалии»202. 

Из эссе по фильму: «Целые семьи исчезали в тайге, словно этих людей и 

не было вовсе. Их могилы безымянные, о них нет ни единой записи в книгах 

регистрации захоронений, они вообще нигде, ни в каких списках не значатся. 

Словно кто-то сознательно пытался уничтожить даже саму память об этих 

людях. И ведь почти удалось. Судьбы сотен тысяч так называемых «спецов» 

(спецпереселенцоев) остаются безвестными. Официально их даже сейчас 

часто отказываются признавать жертвам политических репрессий. В поселке 

Палочка Томской области местные жители обнаружили безымянное кладбище 

сосланных сюда в годы Большого террора «кулаков» и других «социально 

опасных элементов». Споры о том, что делать с этой братской могилой 

 

201 https://www.riatomsk.ru/article/20190622/palochka-specpereselenci-zahoroneniya-memorial-

tomskaya-oblastj/ 
 

202 https://www.youtube.com/watch?v=-2I-HB012a0 

https://www.riatomsk.ru/article/20190622/palochka-specpereselenci-zahoroneniya-memorial-tomskaya-oblastj/
https://www.riatomsk.ru/article/20190622/palochka-specpereselenci-zahoroneniya-memorial-tomskaya-oblastj/
https://www.youtube.com/watch?v=-2I-HB012a0
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раскололи обитателей Палочки. Смотрите новый фильм Дениса Бевза - 

Простите нас, убитые! Трагедия спецпереселенцев поселка Палочка из цикла 

«Хранители Сибири»». 

А 11 августа 2019 года в краеведческом музее Томской области в зале 

«Сибиряки вольные и невольные» прошел первый форум потомков 

спецпереселенцев203. Факты из жизни спецпереселенцев, озвученные на 

форуме, заставляют содрогнуться от услышанного. Страшная судьба была 

уготовлена прадеду! Как не обидно принять, в истории моей Родины были 

такие позорные и страшные страницы, когда к собственным гражданам страны 

отношение было как в концлагерях нацистской Германии. Но жертвам 

спецпоселений и членам их семей, в отличие от интернированных в годы 

Великой Отечественной войны, было обидно и не понятно за что! Об этом 

нужно знать и помнить. 

 

Рис. 144. Я, справа, на первом форуме потомков спецпереселенцев. Фото с сайта 

http://tv2.today 

И так, еще не закончив работу, а я уже получил новые ниточки для 

дальнейшей исследовательской работы. Нашел новых партнеров и союзников! 

И эта Ариаднина нить поведет меня вперед – к новым главам, к новым судьбам 

и к новым удачам! 

город Томск, 19 сентября 2019 года, 

февраль-июль 2021 год (Вторая редакция) 
 

203 http://tv2.today/Istorii/Ne-proshchayte-ih-ubitye#ixzz5zwMRGlf4 

 

http://tv2.today/
http://tv2.today/Istorii/Ne-proshchayte-ih-ubitye#ixzz5zwMRGlf4


 
 

487 

Приложение: Знамена российской Императорской армии 

Образец 1883 г. (гвардии и армии). 

Установлен 27 мая 1883 г. Шелковое полотнище 111, 25 на 124, 6 см, по краю с трех сторон 
идет кайма шириною в 8, 9 см, образуя с четвертой стороны запас. По внутреннему и наружному 
краям по кайме вышиты полоски. Параллельно кайме по полотнищу также идут две полоски: одна 
рядом с каймой, другая на расстоянии 1 5, 5 8 см, образуя рамку этой же ширины и среднее 
пространство 84, 55 см в длину и 62, 3 см — в высоту. С лицевой стороны знамени пересечение 
внутренних полос образует в углах квадраты той же ширины, что и рамка, а с оборотной стороны 
квадраты выступают за рамку внутрь полотнища на 8, 9 см, имея, таким образом, сторону в 24, 
48 см. 

На лицевой стороне полотнища помещены следующие изображения: по кайме 
восьмиконечные звезды — в углах по одной и на сторонах по две; в рамке в углах узор особого 
рисунка, а по сторонам либо такой же узор (на простых знаменах), либо надпись отличия (на 
Георгиевских знаменах и знаменах за отличие). В среднем четырехугольнике изображена икона 
полкового праздника. В углах рамки, в центре узора, кроме того — восьмилучевая звезда особого 
рисунка. На оборотной стороне, в середине, вензель императора, а по обеим сторонам от него — 
восьмилучевые звезды. В квадратах по углам рамки — государственные гербы. В нижней части 
рамки, на юбилейных регалиях нашивается отрезок Андреевской лепты с юбилейными датами. 

Цвет полотнища — в гвардии по цвету приборного сукна, в армии и военно-учебных 
заведениях — белое. Кайма в гвардии алая, у прочих — по цвету приборного сукна. 

Навершие образца 1883 г. 

 

Рис. 145. Подпрапорщик 26-го Восточно-Сибирского стрелкового полка со знаменем 

(положение «на молитву»). Знамя образца 1900 г., пожалованное в 1903 г. Это знамя, в 
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числе прочих, было вывезено из осажденного Порт-Артура. В 1907 г. полк получил новое, 

Георгиевское знамя 

Модификация 1894 г. 

