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ПОТЕРИ БАШКИРСКОЙ КОННИЦЫ 
В НАПОЛЕОНОВСКИХ ВОЙНАХ

В Отечественной войне 1812 г. 
и Заграничных походах 1813 — 
1814 гг. в составе Российской им-
ператорской армии приняла уча-
стие национальная конница — 
инородческое войско (по термино-
логии того времени). Его составляли 
20 башкирских, 2 мишарских (ме-
щерякских), 2 тептярских, 4 крым-
ско-татарских и 3 калмыцких пол-
ка. Национальная конница вместе 
с казачеством представляла ирре-
гулярный компонент армии. Она 
выполняла задачи легкой кавале-
рии: авангардные и арьергардные 
бои, сторожевое охранение, раз-
ведка, партизанские действия, 
блокада крепостей, охрана штабов, 
конвоирование пленных, военно-
транспортная служба, «летучая 
почта».

В Наполеоновских войнах наи-
более массово участвовало Башки-
ро-Мещерякское войско, напра-
вившее в армию 20 башкирских 
полков, насчитывавших 530 чел. в 
каждом (10 600 чел.). Еще 1 062 баш-
кира сопровождали подаренных 
правительству башкирами и ми-
шарями 4 139 лошадей. Таким 
образом, без мишарских полков 
(1 060 чел.) башкир было команди-
ровано 11 662 чел.1

Формирование башкирских пол-
ков происходило по призыву прави-
тельства, организовывалось орен-
бургским военным губернатором 
Г. С. Волконским2. Воинские части, 

принявшие участие в боевых дей-
ствиях, несли потери. Специаль-
ных исследований по данной теме 
в силу субъективных и объектив-
ных причин не выходило. В насто-
ящее время в региональной лите-
ратуре появляются публикации, 
представляющие тему потерь не-
сколько искаженной. Необходимо 
отметить, что они написаны не 
специалистами в области военной 
истории, тем не менее, претенду-

ют на наличие некоего «представ-
ления» о сути вопроса. Так, фило-
соф И. Насыров заявляет о «не-
уместности восторга по поводу 
проявления башкирами храбрости 
и мужества в войне против Напо-
леона»3. Он бездоказательно счи-
тает, что «по приказу царских ге-
нералов башкирские части броса-
лись в самое пекло таких крово-
пролитных сражений, как Боро-
динская битва 1812 г., „Битва на-

Башкиры (Atkinson J. A., Walker J. A picturesque representation 
of the manners, customs, and amusements of the Russians, in one hundred 

coloured plates; with an accurate explanation of each plate 
in English and French : in 3 vols. London, 1803. Vol. 1)
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родов“ под Лейпцигом 1813 г. и 
несли большие потери»4. 

По мнению Т. Г. Мухтарова, 
башкирская иррегулярная конни-
ца несла намного более тяжелые 
потери, чем регулярная кавале-
рия. «Невозвращение множества 
мужчин с войны несло в башкир-
ские аулы гендерный перекос»5. 
Демографическое эхо войны пре-
следовало башкир еще несколько 
десятилетий6.

Публицист С. Г. Асфатуллин, 
пытающийся доказать версию о 
28 башкирских полках в 1812 — 
1814 гг., засчитал 1 000 башкир, 
сопровождавших в 1813 — 1814 гг. 
лошадей, за 2 полка и высказал 
мысль о том, что мифические 6 пол-
ков («ремонтные», придуманные 
им самим) появились потому, что 
башкиры понесли большие потери 
и им потребовалось пополнение7. 
По его мнению, оно компенсирова-
ло потери, равные 3 180 чел. На 
самом деле башкирские полки не 
пополнялись в ходе войны. Для 
этого необходимо было бы соби-
рать новые части, но резервы были 
исчерпаны, поскольку 10 000 баш-
кир, остававшихся на месте, несли 
службу на Оренбургской погра-
ничной линии. 

