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Аннотация
В статье проведен анализ участия уроженцев мордовского края в Отечественной войне 1812 г., Русско-японской войне 

1904 — 1905 гг. и Первой мировой войне 1914 — 1918 гг. Изучение участия рекрутов и губернских ополчений в Отечествен-
ной войне 1812 г. позволяет выявить конкретно-исторические события и личности, способствует более глубокому пониманию 
роли сословий в достижении победы над наполеоновской армией. Исследование Русско-японской и Первой мировой войн 
воссоздают целостную историю участия россиян в защите Родины в начале XX в. Обращение к семейной истории, истории 
страны и малой родины позволяет выявить ранее неизвестные события, факты военных лет, восстановить традиции во-
инского служения России.
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Благодаря инициативе и финансовой поддержке 
благотворительного фонда группы компаний «Талина» 
был реализован научно-исследовательский проект 
«Защитники Отечества — уроженцы Атяшевской зем-
ли», цель которого — на примере жителей и урожен-
цев мордовского края (ныне Атяшевского района Ре-
спублики Мордовия) воссоздать целостную историю 
участия россиян в войнах и военных конфликтах 
XVII — XX вв., связанных с защитой Родины.

В результате исследования опубликована коллек-
тивная монография [6] и подготовлены базы данных 
участников войн, размещенные на официальном пор-
тале Атяшевского муниципального района Республики 
Мордовия и сайте Фонда поддержки социальных про-
ектов «Талина». Всего в базах данных содержатся 
сведения о более чем 30 тыс. защитников Отечества — 
уроженцев Атяшевской земли (до 1928 г. территория 
современного Атяшевского района входила в состав 
Ардатовского и Алатырского уездов Симбирской 
(Ульяновской) губернии). В статье проведен анализ 
участия уроженцев мордовского края в Отечественной 
войне 1812 г., Русско-японской войне 1904 — 1905 гг. и 
Первой мировой войне 1914 — 1918 гг. 

Участию наших земляков в Отечественной войне 
1812 г., помощи населения мордовского края армии 
посвящены работы как дореволюционных историков, 
так и труды советских и современных авторов [1; 3; 7; 
8; 11]. Положению в уездах, вошедших в современную 
Мордовию, посвящен сборник документов и материа-
лов, подготовленный сотрудниками Республиканской 
архивной службы Республики Мордовия1. В настоящее 
время значительное внимание уделяется «забытой» 
Первой мировой войне: освещаются вопросы мобили-
зации; участие в сражениях воинов — уроженцев 
мордовского края, их подвиги и награды; проблемы 
военнопленных; эволюция экономики в годы войны [2; 
4; 5; 10]. 

Отечественная война 1812 г. занимает важное место 
не только в истории Российского государства, Русской 
армии, но и в истории Европы и всего мира. Изучение 
участия рекрутов и губернских ополчений в Отече-
ственной войне 1812 г. позволяет выявить конкретно- 
исторические события и личности, способствует более 
глубокому пониманию роли сословий в достижении 
победы над наполеоновской армией. 

Рекрутские наборы в начале XIX в. оставались 
основой комплектования русской армии. В 1808 — 
1811 гг. из-за угрозы войны с Францией шли усиленные 
наборы — число рекрутов достигало 314 тыс. В 1808 г. 
при проведении 78-го набора рекруты направлялись 
в запасные рекрутские депо, которые учреждались 
для пополнения каждой пехотной дивизии. Новобранцы 
из Симбирской губернии поступали в Ровенское, Чуд-

1 «Недаром помнит вся Россия…»: Мордовский край в период Отечественной войны 1812 года: сб. док. и материалов. Саранск, 2012. 416 с.

новское, Иванецкое и Заславское депо (для 7, 8, 4 и 6-й 
пехотных дивизий). В 1809 г. рекруты Симбирской 
губернии (4 031 чел.) были сведены сначала в г. Сим-
бирск, Ардатов и Сызрань, затем направлены для 
обучения в Новомиргородское, Холмское, Торопецкое 
и Новгород-Северское депо. Рекруты из Ардатова 
в количестве 900 чел. (5 партий) были направлены 
в г. Холм, 1 181 чел. (4 партии) — в г. Торопец Псков-
ской губернии. Рекруты из Симбирска поступили в Но-
вомиргородское депо (1 200 чел.), из Сызрани — в Нов-
город-Северское депо (750 чел.) [6, с. 85].

В запасных рекрутских депо, где новобранцев соби-
рали после набора, осуществлялась предварительная 
подготовка к несению военной службы, после чего 
рекруты направлялись в войска. Обучение длилось 
8 — 9 месяцев. Создавалось одно депо на дивизию, 
в каждом из них обучалось не менее 2 300 чел. От 
дивизии для обучения рекрутов в депо выделялась 
команда из 6 обер-офицеров, 24 унтер-офицеров и 
240 рядовых, а также 3 барабанщиков, 3 цирюльников 
и 3 лазаретных служителей.

Из Новомиргородского депо рекруты 1809 г. набора 
после обучения уже в 1810 г. поступили на комплекто-
вание 8-й пехотной дивизии, из Новгород-Северско-
го — 10-й дивизии. После обучения рекруты мордов-
ского края из Холмского депо были направлены на 
комплектование 5-й пехотной дивизии, из Торопецко-
го — 3-й пехотной дивизии (в пехоту — 1 911 рекру-
тов, в кавалерию — 351 рекрут).

В 1810 г. в Симбирской губернии был рекрутирован 
2 421 чел. Для обучения все они были направлены в 
Дмитриевское и Ивановское депо. 3 000 обученных 
рекрутов из Ивановского депо поступили на пополне-
ние 13-й пехотной дивизии, 527 чел. — 24-й и 26-й ка-
валерийских бригад [6, с. 86].

В 1812 г. по 83-му рекрутскому набору (со 100 душ 
по 2 рекрута) из Симбирской губернии 4 414 новобран-
цев поступили в рекрутское депо г. Костромы. Рекруты 
1-й четверти 84-го набора направлялись в г. Арзамас 
к генералу Д. И. Лобанову-Ростовскому на формиро-
вание новых батальонов (всего в Арзамасе собиралось 
более 61 тыс. рекрутов). Рекруты 2, 3 и 4-й четвертей 
отсылались в Белосток на пополнение Резервной армии. 

Для «сдачи в рекруты» по каждому селу и деревне, 
а также имению составлялись списки. Большую сте-
пень вероятности попасть в такой список давал мир-
ской приговор — решение мирского схода (собрания 
крестьянской общины, мира) относительно кандидатов 
в рекруты. На собрании, где участвовали представи-
тели всех семейств, проживавших в селе, проводилась 
жеребьевка. Выбор производили вытягиванием жре-
биев, которые имели свои номера. Отдаче в рекруты 
подлежали лица, вытянувшие наименьшие номера.
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Так, в 1812 г. рекрутский жребий на мирском сходе 
с. Большие Манадыши пал на семью Василия Афана-
сьева. В рекруты был определен его старший внук, 
20-летний Михаил Филиппов, так как другие внуки — 
Прокофий и Иван — были еще малолетними и не 
подлежали включению в рекрутский список.

