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Так свято помните об этом 
На предстоящем вам пути, 
И будет пусть у вас заветом 
Всегда: «пять против тридцати!» 

В.А. Гиляровский 

Промчались годы безвременья, 
Воссоздан полк был наш en garde. 
И Государя повеленьем 
Вернулись трубы и штандарт. 

А.В. Тихомиров 

Великолепие парада 
С Великим Князем во главе. 
Для них одна была награда – 
Служить Монарху и стране. 

К.Е. Табачнев 
Памяти нижних чинов, офицеров, генералов и Шефов 

одного из старейших полков Русской Императорской кавалерии… 
Уважаемые читатели! Данная книга посвящена истории одного из старей-

ших полков Русской кавалерии – Черниговского. 
С момента сформирования стоящего у истоков истории Черниговского 

полка – Компанейского Охочекомонного полка гетмана Украины Демьяна 
Многогрешного в августе 1668 года прошло уже почти 350 лет. За время своего 
существования полк всегда был кавалерийским, будучи в XVIII веке несколько 
раз переформирован, – сначала при Императрице Екатерине II в легкоконный, 
затем в карабинерный, а при Императоре Павле I – в кирасирский. Принял уча-
стие во второй русско-турецкой войне 1787 – 1791 гг., отличившись в сражени-
ях при Фокшанах и Рымнике под командованием великого полководца А.В. 
Суворова, потом – в войне с Польшей в 1794 году, штурмовал Варшаву… 

В 1801 году при Императоре Александре I полк был переформирован в 
драгунский и вскоре стяжал славу, отличившись в знаменитом Шёнграбенском 
сражении 4 ноября 1805 года. В составе арьергардного отряда генерала князя 
П.И. Багратиона, Черниговский полк сдерживал армию Наполеона, чтобы рус-
ские войска смогли выйти из-под удара неприятеля. Очень правдоподобно этот 
бой описан в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». За заслуги в этом сражении 
полк, одним из первых в кавалерии, получает Георгиевские штандарты – выс-
шую коллективную награду для каждой воинской части Русской Император-
ской армии.  

В историю Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов Рус-
ской армии 1813 – 1814 гг. Черниговцы внесли свою весомую лепту, отличив-
шись в ряде ключевых сражений, таких как бой при Шевардино, 24 августа 
1812 года, накануне Бородинской битвы, когда полк в конном строю атаковал 
неприятельскую артиллерию и захватил вражеские пушки. Через два дня, в Бо-
родинском сражении, Черниговские драгуны сражаются в районе Багратионо-
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вых флешей, успешно отбивая атаки тяжёлой французской кавалерии (кира-
сир). 17 декабря 1812 года Черниговский драгунский полк был преобразован в 
конно-егерский. В 1813 году, участвуя в Заграничном походе Русской армии, 
Черниговский конно-егерский полк особо проявил себя в сражении на реке 
Кацбах 14 августа, когда был разбит корпус маршала Макдональда. Отличив-
шийся полк был награждён 22-мя Георгиевскими серебряными трубами с Геор-
гиевскими лентами. Затем, в 1814 году, Черниговцы приняли участие во взятии 
Парижа. 

По возвращении из-за границы, Черниговский конно-егерский полк был 
направлен на Орловщину и с 1817 года расквартирован в Ливнах и Ливенском 
уезде Орловской губернии. Так Черниговцы впервые на несколько лет стали 
крепко связаны с нашим регионом… 

В 1831 году Черниговские конно-егеря отличаются в ряде сражений во 
время войны в Польше и подавления развернувшегося там восстания. 

21 марта 1833 года полк был расформирован, а его эскадроны пошли на 
пополнение Каргопольского драгунского, Клястицкого и Белорусского гусар-
ских полков. Вместе с эскадронами в эти полки передавались и боевые релик-
вии Черниговского полка – Георгиевские штандарты и Георгиевские серебря-
ные трубы. 

Имя Черниговского полка в Русской кавалерии исчезает до 1856 года, ко-
гда после Крымской войны формируется Черниговский драгунский полк, про-
существовавший недолго и расформированный уже в 1860 году. Новый полк не 
имел никакой связи со старым Черниговским полком… 

Только 16 сентября 1896 года Императором Николаем II в русской армии 
воссоздаётся Черниговский драгунский полк, который формируется из шести 
эскадронов разных полков. Местом расквартирования новому 51-му драгун-
скому Черниговскому полку был определён город Орёл, с которым стала связа-
на история Черниговцев вплоть до 1918 года. Как писал уже много позднее, в 
эмиграции, бывший офицер полка Яков Смирнов: «Орёл и Черниговцы – это 
понятие неделимое. Ушли Черниговцы из города, и замирает Орёл. И Черни-
говцы вне Орла чувствовали себя как в путешествии вне родительского до-
ма…»; в другой статье он отмечал: «полк крепко сроднился с Орловским дво-
рянством и помещичьей средой и жил дружно…». 

Полк при сформировании получил часть Георгиевских серебряных труб 
Черниговских конно-егерей. Менее чем через два года, 1 апреля 1898 года, пол-
ку было присвоено старшинство прежнего Черниговского драгунского/конно-
егерского полка, ведущего свою родословную с 1668 года от малороссийских 
компанейцев. Вместе со старшинством полку был возвращён Георгиевский 
штандарт за Шёнграбен и остальные Георгиевские серебряные трубы, получен-
ные Черниговцами за Кацбах, хранившиеся до того в 16-м драгунском Глухов-
ском полку. 

Шефом полка становится Великая Княгиня Елизавета Фёдоровна, которая 
неоднократно бывала в Орле, вначале со своим супругом Великим Князем Сер-
геем Александровичем, а после его гибели в 1905 году, приезжала в Орёл одна. 
Елизавета Фёдоровна внесла огромный вклад в строительство полкового храма 
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Черниговцев – церкви во имя Покрова Пресвятой Богородицы. День Покрова 
1/14 октября являлся полковым праздником Черниговцев. Храм был возведён в 
рекордные сроки и уже 1 октября 1899 года был освящён. Большую роль в ду-
ховном окормлении Черниговцев сыграл полковой священник протоиерей 
Митрофан Сребрянский, ныне причисленный русской православной церковью 
к лику святых. Отец Митрофан окормлял не только чинов вверенного его пас-
торскому служению Черниговского полка, но и множество орловцев, оценив-
ших живые, человеческие проповеди настоятеля Покровского храма Чернигов-
ского полка. Впоследствии полковой священник отец Митрофан Сребрянский 
вместе с Черниговским полком принял участие в русско-японской войне 1904 – 
1905 гг. и за отличие был награждён высшей наградой военного духовенства – 
Золотым наперсным крестом на Георгиевской ленте. В 1908 году по приглаше-
нию Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны, организовавшей Марфо-
Мариинскую обитель, отец Митрофан переехал в Москву и стал духовником 
обители. На посту полкового священника Черниговского полка его сменил род-
ной старший брат – Сергей Сребрянский, который пробыл полковым священ-
ником вплоть до расформирования полка в 1918 году. 

Ряд офицеров Черниговского полка являлись представителями Орловского 
дворянства. Землевладельцами Орловской губернии были командиры полка 
А.А. Цуриков, Н.С. Блохин, офицерами полка служили сыновья орловских гу-
бернатора С.С. Андреевского – Степан и Сергей и вице-губернатора Н.П. Гала-
хова – Александр. Ряд выпускников Орловского Бахтина кадетского корпуса 
впоследствии, по окончании кавалерийских училищ, выходили офицерами в 
полк… 

Среди нижних чинов полка было немало уроженцев Орловской губернии… 
Полк принял участие в русско-японской войне 1904 – 1905 гг., отличив-

шись в основных крупных сражениях – при Ляояне, на реке Шахэ, Мукдене, а 
также в набеге на Инкоу, бое при Сандепу, под Санвайзой. Более 200 нижних 
чинов полка стали кавалерами Знака отличия Военного ордена. Все офицеры, 
принимавшие участие в боях, стали кавалерами боевых орденов. За отличие в 
войне полк был награждён лентами с надписью «За отличие в 1904 – 1905 гг.» 
(1-й, 4-й и 5-й эскадроны) и «За дело 18-го июня 1905 года под Сайвайзой» (2-й, 
3-й и 6-й эскадроны). Лентами с такими надписями были награждены только 
чины Черниговского полка, получившие, таким образом, уникальную награду 
за свои подвиги. 

В 1909 году командиром Черниговского полка, ставшего в то время уже не 
51-м драгунским, а в результате реформы кавалерии 1907 года – 17-м гусар-
ским, был назначен младший брат Императора Николая II Великий Князь Ми-
хаил Александрович, который, проживая в Орле, выполнял обязанности армей-
ского командира. Полк, имея такого командира, улучшал свои профессиональ-
ные навыки и к 1910 году стал лучшим среди частей Московского военного 
округа. По инициативе Великого Князя для нижних чинов проводились специ-
альные занятия, расширяющие кругозор и обогащающие знаниями. Чернигов-
цы принимали участие в Клементьевских манёврах под Москвой в 1910 году и 
в Красносельских манёврах и Императорском смотре летом 1911 года. С сен-
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тября 1911 года Великий Князь Михаил Александрович оставляет пост коман-
дира полка и становится новым полковым Шефом. 

В гости к брату в Орёл 1909 – 1910 гг. несколько раз приезжала Великая 
Княгиня Ольга Александровна. Орловское дворянство по случаю её приезда да-
вало балы в Дворянском собрании. 

В рядах полка нижними чинами служили два будущих генерала – Героя 
Советского Союза А.В. Горбатов, Почётный гражданин города Орла, и П.А. Бе-
лов. В годы Великой Отечественной войны они командовали, соответственно, 
3-й и 61-й армиями и участвовали в Орловском сражении июля-августа 1943 
года. 

Черниговский полк покинул Орёл в июле 1914 года, направляясь к запад-
ным границам России. Вскоре начались сражения Первой мировой войны, офи-
церы и нижние чины полка отличались во многих боях кампаний 1914 – 1916 
гг. Особо проявили себя Черниговцы в набеге на Раву-Русскую в августе 1914 
года, в боях на реке Сан в октябре 1914 года, в осенне-зимних боевых действи-
ях в Карпатах, в Горлицкой битве в апреле 1915 года, кавалерийском сражении 
при Олешице в июне 1915 года, Костюхновке в 1916 году. 

Много нижних чинов стало Георгиевскими кавалерами, офицеры получали 
боевые ордена. 

Весной 1918 года Черниговский полк вернулся в Орёл, где и был оконча-
тельно расформирован 30 апреля. 

После революции офицеры полка приняли участие в Гражданской войне в 
составе белых армий. В Вооружённых силах Юга России генерала А.И. Дени-
кина офицерами-Черниговцами был воссоздан кадр полка, развернувшийся до 
дивизиона. Затем Черниговцы покинули Россию, став эмигрантами… 

… 
Ныне полковые реликвии Черниговцев хранятся в разных музеях и част-

ных собраниях. Штандарт, навершие и юбилейные Александровские ленты 
полка находятся в Центральном музее Вооружённых Сил в Москве, материалы 
из полкового собрания – в фондах Орловского краеведческого музея, Орлов-
ского музея изобразительных искусств, Государственного архива Орловской 
области… 

В данную книгу, которая является первой в юбилейном издании, посвя-
щённом истории Черниговского полка, вошли практически все известные пуб-
ликации по истории полка – издания до 1917 года, полковые памятки, много-
численные статьи из периодики, воспоминания офицеров, фрагменты мемуаров 
генералов Горбатова и Белова, а также ранее никогда не издававшиеся воспо-
минания нижних чинов полка. Публикуются документы из фонда Черниговско-
го полка, хранящиеся в Государственном архиве Орловской области. По воз-
можности сохранён старый стиль текстов, орфография которых приведена в со-
ответствие с современными требованиями. Нет ясности в написании некоторых 
названий населённых пунктов (особенно периода русско-японской войны 1904 
– 1905 гг.). Они напечатаны с вопросительными знаками в скобках. 

Впервые публикуются материалы о возвращении Черниговскому полку в 
ноябре 1913 года четырнадцатой Георгиевской серебряной трубы, полученной 
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Черниговцами за сражение при Кацбахе. Передача полку этой трубы осталась 
незамеченной и практически неизвестной, поэтому во всех существующих ма-
териалах по Черниговцам даётся информация о наличии у них только трина-
дцати Георгиевских серебряных труб. Настоящей публикацией восстанавлива-
ется историческая точность и объективность. 

В данном издании также опубликован материал о деятельности «потеш-
ных» формирований при церковно-приходских школах города Орла в 1911 го-
ду, в которых мальчики – ученики этих школ обучались военным дисциплинам 
при помощи инструкторов из чинов 17-го гусарского Черниговского и 142-го 
пехотного Звенигородского полков. Подробно освещено участие Орловцев в 
Императорском смотре «потешных» 28 июля 1911 на Марсовом поле в Санкт-
Петербурге. Статью о Высочайшем смотре дополняет комплекс иллюстраций 
этого события с фото орловских «потешных». 

Мы посчитали необходимым опубликовать в этой книге схожие материа-
лы, такие как стихотворение В.А. Гиляровского «Черниговским драгунам» и 
варианты этого текста, ставшие основой полковой песни Черниговского полка, 
изданные вначале в «Памятке Черниговского драгуна», а затем, через много лет 
в эмиграции, в Париже. Также имеется определённая информационная «пере-
кличка» в материалах одних авторов, но они также публикуются полностью, 
без купюр. Однако именно весь этот материал даёт комплексное представление 
о публикациях дореволюционных военных историков и мемуарах офицеров и 
солдат полка. 

Работа по сбору материалов продолжается много лет. Московским иссле-
дователем истории Черниговского полка, внуком гусара-Черниговца, К.Е. Та-
бачневым ведётся кропотливое изучение полковой истории во многих архивах 
– РГВИА, ГАРФ и др. Проводится обширная работа по поиску потомков офи-
церов и нижних чинов. Установлен контакт со многими родственниками Чер-
ниговцев в России и других странах. 

Фоном обложки данного издания выбранцвет крапового сукна с фуражек 
Черниговских гусар кануна и периода Первой мировой войны… 

Подготовлен матерал для издания очередных томов по истории полка. В 
планах: выпуск отдельных томов с биографиями офицеров, нижних чинов пол-
ка, Георгиевских кавалеров, переиздание к юбилею полка «Дневника полкового 
священника» Митрофана Сребрянского, материалы из периодической печати о 
визитах к Черниговцам представителей Дома Романовых, публикация журналов 
боевых действий полка... 

В следующем году Черниговскому полку исполняется 350 лет. Надеемся, 
что в Орле будет установлен памятный знак всем воинам Черниговского полка. 

 
 

А.В. Тихомиров, автор и научный редактор издания, старший научный  
сотрудник Орловского краеведческого музея, член Совета Орловского 

регионального отделения Российского военно-исторического общества. 
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Высочайший Приказ по военному ведомству 
Сентября, 16-го дня, в Бальморале. 

 

Сформировать 51-й Черниговский и 52-й Нежинский драгунские полки. 
Из означенных полков образовать 2-ю отдельную кавалерийскую бригаду. 
Государь Император Всемилостивейше жалует штандарты 51-му Черни-

говскому и 52-му Нежинскому драгунским полкам, а также 51-му драгунскому 
Черниговскому полку семь серебряных труб бывшего конно-егерского Черни-
говского полка, с надписью: «Черниговскому конно-егерскому полку за отли-
чие против неприятеля, в сражениях у Кацбаха 14 августа 1813 года». 

 

Разведчик. 1896. 2 октября. № 311. С. 871. 
 
Сентября 16-го дня, № 231. В Высочайшем приказе, сего числа отданном, 

объявлено о сформировании 51-го Черниговского и 52-го Нежинского драгун-
ских полков и об образовании из названных полков 2-й отдельной кавалерий-
ской бригады. 

Независимо сего, Высочайше утверждённым 26 декабря 1893 года положе-
нием Военного Совета определено доформировать по 3-му отделению в кадры 
№№ 16-го и 17-го кавалерийского запаса и содержать как вышеупомянутые 
драгунские полки, так и отделения кадров кавалерийского запаса по штатам та-
ковым же частям присвоенным, а для управления 2-й отдельной кавалерийской 
бригады установить штат, определённый для 1-й кавалерийской бригады (При-
каз по военному ведомству 1895 года № 244). 

 
Сентября 16-го дня, № 236. Государь Император повелеть соизволил: 

старшинство вновь сформированным 51-му Черниговскому и 52-му Нежинско-
му драгунским полкам считать с 16-го сего сентября и установить полковые 
праздники в этих полках 1-го октября, в честь Покрова Пресвятой Богородицы. 

 

Разведчик. 1896. 8 октября. № 312. С. 875. 
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Приказ 
по 51-му драгунскому Черниговскому полку 

6 октября 1897 года        город Орёл 
 

Черниговцы 
Первый наш полковой праздник ознаменовался счастливым для нас собы-

тием – накануне того же дня полком была получена икона Покрова Пресвятой 
Богородицы, сооружённая 77 лет тому назад, в 1820 году, нашими дедами – ко-
мандующим 5-м эскадроном Черниговских конно-егерей, капитаном Чайков-
ским и всеми чинами этого эскадрона. 