В данной статье на основе име-
ющихся архивных источников по-
пытаемся разобраться, как же об-
стояло дело с потерями на самом 
деле. Необходимо отметить, что 
потери были боевые (убитые и ра-
неные; последние могли вернуться 
в строй или умереть, пропавшие 
без вести и попавшие в плен) и 
санитарные. Пленные тоже могли 
вернуться в строй по окончании 
войны, если оставались живы. Из 
источников следует, что наблюда-
лись частые случаи пленения. Так, 
под Лейпцигом в Битве народов 
9-й Башкирский полк потерял 
56 чел. попавшими в плен8. В доку-
ментах они числились «без вести 
пропавшими». Состоя в авангарде 
под начальством генерал-майора 
А. И. Чернышёва, 1-й Башкирский 
полк 7 февраля 1814 г. занял Реймс, 
где его часть вошла в состав гар-
низона. 21 февраля утром горо-

жане открыли ворота и впустили 
французскую армию. 280 башкир 
во главе с полковым командиром 
попали в плен9. На 9 марта в полку 
оставалось 7 обер-офицеров, 10 ун-
тер-офицеров и 53 рядовых10. 

Положение с учетом запуты-
вали и неизбежные командировки, 
охрана штабов и сопровождение 
военнопленных. Так, команда 4-го 
Башкирского полка под началь-
ством полкового командира, по-
ходного старшины Асылгузи Ба-
кирова, состояла в конвое Главной 
квартиры генерала от кавалерии 
графа П. Х. Витгенштейна (1 штаб, 
3 обер-офицера, 3 пятидесятника 
и 42 башкира). Сотня 5-го Баш-
кирского полка под командовани-
ем войскового зауряд-старшины 
Ибрагима Бикчурина состояла при 
Главной квартире генерала от ин-
фантерии М. Б. Барклая де Толли 
с конца 1812 г. (оба полка остались 
в Белоруссии)11.

Анализ документов показыва-
ет, что командование армии хоро-
шо разбиралось в боевых каче-
ствах башкирской конницы и ста-
ралось не направлять в прямые 
атаки против регулярной кавале-
рии противника. Результат такого 
столкновения был очевиден. По 
воспоминаниям башкира Джан-
тюри, на полусотню башкир, на-
ходившихся в дозоре, внезапно 
напали 20 французских кираси-
ров. Противник потерял 8 чел., а 
башкир погибло 25, остальные ра-
неными попали в плен12. Возмож-
но, единственный случай массовой 
атаки башкирами позиций фран-
цузской кавалерии относится к 
Битве народов. Атаковать же 
французскую пехоту и артилле-
рию башкиры могли вполне ус-
пешно13.

В Отечественной войне 1812 г. 
приняли участие 1, 2, 3, 4 и 5-й 
башкирские полки. 1-й и 2-й пол-
ки находились в армии с начала 
боевых действий. 3, 4 и 5-й вошли 
в состав армии П. Х. Витгенштей-
на осенью. 3-й и 5-й полки сража-
лись при Березине, затем вместе с 
4-м полком были оставле ны в Бе-
лоруссии для полицейской служ-

бы и конвоирования военноплен-
ных. Команды 4-го и 5-го полков 
участвовали в Заграничных похо-
дах 1813 — 1814 гг. 6-й полк по-
давлял восстание крестьян, затем 
нес полицейскую службу в Бело-
руссии. 7-й Башкирский полк вме-
сте с оренбургскими казаками и 
2-м Тептярским полком был на-
правлен для блокады крепости 
Данциг. 8-й — 20-й полки в соста-
ве войск 3-го округа Внутреннего 
ополчения были сосредоточены 
осенью в Нижегородской губер-
нии, зиму провели на Украине, в 
августе 1813 г. вошли в состав 
Польской армии Л. Л. Беннигсена 
и Резервной армии Д. И. Лобанова-
Ростовского.

Наряду с боевыми потерями 
были и санитарные потери — 
умершие от болезней и несчаст-
ных случаев. Больные могли на-
ходиться при полку в «околотке», 
в госпиталях и гражданских боль-
ницах. Кроме того, в силу различ-
ных обстоятельств наблюдалось 
бегство из расположения воинской 
части. Как правило, беглецы через 
некоторое время возвращались в 
часть, за исключением случая в 
8-м Башкирском полку, когда осе-
нью 1812 г. при переправе через 
Волгу в Самаре из него, под вли-
янием слухов о нападении казахов 
на Башкирию, бежало значитель-
ное число воинов14.