До призыва Михаил жил в большой патриархальной 
семье, состоявшей из трех поколений: дед Василий Афа-
насьев (1735 — 1813), отец Филипп Васильев (1769 — 
1824), братья Прокофий Филиппов (1803 — 1850) и 
Иван Филиппов (1806 г. р.), сестра Варвара Филиппова 
(1798 г. р.). Михаил Филиппов был женат на Анисье 
Яковлевой (1796 г. р.)2. В 1812 г. семнадцатилетняя Ани-
сья Яковлева отправилась вместе с мужем в Белосток 
в полк, где готовила, стирала и штопала одежду. В тот 
период это было достаточно распространенным явле-
нием: в ревизских сказках встречаются отметки о 
причине отсутствия женщин в семье — «находилась 
в полку с мужем». Например, в 1795 г. в ревизской 
сказке зафиксировано проживание в с. Керамсурка 
Ардатовского уезда Симбирской губернии 62-летней 
солдатки Авдотьи Ивановой, которая «перед сим на-
ходилась с мужем своим в полку, а ныне жительству-
ет в показанном селе Керамсурке»3.

П. П. Щербинин, подробно изучив особен-
ности повседневной семейной жизни русского 
солдата XVIII — XIX вв., отметил: «Безусловно, 
к месту службы мужа-рекрута ехали лишь те 
женщины, которые могли решиться расстаться 
с привычным укладом жизни, с родными ме-
стами и родственниками… Жена солдата… по-
лучала социальный статус „солдатская жена“, 
„солдатка“» [11, с. 38]. Ученый выявил пример-
ное процентное соотношение мобильности сол-
датки: с мужем в армии проживали около 5 % 
солдаток, жили самостоятельно в городах и 
других селах — примерно 15 %, оставались 
в местах призыва мужа в рекруты — около 
80 % солдатских жен. 

В 1813 г. у уроженцев с. Большие Манады-
ши рекрута Михаила Филиппова и солдатки 
Анисьи Яковлевой в период Заграничного по-
хода в полку родился сын Савелий, в 1814 г. — 
дочь Марфа4.

В 1812 г. вместе с Михаилом Филипповым 
в рекруты по жребию попали его односельчане 
Степан Лазарев, Наум Абросимов, Софрон 
Кондратьев, Иван Евсеев, Николай Васильев, 
Савелий Ларионов и Иван Володимиров5. Боль-
шая их часть также проживала в многосемей-
ных дворах.

Отобранные по жребию рекруты в дальнейшем 
подлежали сдаче в рекрутское присутствие, находив-
шееся в Ардатове. Здесь же проводилось медицинское 
освидетельствование кандидатов в рекруты. Годным 
в рекруты «брили лбы» (т. е. выбривали полголовы) и 
выдавали рекрутскую форму одежды, близкую к сол-
датской.

Таким образом, в начале XIX в. рекруты из мор-
довского края в целом и Симбирской губернии в част-
ности большей частью поступали на укомплектование 
или формирование тех полков, которые принимали 
активное участие в Отечественной войне 1812 г. и За-
граничных походах русской армии. Наследием этих 
героических событий являются фамилии, бытующие 
среди жителей Атяшевского района до настоящего 
времени: Французовы, Улановы, Гусаровы, Стрелковы, 
Рубацовы и т. д.

Широкий отклик в различных общественных кру-
гах страны получил манифест Александра I от 6 июля 
1812 г. с призывом «собрать внутри государства новые 
силы, которые... составили бы вторую ограду, в подкре-
пление первой, и в защиту домов, жен и детей каждо-
го и всех»6.

2 ЦГА РМ (Центральный государственный архив Республики Мордовия). Ф. 57. Оп. 1. Д. 67А. Л. 84 об. — 85. 
3 ГАУО (Государственный архив Ульяновской области). Ф. 156. Оп. 3. Д. 17. Л. 405.
4 ЦГА РМ. Ф. 57. Оп. 1. Д. 67А. Л. 84 об. — 85. 
5 Там же. Л. 57 — 89.
6 Высочайшие указы и манифесты, относящиеся к войне 1812 г. СПб., 1912. С. 7.

Воин и обер-офицер пеших полков 
Симбирского ополчения. 1812 — 1813 гг.

(Висковатов А. В. Историческое описание одежды и вооружения 
российских войск: в 30 т. СПб., 1841 — 1862. Т. 18. № 2550, 2551)

A soldier and chief officer of the Simbirsk militia 
infantry regiments. 1812 — 1813 

(Viskovatov A. V. Historical description of the clothes and weapons of 
the Russian troops. St. Petersburg, 1841 — 1862. Vol. 18. № 2550, 2551)
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Формирование Симбирского ополчения началось 
в сентябре, к середине октября было призвано 8 600 —   
8 800 чел. Начальником был избран действительный 
статский советник Дмитрий Васильевич Тенишев. В 
состав Симбирского ополчения вошли также ратники 
из Саратовской губернии. Были сформированы 3 пе-
хотных полка и 1 конный (6-сотенный) полк. В октябре 
1812 г. был объявлен дополнительный набор и создан 
4-й (резервный) полк. Ратники были вооружены пика-
ми, топорами, и лишь незначительное число — огне-
стрельным оружием. Государственные и удельные 
крестьяне по манифесту не подлежали набору в опол-
чение.

Приемный пункт для формируемого 1-го полка 
Симбирского ополчения для крестьян Ардатовского, 
Алатырского и Курмышского уездов располагался 
в Алатыре; для 2-го — в г. Ставрополе; 3-го — в г. Сен-
гилее; для 4-го — в Симбирске. Полковой сборный 
пункт располагался и в Ардатове, где распределялись 
по батальонам и ротам.

Вооружение, обмундирование и продовольственное 
снабжение ополчения осуществлялось за счет специ-
ального фонда, который включал обязательные денеж-
ные, а также натуральные взносы дворян и доброволь-
ные пожертвования населения. В числе частных лиц 
по Ардатовскому уезду пожертвования поступили от 
надворного советника Дмитрия Чиркова в сумме 
300 руб., от прапорщика Матвея Бирюкова — 5 руб., 
штабс-капитана Кузьмы Чегодаева — 5 руб., генерал- 
лейтенанта Василия Николаевича Панова — 50 руб., 
да 8 ружей со штыками и т. д.7 

Значительную роль в общей массе пожертвований 
от церковнослужителей играло уездное духовенство. 
К октябрю 1812 г. пожертвования поступили от свя-
щенников и причтов селений Ардатовского и Алатыр-
ского уездов: Капасово — 20 руб., Сабанчеево — 25, 
Паранеи — 20, Манадыши — 20, Алово — 20, Ала-
шеевка — 20 руб., Батушево — 12 руб. 50 коп., Атяше-
во — 20 руб., Тетюши — 20, Большие Манадыши — 10, 
Русские Дубровки — 18, Вечерлей — 20, Бутырки — 
10, Дады — 10, Сосуновка — 17, Шейн-Майдан — 20, 
Покровское — 20, Низовка — 20, Керамсурка — 20, 
Троицкое — 40, Козловка — 20, Киржеманы — 20, 
Знаменское — 20, Лобаски — 20, Ахматово — 20 руб.8 
Всего по Симбирской губернии к ноябрю 1812 г. денеж-
ные пожертвования и сборы с дворян на ополчение 
составили 235 822 руб. 40 коп.9

В мае 1813 г. симбирские ополченцы получили 
в Ковно 15 тыс. трофейных французских ружей и были 
включены в состав Польской армии: участвовали в оса-
де крепостей Замостье и Бреслау, Конный полк —    
в боевых действиях под Дрезденом. Затем два пеших 
полка были включены в гарнизон Бреслау, а два дру-
гих и Конный полк находились при осаде Глогау. 