Икона эта, перед которой в течение 13-ти лет молились конно-егеря 5-го 
эскадрона, переходя из части в часть, была сохранена для нас, возродившихся 
Черниговцев, Промыслом Божьим. 

В установлении воли Государя Императора полку праздновать Покров 
Пресвятой Богородицы, нельзя не усмотреть веление того же Промысла Божия. 

Считая особой благодатью Божьей к полку такое знамение Промысла Бо-
жия, прошу всех чинов полка слиться воедино в дружной, усердной молитве 
пред новой полковой Святыней за славу, благоденствие и процветание родного 
Черниговского полка. 

Образ Покрова Пресвятой Богородицы будет нашим полковым образом, и 
к достойному украшению его приглашаю всех чинов полка пожертвованием 
посильной лепты. 

Приказ этот прочесть во всех эскадронах, командах, в собрании всех чинов 
полка. 

Командир полка 
полковник Цуриков 

 

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 4. Л. 22 л.- об. 
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Памятная записка 
О старшинстве и боевых отличиях Черниговского драгунского полка 

 

Черниговский драгунский полк не есть молодой, вновь созданный, а только 
возродившийся полк, существовавший под разными названиями с 1668 по 1833 
год, когда в числе прочих конно-егерских полков, он был расформирован.  

Сформированный в 1668 году гетманом Малороссии Демьяном Много-
грешным, под именем Компанейского Охочекомонного, Черниговский полк 
пребыл верен Императору Петру Великому и не принял участия в измене гет-
мана Мазепы. 

Переформированный в 1775 году в легкоконный, названный в 1784 году 
карабинерным, в 1796 году кирасирским, а в 1801 году драгунским, Чернигов-
ский полк принял участие в кампании 1805 года против французов, и за отли-
чие, оказанное под Шёнграбеном, получил полковой Георгиевский штандарт с 
надписью: «За подвиг при Шенграбене 4 ноября 1805 г. в сражении 5.000 кор-
пуса с неприятелем, состоявшим из 30.000». 

Названный в 1812 году конно-егерским, Черниговский полк принял уча-
стие в Отечественной и последующих войнах против Наполеона I и за отличие, 
оказанное под Кацбахом, получил 13 георгиевских труб (Ошибка. Правильно – 
22. – Прим. редактора) с надписью: «Черниговскому конно-егерскому полку за 
отличие против неприятеля в сражении у Кацбаха 14 августа 1813 года». 

Боевые отличия эти, по расформировании Черниговского конно-егерского 
полка в 1833 году, были переданы в Каргопольский и Белорусский полки, а от-
туда в Глуховский полк, которому «в виде исключения из общих правил для 
сохранения имени Черниговского Компанейского полка, коего знаки отличия 
присвоены полку, Высочайше повелено считать старшинство с 1668 года» 
(Приказ по военному ведомству 1884 года за № 347). 

Но 16-й драгунский полк имеет свой Георгиевский штандарт за 1812 год, с 
надписью «За отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов Рос-
сии в 1812 году». 

Надпись эта, согласно приказа по военному ведомству 1884 года за № 347 
(старшинство драгунских полков), должна быть соединена на одном штандарте 
с предыдущей надписью, пожалованной Черниговскому драгунскому полку, но 
это не исполнено и по настоящее время, и 16-й драгунский Глуховский полк 
имеет два штандарта: свой, за 1812 год, и Черниговского драгунского полка, за 
Шёнграбен, вынося в строй то тот, то другой попеременно. 

Между тем, 51-й драгунский Черниговский полк, возрождённый в 1896 го-
ду, есть не только носитель славного имени своих предков, покрывших себя 
неувядаемой славой под Шёнграбеном, но и действительно частица этого пол-
ка, по кровному родству через Белорусский полк, а именно: 

21 марта 1833 года в состав Белорусского полка вошёл дивизион Чернигов-
ского конно-егерского полка, а в 1896 году 4-й штандартный эскадрон Белорус-
ского полка выделен на сформирование 51-го драгунского Черниговского пол-
ка, где и стал также 4-м штандартным эскадроном. 
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Символом духовной связи этих полков служит икона Покрова Пресвятой 
Богородицы, сооружённая в 1820 году чинами 5-го эскадрона Черниговских 
конно-егерей, перешедшая в 1833 году в Белорусский полк, принесённая эскад-
роном в Черниговский полк и ставшая теперь полковой иконой этого полка. 

Духовная связь этих полков освящена Державным Вождём, пожалованием 
51-му драгунскому Черниговскому полку серебряных труб Черниговского кон-
но-егерского полка за Кацбах, переданных в 1833 году в Белорусский полк, а 
оттуда в 1884 году – в Глуховский полк. 

Приказом по военному ведомству 1884 года за № 96, допускается исклю-
чение из общих правил определения старшинства при сформировании частей, 
но таких, «с которыми соединено особое историческое значение». 

16-й драгунский Глуховский полк имеет своё собственное славное про-
шлое, свой Георгиевский штандарт за незабвенный поход 1812 года и не имеет 
решительно никакой исторической связи с Черниговским конно-егерским пол-
ком, расформированным в 1833 году; если Глуховскому полку и были переданы 
знаки отличия этого полка и присвоено его старшинство, то сделано это было, 
как и сказано в приказе по военному ведомству 1884 года № 347 «в виде ис-
ключения из общих правил для сохранения имени Черниговского Компаней-
ского полка» в то время, когда в русской коннице не было носителя этого слав-
ного имени. 

В настоящее время 51-й драгунский Черниговский полк не только носитель 
этого славного имени, но, как указано выше, и кровный наследник Чернигов-
ских конно-егерей, а потому он просит Высочайшей Милости о возвращении 
полку старшинства и всех боевых отличий, заслуженных доблестью и кровью 
его кровных дедов [-] Черниговских драгун и конно-егерей под Шёнграбеном и 
Кацбахом. 

Командир 51-го драгунского Черниговского полка 
Полковник Цуриков 

 

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 2. Л. 21-22 об. 
 
 
Согласенъ съ заключительными пунктами. 
В левом верхнем углу надпись по диагонали синим карандашом. 
Собственною Его Величества рукою написано: «Согласен с заключительными 
пунктами». 
1 апреля 1898 года, генерал-лейтенант Куропаткин. 
Испрашивается Высочайшее повеление 
по ходатайству командира 51-го драгунского Черниговского полка, поддержи-
ваемому Его Императорским Высочеством, Командующим войсками Москов-
ского военного округа, о передаче вверенного ему полку старшинства и знаков 
отличия бывшего соимённого ему Черниговского конно-егерского полка. 
 

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 2. Л. 24. 
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Министерство военное. Доклад по Главному штабу. 
Отделение 1, Стол 3, 30 марта 1898 года, № 15 
О передаче знаков отличия и старшинства бывшего Черниговского конно-
егерского полка из 16-го драгунского Глуховского полка в 51-й драгунский 
Черниговский полк. 
 

Государь Император Высочайше повелел соизволить привести в исполне-
ние, согласно изложенному в сём докладе предположению. 
1 апреля 1898 года. 
Генерал-лейтенант Куропаткин 
 

Приказ по военному ведомству в канцелярию получил… 
Главного штаба журнал Высочайших повелений 1 апреля 1898 года. 
№ 633/54. 
 

Его Императорское Высочество, Командующий войсками Московского во-
енного округа представил ходатайство командира 51-го драгунского Чернигов-
ского полка о передаче вверенному ему полку знаков отличия и старшинства 
сформирования бывшего соимённого ему Черниговского конно-егерского пол-
ка, которые ныне присвоены 16-му драгунскому Глуховскому Её Император-
ского Высочества Великой Княгини Александры Иосифовны полку. 

Ходатайство это возбуждается ввиду того, что на сформирование 51-го 
драгунского Черниговского полка в 1896 году поступил эскадрон 21-го Бело-
русского полка, из числа двух эскадронов, вошедших в 1833 году в состав этого 
последнего полка из расформированного Черниговского конно-егерского пол-
ка. 

Таким образом, этим эскадроном поддерживается непрерывная связь вновь 
сформированного 51-го драгунского Черниговского полка с бывшим Чернигов-
ским конно-егерским полком, причём избранный Вашим Императорским Вели-
чеством день полкового праздника для 51-го драгунского Черниговского полка 
(1 октября) совпал случайно с эскадронным праздником эскадрона, поступив-
шего из 21-го драгунского Белорусского полка; икона этого эскадрона также 
сооружена в честь Покрова Пресвятой Богородицы в 1820 году чинами Черни-
говского конно-егерского полка. 

По изложенному ходатайству имею счастье всеподданнейше доложить 
Вашему Императорскому Величеству нижеследующие исторические сведения 
о бывшем Черниговском конно-егерском полку, а также данные, на основании 
которых его старшинство и знаки отличия Приказом по военному ведомству 
1884 года за № 347 присвоены 16-му драгунскому Глуховскому полку. 

В 1668 году Малороссийским Гетманом Многогрешным был учреждён 2-й 
Компанейский полк. 24 октября 1775 года из этого полка генерал-
фельдмаршалом графом Румянцевым-Задунайским был сформирован легко-
конный Малороссийский полк, переименованный впоследствии в Чернигов-
ский конно-егерский полк. 

В 1805 году полку этому был пожалован Георгиевский штандарт с надпи-
сью «За подвиг при Шенграбене 4 ноября 1805 г. в сражении 5.000 корпуса с 
неприятелем, состоявшим из 30.000». 
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Кроме того, полку пожаловано было 13 серебряных труб с надписью «Чер-
ниговскому конно-егерскому полку за отличие против неприятеля в сражении у 
Кацбаха 14 августа 1813 г.» 

В 1833 году Черниговский конно-егерский полк был расформирован, при-
чём эскадроны его (по два) поступили на усиление полков: Каргопольского 
драгунского (ныне 13-й драгунский Каргопольский полк), Клястицкого гусар-
ского (ныне 18-й драгунский Клястицкий полк) и гусарского Принца Оранского 
полка (ныне 21-й драгунский Белорусский полк). 

В Каргопольский драгунский полк поступили 3-й и 4-й эскадроны Чернигов-
ского полка, ставшие 7-м и 8-м эскадронами Каргопольского полка; вместе с этими 
эскадронами Каргопольскому полку были преданы Георгиевский штандарт и 7 се-
ребряных труб. 1-й и 2-й эскадроны Черниговского полка перешли в Клястицкий 
гусарский полк, а 5-й и 6-й эскадроны с остальными 6-ю серебряными трубами пе-
решли в гусарский Принца Оранского (ныне Белорусский) полк. 

В 1856 году Каргопольский полк был разделён на два, причём 5-й, 6-й, 7-й 
и 8-й эскадроны составили новый драгунский Новомиргородский полк, в кото-
рый вместе с 7-м и 8-м эскадронами перешли Георгиевский штандарт и 7 се-
ребряных труб бывшего Черниговского конно-егерского полка. 

В 1860 году Новомиргородский драгунский полк в полном составе присо-
единён к Глуховскому драгунскому полку и таким образом в составе этого пол-
ка оказались 3-й и 4-й эскадроны бывшего Черниговского конно-егерского пол-
ка с Георгиевским его штандартом и семью серебряными трубами. 

При пересмотре и приведении в систему старшинства и знаков отличий ка-
валерийских полков, в 1884 году решено было сосредоточить в 16-м драгун-
ском Глуховском полку все знаки отличий бывшего Черниговского конно-
егерского полка, почему из 21-го драгунского Белорусского полка были пере-
даны в 16-й драгунский Глуховский полк те 6 серебряных труб, которые пере-
шли в Белорусский полк с 5-м и 6-м эскадронами Черниговских конно-егерей. 

Вместе с тем, 16-му драгунскому Глуховскому полку было присвоено 
старшинство Черниговского полка (1668 год), о чём и объявлено в Приказе по 
военному ведомству 1884 года за № 347. 

Кроме того, 16-й драгунский Глуховский полк имеет свой заслуженный пол-
ком Георгиевский штандарт за Кампанию 1812 года и своё старшинство 1707 года. 

Таким образом, 16-й драгунский Глуховский полк имеет более непосред-
ственную связь с бывшим Черниговским конно-егерским полком, нежели 51-й 
драгунский Черниговский полк, сформированный в 1896 году. 

При сформировании в 1896 году 51-го драгунского Черниговского полка, 
ему назначено старшинство со дня сформирования и Высочайшим приказом 16 
сентября 1896 года пожалован новый штандарт, который, однако, лишь ныне 
изготовлен Главным Интендантским Управлением, но не отправлен до сего 
времени по назначению. Высочайшая же грамота на пожалование упомянутого 
штандарта подписана 5 октября 1896 года. Кроме того, по Высочайшему же 
Вашего Императорского Величества повелению, 51-му драгунскому Чернигов-
скому полку передано из 16-го драгунского Глуховского полка 7 серебряных 
труб бывшего Черниговского конно-егерского полка. 
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Справка. 
1) На основании принятой в 1884 году системы определения старшинства 
кавалерийских полков, старшинство части войск, выделяющей кадры для 
сформирования новой части, присваивается этой новой части только в том слу-
чае, если на сформирование её выделено не менее 2-х эскадронов. 
2) При сформировании в 1891 году 47-го Татарского и 48-го Украинского 
драгунских полков, этим полкам были пожалованы штандарты бывших со-
имённых полков, но старшинство им присвоено со времени их сформирования, 
то есть с 1891 года, а не старшинство бывших соимённых полков. 
3) В расписании старшинства и знаков отличий, принадлежащих частям 
войск, объявленном при Приказе по военному ведомству 1884 года № 96, име-
ются примеры, когда старшинство и знаки отличий расформированных частей 
войск переданы не в соимённые им вновь сформированные части, а в те, в ко-
торые действительно поступили кадры расформированных частей; так, напри-
мер старшинство и все знаки отличий бывшего Пермского пехотного полка, 
сформированного в 1700 году и упразднённого также в 1833 году, переданы в 
131-й пехотный Тираспольский генерал-адъютанта Ванновского полк, а не в 
101-й пехотный Пермский полк, соимённый бывшему полку и сформирован-
ный в 1863 году из половины Эстляндского пехотного полка. 
Ввиду сего ходатайство командира 51-го драгунского Черниговского полка, 
поддерживаемое Его Императорским Высочеством, Командующим войсками 
Московского военного округа, повергается на Высочайшее Вашего Император-
ского Величества благоволение. 
В случае воспоследования Высочайшего Вашего Императорского Величества 
соизволения на изложенное ходатайство, полагалось бы: 
1) передать вместе с Георгиевским штандартом в 51-й драгунский Черни-
говский полк из 16-го драгунского Глуховского полка также и остальные шесть 
серебряных труб, заслуженных бывшим Черниговским конно-егерским полком, 
для сосредоточения всех знаков отличий этого полка в одной части с Высочай-
шими грамотами на пожалование этих знаков отличий; 
2) с присвоением, в виде исключения, старшинства бывшего Черниговского 
конно-егерского полка 51-му драгунскому Черниговскому полку, не лишать 
этого же старшинства и 16-й драгунский Глуховский полк, которому, вместе с 
тем, оставить и юбилейную ленту к остающемуся в полку штандарту; 
3) заказать для 51-го драгунского Черниговского полка новую юбилейную 
ленту с соответственною надписью; 
4) передать изготовленный для 51-го драгунского Черниговского полка но-
вый штандарт вместе с Высочайшею грамотою на пожалование его на хранение 
в Арсенал Санкт-Петербургского окружного Артиллерийского склада. 
Испрашивается Высочайшее Вашего Императорского Величества 
    повеление по изложенному. 

Генерал-лейтенант Куропаткин 
Генерал-лейтенант Сахаров. 

 

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 4. Л. 5-7. 
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Передача Шёнграбенского штандарта 16-м драгунским Глуховским 
полком 51-му драгунскому Черниговскому полку 

 

17 мая, в 11 ½ час дня, в Остроленке наш полк расставался с исконными 
своими святынями – Георгиевским штандартом за подвиг при Шёнграбене и 
серебряными трубами за отличие при Кацбахе (регалии эти, заслуженные Чер-
ниговскими конно-егерями, были пожалованы Глуховским драгунам на том ос-
новании, что, при расформировании Черниговского полка, они были приданы 3-
му и 4-му его эскадронам и с этими же самыми эскадронами вошли впослед-
ствии в состав Глуховского полка). 

Полк, выведенный на полковой казарменный плац, стоял «покоем». Разда-
лись звуки похода и оба полковых штандарта, мерно колыхаясь, вошли в его 
середину и стали пред аналоем. 