В ходе осеннего марша и зи-
мовки на Украине 13 полков (с 8-го 
по 20-й) понесли санитарные по-
тери. «Рапорт 3-го округа Вну-
треннего ополчения за май 1813 г.» 
показывает, что всего в полках 
числились 6 704 чел.15 Из них в 
госпиталях были 73 чел., бежав-
ших — 5 и умерших — 119 чел. 
Всего прибыли 6 507 чел. На мар-
ше осенью умерли 2 чел., бежали 
из 8-го полка — 184 чел. Полк на-
считывал по прибытии 346 чел., 
т. е. состоял из трех сотен. Таким 
образом, санитарными потерями 
(умершими и находившимися в 
госпиталях больными) можно счи-
тать 194 чел., или 2,9 %. Из доку-
мента следует, что при отправле-
нии на войну в полках смертность 
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была минимальной (2 чел. на мар-
ше), что говорит о хорошей физи-
ческой подготовке и здоровье сол-
дат. Пребывание на Украине при-
вело к смерти 119 чел. Вероятно, 
теплая зима и иные климатические 
условия сказались на здоровье 
степных воинов.

Наибольшее количество лю-
дей потеряли пять полков: 9-й — 
11 умерших, 13 — 19 больных, 
16 умерших, 14 — 17 умерших, 
17 — 19 больных, 18 — 20 умерших, 
20-й — 12 умерших. В дальней-
шем состав полков менялся. Так, 
19-й полк, имевший в мае 1813 г. 
522 чел., в июле насчитывал 524. 
Двое рядовых из числа больных 
вернулись в строй16. 20-й полк, на-
против, имел 16 больных и 4 умер-
ших17.

«Десятидневные рапорты…» 
1814 г. отражают учет наличных в 
строю, в отлучках (дальних и 
ближних), больных при армии (го-
спитали) и вне армии (больницы), 
а также умерших, включая и воз-
вращение полков к месту сбора18. 

В ходе кампаний 1813 — 1814 гг. 
полки выполняли разные функ-
ции. 1-й и 9-й, команды 4-го и 5-го 
полков находились в авангарде 
армий союзников (табл. 1). «Стро-
евой рапорт о наличном числе 
войск в корпусе генерала от кава-
лерии барона Ф. Ф. Винценгероде 
на 9 марта 1814 г.» показывает в 
составе авангарда 9-й Башкирский 
полк, насчитывавший 2 штаб-офи-
цера, 3 обер-офицера, 5 унтер-офи-
церов и 120 рядовых19. Наиболь-
шие потери (вместе с попавши-
ми в плен) понесли 1-й и 9-й пол-
ки — 75 % состава. Необходимо 
отметить, что в этом подсчете фи-
гурируют и санитарные потери, 
поскольку воевавшие умирали как 
в бою, так и от болезней, но их 
вычленить достаточно трудно.

Часть полков находилась в Бе-
лоруссии, участвовала в укрепле-
нии Бобруйской крепости, несла 
полицейскую службу и конвоиро-
вала пленных. К ним присоедини-
лась команда в 1 062 чел., сопро-
вождавшая лошадей. По ней ин-
формация отсутствует, и в общий 

подсчет потерь она не вошла как 
не предполагавшаяся для ведения 
боевых действий и не пополняв-
шая башкирские полки (вероятно, 
находившиеся в ее составе воины 
не были вооружены). Для полков, 
расквартированных в Белорусии и 
конвоировавших пленных, харак-
терны санитарные потери, но в 
них есть небольшая доля боевых: 
3-й и 5-й полки сражались на Бе-
резине, а 6-й понес потери при 
столкновениях с бунтовавшими 
крестьянами (табл. 2). Потери в 
Белоруссии, скорее всего, связаны 
с теплыми зимами, непривычным 
для жителей Южного Урала кон-
тинентальным климатом.