Послужной список прапорщика Симбирского опол-
чения Александра Егоровича Крыжина (помещик 
с. Алашеевка Ардатовского уезда Симбирской губер-

нии) позволяет подробно проследить боевой путь 2-го 
полка: «16 июля 1813 г. из российских границ пере-
правляясь реку Буг Варшавского герцогства до крепо-
сти Замостья, с 1-го августа по 13 число ноября при 
блокаде оной, после к австрийским границам до ме-
стечка Крешова, с 27 января 1814 года по 25 февраля 
прусского владения до крепости Глогау, с 25 февраля 
по 1 апреля при блокаде оной. В июле в местечко 
Шадлова, в сентябре до местечка Нишавы. Не ранен, 
наград нет. Из оного переведен в 24-й Егерский полк 
17 ноября 1814 г.»10.

Фонд «Инспекторского департамента» Российского 
государственного военно-исторического архива содер-
жит обширные сведения по организации, структуре и 
формированию Симбирского ополчения. Так, дела под 
номерами 36 «Список алфавитный воинам Симбир-
ского ополчения» и 37 «Именные списки, учиненные 
в уездных городах Симбирского ополчения воинов» 
дают уникальную возможность восстановить имена не 
только офицеров, но и простых ополченцев, воевавших 
против войск Наполеона. 

На основе именных списков Симбирского ополче-
ния была сделана выборка по современному Атяшев-
скому району Республики Мордовия (28 помещичьих 
селений, 30 селений состояли из удельных и государ-
ственных крестьян). Всего с этой территории в Сим-
бирское ополчение было мобилизовано 450 чел. из 
28 помещичьих селений (табл. 1): в Конном полку слу-
жили 4 % атяшевских ополченцев, в 1-м пехотном — 

О. Пахаев. 
Обер-офицер 
Симбирского 

ополчения. 
1986 г. Открытка

O. Pakhaev. 
Chief officer 

of the Simbirsk 
militia. 1986. 

Postcard 

7 РГВИА (Российский государственный военно-исторический 
архив). Ф. 474. Оп. 1. Д. 1396. Л. 224 — 225.

8 Там же. Л. 226 — 237.
9 Там же. Л. 242.
10 Там же. Ф. 29. Оп. 4/154. Т. 1. Св. 140. Д. 134. Ч. 18. Л. 2 — 3. 
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37 % и во 2-м пехотном полку — 59 %, в 3-й полк 
атяшевские ополченцы не мобилизовались11. 

По аргументированному мнению М. Ю. Иванова, 
участие ополчений в кампании 1813 г. было одним из 
решающих звеньев одержанной победы. Многочислен-
ные резервы позволяли русским быстро продвигаться 
в глубь территории, оставляя в тылу не менее 160 тыс. 
неприятельских солдат, разбросанных но гарнизонам 
многочисленных крепостей вдоль р. Вислы, Одера, 
Эльбы, осада и блокада которых ложилась на плечи 
ополчения. Русское командование придавало ополче-
нию характер вспомогательных частей или войск вто-
рого эшелона. «В то же время, не имея достаточных 
резервов, командование было вынуждено ис-
пользовать ополчения для решения конкрет-
ных боевых задач по изоляции крупных фор-
мирований неприятеля, расположенных в тылу 
действующей армии» [7, c. 20].

Герой Отечественной войны 1812 г. капитан 
24-го Егерского полка Петр Егорович Кры-
жин (помещик с. Алашеевка Ардатовского 
уезда Симбирской губернии) неоднократно 
принимал участие в сражениях. 24-й Егерский 
полк был одним из наиболее отличившихся 
в период Отечественной войны: принимал уча-
стие в битвах при Якубове, Клястицах, в сра-
жении под Полоцком, а также в Березинской 
операции. За проявленную доблесть в апреле 
1813 г. полку были пожалованы особые знаки 
отличия. Это были трубы из серебра, надпись 
на которых гласила: «24-го Егерского. 1813 года 
апреля 13 дня, за мужество и храбрость про-
тив французских войск».

В Заграничном походе полк проявил себя не менее 
доблестно. Здесь они участвовали в сражениях при 
Дрездене, Люцене, Бауцене, а также Лейпциге. В кон-
це Заграничной кампании 24-й Егерский полк стоял 
при Страсбурсгской блокаде. В том же самом 1814 г. 
егеря сражались при Бар-сюр-Об, Арси-сюр-Об, Фер- 
Шампенуазе и непосредственно во время взятия Па-
рижа.

В послужном списке П. Е. Крыжина отмечается: 
«Будучи в компании ранен в сражениях 1812-го года 
октября 6 дня под городом Полоцком в голову саблей, 
в Силезии 1813 года мая 19-го дня под городом Стри-
гау в правый бок контужен картечью, в Саксонии 

Таблица 1
Фрагмент базы данных «Симбирское ополчение 1812 г.»

¹ Фамилия Имя Отчество Возраст Селение Помещик
Семейное 
положение

Полк

289 Шилкин Петр Егорович 20 Сосуновка Бекетов женат Конный

290 Шилкин Федор Дмитриевич 20 Сосуновка Бекетов женат Конный

291 Шилкин Филалей Савельевич 25 Сосуновка Бекетов женат Второй

292 Григорьев Егор 20 Сосуновка Жилин холост Второй

293 Федоров Евстигней 20 Сосуновка Жилин холост Второй

294 Смирнов Петр 50 Сосуновка Смиронов женат Второй

295 Суседов Антип Никифорович 22 Сосуновка Смиронов холост Второй

296 Евстигнеев Николай 22 Сосуновка Жилин холост Второй

297 Макаров Ефим 43 Сосуновка Бекетов вдов Второй

298 Соловьев Петр Алексеевич 18 Сосуновка Соловьев женат Второй

299 Гаврилов Ефим 50 Сосуновка Нет сведений вдов Второй

300 Данилов Павел 30 Сосуновка Бобоедова женат Второй

А. Ежов. Шассеры 24-го полка легкой пехоты в сражении 
под Красным. Август 1812 года

A. Yezhov. Chasseurs of the 24th Light Infantry Regiment 
in the battle of Krasnoye. August 1812

(URL: https://www.liveinternet.ru/users/6275727/post440490538/)

11 РГВИА. Ф. 395. Оп. 311/240. Д. 36; Д. 37.
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сентября 3-го дня при деревни Петерсвальде пулею 
навылет в правую ногу под колено, октября 4-го дня 
под городом Лейпцигом пулею в левую ногу в боль-
шой палец навылет с повреждением кости и наконец, 
1814-го года марта 18-го дня во Франции при овладе-
нии города Парижа пулею в левую сторону шеи и 
навылет в правое плечо»12. 

За проявленную отвагу и мужество Петр Егорович 
был награжден «орденами Святой Анны 2-й степени, 
Святого равноапостольного князя Владимира 4-й сте-
пени с бантом, Святой Анны 4-й степени». Его имя 
было занесено на барельеф храма Христа Спасителя 
[9, с. 300].

Воинское служение Отечеству было семейной тра-
дицией Крыжиных. Так, Атемарская десятня 1669 — 
1670 гг. содержит сведения о предках Петра и Алек-
сандра Крыжиных: «Иван Степанов сын Крыжин 
[Убит]. Верстался по Атемару во 150-м [1642] году»; 
«Тимофей Иванов сын Крыжин… Из детей боярских, 
которые служат по Атемару, великого государя по 
грамотам, неверстанные, с отцовских поместий»13. Све-
дения о Тимофее Иванове сыне Крыжине, исполняв-
шего сначала полковую, а затем рейтарскую службу, 
встречаются и в Атемарской десятне 1679 — 1680 гг.: 
«Тимофей Иванов сын Крыжин. Служил он великаго 
государя службу по Саранску, полковую с городом, лет 
с 10-ть, а со 186 [1678] году, в полку думного дворяни-
на и енарала и сходного воеводы Венедикта Андрее-
вича Змиева, служить рейтарскую службу»14. 