– Братцы, волею Государя Императора, сегодня мы передаём Чернигов-
скому полку один из наших славных штандартов, прозвучал дрогнувший от 
волнения голос нашего полкового командира, и, как будто в ответ на эти слова, 
вздрогнул и Шёнграбенский штандарт: может быть ветер колыхнул его, может 
быть дрогнула рука старого вахмистра, в последний раз державшего заветную 
святыню… 

Командир продолжал: 
– Он заслужен был нашими полковыми предками – Черниговскими конно-

егерями, в знаменитом сражении при деревне Шёнграбене и ныне дарован 
вновь сформированному в память этого славного конно-егерского полка – Чер-
ниговскому драгунскому полку. Но милостив Государь наш и я, зная вас, уве-
рен, что если представится случай, то мы заслужим его милость и получим та-
кой же славный штандарт, как и тот, с которым мы нынче расстаёмся. Возбла-
годарим же Господа Бога за то, что помог Он нам с честью хранить его, и по-
молимся о том, чтобы и Черниговские наши товарищи, с коими мы в настоя-
щую минуту братаемся передачею им нашего дорогого штандарта, также ока-
зались достойны его, как были достойны мы!… 

Среди полной тишины началось молебствие… Солнце бесстрастно озаряло 
штандарты и торжественно грустные лица чинов полка. Вечное, неизменное 
оно, быть может, также ярко, также бесстрастно освещало в давно протекший 
радостный день – день дарования штандарта полку – счастливые лица героев, 
купивших его своею кровью… 

Невольно вспоминалось незабвенное дело, в котором 5.000 Багратиона, 
пришедших на верную смерть, со львиною храбростью бились с 30.000 Мюра-
та. Мало вас тогда вернулось с поля битвы, русские богатыри. 

Офицеры и унтер-офицеры простились со штандартом и не один из нас, 
прежде чем поцеловать святыню, должен был смахнуть рукой невольно засти-
лавший глаза туман… 

Затем были отвязаны от Шёнграбенского штандарта юбилейные ленты и 
привязаны к нашему коренному Глуховскому штандарту. Когда это было сде-
лано, командир полка лично передал штандарт адъютанту Черниговского полка 
и вторично выразил пожелание новому полку доблестно его хранить. 

В заключение церемонии был парад, и полк в полуэскадронной колонне 
прошёл церемониальным маршем перед отданным штандартом. 

Поручик А. Максютенко. 
 

Разведчик. 1898. 21 июля. № 404. С. 610-611. 
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Владимир Алексеевич Гиляровский 
 

Черниговским драгунам* 
 

I. 
 

Была тяжёлая пора, 
Когда Мазепа непокорный 
С неблагодарностию чёрной 
Знамёна поднял на Петра 
И обнажил на братьев меч; 
И вскоре не было уж тайной, 
Что за поднявшейся Украйной 
И Гордиенко двинул Сечь. 
Пошли мятежные полки, 
Все за Мазепу за Ивана… 
Лишь Многогрешного Демьяна 
Остались верны казаки. 
Любовью к гетману горя, 
Одни Черниговцы лихие, 
Бойцы Демьяна удалые, 
Все дружно встали за Царя. 

 

II. 
 

Быстро дни за днями мчались. 
Такова судьбы рука –  
И названия менялись: 
Из казачьего полка 
(Полк лихой был и примерный, 
Боевой, на целый мир) 
Конный стал, карабинерный, 
После – званье кирасир 
Присудили. Там назвали 
Полк драгунским… А потом: 
Конно-егеря бывали 
Под убийственным огнём. 

 

III. 
 

Когда войска Наполеона 
Пришли из западных сторон, 
Был авангард Багратиона 
Судьбой на гибель обречён. 
Отряд храбрейшего Мюрата 
Всё продолжал вперёд идти, 
Врагов на каждого солдата 
Здесь выходило по шести! 
Теперь историк хладнокровный 
Свободно может сосчитать, 
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Тогда ж борьба была неровной: 
На тридцать тысяч – только пять… 
Багратион был атакован, 
И ликовал уже Мюрат: 
Кольцом стальных штыков окован 
Багратионовский отряд! 
Бой закипел и продолжался 
Всё горячей и горячей... 
Людскою кровью напитался, 
Краснел Шёнграбенский ручей. 
Уже давно не видят очи, 
Грозою выстрелы блестят, 
А бой кипит во мраке ночи, 
А всё редеет строй солдат. 
И вот уж полночь. Звук отбоя 
Остановил лихих бойцов… 
Но половины после боя 
Не уцелело храбрецов. 
То – предки ваши. Здесь сверкает 
Штандарт вершиной золотой 
И пусть он вам напоминает 
Черниговцев удалый бой. 
Так свято помните об этом 
На предстоящем вам пути, 
И будет пусть у вас заветом 
Всегда: «пять против тридцати!» 
 

Владимир Гиляровский 
 

* По случаю пожалования полку Государем Императором Компанейского 
старшинства и боевых отличий. 

 

Разведчик, 1899. 26 января. № 432. С. 82. 
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Публикуются с сокращениями только материалы по Черниговскому полку 
 

*** 
Состав, знаки отличия и старшинство полка 

 

Наш нынешний 16-й драгунский Глуховский Её Императорского Высоче-
ства Великой Княгини Александры Иосифовны полк составлен из частей трёх 
полков (по два эскадрона от каждого): кирасирского Глуховского Имени Её же 
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Высочества, драгунского Каргопольского и конно-егерского Черниговского. 
Поэтому он имеет знаки отличия всех этих полков. Вот они: 

*** 
2) Георгиевский штандарт 2-го дивизиона с надписью: «За подвиг при 

Шенграбене 4 ноября 1805 г. в сражении 5.000 корпуса с неприятелем, состо-
явшим из 30.000». Заслужен Черниговскими конно-егерями (Ошибка. Правиль-
но – драгунами. – Прим. редактора). 

3) Георгиевские серебряные трубы с надписью: «Черниговскому конно-
егерскому полку за отличие против неприятеля в сражениях у Кацбаха 14 авгу-
ста 1813 г.». Заслужены Черниговскими конно-егерями. 

*** 
Старшинство полку дано со дня сформирования старейшего из составив-

ших его полков – Черниговского конно-егерского, основанного при Царе Алек-
сее Михайловиче в 1668 году 30 августа. 

*** 
Часть I. 

Черниговский конно-егерский полк. 
Черниговский конно-егерский полк был сформирован 30 августа 1668 года 

из Малороссийских казаков тогдашним гетманом Малороссии Демьяном Игна-
товичем Многогрешным под названием: «2-й Компанейский или Охочекомон-
ный, Черниговский казачий полк». 

Этот полк, переформировываясь впоследствии то в легкоконный, то в ка-
рабинерный, то в кирасирский, то в драгунский и, наконец в конно-егерский, 
просуществовал до 1833 года, всегда отличаясь своею храбростью и самоот-
вержением в многочисленных боях с врагами земли Русской. 

Особенно отличились Черниговцы при деревне Шёнграбене в 1805 году и 
у реки Кацбаха в 1813 году. 

 

Шёнграбен, 4-е ноября 1805 года. 
Дело это произошло так: генерал Кутузов с русской армией в пятьдесят 

тысяч человек, по приказу Императора Александра I, шёл на помощь восьмиде-
сятитысячным силам австрийского генерала Макка, против двухсот тысяч 
Наполеоновых войск. 

Уже с 1797 года доходили до русских людей слухи о том, что в далёком, славном 
государстве французов – Франции, появился храбрый генерал Наполеон. Говорили, 
что всех, с кем только он ни сражался, он всегда побеждал, а что самого его побе-
дить нельзя никак. Первое было правда, а второе нет, потому что с русскими вой-
сками он ещё не дрался, а русское войско само непобедимо. Оттого непобедимо оно, 
что все мы, русские солдаты, от генерала до рядового, честной смерти в бою не бо-
имся: знаем мы о венце праведников, готовящемся в Царствии Небесном всем благо-
родно павшим на поле брани – и никакие Наполеоны нам не страшны!… 

Так вот, в начале 1805 года стало известно, что генерал Наполеон сам себя сде-
лал французским Императором и хочет теперь завоевать весь мир. Наш Государь 
объявил ему за это войну и послал против него свои войска на помощь покоряемым 
им немцам. В состав этих войск вошёл Черниговский конно-егерский полк, и, в числе 
немногих полков, заслужил себе в эту кампанию Георгиевский штандарт и бес-
смертную славу в знаменитом сражении под деревней Шёнграбен. 
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Перейдя через Дунай, главнокомандующий оставил свои войска у реки 
Инна и тут неожиданно узнал о взятии Наполеоном Макка со всею его армией в 
плен под городом Ульмом. Победить вчетверо сильнейшего противника было 
трудно, и потому, не желая тратить много людей в неравном бою, Кутузов ре-
шил отступить назад для соединения с другою русскою армией, шедшею к 
нему на подмогу из Польши и только уже по соединении с ней вступить в бой с 
французами. 

Наполеон стал сильно теснить с фронта нашу отступавшую к городу 
Цнайму армию и, кроме того, послал ей во фланг тридцатитысячный корпус 
одного из своих генералов – Мюрата, к городу Холлабрунну. 

Положение русских стало почти безвыходным. Тогда Кутузов решил по-
жертвовать частью своих войск для спасения их главных сил. Для этого он вве-
рил пятитысячный отряд, в состав которого вошли и наши Черниговские конно-
егеря (на самом деле – драгуны. – Прим. редактора), князю Багратиону и, 
направив его к Холлабрунну, приказал во что бы то ни стало удержать там 
Мюрата до тех пор, пока вся наша армия не отойдёт в безопасное место. Куту-
зов был уверен, что отряд этот он посылает на верную гибель и, отдавая в горо-
де Эберсбрунне приказания Багратиону, простился с ним и осенил его знамени-
ем креста. 

Черниговский полк, пришедший вместе с Павлоградскими гусарами в 
Эберсбрунн уже в ночь на 3 ноября и едва успевший расседлать лошадей, по-
седлал их снова и тотчас же, ночью, двинулся к Холлабрунну. Кроме Черни-
говцев и Павлоградцев в отряде Багратиона была ещё и пехота. В беспросвет-
ной тьме осенней ночи, среди дождя и бури, то по тропинкам, то по виноград-
никам и оврагам шли наши конно-егеря с прочими Багратионовыми полками. 
Шли, зная, что идут на верную смерть, шли, как подобает честным солдатам, 
бесстрашно и бодро, и только в душе молили Господа Бога, чтобы помог Он им 
в святом их деле – выручке товарищей. Милосердный Бог услышал их молит-
ву… К 9-ти часам утра князь привёл свой отряд к Холлабрунну и, найдя место у 
этого города неудобным для боя, отвёл его на две версты к северу и занял пози-
цию за деревней Шёнграбен. 

Черниговские конно-егеря стали на правом фланге своих войск, располо-
женных на довольно крутом возвышении. Скоро у Шёнграбена показались и 
французы. Они поставили свои батареи впереди этой деревни, и в передовой 
цепи завязалась жаркая перестрелка. Через несколько времени она прекрати-
лась и все узнали о том, что заключено перемирие. Отдыхая и разговаривая о 
мире, в который впрочем, никто не верил, провели наши солдаты всё 3 ноября и 
половину 4-го. 

В пятом часу этого дня вдруг зашевелились французы и, выбросив клубы 
белого дыма, загудели их пушки – это 30 тысяч Мюрата, нарушившего переми-
рие, двинулись на 5 тысяч Багратиона, заслонивших своею грудью отступав-
ших товарищей. Сначала наши конно-егеря увидели влево и впереди себя, как 
закурились дома Шёнграбена, зажжённые ответным огнём нашей артиллерии, а 
вслед за тем, французскую конницу, шедшую на наши войска справа: конные 
гренадеры Наполеона шли в атаку на них. Русская пехота встретила их метким 
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огнём, а Черниговцы их опрокинули и преследовали. Так было два раза. Как 
тучи, со всех сторон стали надвигаться на наш отряд неприятельские силы. 
Черниговский полк начал много терять от огня и, по приказанию своего коман-
дира, отошёл за овраг в лес, спешился в нём и открыл по французам ружейный 
огонь. Но вот стало тяжело держаться в лесу… Стемнело, а неприятель всё 
наступал. Вдруг пришло приказание отступить: это Багратион, рассчитав, что 
теперь Кутузов уже далеко, в безопасности, и что удерживать далее Мюрата у 
Шёнграбена уже незачем, приказал начать отступление. Войска наши стали от-
ступать в совершенном порядке. Французская кавалерия начала было обходить 
ту часть наших войск, где находились Черниговцы, но, видя их стройный марш, 
не решилась идти в атаку. Наконец неприятель сплошным кольцом окружил 
наш отряд. Никто из русских не думал уцелеть – гибель казалась неминуемой и 
каждый только хотел подороже продать свою жизнь. Но не судил Господь 
смерти храбрым: несмотря на непроглядный мрак ноябрьского вечера, и на в 
шесть раз превосходные силы неприятеля, наши, хотя и потеряли около поло-
вины людей, но всё-таки пробились сквозь их массы и через два дня соедини-
лись с Кутузовым. 

Много в этот, славный для русского оружия, день потрудились Чернигов-
цы – не много осталось их в строю, но утешил и наградил их Государь Импера-
тор: за труды, за потери и за примерный порядок при совершении их подвигов 
Он пожаловал их славному полку Георгиевский штандарт с надписью: «За по-
двиг при Шенграбене 4 ноября 1805 г. в сражении 5.000 корпуса с неприятелем, 
состоявшим из 30.000». 

В описании «Шёнграбен» введена намерено неточность. Дело в том, что Черни-
говский полк с 1802 по 1812 год был драгунским и лишь с 27 декабря последнего стал 
именоваться конно-егерским. Несмотря на это, 28 сентября 1807 года ему был по-
жалован упомянутый штандарт с надписью «Черниговскому конно-егерскому пол-
ку…». Не имея по имеющимся в полку материалам разобраться в этом анахронизме, 
составитель, дабы не смущать нижних чинов-читателей подобной неточностью, 
говорит о Черниговских драгунах как о конно-егерях. Составитель Поручик Максю-
тенко. 

(Причина этого несоответствия в том, что к 200-летию Черниговского 
полка в 1868 году Глуховскому полку был пожалован новый Георгиевский юбилей-
ный штандарт уже с вензелями не Императора Александра I, а Императора 
Александра II, и с откорректированной надписью на юбилейных Александровских 
лентах по последнему именованию Черниговского полка – конно-егерским, а не 
драгунским. – Прим. редактора). 

 

Кацбах 14 августа 1813 года. 
В 1813 году, как мы увидим впоследствии, Русский Император опять вое-

вал с Наполеоном в немецкой земле. В числе полков одного из русских корпу-
сов, в корпусе графа Ланжерона, находился и Черниговский конно-егерский 
полк. Вместе с прочими полками Ланжероновых войск, Черниговцы прибыли к 
13 августа в окрестности реки Кацбаха и остановились у селенья Геннерсдорфа 
на ночь. Французы находились от них в 25-ти верстах, на левом берегу этой ре-
ки. 
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Французские войска, не ожидавшие что русские так близко, переправились 
утром 14-го числа на правый берег речки и неожиданно натолкнулись на них. 
Произошло Кацбахское сражение. В этот день Черниговцы находились пре-
имущественно в резерве, а на следующий они молодецки атаковали с фронта 
полторы тысячи французской пехоты. Несмотря на губительный огонь против-
ника, они, при помощи Тверских и Северских драгун (Ошибка. Северский полк 
в тот период был конно-егерским. – Прим. редактора), ударивших на неприя-
теля с флангов, рассеяли вражеский отряд и захватили 1000 человек в плен. Че-
рез день, 17 августа, они приняли участие в истреблении дивизии генерала 
Пюто. 

За отличие в сражениях у Кацбаха, начавшихся 14 августа и кончившихся 
полным поражением одной из армий Наполеона, Государь Император пожало-
вал доблестному Черниговскому конно-егерскому полку 13 Георгиевских се-
ребряных труб с надписью: «Черниговскому конно-егерскому полку за отличие 
против неприятеля в сражениях у Кацбаха 14 августа 1813 года». 

В 1833 году конно-егерские полки были упразднены. На этом основании 
Черниговский конно-егерский полк, перестав существовать, отдал 4 свои эс-
кадрона на усиление Белорусского и Клястицкого полков, а остальные 2 (3-й и 
4-й на гнедых лошадях) вместе с присвоенными доблестным Черниговцам зна-
ками отличия – Георгиевским штандартом и Георгиевскими серебряными тру-
бами, о которых мы уже говорили, присоединились к драгунскому Каргополь-
скому полку. Так как Каргопольский полк в это время состоял из 6-ти эскадро-
нов, то Черниговские эскадроны вошли в его состав под номерами 7-м и 8-м. 