7, 8, 12, 13 и 16-й полки находи-
лись при осаде и блокаде крепо-
стей. Они несли как боевые, так и 
санитарные потери (табл. 3, 4). 
При блокаде Данцига русские 
войска находились в сложном по-
ложении в связи с перебоями в 
снабжении. Д. М. Волконский, ко-
мандовавший во время осады 
Тульским ополчением, отмечал: 
«Недостаток в подводах до того, 
что продовольствия люди не име-
ют. Герцог беспорядком своим спу-
тал всех, а прусаки только что 
обманывают»20.

17, 18, 19 и 20-й полки находи-
лись в Резервной армии, обеспечи-
вали военно-транспортные пере-

Таблица 1
Полки, находившиеся в авангарде армий

Полк Характер 
участия

Потери 
на март — 

апрель 1814 г.

Санитарные 
потери 

при возвраще-
нии

Всего %

1-й В боях с 1812 г. 401 — 401 75,6

2-й В боях с 1812 г. 90 (16,6 %)
(август)

9 (2,0 %) 99 18,6

4-й Команда полка, 
в боях

28 (июль) — 28 5,2

9-й В боях 400 — 400 75,4

Составлена по: РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 2984 ; Ф. 103. Оп. 1/208г. Св. 6. Д. 28. 
Ч. 2 ; Св. 8. Д. 35. Ч. 2 ; Св. 7. Д. 29. Ч. 5.

Таблица 2
Полки, конвоировавшие военнопленных

Полк Характер 
участия

Потери 
на март —

апрель 
1814 г.

Санитарные 
потери 

при возвра-
щении

Всего %

3-й Конвоирование плен-
ных

79 
(14,9 %)*

33 (7,3 %)** 112 21,1***

5-й Конвоирование плен-
ных

66 
(12,4 %)

32 (6,8 %) 98 18,4

6-й Подавление бунта 
крестьян, конвоиро-
вание пленных

54 
(10,1 %)

 3 (0,5 %) 57 10,7

Составлена по: РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 2984 ; Ф. 103. Оп. 1/208г. Св. 6. Д. 28. 
Ч. 2 ; Св. 8. Д. 35. Ч. 2 ; Св. 7. Д. 29. Ч. 5.

* Здесь и далее в таблицах — процент потерь от штатной численности (530 чел.).
** Здесь и далее в таблицах — процент от реальной численности при возвра-

щении.
*** Здесь и далее в таблицах — итоговый процент от штатной численности.
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о том, что его отравили. Из доку-
ментов следует, что наиболее боль-
шая смертность людей и падеж 
лошадей происходила именно в 
пределах Владимирской губернии. 

Для сравнения приведем дан-
ные, отражающие потери в меще-
рякских полках. 2-й Мещерякский 
полк вышел в поход осенью 1812 г. 
и вместе с башкирскими полками 
принял участие в блокаде крепости 
Глогау. На январь 1813 г. в нем был 
полный комплект — 2 штаб-офи-
цера, 16 обер-офицеров, 12 уряд-
ников и 500 казаков. Если полк и 
понес потери, то только санитар-
ные — при возвращении. Сложнее 
обстояло дело с 1-м Мещерякским 
полком. В декабре 1812 г. он сме-
нил 5-й Уральский казачий полк 
в Москве и нес в ней полицейскую 
службу до 1817 г. 

В полку, не участвовавшем в 
боевых действиях, была большая 
смертность, наблюдавшаяся в апре-
ле — мае 1813 г. и связанная с ве-
сенними простудами («горячки»),  
зимой и весной 1814 г.22 В конце 
года оказалось, что полк потерял 
114 чел. — 21,6 % состава. В связи 
с этим в августе из Оренбурга 
прибыло пополнение — 3 обер-

Таблица 3
Полки, находившиеся в осадах крепостей

Полк Характер 
участия

Потери 
на март —

апрель 
1814 г.

Санитарные 
потери 

при возвра-
щении

Всего %

7-й В осаде Данцига 55 (10,3 %)* 1 (0,1 %)** 56 10,5***

8-й В осаде Глогау 38 38 10,9

12-й В осаде Глогау 40 40 7,5

13-й В осаде Глогау 20 20 3,7

16-й В осаде Глогау 42 42 7,9

Составлена по: РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 2984 ; Ф. 103. Оп. 1/208г. Св. 6. Д. 28. 
Ч. 2 ; Св. 8. Д. 35. Ч. 2 ; Св. 7. Д. 29. Ч. 5.