Участник Отечественной войны 1812 г. Дмитрий 
Николаевич Дуров родился 6 января 1791 г. в с. По-
кровское Ардатовского уезда Симбирской губернии. 
В звании корнета лейб-гвардии сражался в рядах 
Конного полка. За отличие в сражении при Бородино 
награжден орденом Святой Анны 4-й степени. 19 марта 
1814 г. Конный полк вместе со всей русской армией 
вошел в Париж. С 1845 г. Д. Н. Дуров в звании генерал- 
майора был генерал-губернатором Варшавы в Цар-
стве Польском, входившем в то время в состав Россий-
ской империи. После отставки жил за границей. Умер 
в 1867 г., похоронен в Ницце. 

После смерти Д. Н. Дурова завещанный им капи-
тал в сумме 29 400 руб. должен был использоваться на 
устройство народного училища в Покровском. Завеща-
ние через Министерство иностранных дел поступило 
в канцелярию симбирского губернатора. Однако пре-
жде чем построить школу, пришлось преодолеть ряд 
препятствий и судебных тяжб. Все документы этого 
дела вел директор народных училищ Симбирской гу-
бернии И. Н. Ульянов, который выступал в качестве 
доверенного лица Ардатовского уездного земства. 
В 1886 г. по инициативе И. Н. Ульянова было открыто 

одноклассное министерское училище, в 1903 г. преоб-
разованное в двухклассное. 

В начале XX в. Ардатовское земство возбудило 
дело об открытии вместо училища сельскохозяйствен-
ной школы как наиболее соответствовавшей пожела-
ниям генерал-майора Д. Н. Дурова. В 1914 г. Покров-
ское кредитное товарищество выделило средства на 
строительство сельскохозяйственной школы, однако 
до конца этот вопрос так и не был решен. Одноэтажное 
деревянное здание училища сохранилось в селе до 
сегодняшнего дня [6, с. 98 — 100].

Всего в Отечественной войне 1812 г. приняло участие 
более 3 тыс. ополченцев, рекрутов и офицеров — 
уроженцев Атяшевской земли. Отечественная война 
1812 г. побудила чувство общности национальной жиз-
ни, единения перед лицом смертельной угрозы. Спло-
ченность и патриотический порыв жителей разных 
губерний и провинций, людей разных сословий и ре-
лигий позволили выдержать серьезное испытание 
прочности российской государственности и одержать 
победу над войсками Наполеона. 

12 РГВИА. Ф. 29. Оп. 4/154. Т. 1. Св. 140. Д. 134. Ч. 18. Л. 1 — 3.
13 Десятни Пензенского края (1669 — 1696). СПб., 1897. Стб. 196, 207.
14 Там же. Стб. 291, 292.

О. Пахаев. Штаб-офицер лейб-гвардии Конного полка. 
1986 г. Открытка

O. Pakhaev. Staff officer of the life Guards 
Mounted Regiment. 1986. Postcard
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В 1904 — 1905 гг. Российская империя и Япония 
вели войну за контроль над Маньчжурией и Кореей. 
27 января 1904 г. Николай II подписал манифест «Об 
открытии военных действий против Японии». Однако 
всеобщей воинской мобилизации по случаю войны 
объявлено не было. Проводились так называемые част-
ные мобилизации запасных нижних чинов с целью 
формирования и пополнения некоторых частей войск 
и военных учреждений.

В Симбирской губернии (Казанский военный округ), 
как и в других губерниях России, была заметна не-
равномерность проведения мобилизации. Так, в Арда-
товском, Карсунском, Курмышском и Сызранском уез-
дах прошли 3 мобилизации: 4-я (5 августа 1904 г.), 7-я 
(2 декабря 1904 г.) и 9-я (6 августа 1905 г.), в Алатыр-
ском — 2: 4-я и 7-я15.

Согласно мобилизационному расписанию ¹ 18 
(при отношении штаба Казанского военного округа от 
17 июля 1904 г.) из Ардатовского уезда направлению 
на фронт подлежали 650 нижних чинов запаса; местом 
назначения был указан Иркутский запасной батальон. 
В результате мобилизации батальон был развернут 
в 5-й Сибирский пехотный Иркутский полк, включен 
в состав 2-й Сибирской пехотной дивизии 4-го Сибир-
ского армейского корпуса и отправлен на Дальний 
Восток в действующую армию [6, с. 115].

В результате частных мобилизаций в действую-
щую армию попало множество запасников старших 
сроков службы в возрасте от 30 до 39 лет. В боевых 
действиях участвовали и воины, призванные до нача-
ла Русско-японской войны. 

Участник Русско-японской войны, уроженец с. Боль-
шие Манадаши Ардатовского уезда Петр Алексеевич 
Бирюков (1877 — 1924) был призван в армию в 1902 г. 
Он героически сражался в составе 28-го Восточно-Си-
бирского стрелкового полка. Награжден Георгиевским 
крестом 4-й степени за бой 7 и 8 августа 1904 г. при 
обороне Порт-Артура — «во время атаки японцами 
Кумиринского (Кумирненского) редута, отличался осо-
бенной храбростью». 

Во время первого штурма крепости Порт-Артур 
6 — 8 августа 1904 г. японцы энергично бомбардирова-
ли и атаковали Северный фронт, Водопроводный и 
Кумирненский редуты и Длинную гору.

6 августа против группы Кумирненских укрепле-
ний была направлена часть 2-й бригады 1-й японской 
пехотной дивизии. 7 августа на Северном фронте япон-
цы, заняв д. Шуйшуин, весь день делали попытки к за-
хвату редута. С рассветом японцы открыли сильный 
орудийный огонь по Водопроводному редуту шрапне-
лью, а по Кумирненскому — шрапнелью и гранатами 

и вновь предприняли ряд неудачных атак. Около 8 ч 
вечера неприятель сосредоточил главный артиллерий-
ский огонь на Кумирненском редуте. Большинство 
блиндажей и укреплений было разрушено.

С наступлением темноты японцы поднялись в ата-
ку: «Сначала неприятель шел в составе около 2 рот 
густой цепью: сзади в таком же количестве шел ре-
зерв. Японцы были встречены настолько дружным и 
сильным огнем, что передние их части скоро дрогнули 
и обратились в бегство, задние же залегли. В 9 часов 
30 минут они вдруг вскочили и с криком „Не стреляй-
те, по своим стреляете“ бросились вперед. Но их не 
приняли за своих, а встретили дружным огнем и вновь 
отбили, хотя на этот раз они уже подошли к наруж-
ному рву. От рва некоторые бежали, а часть их залег-
ла сейчас же за рвом. Не прошло и получаса, как 
японцы с подошедшими резервами вновь бросились на 
редуты, но дальше рва их не пустили стрелки и пу-
леметы, открыв убийственный огонь»16.

В ночь на 8 августа японцы произвели еще не-
сколько атак на Кумирненский редут. Отбивая их, 
гарнизон «развивал настолько сильный огонь, что оба 

15 Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье: в 48 т. Т. XXIV: 1904. Отд. I. СПб., 1907. С. 851, 1163; Т. XXV: 1905. 
Отд. I. СПб., 1908. С. 445, 639.

16 Русско-японская война 1904 — 1905 гг.: в 25 т. Т. VIII: Оборона Квантуна и Порт-Артура. Ч. 2: От начала тесного обложения до конца 
осады (17 июля — 20 декабря 1904 г.). СПб., 1910. С. 158. 