*** 
Во время печатания предлагаемой истории в полку произошла следующая 

перемена: Государь Император в 1-й день сего апреля (1898 года. – Прим. ре-
дактора) Высочайше повелеть соизволил: 

«Присвоить 51-му драгунскому Черниговскому полку старшинство бывше-
го соимённого ему Черниговского конно-егерского полка, то есть с 1668 года, и 
передать ему из 16-го драгунского Глуховского Её Императорского Высочества 
Великой Княгини Александры Иосифовны полка пожалованные бывшему Чер-
ниговскому конно-егерскому полку: Георгиевский штандарт, с надписью: «За 
подвиг при Шенграбене 4 ноября 1805 г. в сражении 5.000 корпуса с неприяте-
лем, состоявшим из 30.000», и шесть Георгиевских труб, с надписью: «Черни-
говскому конно-егерскому полку за, отличие против неприятеля в сражении у 
Кацбаха 14 августа 1813 года». Вместе с тем Высочайше повелено сохранить 
16-му драгунскому Глуховскому полку также старшинство с 1668 года». При-
каз по военному ведомству от 10 апреля 1898 г. за № 92. 

 

Краткая история 16-го драгунского Глуховского Её Императорского 
Высочества Великой Княгини Александры Иосифовны полка для нижних чинов. 

Составлена по полковым материалам корнетом (поручиком) того же полка 
А. Максютенко. Варшава. Типография Коммандитного общества.  

Ст. Я. Залесский и Ко. 1898 г. С. 6-12. 
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П.А.В. (Пётр Алексеевич Ведерников) 
 

Состязания в Черниговском полку 
 

Орёл. В 1898 году в Черниговском драгунском полку было 6 призовых со-
стязаний. Воспользовавшись тем, что для розыгрыша призов полкового обще-
ства «Верховой Спорт» был разбит 2-х-вёрстный скаковой круг, были устроены 
скачки для нижних чинов на казённо-строевых лошадях, отдельно для унтер-
офицеров, по 2 человека от каждого эскадрона, и для разведчиков, тоже по 2 
человека от каждого эскадрона. Дистанция была назначена в 1 версту, с двумя 
зелёными барьерами в 1¼ аршина высоты и канавою в 1 аршин глубины и 3¼ 
аршина ширины. Все препятствия были взяты лихо, ни одна лошадь не обнесла, 
и двое первых, в каждой скачке, награждены серебряными часами. В конце сен-
тября было произведено состязание в рубке лозы целыми эскадронами в соста-
ве 100 сабель каждый, причём рубили и все офицеры. Такая призовая рубка 
производится в полку второй год и даёт прекрасные результаты: доведя в этом 
году процент совершенно чисто срубленных лоз до 83 на 100. Эскадроны руби-
ли на полевом галопе, в каждом эскадроне 20 – 30 человек лучших рубак шли 
карьером, и все эскадроны рубили настолько ровно, что разница между эскад-
роном, взявшим 1-й приз и срубившим 83 лозы, и взявшим второй приз, была 
только в одну лозу, а так как для присуждения приза принимались только 
вполне чисто срубленные лозы, повисшие же или сломанные не считались, то 
настоящих промахов на эскадрон было не более 5 – 6. На призовые деньги за 
рубку: первый – 50 рублей и второй – 25 рублей эскадроны приобретают ка-
кую-либо вещь, на которой делается соответствующая надпись, на память о за-
работанном призе. 

Следующие состязания были произведены 21 октября, в день рождения 
Августейшего Шефа полка, Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны; на этот 
раз были произведены призовые состязания в вольном бое на эспадронах, как 
пешком, так и на коне; в том и другом состязании участвовали по 4 человека 
лучших бойцов от эскадрона. Порядок состязания вёлся следующий: пары дра-
лись по жребию, победителем считался нанесший первым чисто 3 удара; после 
4-й схватки оставались 3 человека, которые по достоинству награждались при-
зами - серебряными часами различного достоинства. 

По окончании состязательного боя на эспадронах, состоялся турнир и ис-
пытание хоров песенников, причём для участия в турнире было назначено по 4 
человека от каждого эскадрона. Для получения приза серебряных часов нужно 
было выполнить следующие 6 условий: войдя в манеж, взять на галоп хворо-
стяной барьер, не задевая его, срубить на том же аллюре глину, так что сруб-
ленный пласт остался на месте, затем взять чисто второй хворостяной барьер, 
после барьера, увеличив аллюр до полевого галопа, срубить лозу и снять голову 
сирене, а в заключение – прыгнуть через земляной вал, обложенный деревян-
ными кирпичами, которые от самого лёгкого прикосновения падали. Два луч-
ших ездока, из числа выполнивших все эти условия, были награждены первыми 
и вторыми призами. 
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После турнира состязались хоры песенников, причём песенники каждого 
эскадрона должны были спеть, кроме полковой песни (про Шёнграбенский 
бой), обязательной для всех, ещё 3 песни по своему выбору: военную, народ-
ную и плясовую. Лучшие песенники были награждены призами в размере 50 
рублей на покупку инструментов, а вторые по достоинству 25 рублей. 

Победителям призы выдавались командиром полка под звуки полкового 
марша. Фамилии всех, взявших призы на состязаниях, а также и фамилии запе-
вал, призовых песенников, занесены на красные доски, имеющиеся в каждом 
эскадроне, а как подобное отличие ставится высоко нижними чинами, можно 
заключить по тому факту, что уходящие в запас драгуны просили вписать их 
фамилии на доски, ещё до ухода их домой, чтобы они сами могли видеть свои 
имена, внесёнными на почётную доску в родном эскадроне. 

 

Разведчик. 1899. 12 января. № 430. С. 41-42. 
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Азов, Полтава, Фокшаны, Рымник, Мачин, Кобылка, Варшава, Шёнгра-
бен, Аустерлиц, Шевардино, Бородино, Тарутино, Малоярославец, Вязьма, 
Смоленск, Люцен, Бауцен, Кацбах, Реймс, Фер-Шампенуаз, Париж, Лянда-
сань, Ляоян, Шахэ, Инкоу, Сандепу, Санвайза. 
 

Черниговскому драгуну 
 

Черниговский драгунский Её Высочества Великой Княгини Елизаветы Фё-
доровны полк – один из старейших полков нашей славной конницы. 

Имя Черниговцев с честью упоминается в нашей боевой истории с 1668 
года, когда полк был сформирован гетманом Малороссии Демьяном Много-
грешным, под именем «Черниговского Компанейско-Охочекомонного» до 1833 
года, в котором повелено было Императором Николаем I сократить число кон-
ных полков. 

Во исполнение Высочайшего повеления, были расформированы две диви-
зии конно-егерей, в числе которых был и наш доблестный полк. 

165 лет верой и правдой служили Черниговцы; много и славно поработал 
полк, прошёл не раз всю Европу, рубился под Полтавой, участвовал в пленении 
всей Шведской армии при Переволочне, грудью своей прикрывал Москву под 
Бородино, дважды брал Варшаву, Париж, ходил под предводительством Царя 
Петра, Ласси, Миниха, Румянцева, Александра Васильевича Суворова, Князя 
Багратиона, Кутузова, участвовал в 17-ти кампаниях, более чем в ста сражени-
ях. 

Полк нёс, когда Господу было угодно, большие потери, брал в плен непри-
ятельских генералов, офицеров и целые тысячи нижних чинов. 

Много раз брались Черниговцами бунчуки, знамёна и штандарты турок, 
шведов, поляков, и гордые «орлы» Императора французов Наполеона не раз 
бывали в руках наших предков. 

Пушки, взятые славными дедами, украшают площади и арсеналы нашего 
отечества, а сталь и медь их, влитая в памятники, свидетельствует о могучей 
доблести Черниговцев. 

Под разными названиями существовал наш славный полк, но всегда и при 
всех обстоятельствах был верен своим Государям и Родине и никогда не запят-
нал своего честного, светлого имени позорной изменой. 

В самую тяжёлую для нашей родины годину, когда гетман Малороссии 
Иван Мазепа изменил Царю Петру Великому и передался со многими казачьи-
ми полками на сторону короля Шведского Карла XII, то и тогда, как Вы сами 
поёте в песнях «лишь Многогрешного Демьяна остались верны казаки». 

Первоначально названый в 1668 году «Черниговским Компанейско-
Охочекомоннным», полк был в 1775 году переформирован в легкоконный и 
назван был в 1784 году карабинерным, в 1796 году – кирасирским, а в 1801 году 
– драгунским. Полк 4 ноября 1805 года участвовал с неувядаемой славой в 
Шёнграбенском бою и заслужил своею кровью Георгиевский штандарт. 

Сто лет прошло после этого геройского дня, и, гордые этим подвигом, 
вспоминая доблестное дело, мы, внуки славных дедов, сейчас празднуем этот 
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день. Пройдут века, а славный этот подвиг, доколе стоит Святая Русь, всегда с 
честью будет вспоминаться. 

В 1812 году полк был назван «Черниговским конно-егерским», а 14 августа 
1813 года доблестно сражался с французами у Кацбаха и за отличие награждён 
был 13 (Ошибка. Правильно – 22. – Прим. редактора) серебряными Георгиев-
скими трубами. 

В 1833 году полк наш был расформирован, штандарт ушёл со 2-м дивизио-
ном в Каргопольский [драгунский] полк; оттуда, в 1856 году, в Новомиргород-
ский [драгунский] полк, а из этого – в Глуховский [драгунский полк]. 

Не стало полка, но могучая слава Черниговцев была так велика и неувяда-
ема, что Государем Императором Александром II Высочайше повелено было в 
1860 году Глуховскому драгунскому полку считать старшинство с 1668 года, в 
виде исключения из общих правил «для сохранения имени славного Чернигов-
ского компанейского полка». 

Прошло 63 года со дня расформирования. 
Державной волею, ныне благополучно Царствующего Императора Нико-

лая II, 10 сентября 1896 года, Черниговцы возродились и заняли снова своё по-
чётное место в рядах нашей грозной конницы. 

1 апреля 1898 года Государь Император осчастливил полк Своим держав-
ным велением и возвратил внукам славное наследие «героев – дедов»: штан-
дарт, со святою для Черниговца надписью «5 против 30», 13 серебряных труб и 
старшинство с 1668 года. 

Не кончились на этом милости обожаемого Монарха. 19 августа 1898 года, 
Государю Императору благоугодно было лично телеграфировать командиру 
полка следующие высокомилостивые слова: 

«Сегодня Я назначил Великую Княгиню Елизавету Фёдоровну Шефом 
вверенного Вам полка; уверен, что Черниговцы оправдают своею службою но-
вый знак благоволения полку. 

Николай». 
С этого счастливого для Черниговцев дня, материнская ласка и забота Её 

Высочества, обожаемого нашего Шефа, сопровождала полк во всех делах и по-
ходах. 

Как из рога изобилия полились на полк милости Её Императорского Высо-
чества и льются широкой волной и сейчас. 

Каждый Черниговец, будь то командир полка, или последний рядовой, все-
гда находил у Её Высочества помощь и слова утешения. 

Празднуя теперь день славного Шёнграбенского боя, вспомним мы, внуки, 
про геройское дело дедов, а дело это вечно будет гореть драгоценным камнем в 
могучей короне боевой славы нашей армии. 

В 1805 году Россия в союзе с Австрией объявила войну Наполеону, непо-
бедимому Императору французов. 1-я Русская армия под предводительством 
генерала Кутузова поспешно шла на соединение с австрийцами, бывшими под 
начальством генерала Макка, но Наполеон так неожиданно напал на Макка, что 
взял его со всей армией в плен и занял столицу Австрии город Вену. 
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Поставленный этим в отчаянное положение, Кутузов занял город Кремс, 
где разбил наголову французскую дивизию; в этом деле, впервые в эту войну, 
приняли участие Черниговцы. 

Между тем приближались главные силы Наполеона, превосходившие, бо-
лее чем вдвое, нашу армию и, боясь быть отрезанным, Кутузов решил отойти к 
городу Цнайму, но для этого нужно было сделать крайне опасный фланговый 
марш ввиду превосходных сил французов. 

Видя свое безвыходное положение, Кутузов решил передвинуться и 2 но-
ября 1805 года выслал для прикрытия своего марша к городу Холлабрунну бо-
ковой авангард в 5 тысяч человек, под начальством храброго князя Багратиона. 

В составе авангарда был и Черниговский драгунский полк, под командой 
полковника Левина. 

Авангард получил приказ: «умереть на позициях, но не пропустить фран-
цузов». 

Кутузов сознавал, что, посылая горсть в 5 тысяч против всей армии Напо-
леона, он обрекает их на гибель, но этой жертвы требовало положение дела и, 
прежде всего, спасение армии, которая бы вся погибла, если бы авангард Багра-
тиона не задержал французов. 

Посылая Багратиона на этот славный подвиг и считая его обречённым на 
гибель, Кутузов, прощаясь, осенил князя знамением креста. 

Выступив на рассвете 2 ноября и двигаясь по колено в грязи, отряд шёл це-
лые сутки безостановочно и только 3 ноября утром вышел к Холлабрунну, где, 
найдя позицию неудобной, отошёл версты на две к северу, за Шёнграбенский 
ручей. 

4 ноября утром подошёл к деревне Шёнграбену корпус Мюрата, силою бо-
лее 30 тысяч человек. 

Желая выиграть время, чтобы дать отступить нашей армии, Багратион 
вступил с Мюратом в переговоры, а затем, когда около 4-х часов пополудни 
французы перешли в наступление, то геройская дружина князя Багратиона дра-
лась львами, артиллерия зажгла огнём деревню Шёнграбен, чем также много 
помешала французам, и только ночью в 11 часов, потеряв половину своих 
храбрецов, будучи окружён со всех сторон, князь пробился силой и отошёл, 
унося с собой отбитого французского «орла», на главные силы Кутузова к По-
горлицу. 

Багратион ушёл, говорили французы «как волк, щёлкая зубами». 
Рядом геройских атак Черниговцы много помогли успеху славного дела. 
Когда о приближении к Погорлицу князя Багратиона с его геройской дру-

жиной донесли Кутузову, то он со слезами на глазах выехал к ним навстречу. 
После Шёнграбенского боя все с благоговением смотрели на Багратиона и 

его войска. 
Вот каков был Шёнграбенский бой и наши деды – Черниговцы! 
Да поможет Господь и нам послужить так! 
Во славу Русского Царя, на страх врагам России. 
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Черниговским драгунам 
 

I. 
Была тяжёлая пора 
Когда Мазепа непокорный, 
С неблагодарностью чёрной 
Знамёна поднял на Петра 
И обнажил на братьев меч! 
И вскоре не было уж тайной, 
Что за поднявшейся Украйной 
И Гордиенко двинул Сечь. 
Пошли мятежные полки, 
Все за Мазепу за Ивана... 
Лишь Многогрешного Демьяна 
Остались верны казаки. 
Любовью к гетману горя, 
Одни Черниговцы лихие, 
Бойцы Демьяна удалые, 
Все дружно встали за Царя. 

II. 
Быстро дни за днями мчались. 
Такова судьбы рука – 
И названия менялись: 
Из казачьего полка 
(Полк лихой был и примерный, 
Боевой, на целый мир) 
Конный стал, карабинерный, 
После – званье кирасир 
Присудили. Там назвали 
Полк драгунским... А потом 
Конно-егеря бывали 
Под убийственным огнём. 

III. 
Когда войска Наполеона 
Пришли из западных сторон, 
Был авангард Багратиона 
Судьбой на гибель обречён. 
Отряд храбрейшего Мюрата 
Всё продолжал вперёд идти, 
Врагов на каждого солдата 
Здесь выходило по шести! 
Теперь историк хладнокровный 
Свободно может сосчитать, 
Тогда ж борьба была не равной: 
На 30 тысяч – только пять... 
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Багратион был атакован, 
И ликовал уже Мюрат: 
Кольцом стальных штыков окован 
Багратионовский отряд! 
Бой закипел и продолжался 
Всё горячей и горячей... 
Людскою кровью напитался, 
Краснел Шёнграбенский ручей, 
Уже давно не видят очи, 
Грозою выстрелы блестят, 
А бой кипит во мраке ночи 
И всё редеет строй солдат. 
Вот уж полночь. Звук отбоя 
Остановил лихих бойцов... 
Но половины после боя 
Не уцелело храбрецов. 
То – предки наши. Здесь сверкает 
Штандарт вершиною святой 
И пусть он нам напоминает 
Черниговцев удалый бой. 
Так свято помните об этом 
На предстоящем нам пути, 
И будет пусть у нас заветом 
Всегда «5 против 30!» 

 

Памятка Черниговского драгуна. «5 против 30». 1805-1905. 
Орёл. Типо-литография А.П. Матвеевой. 1907. 8 с. 
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Всеволод Ростиславович Апухтин 
 

Краткое описание материалов для первых страниц истории 
17-го гусарского Черниговского Её Императорского Высочества 

Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны полка 
 

Введение 
10 (Ошибка. Правильно – 16 сентября. – Прим. редактора) сентября 1906 

года (Ошибка. Правильно – 1896 года. – Прим. редактора) из 6-ти эскадронов, 
выделенных из бывших 9, 21, 15, 39, 45 и 46 драгунских полков, был сформи-
рован новый драгунский полк, которому в память старого, расформированного 
в 1833 году Черниговского конно-егерского полка, присвоено было название 
«Черниговского» драгунского и № 51. 