Новый вензель (императора Николая II) на знамена был установлен 20 октября 1894 г., 
взамен вензеля почившего императора Александра III, и этот вензель положено было вышивать в 
армии по прибору, полностью золотом или серебром. Прежние навершия, бывшие на знаменах 
образца 1876 г., были восстановлены 16 июня 1896 г.: для гвардии навершия образца 1857 г. и 
образца 1875 г. (Георгиевское); для армии — образца 1857 г. и образца 1867 г. (Георгиевское). 

Приказом по военному ведомству (далее — ПВВ) № 133 от 6 мая 1897 г. было объявлено, 
что впредь знамена «будут жаловаться каждой отдельной части при самом ея сформировании, 
кроме однако понтонных, железнодорожных, обозных и крепостных артиллерийских батальонов, 
которым по роду службы в военное время и в силу особенности их боевого назначения не 
соответственно было бы иметь знамена». Позже к списку частей, фактически лишенных права 
на знамена, присоединились воздухоплавательные и авиационные, а также автомобильные части. 

Модификация 1897 г.  

5 августа 1897 г. из-за необходимости изготовить достаточно большое количество 
знамен согласно вышеприведенному приказу, и последовавшей из-за этого ощутимой денежной 
траты все золотое и серебряное шитье в армии было заменено желтым и белым шелком. 

Образец 1900 г. (гвардии и армии). 

Образец знамени был утвержден 21 апреля 1900 г., со следующими отличиями от 
предыдущего. Полотнище знамени стало цельно-тканым, что обеспечивало большую прочность 
и долговечность знамени по сравнению с тяжелыми регалиями образца 1883 г. Для всех частей на 
лицевой стороне выткано изображение Спаса Нерукотворного, причем каемка вокруг иконы по 
цвету повторяет кайму знамени. Над иконой надпись «СЪ НАМИ БОГЪ». Размеры и расцветка 
сохранены прежние, в армии восстановлена вышивка золотом и серебром. Надпись отличия на 
Георгиевских регалиях остается лишь на скобе. 

11 июня 1912 г. по почину Г. С. Габаева (известного русского военного историка, офицера 
Лейб-гвардии Саперного батальона) установлено нашивать на Георгиевских регалиях (не только 
на знаменах, но и на кавалерийских штандартах) как новых, так и ранее пожалованных образца 
1900 г. , на лицевой стороне, в рамке под иконой, отрезок Георгиевской ленты с вышитыми но 
прибору надписью отличия, годом пожалования и вензелем Государя, пожаловавшего отличие. 
Фактически, надпись на ленте копировала надпись на скобе. Некоторое время концы ленты 
подгибали в виде «ласточкиного хвоста», но позже из-за непрактичности такого варианта ленту 
стали нашивать, упирая концы в квадраты рамки. Тогда же была восстановлена Георгиевская 
лента с кистями (подвязывавшаяся к трубке навершия), которую получили все Георгиевские 
регалии образца 1883 и 1900 гг. 

Навершие — латунное вызолоченное или высеребренное (мельхиоровое — в гвардии) 
украшение на вершине (отсюда название) древка. В описываемый период употреблялись навершия 
следующих образцов. 

Образца 1883 г. — в виде вызолоченного шара, увенчанного восьмиконечным православным 
крестом высотой 20, 03 см. Общая высота навершия 41, 16 см. На Георгиевских регалиях орден 
Св. Георгия 3-й степени привязывается к трубке навершия. Навершие вызолочено или 
высеребрено по прибору. Носилось на регалиях, пожалованных в 1883–1896 гг. 

Образца 1857г. (армейское) также вызолоченное или высеребренное по прибору, высотою 
в 25, 59 см, представляет собою двуглавого орла в копье. Длина копья для армии 26, 7 см, длина 
трубки 17, 8 см, ширина копья 15, 58 см. 
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Образца 1867 г. (Георгиевское армейское) установлено 9 ноября 1867 г.: копье с 
Георгиевским крестом, покрытым финифтью, в полном венке (в отличие от навершия образца 
1806 г. (Георгиевского), где венок был неполным). 

Скоба — медная вызолоченная пластина шириною в 6, 7 см, надеваемая на древко ниже 
полотнища, была установлена 25 июня 1838 г. на знамена и штандарты всех существующих частей. 
На скобе гравировались следующие надписи: в верхней строке — вензель Государя — основателя 
части, год основания и первоначальное название части, в середине — вензель Государя (или 
Государей), пожаловавшего отличие (если знамя Георгиевское или за отличие) и надпись отличия. В 
нижней строке располагался вензель Государя, пожаловавшего знамя, год пожалования и название 
части на этот момент. 

Древко делалось из березы, дуба, ясеня или клена. Цвет древка и его размеры были 
установлены в 1857 г. и использовались до 1917г. В пехоте: длина — 328, 5 см, диаметр — 4, 45 
см. Цвета: 1-й полк в дивизии — желтое, 3-й полк — белое, 2-й и 4-й полки в дивизиях, стрелковые 
полки, инженерные части — черное. 