Осадные и контр-апрошные работы 
у Кумирненского редута

(Русско-японская война 1904 — 1908 гг. СПб., 1910. Т. VIII. 
Ч. 2. Приложение № 16)

Siege and control works at the Kumirnensky redoubt
(Russian-Japanese war of 1904 — 1908. St. Petersburg, 1910. 

Vol. VIII. Part 2. Appendix No. 16)
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пулемета отказывались служить от нагара в стволе, а 
ружья приходилось заменять другими»17. Всю ночь 
неприятельская артиллерия обстреливала позицию 
Северного фронта шрапнельным и фугасным огнем.

В 4 ч 30 мин японцы, сосредоточившись в д. Шуй-
шуин в составе около 6 рот, повели на Кумирненский 
редут самую энергичную атаку. «Они бежали вперед 
с шумом и криками, невзирая на сильный огонь, от-
крытый стрелками всего гарнизона редута и исправ-
ленным за ночь пулеметом. Около получаса шли япон-
цы вперед. Огонь делал свое дело: у неприятеля 
выбивал из строя ряд за рядом, но, невзирая на это, 
они все же дошли до наружного рва. Однако здесь 
дрогнули и, потеряв большую часть, бежали в полном 
беспорядке. Их преследовали огнем стрелков и пуле-
мета. Оставив своих убитых и раненых, японцы добе-
жали до Шуйшуина и скрылись в фанзах деревни»18. 
Гарнизон редута потерял до 40 чел. Потери японцев 
составили не менее 3 — 4 рот.

В 8 ч утра 8 августа, после неудавшейся атаки, 
японцы вновь открыли по редуту сильный огонь из 
орудий. В результате обстрелов блиндажи, бойницы и 
прикрытия редута, приведенные в исправность нака-
нуне, были все разрушены. Стрелки сидели в ближай-
ших к редуту окопах. В 1 ч дня японцы начали новое 
наступление против Кумирненского редута, но, встре-
ченные сильным ружейным и артиллерийским огнем 
обороняющихся, вынуждены были опять отступить 
в д. Шуйшуин, понеся значительные потери. По доне-
сению подпоручика Пруссова, вся площадь между 
редутом и д. Шуйшуин была сплошь покрыта мертвы-
ми телами.

В 5 ч дня 8 августа японцы снова атаковали Ку-
мирненский редут: «Доходили до проволочной сети, 
в то время когда их артиллерия продолжала осыпать 
шрапнелью сам редут. У проволочной сети они подни-
мали белые флажки, и артиллерийский огонь прекра-
щался. Тогда японцы устремлялись вперед; но наши 
стрелки, пользуясь прекращением огня, быстро выбе-
гали к брустверу редута, пулеметы выкатывались и 
град пуль сыпался на противника. Такого огня японцы 
ни разу не выдерживали и каждый раз разбегались 
в полном беспорядке, оставляя у сети массу убитых и 
раненых. Как только японская артиллерия замечала 
отступление своих атакующих отрядов, немедленно по 
редуту открывался страшный шрапнельный огонь, но 
уже поздно — стрелки успевали скрываться в окопы, 
а пулеметы спущены в закрытия. Многие стрелки до 
того увлекались преследованием убегающего против-
ника, что взбегали на бруствер с желанием броситься 
в штыки»19.

Вскоре японцы еще раз попытались штурмовать 
редут, но и в этот раз не выдержали встречного огня 

и в беспорядке бросились в д. Шуйшуин. После полу-
ночи с 8 на 9 августа на позиции Северного фронта 
наступило сравнительное затишье.

Начатый 6 сентября второй штурм крепости был 
подготовлен массированным артиллерийским обстре-
лом. 20 сентября после кровопролитных и ожесточен-
ных боев Водопроводный и Кумирненский редут были 
оставлены русскими войсками. Во время штурмов 
японцы потеряли около 7 500 чел. 

На 2 января 1905 г., момент капитуляции, гарнизон 
Порт-Артура насчитывал свыше 32 тыс. чел. (в том 
числе около 6 тыс. больных и раненых). В числе вы-
живших был и Петр Алексеевич Бирюков. 6 декабря 
1905 г. генерал-адъютант Леневич в г. Харбине награ-
дил его Георгиевским крестом 3-й степени «за боевые 
отличия в крепости Порт-Артур».

В обороне Порт-Артура в составе 25-го Восточ-
но-Сибирского стрелкового полка участвовал Антон 
Яковлевич Бакшаев (с. Лобаски). В одном из боев с 
японцами он был ранен «в голову повыше правого гла-
за осколком шрапнели». Ардатовская земская управа 
в прошении симбирскому губернатору от 11 января 
1907 г. просила назначить А. Я. Бакшаеву ввиду его 
бедственного положения и неспособности к работе в 
сельском хозяйстве пособие в размере 15 руб.20

Активное участие в Русско-японской войне принял 
уроженец с. Бутырки (ныне в составе с. Вечерлей) Ар-
датовского уезда Симбирской губернии Василий Гера-
симович Шипачев (1884 — 1960). В 1887 г. его семья 
переехала в с. Верхоленск Иркутской губернии. В 1902 г. 
Василий окончил Иркутскую военно-фельдшерскую 
школу. С июня 1902 г. по май 1903 г. работал фельдше-
ром в Иркутском юнкерском училище. В 1904 г. на-
правлен в 5-й Сибирский пехотный Иркутский полк. 

Во время Русско-японской войны за храбрость 
в бою в ходе Ляоянской операции под станцией Яньтай 
В. Г. Шипачев был награжден Георгиевскими крестами 
3-й и 4-й степеней. В наградном списке Георгиевского 
креста 4-й степени отмечено: «Младший медицинский 
фельдшер. Помимо прямых обязанностей нес службу 
охотника, и будучи ранен в грудь в бою 28 сентября 
1904 г., остался в строю». Охотничьи команды являлись 
самыми боеспособными частями полков и, соответ-
ственно, выполняли сложные задачи: разведка, взятие 
языка, начало тяжелой атаки, обеспечение отступле-
ния и выхода из боя полка и пр. Георгиевский крест 
3-й степени был вручен ефрейтору 8-й роты 5-го Си-
бирского пехотного Иркутского полка В. Г. Шипачеву 
«за проявленные мужество и храбрость в боях против 
японцев, когда и был ранен».

С января 1906 г. В. Г. Шипачев работал фельдше-
ром в Верхнеудинской железнодорожной больнице. 
В 1908 г. экстерном окончил Читинскую гимназию и 

17 Русско-японская война... Ч. 2. С. 158. 
18 Там же. С. 169. 

19 Там же. С. 173.  
20 ГАУО. Ф. 76. Оп. 2. Д. 1500. Л. 73, 98.
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поступил на медицинский факультет Томского универ-
ситета. Его научные работы «Vasa vasorum» и «Вну-
тренние паразиты рыб Томского края» были награж-
дены серебряными медалями Томского университета, 
а работа «Vasa nervorum» удостоена золотой медали 
университета и отмечена на Берлинском студенческом 
научном конгрессе. По окончании университета Васи-
лий Герасимович остался ассистентом на кафедре 
общей хирургии под руководством Н. И. Березнегов-
ского. В 1914 г. работал в Геттингенском университете 
(Германия) у профессора Штиха.

С началом Первой мировой войны В. Г. Шипачев 
служил старшим ординатором в 501-м полевом под-
вижном госпитале. С декабря 1916 г., после ранения, 
был старшим ординатором 171-го сводного эвакогоспи-
таля в Томске, в 1917 — 1920 гг. работал главным вра-
чом госпиталя.