Таблица 4
Полки, находившиеся в осадах крепостей и в походах

Полк Характер 
участия

Потери 
на март —

апрель 
1814 г.

Санитар-
ные поте-

ри при 
возвраще-

нии

Всего %

11-й В осаде Гамбурга 40 (7,5 %)*

(сентябрь)
3 (0,6 %)** 43 8,1***

14-й В осаде Магде-
бурга

47 (8,8 %) 
(июль)

47 8,8

15-й  В осаде Дрездена 
и Гамбурга

32 (6,0 %) 10 (2,0 %) 42 7,9

Составлена по: РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 2984 ; Ф. 103. Оп. 1/208г. Св. 6. Д. 28. 
Ч. 2 ; Св. 8. Д. 35. Ч. 2 ; Св. 7. Д. 29. Ч. 5.

возки и выполняли функции «ле-
тучей почты». Позже к ним присо-
единился 10-й полк, подавлявший 
волнения Пензенского ополчения, 
а затем направленный в Польшу 
(табл. 5). Нахождение на стоянках 
в Польше, сопровождение транс-
портов и почты при отсутствии 
боевых действий также приводило 
к потерям — 204 чел. Все они мо-
гут быть отнесены к санитарным.

Данные таблиц свидетельству-
ют о том, что большие санитарные 
потери полки несли при возвраще-
нии домой. Неслучайно массовая 
гибель воинов отразилась в баш-
кирской народной песне «Кахым-
туря». В ней рассказывается о 
том, что герой был отравлен за-
вистниками на обратном пути до-
мой, его похоронили во Владимир-
ской губернии21. В другом вариан-
те — умер дома, рассказав матери 

Таблица 5
Полки, находившиеся на «летучих почтах»

Полк Характер 
участия

Потери 
на март —

апрель 
1814 г.

Санитарные 
потери при 
возвраще-

нии

Все-
го 

%

10-й Подавление волне-
ния Пензенского
ополчения, комму-
никационная ли-
ния 

41 41 7,7

17-й Коммуникацион-
ная линия 

41 (7,7 %)* 8 (1,6 %)** 49 9,2***

18-й Коммуникацион-
ная линия 

52 (9,8 %) 5 (1,0 %) 57 10,7

19-й Коммуникацион-
ная линия 

45 (8,4 %) 29 (5,9 %) 74 13,9

20-й Коммуникацион-
ная линия 

25 (4,7 %) 76 (15,7 %) 101 19,0

Составлена по: РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 2984 ; Ф. 103. Оп. 1/208г. Св. 6. Д. 28. 
Ч. 2 ; Св. 8. Д. 35. Ч. 2 ; Св. 7. Д. 29. Ч. 5.
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время походов 1812 — 1814 гг. Из 
них боевые потери, вместе с во-
шедшими в подсчет санитарными, 
насчитывали 1 253 чел., или 11,8 %. 
Санитарные потери башкирских 
полков составили 612 чел., или 
5,7 %, из этого числа умершими 
при возвращении — 209 чел., или 
34,0 % всех санитарных потерь. 
Вероятнее всего, потерь было 
больше, по нашим представлени-
ям, речь может идти о примерно 
2 000 чел. (не учтена команда, со-
провождавшая лошадей). Однако 
пропорция в сторону больших 
цифр санитарных потерь перед 
боевыми заметна. Стоит отметить, 
что для войн данного периода 
такая ситуация была характер-
ной24.

С. С. Петров. Башкир 
в бою. 2012 г.

офицера, 2 пятидесятника и 
100 рядовых мишарей23. 

Таким образом, башкир-
ские полки несли потери 
разной степени. Полки, уча-
ствовавшие в боевых дей-
ствиях постоянно (особенно 
1-й и 9-й), потеряли больше 
половины состава, если не 
считать попадание в плен 
безвозвратными потерями, 
то половину. Опираясь на 
доступные источники, можно 
вывести цифру в 1 845 чел., 
или 17,4 % всех потерь за 

Иллюстрации, представленные в статье, находятся 
в личной коллекции автора.