В кавалерии — длина 248, 5 см, диаметр 4, 45 см. Древко темно-зеленое, с вызолоченными 
либо высеребренными (по прибору[6]) желобками по всей длине древка. 

Подток — медный вызолоченный «стакан» конусовидной формы, надеваемый на нижний 
конец древка для предохранения его от гниения и порчи. 

Чехлы для знамен и штандартов использовались установленные в 1871 г . , черной кожи, 
шириною 40 см. а длиною на 18 см больше полотнища. Для кирасирских штандартов тогда же 
были установлены особые чехлы, в виде конверта размерами чуть больше самого штандарта, с 
двумя клапанами, застегивавшимися на ремешки поверх поперечины и захватывавшими часть 
древка. С 16 марта 1891 г. при знаменах и штандартах положено было иметь двойные чехлы: 
наружный сафьянный и внутренний замшевый: шириной 40, 05 см и такой длины, чтобы вмешалось 
знамя (либо штандарт) с навершием. 

Темляк для завязывания чехлов у знамен и штандартов простых и за отличие — черный 
кожаный офицерского пехотного образца и Георгиевские у Георгиевских регалий (с 20 января 1871 
г.). В тех случаях, когда чехол снят, темляк повязывается на древко по скобе. 

Юбилейные ленты императорским указом 25 июня 1838 г. было установлено жаловать 
на знамена и штандарты частей, существующих сто и более лет, юбилейные орденские ленты, 
для гвардии — Андреевские — ордена св. Апостола Андрея Первозванного (голубые), для армии — 
Александровские — ордена Св. князя Александра Невского (красные). 

Юбилейные ленты были длиною 142, 4 см и шириною 4.45 см. Все шитье (вензеля, надписи 
и каемки) — по прибору полка. Надписи были следующие. Верхняя сторона верхней половины 
(лицевая): внизу ленты вензель императора или императрицы, основателя полка. Если составные 
части полка сформированы в разные царствования, то вензеля основателей изображались в 
хронологическом порядке, сверху вниз, отделенные поперечными каемками. Выше вензелей, по 
направлению к банту, вышиты год основания и первоначальное название части, поступившей на 
сформирование полка. Если таких частей было несколько, то они помещались в хронологическом 
порядке, одна над другой, с соответствующими годами. Нижняя сторона верхней половины 
(внутренняя): внизу вензеля Государей, пожаловавших отличие (если знамя или штандарт 
Георгиевские или за отличие) и половина надписи отличия, как на самой регалии. Верхняя сторона 
нижней половины (внутренняя): внизу кованый Государственный герб по прибору и вторая 
половина надписи отличия. Нижняя сторона нижней половины (задняя): год пожалования ленты и 
название полка на тот момент. 

Под навершием, из такой же ленты образован бант, на котором вышит год пожалования 
ленты. Бант прикреплен к самой ленте при помощи мундирной пуговицы. Лента посередине 
перегибалась вдвое под углом 10° так, что оставались видными половина верхней стороны ленты 

https://www.e-reading.club/bookreader.php/43767/Parhaev%2C_Shevyakov_-_Znamena_i_shtandarty_Rossiiiskoii_imperatorskoii_armii_konca_XIX___nachala_XX_vv..html#note_6
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с вензелем основателя части, годом основания и первоначальным названием, а из-под нее 
выступала часть внутренней стороны другого конца ленты с кованым гербом. Концы ленты 
обшивались золотой или серебряной бахромой. Ленты привязывались особым серебряным шнуром 
с прошивкой черным и оранжевым шелком (аксельбантным) на трубку навершия, но одевались на 
знамена лишь на смотры в Высочайшем присутствии и в других особо торжественных случаях, а 
в остальное время хранились за печатью полкового командира. На скобах гравировались: вензель 
Государя-основателя, год основания и первое название части, надпись отличия и год ее 
пожалования, год пожалования скобы и название полка и батальона, которому знамя принадлежит. 

Размеры юбилейных лент были уточнены 5 августа 1860 г.: длина 151, 3 см, бордюр по 
прибору на расстоянии 0, 28 см от краев, кисти на концах ленты длиною 11, 68 см, в гвардии — 
канительные, в армии — нитяные. Надписи — высотою 3, 89 см. На расстоянии 11, 13 см от 
кистей располагался поперечный бордюр; между ним и кистями находился вензель либо 
Государственный герб. Серебряный шнурок с примесью черного и оранжевого шелка, для 
привязывания лент имел толщину 0, 46 см и продевался в кольцо на металлической скобе, у 
перегиба ленты. Прочее осталось без изменений. 

Георгиевские ленты. На Георгиевских знаменах и штандартах 1883–1896 гг. на трубку 
навершия повязывался бант из Георгиевской ленты, с орденом Св. Георгия 3-й степени. В 1896 г., 
с установлением новых наверший это было отменено, и лишь в 1912 г. ленты на всех Георгиевских 
знаменах и штандартах, пожалованных в 1883 — 1912 г г . были восстановлены — шириною 4, 45 
см, длиною 213 см, с серебряными кистями длиною 14 см на каждом конце. 
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