В 1918 г. В. Г. Шипачев защитил докторскую дис-
сертацию на тему «О применении артропластических 
операций на пальцах руки после огнестрельных ране-
ний» и был избран приват-доцентом госпитальной 
хирургической клиники Томского университета.

В 1920 г. был арестован, получил приговор — конц-
лагерь до конца Гражданской войны условно, освобо-
жден. 20 апреля 1921 г. В. Г. Шипачев был избран 
профессором медицинского факультета Иркутского 
университета и заведующим кафедрой общей хирур-
гии. С 1933 г. был заведующим кафедрой госпитальной 
хирургии Иркутского медицинского института.

Профессор В. Г. Шипачев в 1941 — 1945 гг. работал 
ведущим специалистом госпиталя в г. Иркутске. Раз-
работал способ восстановления функций кисти руки 
при оторванных осколком или обмороженных пальцах, 
успешно применявшийся при лечении раненых.

В. Г. Шипачев — председатель правле-
ния Иркутского хирургического общества 
(1946 — 1952). Заслуженный деятель науки 
РСФСР (1944), заслуженный врач БАССР 
(1945). Награ жден орденами Трудового 
Красного Знамени и «Знак Почета», меда-
лями. Опубликовал более 100 научных ра-
бот, в том числе 8 монографий. Создатель 
кинофильма «Пластика кисти». Подготовил 
7 кандидатов и 1 доктора наук [6, с. 119 — 
120].

В годы Русско-японской войны полным 
георгиевским кавалером стал Павел Ивано-
вич Девятаев, уроженец д. Атюрье во (ныне 
село, центр Атюрьевского района). Он вое-
вал в составе 287-го Тартусского пехотного 
полка. Знак отличия ордена Святого Геор-
гия 1-й степени получил 11 ноября 1905 г. 
«за мужество и храбрость, оказанные им в 
боях против японцев». Произведен в чин 
прапорщика. С началом Первой мировой 
войны сражался в составе 68-го пехотного 
Бородинского полка до демобилизации 5 де-

кабря 1917 г. Награжден серебряной медалью [5].
Неудачный ход Русско-японской войны, тысячи 

раненых, горе семей и родственников погибших уве-
личивали круг лиц, недовольных властью. Политиче-
ская пропаганда различных антиправительственных 
сил призывала к бунту против властей. К началу 1905 г. 
в стране назрел мощный социально-политический 
взрыв, вылившийся в революцию.

1 августа 1914 г. Россия вступила в Великую — 
Первую мировую войну. Николай II в Высочайших 
манифестах обозначил цели России в этой войне: 
защита территории страны, ее чести и достоинства, 
положения среди великих держав, а также «едино-
кровных и единоверных братьев-славян».

Патриотический подъем, захвативший страну в 
первые дни Великой войны, был характерен и для 
мордовского края: «Подъем патриотических чувств 
необычайный. Война спаяла жителей и всех объеди-
нила в одном деле — служении царю и Родине». С 1914 
по 1917 г. из уездов мордовского края было призвано 
более 150 тыс. чел. (около 50 % трудоспособного муж-
ского населения) [4, с. 14]. С территории современного 
Атяшевского района в годы Первой мировой войны 
было мобилизовано около 7 тыс. чел. (табл. 2). 

«Каждый день были проводы, слезы, — вспомина-
ют жители села Алова, — крестьянские хозяйства 
остались без рабочих рук, за соху и косу взялись 
женщины, поля обрабатывали плохо, значительно со-
кратились посевные площади, стали получать низкие 
урожаи». 

Запасные нижние чины, как правило, распределя-
ли в расквартированные в губернии части. В Сим-
бирске были размещены 5-й уланский Литовский 
Его Величества Короля Виктора Эммануила III полк 

Профессор В. Г. Шипачев (3-й слева) на осмотре раненого бойца.
Атяшевский краеведческий музей. Республика Мордовия

Professor V. G. Shchipachev (3rd from left) at the examination 
of a wounded soldier.

Atyashevsky Museum of Local Lore. Republic of Mordovia
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Таблица 2
Фрагмент базы данных «Первая мировая война»

¹ Фамилия Имя Отчество Селение Полк

85 Адушкин Кузьма Емельянович Андреевка 180-й пехотный Виндавский полк

124 Алешин Василий Прокофьевич Андреевка 180-й пехотный Виндавский полк

128 Алешкин Гавриил  Тарасово 180-й пехотный Виндавский полк

130 Алмазов Афанасий Яковлевич Родионовка 180-й пехотный Виндавский полк

261 Асташин Александр Григорьевич Родионовка 180-й пехотный Виндавский полк

264 Асташкин Александр Григорьевич Козловка 180-й пехотный Виндавский полк

295 Ашаев Михаил Евдокимович Селищи 180-й пехотный Виндавский полк

332 Бакшаев Иван Федорович Пичинейка 180-й пехотный Виндавский полк

342 Балабанов Николай Прокофьевич Знаменское 180-й пехотный Виндавский полк

347 Балаев Ефим Михайлович Пилесево 180-й пехотный Виндавский полк

450 Безбородов Иван Григорьевич Бутырки 180-й пехотный Виндавский полк

451 Безбородов Иван Лаврентьевич Бутырки 180-й пехотный Виндавский полк

473 Бектяшкин Степан Иванович Атяшево 180-й пехотный Виндавский полк

485 Бельдяев Дмитрий Авдеевич Андреевка 180-й пехотный Виндавский полк

565 Борзов Федор Федорович Алашеевка 180-й пехотный Виндавский полк

604 Бочкарев Иван Иванович Сосуновка 180-й пехотный Виндавский полк

650 Булаев Григорий Егорович Ахматово 180-й пехотный Виндавский полк

664 Бурмутов Николай Федорович Селищи 180-й пехотный Виндавский полк

748 Вдовин Алексей Михайлович Старое Баево 180-й пехотный Виндавский полк

797 Вечканов Василий  Батушево 180-й пехотный Виндавский полк

800 Вечканов Николай Лаврентьевич Батушево 180-й пехотный Виндавский полк

Молебен перед отъездом солдат в армию (фото слева). Солдат прощается с домом и семьей (фото справа). 1914 г. 
с. Вечканово Бугурусланскго уезда Самарской губернии. Фото А. О. Вяйсянена

Prayer service before the soldiers leave for the army (photo on the left). 
A soldier says goodbye to his home and family (photo on the right). 1914 

Village of Vechkanovo, Buguruslansk district, Samara province. Photo by A. O. Vyasyanen

(URL: https://vk.com/wall-176558385_2578)



ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. Ò. 19, # 3, 2024

28 ИЗМЕНЯЯ ИМПЕРСКИЕ ЛАНДШАФТЫ

(командир — полковник А. И. Федотов), 163-й пехот-
ный Ленкоранско-Нашебургский полк (командир — 
полковник Ф. А. Эккерсдорф), 164-й пехотный Зака-
тальский полк (командир — полковник К. К. Колен); 
в Сызрани — 179-й пехотный Усть-Двинский полк 
(командир — полковник Н. И. Лукьянов), 1-й запасный 
кавалерийский полк (командир — полковник В. В. Зо-
лотарев). 