Через 1½ года после сформирования части, а именно 1 апреля 1898 года, 
последовало Высочайшее повеление о передаче из бывшего 16-го (ныне 6-го) 
драгунского Глуховского полка штандарта со знаменательной надписью «5 
против 30» и 13 серебряных труб (Ошибка. Правильно – 6 серебряных труб. 
При сформировании полка ему были сразу переданы 7 серебряных труб. – 
Прим. редактора). 

В то же время Черниговским драгунам присвоено старшинство с 30 августа 
1668 года, когда был сформирован Охочекомонный Компанейский Малорос-
сийского войска регимент, – родоначальник старого Черниговского конно-
егерского полка. 

И молодые Черниговские драгуны в минувшую [Японскую] кампанию 
блестяще доказали, что в них жив дух и боевые традиции их славных предков – 
компанейцев, малороссийских, легкоконных казаков, Черниговских драгун и 
конных егерей. 

И теперь доблестные Черниговские гусары, приступая, по мысли своего 
Августейшего командира Его Императорского Высочества Великого Князя 
Михаила Александровича, к составлению истории полка, принимают на себя 
святую обязанность изобразить в ней правдивую картину полуторовекового 
быта и боевого прошлого своих славных предков на основании точных архив-
ных первоисточников. 

*** 
Составление истории полка поручено одному из видных полковых истори-

ков и знатоков военной и полковой историографии М.К. Соколовскому, ис-
пользовавшему как печатный материал, так и многочисленные документы 
Московского отдела Общ. архива Главного штаба, касающиеся Черниговских 
драгун и конных егерей конца XVIII и XIX веков. Что же касается до Охочеко-
монных Компанейских полков, то о них нет данных в наших военных архивах, 
в исторической же литературе сведения по этому вопросу очень скудны и от-
рывочны. 

Занимаясь с 1908 года, по поручению Совета Императорского военно-
исторического общества, Малороссийскими делами к минувшему юбилею ге-
неральной Полтавской баталии, я заинтересовался вопросом и о Комонных 
полках. В течение 3-х лет я собирал о них материалы, разбросанные в делах 
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разного наименования и хранящиеся в московских архивах Министерства юс-
тиции и Главном архиве Министерства иностранных дел. В настоящее время я 
выделил из них наиболее интересные документы и в таком размере, в каком 
они могут быть использованы для первых страниц истории Черниговских гусар 
и подобрав их в хронологическом порядке с 1669 по 1724 год, имею честь 
предложить их высокопросвещённому вниманию Августейшего командира Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича и гос-
под офицеров 17-го гусарского Черниговского Её Императорского Высочества 
Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны полка. При этом считаю долгом по-
знакомить со способом моих работ: с документов снимались кальки с соблюде-
нием в точности всех особенностей древнего начертания со всеми автографами 
и, кроме того, делались копии в 2-х экземплярах с соблюдением же старинной 
орфографии. Каждая калька с соответствующими ей копиями с точным обозна-
чением архивов, рубрик дел, описей, книг, листов и пр., из которых они выбра-
ны. Обёртки занумерованы в хронологическом порядке и на эти номера я ссы-
лаюсь при кратком описании материалов. 

Льщу себя надеждой, что кальки – точные сколки со всех знаменательных 
актов, как вызвавших к бытию, так и повествующих о славной боевой деятель-
ности и о переформировании Охочекомонных Компанейских полков с первыми 
экземплярами копий найдут место для вечного хранения в полковом Музее или 
Архиве (ныне хранятся в Государственном архиве Орловской области в фонде 
Черниговского полка), а вторые же экземпляры копий, пересланные моему кол-
леге и сочлену по Императорскому Российскому Воненно-историческому об-
ществу М.К. Соколовскому, будут им использованы при составлении первых 
страниц истории Черниговских гусар. 

Действительный член Императорского Русского Военно-Исторического 
Общества Вс. Апухтин, июнь 1911 г. 

 

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 6. Л. 2 л.- об. 
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Михаил Константинович Соколовский 
 

Памятка Черниговского гусара 
 

 
 

По Высочайшему повелению, 17-й гусарский Черниговский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк считает 
своё старшинство с 30 августа 1668 года. Значит, через семь лет полку исполня-
ется два с половиной века. За этот долгий промежуток времени полк всегда от-
личался верностью своим Государям, доблестью и храбростью на полях брани 
и усердием в мирной службе. Несомненно и в будущем каждый черниговский 
гусар, твёрдо памятуя о незапятнанной, лихой службе своих предков, постара-
ется доказать, что он достоин установившейся за полком боевой, неомрачённой 
славы, и что старый георгиевский штандарт Черниговского полка не знает по-
ражений. 

Предками нынешнего Черниговского гусарского полка явились так назы-
ваемые Компанейские или Охочекомонные полки при московском царе Алек-
сее Михайловиче. Тогда во главе Малороссии стоял гетман Демьян Игнатьевич 
Многогрешный, который в 1668 году и сформировал эти полки. Назывались 
они охочекомонными, потому что набирались в их ряды желаюшие, охочие 
люди и несли они службу на конях, по-старинному на комонях. Назначались 
они, главным образом, для охраны особы гетмана, составляя как бы его тело-
хранителей, находясь, как тогда говорили, при боку его и получая от него де-
нежное содержание. Но так как полки эти были в постоянной боевой готовно-
сти и принимались в них только лихие, способные казаки, то, кроме охраны 
гетмана, они, в военное время, употреблялись для исполнения разных спешных 
военных поручений, например, для добытия языка, то есть захвата одиночного 
неприятельского воина в плен, с целью разузнать о силах и намерениях против-
ника и прочее. Во время боя они ставились в передовую линию, так что про них 
говорили: «Компанейцы в час баталии выдержат первый фронт против неприя-
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теля». Наконец, посылались они также для несения сторожевой службы в отда-
лённых пограничных местечках. Таким образом, первоначальная служба ком-
панейцев, предков нынешних Черниговских гусар, была многоразличной; ком-
панейцы, сообразно военным обстоятельствам, постоянно передвигались с ме-
ста на место; носили они в то время название не по местности, а по фамилии 
своих полковых командиров. 

Особенную известность компанейцы получили при гетмане Мазепе, когда 
они часто забирали в плен татар, отправляя их затем в Москву, выжигали целые 
неприятельские города, ходили под Азов, сильную в то время турецкую кре-
пость. 

Перед Полтавской битвой гетман Мазепа отплатил Петру Великому чёрной 
неблагодарностью и предался на сторону Швеции, которая в то время была 
сильным государством и имела своим королём воинственного Карла XII. Но 
три компанеи остались верными царю Петру. Это были компанеи Хведькова, 
Ковбасина и Чючина. От последней компанеи и происходят ны-нешние Черни-
говские гусары. 

В знаменитом бою под Полтавой, 27 июня 1709 года, когда молодая рус-
ская армия, предводимая Петром Великим, разгромила шведскую армию, ком-
панейцы составляли личную охрану малороссийского гетмана Ивана Скоропад-
ского. Петр Великий, желая иметь более войска и тем надёжнее поразить врага, 
решил открыть бой лишь по прибытии к нему Скоропадского с компанейцами. 
Но шведы сами открыли бой. Русская армия одержала блистательную победу. 
Шведы бежали. К концу боя прибыл с казаками и Скоропадский. Ему было по-
ручено преследовать бегущие остатки неприятельской армии, и он доблестно 
выполнил это поручение. Под Переволочной, на другой день, шведская армия 
сдалась. Скоропадский был награждён портретом Государя, украшенным брил-
лиантами. Ввиду столь выдающегося участия предков Черниговских гусар в 
Полтавском бою, все чины полка, состоявшие в списках полка ко дню двухсот-
летия этого боя, получили по ходатайству Августейшего командира полка осо-
бые юбилейные медали. Эти медали должны напоминать нынешним Чернигов-
ским гусарам доблесть их прежних предков, со славой бившихся близ Полтавы. 
Поистине слава и память о подвигах не умирают и не забываются!.. 

В 1733 году компанейцы доблестно действуют против поляков, а в 1736 
году – против турок. 

В царствование Императрицы Екатерины Великой (1762 – 1796 гг.) компа-
нейцы несколько раз получали новые названия. Так, в 1775 году компанейские 
полки названы регулярными, в 1779 году – легкоконными, причём тут впервые 
появляется наименование полка – Черниговским; в 1784 году полк назван Чер-
ниговским карабинерным. 

При Екатерине Великой Турецкая империя, с которой России пришлось 
воевать много раз, была очень сильным государством. Турция владела всем бе-
регом Чёрного моря, Крымом, южными степями. Борьба с ней была тяжела. 
Черниговскому карабинерному полку выпало счастье участвовать во второй 
турецкой войне, которая длилась четыре года (1787 – 1791 гг.). 
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В мае месяце 1789 года полк вступил под команду величайшего русского 
полководца, бессмертного Александра Васильевича Суворова. Суворов никогда 
не был побеждаем, а потому и Черниговцы под начальством такого победонос-
ного вождя покрыли себя громкой славой. С русскими войсками действовал за-
одно австрийский корпус принца Кобургского, который однако стоял отдельно. 
Когда на него пошли турки, принц прислал за помощью к Суворову. Суворов 
ответил коротко: «Иду». Со своими войсками он в 36 часов прошёл более 70 
вёрст и вечером прибыл в австрийский лагерь. 20 июля союзные войска двину-
лись в Марочешти и, сделав привал, выслали вперёд казаков. Завязался бой. К 
обеим сторонам подходили подкрепления. Два эскадрона Черниговских кара-
бинер, поддерживавшие австрийских гусар Барко, произвели несколько блиста-
тельных атак. После пятичасового боя турки были обращены в бегство. Союз-
ники преследовали их до реки Путны, через которую в ночь и переправились. 
Снова загорался бой на следующий день, и снова турки потерпели поражение. 
Это сражение известно под именем Фокшанского. 

11 сентября того же года Суворов одержал блестящую победу при Рымни-
ке, за что к его фамилии было присвоено прозвище Рымникского. В конце боя, 
когда пехота была утомлена, Суворов решил атаковать неприятельское укреп-
ление одной кавалерией. Укрепление защищалось отборной турецкой пехотой – 
янычарами. Карабинеры через рвы и брустверы (насыпи) ворвались в укрепле-
ние. Янычары храбро защищались, но от русских им не было пощады, и они от-
ступили. Черниговцы, предводимые своим храбрым командиром полковником 
Поливановым, отрезали до 500 янычар и всех их уничтожили. За выдающиеся 
подвиги в боях при Фокшанах и Рымнике полковник Поливанов был награждён 
орденом Святого Георгия 4-й степени. Это был первый георгиевский кавалер в 
полку. 

В сражении при Мачине, 28 июня 1791 года Черниговский карабинерный 
полк, вместе с другими кавалерийскими полками, сильно повлиял на благопри-
ятный исход боя. 

Не успела окончиться победоносная война с Турцией, как началась новая 
война с Польшей. Черниговский полк входил по-прежнему в команду Суворо-
ва. 6 сентября 1794 года русские войска атаковали поляков под Крупчицами. 
Польская позиция с фронта прикрывалась рекою Тростяницей, имевшею боло-
тистые, труднопроходимые берега. Невзирая на затруднения, отряд Суворова 
разбил поляков. Черниговцы потеряли убитыми ротмистра Паткуля и 5 нижних 
чинов. Через день, 8 сентября, Суворов, перейдя вброд реку Буг, наголову раз-
бил поляков при Бресте. Выбыло из строя Черниговцев 41 человек и 130 лоша-
дей. Тяжело ранен был картечной пулей в щёку Поливанов, незадолго перед 
тем произведённый в бригадиры (чин ныне уничтоженный, а прежде предше-
ствовавший генеральскому). За блестящую атаку неприятеля под Крупчицей и 
Брестом и отбитие двух пушек были награждены орденами Святого Георгия 4-й 
степени полковник Новицкий и секунд-майор (первый штаб-офицерский чин) 
Шрейтенфельд; из них Новицкий принял в бою команду над полком после того, 
как раненый Поливанов потерял сознание. 
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Под Прагой, предместьем Варшавы, 24 октября 1794 года полк находился в 
прикрытии артиллерии. Для атаки неприятельской батареи были вызваны охот-
ники; они спешились и, под командой корнета Фесенкова, мужественно двину-
лись вперёд, овладели батареей и взяли 28 пленных. Затем весь полк двинулся 
на ретраншамент (род земленого укрепления) и взял 180 пленных. Особенно 
отличился при этом секунд-майор Шрейтенфельд. Штурм Праги, которым за-
кончились военные действия в Польше, отличался большим кровопролитием. 
Офицерам за этот штурм были выданы особые золотые знаки, а 560 нижних 
чинов получили серебряные медали. 

Со вступлением на престол Императора Павла I (1796 – 1801 гг.), в кавале-
рии последовали большие перемены. Черниговский карабинерный полк был 
преобразован в кирасирский и стал называться по фамилиям шефов, утратив на 
некоторое время свое прежнее название – Черниговский полк. В царствование 
этого Государя полк не принимал участия в военных действиях, имея стоянку 
сперва в городе Курске, а затем на западной границе. 

Царствование Императора Александра I (1801 – 1825 гг.) изобиловало вой-
нами. В то время французский престол занимал император Наполеон I, вели-
чайший полководец, не знавший поражений и победивший несколько ино-
странных армий. Император Александр I отличался миролюбивыми склонно-
стями, однако силой вещей, и он вынужден был вступить в вооружённое столк-
новение с Наполеоном. Эта тяжёлая борьба, стоившая русским много крови и 
доставившая Черниговскому полку георгиевские штандарты и серебряные тру-
бы, продолжалась, с перерывами, целых десять лет, с 1805 года по 1815 год. 
Наполеон был искусный военачальник, а французская армия отличалась боль-
шой храбростью и пламенно любила своего императора; поэтому, борьба с 
французами не могла окончиться быстро и вызвала со стороны России большое 
напряжение сил. 

Первая война с французами произошла в 1805 году. Император Александр 
I решил послать на помощь австрийцам, воевавшим с Наполеоном, русскую 
армию под начальством генерала Кутузова. К сожалению, русские ещё не успе-
ли соединиться с австрийцами, как последние уже потерпели поражение. Ав-
стрийская столица, Вена, была уже в руках французов. Кутузов был поставлен в 
очень опасное положение и решил отойти. Для прикрытия своего бокового 
движения, он выслал к городу Холлабрунн отряд князя Багратиона. В этом от-
ряде, численностью всего в 5000 человек, находился и Черниговский драгун-
ский полк, принявший это наименование ещё в 1801 году. 

Отряд Багратиона вышел рано утром 2 ноября. Весь день и всю последую-
щую ночь отряд безостановочно двигался, утопая по колено в грязи. Утром 3 
ноября Багратион достиг Холлабрунна и, пройдя ещё версты две, расположился 
за Шёнграбенским ручьём. Здесь, под Шёнграбеном, Багратионом была бле-
стяще выполнена поставленная ему задача, и, когда 4 ноября, в 4 часа дня, на 
него навалился тридцатитысячный отряд французов, Багратион задержал его до 
11 часов ночи, несмотря на громадные потери в людях. Этой стойкой обороной 
он дал возможность пройти в порядке главным силам Кутузова. Черниговцы 
вместе с павлоградцами, под общим начальством своего командира полковника 



«Пять против тридцати» 
 

38 

Панчулидзева, произвели ряд лихих атак. Поздно вечером, под напором врага, 
настойчиво сдерживая его натиск, Багратион очистил позицию и отошёл к По-
горлицу, где находился Кутузов с главными силами. С собой Багратион уносил 
одно неприятельское знамя и уводил пленными 3 французских офицеров и 50 
нижних чинов. 

Мужественная, упорная оборона Багратиона под Шёнграбеном доставила 
Черниговцам наивысшую военную награду – Георгиевские штандарты с надпи-
сью: «За подвиг при Шенграбене 4 ноября 1805 г. в сражении 5.000 корпуса с 
неприятелем, состоявшим из 30.000». До этого времени ни один кавалерийский 
полк не получал такой награды. Подобные же Георгиевские штандарты были 
пожалованы одновременно и Павлоградским гусарам, братски разделившим тя-
гость и славу боя с Черниговцами. Следо-вательно, Черниговский и Павлоград-
ский полки считаются первыми кавалерийскими полками, награждёнными 
лестной боевой наградой – Георгиевскими штандартами. 

Высочайшая грамота на эту полковую регалию была подписана Императо-
ром Александром I 28 сентября 1807 года. 