Всего во время войны в Симбирске были сфор-
мированы и размещены 35 пехотных полков, в Сыз-
рани — 6, в городах Карсуне и Сенгилее — по 1, в 
Алатыре — 3 пехотных полка. Кроме того, были сфор-
мированы кавалерийские полки и иные армейские 
подразделения. В Саранске базировался 180-й пехот-
ный Виндавский полк, более чем наполовину состояв-
ший из жителей мордовского края. Полк принимал 
участие в боевых действиях на Юго-Западном, Севе-
ро-Западном и Северном фронтах. В 1914 г. от 180-го 
Виндавского полка был отделен кадр в составе 19 офи-
церов и 280 нижних чинов, из которых с пополнением 
за счет мобилизованных жителей г. Пензы и Саранска 
был сформирован 320-й пехотный Чембарский полк, 
направленный на Юго-Западный фронт. В 1915 г. из 
жителей края был сформирован 407-й Саранский пе-
хотный полк, направленный на Юго-Западный фронт. 

Участник Первой мировой войны, лингвист, педагог 
Иван Федорович Прокаев родился 3 сентября 1888 г. 
в с. Чукалы-на-Вежне. Окончил 2-классное начальное 
училище, Казанскую учительскую инородческую се-
минарию (1908), был учеником М. Е. Евсевьева. Работал 
учителем в Актюбинской области (Казахстан). В 1913 г. 
поступил в Казанский учительский институт. 2 июля 
1916 г. был зачислен в 94-й запасный полк рядовым, 
3 октября 1916 г. принят юнкером на 4-месячные кур-
сы Казанского военного училища, где 24 ноября 1916 г. 
принял присягу. 23 января 1917 г. произведен в млад-
шие унтер-офицеры, 1 февраля 1917 г. — в прапорщи-
ки. После окончания училища в феврале прибыл 
в 170-й пехотный запасный полк, 22 апреля 1917 г. от-
правлен на службу в 154-ю пехотную дивизию, 20 мая 
1917 г. — в 613-й пехотный Славутинский полк на 
должность младшего офицера 4-й роты. С того пе-
риода, как отмечено в послужном списке, И. Ф. Про-
каев «находится в нарядах и делах против Австро-Гер-
мании»21. В службе не было обстоятельств, лишавших 
его права на получение знака отличия беспорочной 
службы. 6 сентября 1917 г. И. Ф. Прокаев был коман-
дирован на родину «на станцию Атяшево по делам 
службы». 

С 1918 г. И. Ф. Прокаев — преподаватель педагоги-
ческих курсов для мордовских учителей в с. Мачкасы 
(ныне Шемышейского района Пензенской области), 
с 1921 г. — преподаватель родного языка в Мордовском 
педагогическом техникуме, заведующий уоно (г. Пет-
ровск Саратовской области). В начале 1930-х гг. перее-
хал в Саранск, где работал в Мордовской партийной 
школе, Мордовском государственном педагогическом 
институте им. А. И. Полежаева. Участвовал в научной 
разработке основ мордовского языкознания. На Все-
российской мордовской методической конференции 

(1935) выступил с докладом о 
принципах мордовской орфогра-
фии. Автор учебников по родно-
му языку и литературе для 
эрзянских школ. В марте 1937 г. 
был арестован, осужден и вы-
слан на 8 лет в район Котласа 
(Архангельская область). В 1945 г. 
вернулся в Петровск, работал 
в вечерней школе. В 1956 г. реаби-
литирован. Последние годы жил 
в г. Уфе, где скончался в 1959 г.

За годы Первой мировой вой-
ны 57 уроженцев мордовского 
края стали полными кавалерами 
Георгиевского креста: Дмитрий 
Александрович Абудеев (г. Са-
ранск), Павел Ксенофонтович 

И. Ф. Прокаев. Послужной список.
Атяшевский краеведческий музей. Республика Мордовия 

I. F. Prokaev. The track record.
The Atyashevsky Museum of Local Lore. Republic of Mordovia

21 РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 76222. Л. 2.
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Андреев (Симбирская губ., Ардатовский у., Тарханов-
ская вол.), Илларион Леонтьевич Арапов (Симбирская 
губ., Ардатовский у., с. Шугурово), Максим Дмитриевич 
Ачапкин (Пензенская губ., Краснослободский у., Боль-
шеазясьская вол., д. Старое Мангино), Фёдор Сергеевич 
Баландин (Пензенская губ., Краснослободский у.), Па-
вел Фёдорович Баранов (Пензенская губ., Инсарский 
у., Майданская вол.), Корней Афанасьевич Бесков 
(Пензенская губ., Краснослободский у.), Харитон Ма-
карович Бобылев (Пензенская губ., Наровчатский у., 
с. Паньжа), Кирилл Васильевич Боев (Пензенская губ., 
Краснослободский у.), Михаил Васильевич Богданов 
(Симбирская губ., Ардатовский у.), Иван Степанович 
Васькин (Пензенская губ., Саранский у., Кочкуровская 
вол., с. Напольная Тавла), Василий Андреевич Ганюш-
кин (Тамбовская губ., Темниковский у., с. Теньгушево), 
Иван Михайлович Грибанов (Пензенская губ., Инсар-
ский у., Лемдяйско-Майданская вол.), Сергей Иванович 
Гришин (Пензенская губ., Краснослободский у., Сивин-
ская вол., д. Среднее Поле), Фёдор Павлович Гуляев 
(Пензенская губ., Краснослободский у.), Яков Гурьяно-
вич Гурьянов (Пензенская губ., Инсарский у., с. Казе-
евка), Михаил Карпович Демкин (Пензенская губ., 
Краснослободский у., Михайловская вол.), Иниатула 
Ильясович Дурманов (Пензенская губ., Саранский у., 
Лямбирская вол., д. Черемишево), Вячеслав Андреевич 
Евтропов (Пензенская губ., г. Инсар), Степан Семено-
вич Жарков (Пензенская губ., Инсарский у., Болдов-
ская вол., с. Болдово), Андрей Иванович Зубрилин 
(Пензенская губ., Краснослободский у., Пурдошанская 
вол., с. Полянки), Иван Степанович Карташов (г. Са-
ранск), Ефим Исаевич Князьков (Тамбовская губ., Тем-
никовский у., с. Веденяпино), Иван Васильевич Конор-
кин (Пензенская губ., Инсарский у., Трехсвятская вол., 
с. Липлейка), Иван Иванович Коршунов (Тамбовская 
губ., Темниковский у., с. Теньгуши), Никифор Демен-
тьевич Кошелев (Пензенская губ., Краснослободский у.), 
Федот Яковлевич Кудашкин (Пензенская губ., Инсар-
ский у., Сиалеевско-Майданская вол., с. Старое Пше-
нево), Ефим Фёдорович Кузенькин (Пензенская губ., 
Краснослободский у., Введенская вол.), Андрей Васи-
льевич Лаврентьев (Пензенская губ., Саранский у., 
Макаровская вол., с. Танеевка), Куприян Кузьмич 
Ларькин (Пензенская губ., Саранский у., с. Мокшалей), 
Фёдор Иванович Лебедев (Пензенская губ., Красносло-
бодский у., Синдоровская вол., с. Новая Карьга), Фи-
липп Васильевич Лукшин (Пензенская губ., Красно-
слободский у., Ельниковская вол., с. Новоникольское), 
Георгий Степанович Макаров (Пензенская губ., Саран-
ский у., Зыковская вол., д. Монастырское), Семён Яков-
левич Макаров (Пензенская губ., Краснослободский у., 
Оброчинская вол., с. Оброчное), Матвей Филиппович 
Митякин (Пензенская губ., Саранский у., с. Новые Тур-
даки), Василий Алексеевич Мишанин (Пензенская губ., 
Краснослободский у., Синдровская вол., с. Старое Син-
дрово), Григорий Никитич Можин (Пензенская губ., 
Краснослободский у.), Алексей Емельянович Монахов 

(Пензенская губ., Саранский у., Ладская вол.), Егор 
Фролович Мотин (Пензенская губ., Краснослободский у., 
Краснослободская вол.), Алексей Матвеевич Начинкин 
(Пензенская губ., Краснослободский у., Троицкая вол., 
г. Троицк), Михаил Степанович Ошкин (Симбирская 
губ., Карсунский у., с. Пермиси), Фёдор Васильевич 
Пахомов (Тамбовская губ., Темниковский у., с. Веденя-
пино), Андрей Павлович Першин (Пензенская губ., 
Саранский у., Салминская вол., с. Салма), Кузьма Ма-
карович Пьянзин (Пензенская губ., Инсарский у., Ста-
ро-Сивильско-Майданская вол., с. Сарга), Сергей Ле-
онтьевич Потешкин (Симбирская губ, Алатырский у., 
с. Урусово), Иван Петрович Пузанов (Пензенская губ., 
Краснослободский у., Тенишевская вол., с. Гумны), 
Андрей Тимофеевич Савин (Тамбовская губ., Спас-
ский у., Хилковская вол., с. Хилково), Василий Павло-
вич Селезнев (Пензенская губ., Краснослободский у., 
Краснослободская вол., с. Куликовка), Андрей Тро-
фимович Сорокин (Симбирская губ., Алатырский у., 
с. Алово), Архип Иванович Сыркин (Пензенская губ., 
Инсарский у., Новотроицкая вол., с. Лемдяй), Филипп 
Дмитриевич Тараскин (Пензенская губ., Саранский у., 
Чуфаровская вол., д. Куриловка), Егор Васильевич 
Трофимов (Пензенская губ., Саранский у.), Тимофей 
Ефимович Тулаев (Пензенская губ., Инсарский у., Си-
алеевско-Майданская вол.), Андрей Гаврилович Тур-
цаков (Симбирская губ., Алатырский у., с. Кученяево), 
Фёдор Григорьевич Трошин (Пензенская губ., Саран-
ский у., с. Кочуново), Алексей Михайлович Филин 
(Тамбовская губ., Темниковский у., Теньгушевская 
вол.), Герасим Максимович Широков (Пензенская губ., 
Саранский у., Воеводская вол.).

Полный кавалер Георгиевского креста старший 
унтер-офицер Андрей Трофимович Сорокин (с. Алово) 
воевал в составе 42-го пехотного Якутского полка. 
25 июня 1916 г. он умер во 2-м лазарете 11-й пехотной 
дивизии от ран, полученных в ходе Брусиловского 
наступления. Георгиевским крестом 1-й степени на-
гражден посмертно приказом по XI артиллерийско-
му корпусу от 15 октября 1916 г. ¹ 258 за бой 23 июня 
(6 июля) 1916 г. 

17 июля 1917 г. было подано прошение из с. Алова 
солдатской вдовой Еленой Николаевной Сорокиной 
алатырскому уездному воинскому начальнику, где она 
просила «о потребовании из 42-го Якутского пехотно-
го полка 2 роты за мужем моим покойным Андреем 
Трофимовым Сорокиным старшим унтер-офицером 
георгиевских крестов, 4, 3, 2 и 1 степеней и георгиев-
ских медалей 4, 3 и 2 степеней». 

20 апреля 1917 г. вдове старшего унтер-офицера 
А. Т. Сорокина командиром 42-го Якутского полка был 
выдан аттестат: «Дан сей от 42-го пехотного Якутско-
го полка старшему унтер-офицеру сего полка Андрею 
Сорокину (умер от ран 25 июня 1916 года) в том, что 
он добавочным жалованием из оклада по статуту, по 
имеющемуся у него Георгиевскому кресту 1 степени 
(¹ необ.) — приказ по XI артиллеристскому корпусу 
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от 15 октября 1916 года ¹ 258, за бой 23 июня 
1916 года и медаль 4 степени ¹ 3110988 — при-
каз по XI артиллеристскому корпусу от 13 мая 
1915 года ¹ 165, за бой 1 января 1915 года, 
удовлетворен при сем полку по 25 июня 1916 
года. Командир полка (подпись неразборчива)»22. 
Командир полка сообщал также алатырскому 
уездному воинскому начальнику, что «Георгиев-
ский крест 3-й степени выслан вдове покойного 
через бывшего симбирского губернатора 13 де-
кабря 1916 года». 

42-й Якутский полк входил в состав 11-й 
пехотной дивизии (9-я армия), которая летом 
1916 г. участвовала в знаменитом Брусиловском 
прорыве. Смертельные ранения А. Т. Сорокин 
получил во время Барановичской наступатель-
ной операции войск Западного фронта русской 
армии, которая проводилась с 20 июня (3 июля) 
по 12 (25) июля 1916 г. Сражение под Баранови-
чами для России оказалось одним из самых 
кровопролитных в Первой мировой войне. Потери рус-
ской армии составили 80 тыс. чел. (убитыми — более 
30 тыс., ранеными — 47 тыс., пленными — 2 тыс.).

Полный георгиевский кавалер Сергей Леонтьевич 
Потешкин (1892 — 1920) был призван на фронт в 1915 г. 
Воевал в составе 40-го пехотного Колыванского полка, 
затем в звании ефрейтора и унтер-офицера — 420-го 
пехотного Сердобского полка 8-й армии Юго-Западно-
го фронта. Участник Брусиловского прорыва. Погиб в 
Гражданскую войну в Крыму. Является прототи-
пом памятника героям Первой мировой войны в г. Са-
ранске. Его сын Иван Сергеевич Потешкин (1918 — 
1992) — полный кавалер ордена Славы. Командир 
отделения взвода пешей разведки 366-го стрелкового 
полка 126-й стрелковой дивизии. Участвовал в боях за 
освобождение Донбасса, Крыма и Восточной Пруссии.

22 ГИА ЧР (Государственный исторический архив Чувашской Республики). Ф. 304. Oп. 1. Д. 2. Л. 409.

С. Л. Потешкин
S. L. Poteshkin

И. С. Потешкин
I. S. Poteshkin

Если в начале войны в обществе преобладали па-
триотические настроения в поддержку царского режи-
ма и военных действий, то с получением первых похо-
ронок и возвращением в деревню искалеченных солдат 
отношение основной массы крестьянства к войне резко 
изменилось, большую популярность среди населения 
получили антивоенные лозунги.

Первая мировая война стала прологом российской 
революции 1917 г., коренным образом изменила евро-
пейский государственно-политический ландшафт в це-
лом: с политической карты Европы исчезли четыре 
империи: Германская, Австро-Венгерская, Османская 
и Российская. Произошли изменения в социальных, 
экономических, политических институтах и отноше-
ниях, масштабные сдвиги в интеллектуальном и куль-
турном пространствах.
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Abstraсt
The article analyzes the participation of natives of the Mordovian region in the Patriotic War of 1812, the Russian-Japanese 

War of 1904–1905. and the First World War 1914–1918. Studying the role of recruits and provincial militias in the Patriotic War 
of 1812 allows us to identify specific historical events and personalities, and contributes to a deeper understanding of the role 
of classes in achieving victory over the Napoleonic army. The study of the Russian-Japanese and the First World Wars recreates 
the holistic history of Russian participation in the defense of our Fatherland at the beginning of the 20th century. Turning to 
family history, the history of the country and small homeland, allows one to identify previously unknown events, facts of the 
war years, and restore the traditions of military service in Russia.
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