В этой грамоте было написано: 
«Нашему Черниговскому драгунскому полку. 
Оказанные Нам услуги в продолжении кампании против французских 

войск в прошлом 1805 году, где вы, находясь в сражении при Шёнграбене, 4 
ноября того же года, в числе пятитысячного корпуса против неприятеля, состо-
явшего из тридцати тысяч, преоборяли все опасности своею храбростью и 
неустрашимым мужеством, обратили особенное Наше внимание. В знак при-
знательности Нашей и дабы оставить в памяти подвиги ваши, жалуем вам но-
вые штандарты с означением деяния, заслуживающего вам таковое от-личие, 
которое, препровождая с сим, повелеваем, сообразуясь с воинским уставом, 
прибив и освятя, по прочтении перед всем полком сей грамоты, употреблять на 
службу Нам и Отечеству с верностью, усердием и храбростью, единому Рос-
сийскому воинству свойственными, и старые сдать в полковой цейхгауз. 

Пребываем вам Императорскою нашею милостию благосклонны. 
Александр». 

Дана в Санкт-Петербурге 
сентября 28 дня 1807 года. 
 

Вследствие этой грамоты, в полк были доставлены 5 Георгиевских штан-
дартов, один – белый, полковой и четыре – зелёных, эскадронных. Да будет па-
мятна каждому Черниговскому гусару эта блестящая страница в его полковой 
истории, эта мужественная оборона против вшестеро сильнейшего неприятеля! 
Кутузов, посылая Багратиона, считал, что он жертвует его отрядом, обрекает 
его на верную гибель для спасения своей остальной армии. Но Багратион сдер-
жал натиск. Не потерявшись от неприятельских атак, он артиллерийским огнём 
зажёг деревню, занятую неприятелем, заставил неприятеля выйти из неё и спа-
сать пороховые ящики, и в порядке медленно отступал, пробиваясь сквозь тучи 
врагов. 
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Через несколько дней Черниговским драгунам пришлось принять участие в 
Аустерлицком сражении. Это было 20 ноября 1805 года. Полк находился в от-
ряде Багратиона, два раза ходил в атаку и потерял убитыми 3 офицеров, 99 
нижних чинов и 89 лошадей. 

Наступил 1812 год. Над Россией поднималось зарево новой, весьма тяжё-
лой войны. Наполеон, с которым до этого времени русские войска бились толь-
ко на чужой земле, собрал громадную армию в 600.000 человек и вторгся в 
пределы России. Без объявления войны, он перешёл границу. Началась война, 
которой история присвоила наименование Отечественной. Всякий русский по-
нимал, что пришёл час, когда надлежало защищать свои родные деревни, свои 
дома, свои земли. И все, от генерала до рядового, горели желанием победить 
Наполеона. 

К сожалению, русские войска могли выставить против Наполеона только 
200.000 воинов, потому что только перед этим pyccкие вели войну с турками, и 
действовавшая против них армия не могла подоспеть для защиты родины от 
французов. К тому же, не зная, какое именно направление выберет Наполеон 
для вторжения в Россию, русские войска были разделены на несколько армий, 
отделённых друг от друга большими пространствами. 

Надеяться на успех с самого начала войны для русских было немыслимо. И 
армии стали отступать, уклоняясь от невыгодного боя и завлекая врага всё да-
лее и далее в глубь России. Черниговский драгунский полк входил в состав 2-й 
армии, которой начальствовал князь Багратион, и 4-го кавалерийского корпуса, 
которым командовал граф Сиверс. Отступать было очень тяжело; все рвались в 
бой, желая запечатлеть собственной кровью свою любовь к отечеству и пре-
данность Государю, а между тем приходилось отдавать врагу родную землю 
пядь за пядью. 

После тяжёлых переходов, 2-й армии удалось соединиться с 1-й армией: 
силы возросли и потому, когда в Царёво-Займище прибыл вновь назначенный 
главнокомандующий князь Кутузов, разнёсся слух, что отступления более не 
будет. Войска встрепенулись и воспрянули духом. «Приехал Кутузов бить 
французов» говорили солдаты. И, действительно, через несколько переходов 
войска остановились у села Бородина. До Москвы было всего сто вёрст, и здесь, 
на бородинских полях, было решено принять от Наполеона главный, генераль-
ный бой. 

Впереди Бородина находился Шевардинский редут. Для его защиты было 
отряжено 11 тысяч. Пехота заняла укрепления, а кавалерия расположилась вне 
его; Черниговцы стали правее редута. Бой за редут возгорелся 24 августа. Успех 
боя колебался то в нашу сторону, то в сторону неприятеля. Наконец, уступая в 
численности врагу, русские отступили на главную позицию. В этот день полк 
покрыл себя славой. Генерал-майор Панчулидзев, командуя Черниговским и 
Харьковским полками, атаковал два французских полка, отдалившиеся от своих 
войск, опрокинул их и гнал более версты, взяв в плен офицера и 53 нижних чи-
на. Майор Мусин-Пушкин, командовавший [нашим] полком, атаковал неприя-
тельский полк и завладел двумя неприятельскими орудиями. Унтер-офицеры 
Антон Сипов и Степан Варваров первыми врубились в неприятеля, ободряли 
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своих товарищей и подавали им пример храбрости. Унтер-офицер Фёдор Гумен 
взял в плен неприятельского офицера. Рядовой Афанасий Стрелков отвёл удар, 
занесённый над майором Мусиным-Пушкиным, и тем спас его жизнь. Унтер-
офицер Фома Дрига и рядовые Тарас Харченко, Сидор Шило, Пётр Милявко, 
Никита Власенко первыми вскочили на неприятельскую батарею, изрубили ка-
нониров и обратили орудия против неприятеля. Унтер-офицер Семён Лукьян-
чик спас жизнь поручика Алексеенко от занесённого на него удара штыком. 
Унтер-офицер Евстафий Обиженко и рядовые Василий Хобенко и Корней Ко-
сяненко первыми врубились в неприятельскую колонну. Пусть же сохранится 
память об этих отважных солдатах в сердцах нынешних Черниговцев! 

День 25 августа, канун великой Бородинской битвы, прошёл тихо, в приго-
товлениях к бою. По русским полкам пронесли икону Смоленской Божией ма-
тери. Воины осматривали и приводили в порядок оружие, чистили амуницию, 
переодевались в чистое бельё. Каждый думал о том, как бы лучше выполнить 
свой воинский долг, как бы отстоять позицию и не дать врагу приблизиться к 
первопрестольной столице русского государства, к белокаменной Москве. 

Бог судил иначе. С зарёй 26 августа бой, знаменитый Бородинский бой, за-
кипел яростно и горячо. Французы, воспламенённые Наполеоном и ожидавшие 
в Москве найти обильные запасы и квартиры после тяжёлого похода через всю 
Европу, настойчиво шли вперёд. Столь же настойчиво русские обороняли каж-
дую пядь родимой земли. 

Черниговцы стояли на левом фланге. После первой неудачной атаки на 
Семеновские флеши в 6 часов вечера, французы вновь атаковали русских. Рус-
ские оказали отчаянное сопротивление, но не могли отстоять флеши и их очи-
стили. В 9 часов вечера была произведена контратака, вернувшая русским 
флеши. В этой контратаке приняли участи и Черниговцы. Между прочим, когда 
неприятельские кирасиры бросились на нашу пехотную колонну, генерал Пан-
чулидзев повёл Черниговцев вперёд, опрокинул кирасир и тем сохранил пехо-
ту; французский маршал Нансути, раненный из пистолета, едва спасся с 30-ю 
кирасирами; когда же на нас пошёл в атаку другой кирасирский полк, то на не-
приятеля ударили два эскадрона Черниговцев с Екатеринославскими кирасира-
ми, совершенно его истребили и взяли в плен офицера и 13 латников. 

За дела 24 и 26 августа командовавший полком майор Мусин-Пушкин был 
награждён орденом Святого Георгия 4-й степени. Штабс-капитан Лазич, увидя, 
что над головой генерал-майора Панчулидзева неприятельский офицер занёс 
палаш, готовясь нанести смертельный удар, отразил этот удар и, ранив неприя-
тельского офицера, взял его в плен. Штабс-капитан Микулин, увидя, что на 
корпусного командира генерала Дохтурова бросился неприятельский кирасир, 
вонзил ему палаш в шею и поверг на землю мёртвым. Эти два подвига достой-
ных офицеров, спасшие жизнь своим начальникам, должны быть хорошо из-
вестны всем Черниговским гусарам. Нижние чины в своём мужестве следовали 
примеру своих офицеров; в полк было прислано для награждения отличивших-
ся 42 Знака отличия Военного ордена. 

Потеря полка в боях 24 и 26 августа была очень значительна. Убиты: пол-
ковой адъютант поручик Эссен и 16 нижних чинов; ранены: майор Штруф, ка-
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питан Бахметьев, поручики Алексеенко, Булгаков, Широбоков, прапорщики 
Скоритовский, Чариков, Земборский, Косаровский, Андреевский и 94 нижних 
чина; без вести пропало 15 нижних чинов. Лошадей убито: 150 и ранено: 73. 

Жар Бородинской битвы ещё не утих, как на поле битвы пала ночь. Бой 
был нерешительный, и на следующее утро князь Кутузов предполагал возобно-
вить сражение. Но ночью от частей поступили донесения о потерях, которые 
оказались столь тяжёлыми, что возобновление боя оказалось непосильным. 
Особенно сильна была потеря в генералах; пал тяжело раненым и командую-
щий 2-й армией князь Багратион, под начальством которого полк в 1805 году 
участвовал в стойкой Шёнграбенской обороне. 

И Кутузов отдал распоряжение об отступлении, полагая, что с потерей 
Москвы не потеряна надежда на благополучный исход войны. 

С грустью полки оставили Бородинские поля, напоенные русской кровью. 
Начался поход. Полки прошли Москву, и 2 сентября в неё вошли французы; 
Москва была оставлена жителями и вскоре запылала громадным пожаром от 
поджогов самих русских, не желавших, чтобы русское добро досталось в не-
приятельские руки. 

О мире никто не думал. Не желал его Государь, который торжественным 
манифестом объявил, что он не положит оружие, пока хотя бы один неприя-
тельский воин останется в русских пределах. Не желала мира армия, постепен-
но оправившаяся от тяжких дней Бородина и горевшая желанием отомстить 
врагу. Не желал мира и народ, видевший сёла свои сожжёнными, дома разграб-
ленными, пашни протоптанными... 

Наполеон оставался в Москве 5 недель – с 3 сентября по 7 октября. Русская 
армия заняла выгодное положение, заслонив собой богатые хлебом южные гу-
бернии. Убедившись, что русские не помышляют предлагать мира, не склоняют 
своей головы и не изъявляют покорности, Наполеон решил оставить Москву. 
Армии его пришлось отступать по той же самой дороге, по которой она шла в 
Москву. Наступившая стужа очень тяжело отзывалась на французах, не при-
выкших к русской погоде. Беспокоили неприятеля лёгкие отряды русских доб-
ровольцев-дружинников, так называемых партизан, которые отбивали отста-
лых, ослабевших людей и обозы. Армия врага таяла с каждым днём. Теснили 
его и русские войска. Большие сражения произошли при Малоярославце, Вязь-
ме, Дорогобуже, Красном. В награду за мужество, оказанное в последнем сра-
жении, генерал-майор Панчулидзев получил высокую боевую награду – орден 
Святого Георгия 3-й степени. 

В декабре Черниговский драгунский полк был переименован в конно-
егерский. К этому времени не одного неприятeльcкогo воина не осталось в Рос-
сии, и только жалкие остатки когда-то грозной неприятельской армии перешли 
обратно русскую границу: все остальные погибли на полях брани, или замерз-
ли, или находились в плену. Отечественная война была закончена. Но Наполеон 
мог собрать новые армии и противопоставить их русским войскам. Надлежало 
перенести войну из пределов России и доканать врага. 

Так и решил поступить Император Александр I, повелевший русской ар-
мии перейти границу. Война затянулась ещё почти на два года. В эти войны 
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Черниговский полк с доблестью участвовал в различных боях. При Люцене 20 
апреля 1813 года пали смертью храбрых капитан Сомов и Булгаков и прапор-
щик Загаевский. Император Александр I, самолично присутствуя на поле бит-
вы, приказал генералу Никитину выдвинуть более 40 конных орудий, сказав 
при этом: «Я сам буду смотреть на действие твоей артиллерии». Русская артил-
лерия открыла огонь и расстроила французов; вслед за этим генерал-майор 
Панчулидзев с Черниговцами и Харьковцами атаковал неприятеля и отбил два 
орудия. За это дело в полк было прислано 7 знаков отличия Военного ордена 
для нижних чинов. При Бауцене, 8 и 9 мая 1814 года, капитан Абраменко-
Горохов, с эскадроном, быстро ударил на неприятельскую батарею, состояв-
шую из 6-ти орудий, и захватил одно орудие; за этот подвиг он был награждён 
орденом Святого Георгия 4-й степени. За это же сражение 13 нижних чинов 
были награждены знаками отличия Военного ордена. 

14 и 15 августа произошли сражения при Кацбахе, доставившие Чернигов-
цам вторую боевую регалию – 13 серебряных труб с надписью: «Черниговско-
му конно-егерскому полку за отличие против неприятеля в сражениях у Кацба-
ха 14 августа 1813 г.». В первый день произошёл жестокий бой. На второй день 
отряд, в который входил и Черниговский полк, двинулся ещё до рассвета. На 
каждом шагу встречались убитые, умираюшие, раненые; по сторонам дорог 
лежали павшие лошади, поломанные пороховые ящики. Один неприятельский 
отряд был отрезан генералом Панчулидзевым, с полками Черниговским Север-
ским и Тверским, при этом тверские драгуны обскакали неприятеля с левого 
фланга и отрезали его от города, северцы обошли справа и отрезали его от леса, 
Черниговцы развернулись с фронта. Поведенная с трёх сторон атака увенчалась 
полным успехом: неприятель был развеян и взято в плен 1.000 человек, в том 
числе полковник Моран и 17 офицеров. За дела в августе и сентябре 1813 года 9 
нижних чинов были награждены знаками отличия Военного ордена. 

В кампании 1814 года под Реймсом, 28 февраля, генерал-майор Панчулид-
зев атаковал отступавших французов и взял 9 орудий и 2.500 пленных, в числе 
которых был генерал Лакост и полковник Ренье. 13 марта того же года, под 
Фер-Шампенуазом, генерал-майор Панчулидзев с Черниговцами и Каргополь-
цами, бросившись на правое крыло, опрокинул его, захватил целый батальон и 
овладел обозом и парком. За храбрость, проявленную Черниговцами в 1814 го-
ду, 20 человек из них были награждены знаками отличия Военного ордена. 

Наконец войска подошли к Парижу, столице Франции. Приближался конец 
тяжким войнам с Наполеоном. Можно было занять Париж в отмщение за 
Москву. 18 марта произошёл бой в предместьях Парижа. Французы были по-
беждены и сдали Париж, куда русские войска торжественно вступили 19 марта. 
Вскоре Император Наполеон отрёкся от престола, и русские войска возврати-
лись на родину. Черниговцы вернулись героями: в их рядах имелось до сотни 
георгиевских кавалеров, и полку были пожалованы за храбрость серебряные 
трубы. Полк доблестно выдержал целый ряд сражений, лихо врубался в непри-
ятельские колонны, забирал пленных людей и орудия, стойко переносил утоми-
тельные походы и всегда помнил завет храбрых всех веков, что смерть на поле 
брани – славная смерть! В то время солдаты служили долго, не по-нынешнему. 
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Оставаясь в эскадронных рядах, они рассказывали молодым товарищам о бое-
вой жизни полка, о грозных боях, о смелых стычках. Молодёжь поучалась, 
вслушиваясь в эти рассказы о великих подвигах, о славных героях. 

В 1825 году в Бозе почил Император Александр I, и на престол вступил 
Император Николай I, при котором Черниговский конно-егерский полк участ-
вовал в войне против турок в 1828 – 1829 гг. и в Польской войне 1831 года. 
Полк снова покрыл себя славой, и главнокомандующий армией граф Паскевич, 
за отличие полка 10 сентября 1831 года у местечка Лагова и при истреблении 
арьергарда Кутицкого 12 сентября 1831 года у местечка Пинчева, представил 
полк к награждению надписями на кивера за отличие. Но это представление, к 
сожалению, не удостоилось Высочайшего утверждения, вероятнее всего из-за 
предстоявшего в ближайшее время преобразования русской кавалерии. За от-
личие в кампании 1831 года был награждён ор-деном Святого Георгия 4-й сте-
пени штабс-капитан Синегуб. 

Высочайше утверждённым 21 марта 1833 года положением все конно-
егерские полки были расформированы. Эскадроны Черниговского конно-
егерского полка были распределены по полкам: 1-й и 2-й – в Клястицкий гусар-
ский, 3-й и 4-й – в Каргопольский [драгунский], 5-й и 6-й – в гусарский принца 
Оранского (ныне Белорусский). Георгиевские штандарты и серебряные трубы 
были переданы в Каргопольский полк, где эти заслуженные Черниговцами ре-
галии оставались до 1856 года; в 1856 году часть Каргопольского полка вместе 
с этими регалиями ушла на сформирование Новомиргородского полка, который 
в 1860 году был присоединён к Глуховскому драгунскому полку, куда и посту-
пили Черниговские боевые регалии. 

Следовательно, конными егерями Черниговцы пробыли двадцать с лишком 
лет (с 1812 по 1833 гг.), за это время они перебывали в четырёх кампаниях 
(1813, 1814, 1828 – 1829 и 1831 гг.) и заслужили серебряные трубы. Конно-
егеря были любимым войском Императора Александра I, который часто носил 
конно-егерский мундир. Это были лучшие полки русской кавалерии; в полках 
служил двойной комплект офицеров; это задерживало производство в чины, и 
многие офицеры пребывали в одном чине по 8-10 лет, но никто не желал рас-
ставаться с полком и уходить из его рядов. 

Прошло 63 года. Черниговского полка как самостоятельного не существо-
вало в русской армии, и память о славных деяниях прежних Черниговцев со-
хранялась в тех эскадронах, которые в 1833 году приданы были к другим пол-
кам. 

Но 16 сентября 1896 года, ныне благополучно царствующему Государю 
Императору Николаю II благоугодно было возродить доблестный Чернигов-
ский полк и повелеть сформировать 51-й драгунский Черниговский полк, влю-
чив его в состав 2-й отдельной кавалерийской бригады. 

Началась новая жизнь для Черниговцев. 
Эскадроны Черниговского полка образовались: 1-й из 2-го эскадрона Се-

верского полка, 2-й из 2-го эскадрона Александрийского полка, 3-й из 3-го эс-
кадрона Елисаветградского полка, 4-й из 4-го эскадрона Белорусского полка, 5-
й из 5-ro эскадрона Нарвского полка, 6-й из 6-го эскадрона Переяславского 
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полка. Вместе с тем, при сформировании полка в него были переданы простой 
штандарт и 7 серебряных труб, коими были награждены за отличие в войну 
1813 года прежние Черниговцы. Велика была милость Верховного вождя рус-
ской армии, но Черниговцы тосковали о Георгиевском штандарте и об осталь-
ных 6-ти трубах, заслуженных на бранных полях их славными предками. Вско-
ре и этому горячему желанию молодых Черниговцев суждено было осуще-
ствиться: 1 апреля 1898 года последовал Высочайший приказ о присвоении мо-
лодому Черниговскому полку старшинства прежнего Черниговского полка, то 
есть с 1668 года, и о передаче в полк старого Георгиев-ского штандарта и 6 се-
ребряных труб, хранимых до того времени в рядах Глуховского полка. Переда-
ча этих боевых регалий совершилась 17 мая 1898 года. Это был день большой 
радости для Черниговцев, получивших заветные регалии своих храбрых пред-
ков. Старый Георгиевский штандарт пусть напоминает каждому Черниговцу, 
что полк, удостоенный принять его в свои ряды, должен быть храбрейшим из 
храбрых и всегда готовым на защиту Веры, Царя и Отечества! 

Недавно сформированный из разных эскадронов полк зажил полной жиз-
нью. Много работы требовалось, чтобы наладить трудное кавалерийское дело. 
Каждому пришлось много потрудиться. Больше же в тех работы выпало на до-
лю первого командира полка полковника Цурикова, ныне генерал-лейтенанта и 
начальника 2-й кавалерийской дивизии. Милости Государя Императора к полку 
не прекращались. 19 августа 1898 года шефом полка была назначена Её Импе-
раторское Высочество Великая Княгиня Елизавета Фёдоровна. Об этом радост-
ном событии Государь Император лично телеграфировал командиру полка в 
слеудующих высокомилостивых выражениях: «Сегодня Я назначил Великую 
Княгиню Елизавету Фёдоровну Шефом вверенного Вам полка; уверен, что 
Черниговцы оправдают своею службою новый знак Моего благоволения к пол-
ку. Николай». Кроме того, и Великая Княгиня Елизавета Фёдоровна осчастли-
вила полк телеграммой: «Я счастлива объявить полку, что Государь сегодня 
Меня назначил Шефом Черниговских драгун. Горжусь Шефством доблестного 
полка. Елизавета». 

С тех пор чины полка неизменно пользовались исключительным, материн-
ским попечением Высокого Шефа. 

Для примера может служить достопамятный случай с унтер-офицером 3-го 
эскадрона Николаем Казакевичем. 

В деле под Инкоу, почти уже близ самого вокзала, при его штурме, он был 
тяжело ранен в левый бок навылет и в правую руку выше локтя. Обессиленный, 
почти лишившийся сознания, Казакевич 30 декабря был взят японцами в плен, 
где пробыл в городе Мацуяма до 29 ноября 1905 года. Вернувшись из плена в 
Россию, он был помещён в Москве, в лазарете Шефа, где имел счастье пользо-
ваться тем материнским, любовным попечением Великой Княгини, которое так 
хорошо знакомо каждому пользовавшемуся Её участием. Невзирая на тяжесть 
ран, Казакевич поправился, выписался из лазарета и поехал на родину к род-
ным. Безграничное чувство благодарности к Шефу-Матери переполняло Каза-
кевича, и он от чистой души написал Великой Княгине простое солдатское 
письмо. 22 марта 1906 года Казакевич удостоился необычайной милости Высо-
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кого Шефа: он получил от Её Императорского Высочества ответное письмо, 
доказывающее, что Великая Княгиня, обременённая многочисленными попече-
ниями и разнородными заботами, нашла время прочесть простое письмо её 
верного солдата и даже наградить его ответом. 

Вот содержание этого письма, дорогого для каждого Черниговца: 
«Москва. 22 марта [19]06 г. 

Здравствуй Казакевич, 
Очень благодарю тебя за письмо, которое Бурба мне передал. По извести-

ям, Мой полк выступает в Россию в апреле или мае месяце. Что ты намерен де-
лать? Сочувствую тебе в твоём горе, но какое большое утешение для тебя, что 
хотя короткое время ты имел счастье видеть обоих твоих дорогих родителей в 
живых, – да благословит тебя Господь! Как твоё здоровье? Часто вспоминаем о 
тебе с Бурбой; у нас, слава Богу, в лазарете всё благополучно; мало-помалу все 
поправляются и все очень усердно работают – делают мешки, гамаки, ткут, 
столярничают и даже очень хорошо шьют сапоги. Кланяюсь и желаю тебе всего 
хорошего. 

Елизавета». 
 

В 1904 году возгорелась война с Японией. Черниговский полк был мобили-
зован и двинут на войну в июне месяце. Пришлось совершить далёкий и труд-
ный переезд по железной дороге, а затем полк принял участие в целом ряде 
битв при Ляндасане, Ляояне, Шахэ, Инкоу, Сандепу и Санвайзе, и своей храб-
ростью поддержал честь своего Георгиевского штандарта и славу своих доб-
лестных предков. 

Не описывая всех боевых столкновений, которые имели Черниговцы с 
японцами, настоящая памятка в общих чертах напомнит Черниговцам их уча-
стие в набеге на Инкоу и в деле при деревне Санвайза. 

Набег этот был совершён под начальством генерал-адъютанта Мищенко в 
тыл японских армий. Полк был назначен в колонну генерал-майора Самсонова, 
в составе которой 26 декабря 1904 года и выступил из деревни Синкайхе (?). 
Совершая ежедневные переходы в 25 – 40 вёрст, полк выслал в 6 часов утра 29 
декабря 3-й эскадрон для отыскания удобной переправы через реку Тайцзыхэ и 
для подготовки её к движению всей колонны. Подойдя у деревни Каулифан к 
реке, эскадрон выслал на её левый берег разъезд под командой корнета Романо-
ва и приступил к приспособлению переправы. Около 10-ти часов утра к пере-
праве стал приближаться разъезд японцев в 25 – 30 коней. Навстречу ему был 
послан поручик Раевский с 20-ю драгунами; заметив их, японцы стали поспеш-
но уходить, но это им не удалось, и большая их часть была настигнута и изруб-
лена драгунами. Вскоре затем из соседней деревни вышло два эскадрона япон-
цев; часть их спешилась и открыла огонь по разъезду поручика Раевского, но в 
это время к переправе подошли 5-й и 6-й эскадроны Черниговцев, шедшие в го-
лове авангарда колонны; 6-й эскадрон, присоединясь к 3-му. двинулся навстре-
чу неприятелю. Японцы прекратили стрельбу и быстро отошли к югу. Вся ко-
лонна генерала Самсонова, подошедшая к Тайцзыхэ, переправилась через реку, 
покрытую льдом, который был посыпан Черниговцами песком и землёю, дабы 
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лошади не так скользили. В первом часу дня колонна остановилась на привал у 
деревни Синдзявопэн. Здесь командир Черниговцев полковник Зенкевич полу-
чил приказание обойти с 4-мя эскадронами город Ньючжунь и занять его окра-
ину. 6-й эскадрон двинулся в рассыпном строю к городской стене, из-за кото-
рой был встречен огнём, а остальные 3 эскадрона направились в обход города, 
испортив по пути японский телеграф. Вскоре японцы очистили город, который 
и был занят русским отрядом. Начиная от переправы через реку Тайцзыхэ, 
разъезды колонны генерала Самсонова стали встречать японские обозы. При-
крытие обыкновенно разбегалось, а обозы зажигались русскими; лошади же 
разгонялись по полю. На следующий день, 30 декабря, генерал-адъютант Ми-
щенко предполагал произвести атаку железнодорожной станции Инкоу и её 
разгром. В полдень колонна генерал-майора Самсонова прибыла в деревню 
Хоу-Каукхэн (?), где расположилась на привал, откуда затем двинулась далее. 
Эскадроны полка были распределены таким образом: 1-й назначен в прикрытие 
к поршневой полубатарее, 2-й – в прикрытие 20-й конной батареи, 4-й – в обес-
печение тыла отряда, 5-й и 6-й – в резерве колонны. 3-й эскадрон вошёл в со-
став особого отряда полковника Хоранова, предназначенного для непосред-
ственной атаки Инкоу. Этому отряду были розданы пироксилиновые патроны 
для взрыва. Артиллерия стала громить станцию, а около 6-ти часов вечера ге-
нерал-адъютант Мищенко прислал полковнику Хоранову записку: «на станции 
никого нет, прекращаю сейчас огонь, немедленно атакуйте, уничтожайте всё на 
станции, жгите, взрывайте». Артиллерия действительно прекратила свой огонь, 
и полковник Хоранов двинул свой отряд рысью, но движение по скользкому 
льду, лишённому снега, было невозможно; отряд спешился и продолжал дви-
жение. На станции поднялся пожар, и огонь освещал наступавших, по которым 
японцы открыли сильную стрельбу. Кто-то преждевременно крикнул «ура», 
люди подхватили этот крик и побежали вперёд, когда до станции оставалось 
ещё более 600 шагов. Бежавшие люди наткнулись на проволоку, а затем на вы-
сокий вал. Полковник Ванновский, командовавший спешенным дивизионом, 
отыскал в этом валу проход и желал провести через него отряд, но оказалось, 
что проход обстреливается сильнейшим огнём. Драгуны залегли и открыли 
огонь. В рядах Черниговцев появились потери. Полковник Ванновский начал 
было новую атаку, но, не надеясь на успех, подал сигнал об отходе к коново-
дам. Тут был смертельно ранен корнет Романов, а также тяжело ранен вольно-
определяющийся Сергеей Киндяков. Теплые строки посвящает Киндякову под-
прапорщик-вахмистр Жучин в напечатанных им воспоминаниях о войне. Кин-
дяков, служивший прежде в лейб-гвардии Уланском [Её Величества] полку, 
пошёл охотником на Дальний Восток. «Перед тем, как идти в атаку, – пишет 
Жучин, – командир эскадрона ротмистр Витковский назначил его в ординарцы 
к Хоранову, но он наотрез отказался и изъявил желание идти с эскадроном. За 
неимением в эскадроне офицеров, Киндяков командовал 4-м взводом и водил 
его в бой как истинно русский и храбрый воин; в 1-й атаке он был ранен в ногу, 
но, несмотря на это, ведёт свой взвод вперёд; во 2-й атаке он был ранен ещё 
двумя пулями, но, несмотря на тяжёлые раны Киндяков шёл вперёд и вперёд, и 
тогда лишь храбрый из храбрейших остановился, зашатался и упал, когда роко-
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вая пуля ударила ему в грудь у правого соска и прошла через лёгкие навылет. 
Это, по счёту, 4-я пуля». Точно также горячо отзывается тот же вахмистр Жу-
чин о корнете Романове, который, по его выражению, «на войне являл чудеса 
храбрости и бесстрашия». «Во время боёв, – пишет Жучин, – он с разъездами 
находился в самых опасных местах, участвовал несколько раз в боях, особенно 
отличился на реке Шахэ, когда наша пехота выбивала японцев из деревни Ун-
дуниуму (?). Корнет Романов с горстью драгун ворвался первый в деревню, за 
что был представлен к ордену Святого Владимира. В его разъезде были не-
сколько раз ранены люди и лошади. Он участвовал в боях с генерал-
адъютантом Мищенко под Янтаем, на Мандаринской дороге и, наконец, в ли-
хом кавалерийском набеге под Инкоу. Он вёл 2-й полуэскадрон, был в 2-х ата-
ках и, несмотря на полученные несколько ран, неустрашимо, ободряя своих 
любимых драгун, повёл их в 3-ю атаку, но тут роковая пуля рикошетом сразила 
героя в живот. Люди подхватили его на руки и понесли на перевязочный пункт, 
где он на руках своих подчинённых умер. Да скажем: вечная память герою!» 
Полковник Хоранов, убедившись, что лини неприятельских укреплений сильно 
заняты пехотой и что их взять штурмом без подготовки артиллерийским огнём 
нельзя, в 7 часов 40 минут вечера подал сигнал «сбор». Люди стали отходить от 
станции. Потеря за этот день была значительная: ранен штабс-ротмистр Панте-
леев, нижних чинов убито 4, ранено 13, без вести пропало 8. Генерал-адъютант 
Мищенко, осведомившись об общей убыли отряда (24 офицера и 269 нижних 
чинов), решил отходить на север, к армии. Его набег, хотя и не увенчался пол-
ным успехом, однако навёл на японцев опасение за свой тыл; кроме того, за-
жжённые склады горели всю ночь и сильно пострадали, 3 января 1905 года от-
ряд присоединился к армии. Набег был закончен. Во время набега, продолжав-
шегося 8 дней, отряд сделал 250 вёрст, захватил 19 пленных, завладел докумен-
тами и картами, уничтожил 600 повозок. Черниговцы же в этом набеге доказа-
ли, что они доблестно действуют и спешенной частью, не боятся взглянуть в 
глаза нежданной смерти, выносливы и стойки. 

Выдающееся участие приняли также 3 эскадрона Черниговцев (2-й, 3-й и 6-
й) в деле при деревне Санвайза 18 июня 1905 года. Эти эскадроны вместе с 5-м 
прибыли в Ляоянвопынь 17 июня и вошли в состав отряда гене-рал-адъютанта 
Мищенко. Ранним утром 18 июня эскадроны выступили из Ляонвопына, при-
чём приказано было обратить особенное внимание на скрытность и быстроту 
похода отряда, дабы не дать противнику возможности принять противодей-
ствующие меры. Весь отряд был разделён на три колонны; Черниговцы были 
назначены в среднюю колонну. Эта колонна в 9 часов утра подошла к деревне 
Яоинза (?) и, вслед за открытием огня в правой колонне, начала своими 10-ю 
орудиями артиллерийскую разведку неприятельского расположения. Однако, 
несмотря на долгое обстреливание японской позиции, с неё не раздавалось ни 
одного орудийного выстрела. В боевую часть были высланы стрелки и Верхне-
удинские казаки, которым около полудня было приказано продолжать наступ-
ление, стрелкам – к деревне Санвайза, а Верхнеудинцам – к деревне Кандиопа. 
Стрелкам пришлось выбивать японцев из целого ряда фанз, приспособленных к 
обороне и разбросанных впереди деревни Санвайза. Дело дошло до штыков, и 
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стрелки, невзирая на упорное сопротивление японцев, оттеснили их в деревню 
Райвадзы (?). Казаки же доскакали до рощи, примыкавшей к деревне Кандиопа; 
роща оказалась укреплённой окопами и засеками; казаки спешились, выбили 
японцев и завладели рощей и деревней, однако попали под огонь японцев из 
окопов главной позиции на Санвайзской возвышенности. Наконец генерал-
адъютант Мищенко решил произвести общий штурм всей позиции японцев. 
Для атаки высот за деревней Санвайза были направлены сначала 6-й эскадрон 
Черниговцев, а затем 2-й и ½ эскадрона 3-го эскадрона этого же полка и 1-й эс-
кадрон Нежинцев. Казаки были направлены вправо от драгун. Части постепен-
но двигались вперёд и подошли на сотни шагов к японским окопам. В 6 часов, 
по сигналу «наступление», все части с криком «ура» бросились на окопы. 
Японцы не выдержали удара и побежали. На занятой позиции войска продер-
жались до темноты, с наступлением которой генерал-адъютант Мищенко отвёл 
отряд к деревне Ляоянвопынь. Черниговцы в этом славном деле потеряли 1-го 
офицера и 27 нижних чинов ранеными и 1-го нижнего чина убитым. Донося об 
этом деле, начальник отряда писал, что весь японский батальон, защищавший 
позицию, был уничтожен русскими, в плен было взято 8 японцев. В приказе же 
по отряду от 20 июля было объявлено, что стрелки, Черниговцы и казаки доб-
лестно взяли штурмом сильно укреплённую позицию, и что одна войсковая 
часть щеголяла перед другой беззаветным исполнением долга. Генерал-
адъютант Мищенко благодарил от лица службы все части, а между прочими и 
Черниговцев. 

Японская война показала, что доблесть прежних Черниговцев в полной ме-
ре присуща и молодым Черниговцам, сумевшим и на Дальнем Востоке выка-
зать свою исконную храбрость и непоколебимую решимость победить или уме-
реть. 

Эта славная служба Черниговцев не осталась без награды. Приказом по во-
енному ведомству 1909 года за № 474 эскадронам полка присвоены знаки отли-
чия на парадные головные уборы с надписями. 2-му 3-му и 6-му эскадронам: 
«За дело 18-го июня 1905 года под Сайвайзой», а для 1-го, 4-го и 5-го эскадро-
нов: «За отличие в 1904 – 1905 гг.». 

Многие офицеры получили боевые награды, а нижним чинам были розда-
ны знаки отличия Военного ордена: 4-й степени – 213, 3-й степени – 34 и 2-й 
степени – 5. 

6 декабря 1907 года в русской кавалерии, состоявшей в то время из одних 
драгун, было возрождено наименование прежних улан и гусар, покрывших себя 
славой в предыдущие войны. Черниговцам было даровано наименование гусар, 
причём полк принял номер 17-й. 

Наконец, 16 мая 1909 года командиром полка назначен Его Императорское 
Высочество Великий Князь Михаил Александрович, Августейший Брат Госу-
даря Императора, Верховного Вождя русской армии. 3 сентября 1911 года Его 
Императорское Высочество отчислен от командования полком и назначен его 
шефом. 17 сентября полковым командиром назначен полковник Блохин. 
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Приложения 
 

Приложение 1. 
 

Офицеры Черниговского полка, награждённые за храбрость орденом Свя-
того Георгия: 

а) 3-й степени: 
1. Панчулидзев Иван Давыдович, генерал-майор, шеф полка, – «в награду 

за отличную храбрость и мужество, оказанные в сражении против французских 
войск 4 – 6 ноября 1812 года под Красным». 

б) 4-й степени: 
2. Поливанов Юрий Игнатьевич, бригадир, – «за отличные подвиги, ока-

занные в сражении при Фокшанах и Рымнике в 1789 году». 
3. Новицкий Николай Петрович, – «за отличную храбрость, оказанную 

против польских мятежников 6 и 8 сентября 1794 года при Крупчице и Бресте, 
где он атаковал неприятеля и отбил две пушки». 

4. Шрейтенфельд Егор Иванович, секунд-майор, – «за отличную храбрость, 
оказанную против польских мятежников 6 и 8 сентября 1894 года при Крупчи-
це и Бресте, где он атаковал неприятеля и отбил две пушки». 

5. Мусин-Пушкин Сергей Клавдиевич, майор, – «в воздаяние ревностной 
службы и отличия, оказанного в сражении против французских войск 24 авгу-
ста 1812 года, где, командуя полком, с мужеством ударил на неприятельскую 
колонну, опрокинул оную и взял одно неприятельское орудие, а 26 числа во 
время нападения неприятельской кавалерии на нашу пехоту, мужественно 
остановил оную и, сильным ударом нанеся ей вред, опрокинул и принудил к 
бегству». 

6. Абраменко-Горохов Демьян Фомич, капитан, – «в воздаяние ревностной 
службы и отличия, оказанного в сражении против французских войск, 8 и 9 мая 
1814 года под Бауценом бывшего, где с вверенным ему эскадроном быстро 
ударил в неприятельскую батарею, из шести орудий состоящую, и овладел кон-
ным орудием». 
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7. Синегуб Леонтий Григорьевич, штабс-капитан, – «за отличие в русско-
польскую войну 1831 года». 

 

Приложение 2. 
 

Список георгиевских кавалеров прежнего Черниговского полка (до 1833 
года). 

Примечание. Орден святого Георгия, жалуемый за военные подвиги офи-
церским чинам, был учреждён Императрицей Екатериной II 26 ноября 1769 го-
да. Император Александр I сопричислил к этому боевому ордену знак отличия 
Военного ордена, которым награждаются исключительно нижние чины за вы-
дающуюся храбрость на поле брани. Знак отличия Военного ордена имел спер-
ва одну степень, а в 1856 году у него образовано 4 степени. Списки всех геор-
гиевских кавалеров хранятся в Петербурге, в Капитуле орденов, а потому имена 
их навсегда сохраняются для потомства. Каждый георгиевский кавалер зано-
сится под соответствующий номер, и в приводимом ниже списке указывается: 
звание, имя и отчество георгиевского кавалера и номер его знака. 
 

1. Вахмистр Василий Мальцов № 19.041. 
2. Квартирмистр Артемий Табачников № 19.042. 
3. Квартирмистр Антон Сипов № 19.043. 
4. Унтер-офицер Наум Герасименко № 19.044. 
5. Унтер-офицер Терентий Самохвал № 19.045. 
6. Унтер-офицер Сергей Петров № 19.046. 
7. Унтер-офицер Давид Волчок № 19.047. 
8. Унтер-офицер Никита Власенко № 19.048. 
9. Унтер-офицер Иван Кулаков № 19.049. 
10. Писарь Яков Лукьянов № 19.050. 
11. Унтер-офицер Иван Дуканич № 19.051. 
12. Рядовой Аким Потеенко № 19.052. 
13. Унтер-офицер Василий Слюсаренко № 19.053. 
14. Унтер-офицер Семён Лукьянчик № 19.054. 
15. Унтер-офицер Иван Потапенко № 19.055. 
16. Унтер-офицер Дмитрий Евженок № 19.056. 
17. Унтер-офицер Павел Чернявский № 19.057. 
18. Унтер-офицер Григорий Верхогляд № 19.058. 
19. Рядовой Моисей Глухенький № 19.059. 
20. Унтер-офицер Григорий Лобзенок № 19.063. 
21. Унтер-офицер Ефрем Черкасенко № 19.060. 
22. Унтер-офицер Сидор Шило № 19.061. 
23. Рядовой Афанасий Стрелков № 19.062. 
24. Унтер-офицер Корней Косяненко № 19.064. 
25. Унтер-офицер Василий Кияшко № 19.065. 
26. Унтер-офицер Яков Гаевский № 19.066. 
27. Унтер-офицер Григорий Мориниченко № 19.067. 
28. Рядовой Иван Фетыщенко № 19.068. 
29. Унтер-офицер Евстафий Тарасенок № 19.069. 
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30. Унтер-офицер Герасим Гайдуков № 19.070. 
31. Унтер-офицер Влас Дуван № 19.071. 
32. Унтер-офицер Степан Варваров № 19.072. 
33. Унтер-офицер Кирилл Михайлик № 19.073. 
34. Унтер-офицер Марк Голобородик № 19.074. 
35. Рядовой Семён Калашников № 19.075. 
36. Унтер-офицер Моисей Игнатенок № 19.076. 
37. Унтер-офицер Фёдор Гумен № 19.077. 
38. Унтер-офицер Иван Борщевский № 19.078. 
39. Вахмистр Иван Шафорост № 19.079. 
40. Вахмистр Фома Дрига № 19.080. 
41. Унтер-офицер Сидор Смитюх № 19.082. 
42. Рядовой Василий Волошин № 19.083. 
43. Вахмистр Леонтий Гладкий № 22.309. 
44. Вахмистр Яков Колесник № 22.310. 
45. Вахмистр Иван Снигирь № 27.886. 
46. Унтер-офицер Николай Портретный № 27.887. 
47. Унтер-офицер Иван Евдокимов № 27.888. 
48. Рядовой Семён Примоленко № 30.654. 
49. Унтер-офицер Савелий Гудимский № 30.655. 
50. Унтер-офицер Мирон Стоянов № 30.656. 
51. Рядовой Андрей Шило № 30.657. 
52. Унтер-офицер Ефим Жигель № 30.658. 
53. Рядовой Игнат Завгородний № 30.659. 
54. Трубач Иван Тесленко № 30.660. 
55. Унтер-офицер Марк Костенко № 30.661. 
56. Унтер-офицер Степан Грицай № 30.662. 
57. Рядовой Фома Жижела № 30.663. 
58. Унтер-офицер Абрам Булаенко № 30.664. 
59. Унтер-офицер Моисей Попруга № 30.665. 
60. Унтер-офицер Конон Саганенко № 30.892. 
61. Унтер-офицер Сергей Волошин № 30.896. 
62. Рядовой Игнат Неешь-Каша № 30.899. 
63. Трубач Аким Мажневский № 30.902. 
64. Унтер-офицер Еремей Глотка № 30.897. 
65. Унтер-офицер Анисим Сержаков № 30.898. 
66. Унтер-офицер Кирилл Куришко № 30.900. 
67. Унтер-офицер Яков Примак № 30.901. 
68. Унтер-офицер Тимофей Васильев № 35.963. 
69. Унтер-офицер Тимофей Костенко № 35.964. 
70. Унтер-офицер Даниил Саверин № 35.965. 
71. Унтер-офицер Фома Петрухин № 35.966. 
72. Унтер-офицер Василий Зубарев № 35.967. 
73. Унтер-офицер Дорофей Скорозван № 35.968. 
74. Унтер-офицер Павел Дмитренко № 35.969. 
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75. Рядовой Фёдор Завул № 35.970. 
76. Рядовой Тарас Харченко № 35.971. 
77. Рядовой Антон Богулин № 43.179. 
78. Рядовой Антон Богомолов № 43.180. 
79. Вахмистр Прокофий Горбов № 43.365. 
80. Вахмистр Иван Тимофеев № 43.366. 
81. Унтер-офицер Никита Ляшун № 43.367. 
82. Унтер-офицер Семён Сидоренченко № 43.368. 
83. Унтер-офицер Кирилл Моргун № 43.369. 
84. Унтер-офицер Терентий Черныш № 43.370. 
85. Унтер-офицер Андрей Бугорский № 43.371. 
86. Рядовой Иван Куртовский № 43.372. 
87. Рядовой Эман Адалгин № 43.373. 
88. Рядовой Харитон Кулаков № 43.374. 
89. Унтер-офицер Игнат Фаст № 43.507. 
90. Унтер-офицер Леонтий Фрол № 43. 508. 
91. Унтер-офицер Иван Сверлов № 43.509. 
92. Унтер-офицер Степан Губский № 43.510. 
93. Унтер-офицер Даниил Северин № 43.511. 
94. Штаб-трубач Игнат Лёгкий № 43.512. 
95. Рядовой Сидор Христиченко № 43.513. 
96. Рядовой Фёдор Цимбаленко № 43.514. 
97. Рядовой Иван Антонов № 62.355. 
98. Рядовой Степан Александров № 62.357. 
99. Вахмистр Самуил Титов № 68.149. 
100. Рядовой Осип Кузьмин № 68. 150. 
101. Рядовой Константин Лысенко № 68.151. 
102. Рядовой Егор Мозыкин № 68.152. 
103. Рядовой Алексей Нехорошев № 68.153. 
104. Вахмистр Митрофан Головин № 68.154. 
105. Вахмистр Пётр Печерский № 68.155. 
106. Рядовой Семён Михайлов № 68.156. 
107. Унтер-офицер Фёдор Дмитриев № 68.157. 
108. Рядовой Николай Астафьев № 68.158. 
109. Вахмистр Пётр Хоменко № 68.159. 
110. Вахмистр Мартын Микулин № 68.160. 
111. Вахмистр Трофим Луговой № 68.161. 
112. Унтер-офицер Савелий Костин № 68.162. 
113. Рядовой Григорий Гучев № 68.163. 
114. Вахмистр Давид Фёдоров № 68.164. 
115. Вахмистр Илья Родионов № 68.165. 
116. Вахмистр Логин Тюленев № 68.166. 
117. Вахмистр Михаил Прохоренко № 68.167. 
118. Рядовой Пётр Дерпт № 68.168. 
119. Рядовой Наум Власьев № 68.169. 
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120. Кандидат Матвей Безкур № 68.170. 
121. Унтер-офицер Григорий Сучков № 68.171. 
122. Вахмистр Тимофей Климов № 68.172. 
123. Унтер-офицер Александр Громыченков № 68.958. 
124. Рядовой Пётр Ивашинцев № 68.959. 
125. Рядовой Степан Корневский № 69.034. 
126. Рядовой Пётр Леонов № 69.035. 
127. Вахмистр Устин Позняков № 69.036. 
128. Рядовой Степан Корневский № 69.037. 
129. Рядовой Прокофий Рагулин № 69.038. 
130. Рядовой Гавриил Ткаченко № 69.039. 
131. Квартирмистр Семён Симонов № 69.040. 
132. Рядовой Егор Шевченко № 69.041. 
133. Трубач Герасим Терещенок № 69.042. 
134. Рядовой Григорий Иванов № 69.043. 
135. Рядовой Иван Крестников № 69.044. 
136. Вахмистр Кузьма Сыратовский № 69.045. 
137. Рядовой Савелий Мазуренко № 69.046. 
138. Вахмистр Алексей Бредихин № 69.047. 
139. Квартирмистр Моисей Сологубов № 69.048. 
140. Рядовой Иван Заболотный № 69.049. 
141. Рядовой Пётр Эсин № 69.050. 
142. Рядовой Никифор Скориченко № 69.051. 
143. Рядовой Герасим Глабцов № 69.052. 
144. Рядовой Никита Блинов № 69.053. 
145. Рядовой Иван Андреев № 69.054. 
146. Вахмистр Макар Зозуля № 69.055. 
147. Вахмистр Самуил Корольков № 69.056. 
148. Вахмистр Андрей Иванов № 69.057. 

 
Приложение 3. 

 

Список 
Нижних чинов 17-го гусарского Черниговского Её Императорского Высо-

чества Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны полка, награждённых Знаками 
отличия Военного ордена в русско-японскую войну. 

№
 п

о 
по

ря
дк

у Звание, в ко-
тором награж-
дён 

Имена и фамилии Списки знаков от-
личия Военного ор-
дена 
1-й 2-й 3-й 4-й 

1 Вахмистр Павел Сирота   1 1 
2 Вахмистр Матвей Руденький  1 1 1 
3 Вахмистр Иван Жучин  1 1 1 
4 Вахмистр Иван Шиманский  1 1 1 
5 Вахмистр Адриан Крупочкин  1 1 1 
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6 Вахмистр Лазарь Бурба   1 1 
7 Вахмистр Ермолай Ращепкин    1 
8 Вахмистр Кирилл Крыков    1 
9 Полковой 

писарь 
Михаил Бойко    1 

10 Штаб-трубач Владимир Шиманский    1 
11 Взводный  

унтер-офицер 
Адриан Ивашина    1 

12 Взводный  
унтер-офицер 

Иосиф Пластинин    1 

13 Взводный  
унтер-офицер 

Иван Савченко    1 

14 Взводный  
унтер-офицер 

Андрей Шишин    1 

15 Взводный  
унтер-офицер 

Василий Штельмах  1 1 1 

16 Взводный  
унтер-офицер 

Пётр Щербак    1 

17 Взводный  
унтер-офицер 

Василий Закурдаев    1 

18 Взводный  
унтер-офицер 

Василий Тютин    1 

19 Взводный  
унтер-офицер 

Павел Семеновых   1 1 

20 Взводный  
унтер-офицер 

Дмитрий Синюгин   1 1 

21 Взводный  
унтер-офицер 

Аким Савенков    1 

22 Взводный  
унтер-офицер 

Феодосий Кононов   1 1 

23 Взводный  
унтер-офицер 

Яков Стебыкин    1 

24 Взводный  
унтер-офицер 

Семён Лысов    1 

25 Взводный  
унтер-офицер 

Михаил Анохин    1 

26 Взводный  
унтер-офицер 

Василий Лебедев   1 1 

27 Взводный  
унтер-офицер 

Степан Грунин    1 

28 Взводный  
унтер-офицер 

Корнилий Наумовец    1 

29 Взводный  
унтер-офицер 

Яков Сонкин   1 1 
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30 Взводный  
унтер-офицер 

Митрофан Костин    1 

31 Взводный  
унтер-офицер 

Фёдор Макаров    1 

32 Взводный  
унтер-офицер 

Григорий Мудрый   1 1 

33 Взводный  
унтер-офицер 

Козьма Кириченко   1 1 

34 Взводный  
унтер-офицер 

Ксенофонт Печерских    1 

35 Взводный  
унтер-офицер 

Иван Баркалов    1 

36 Взводный  
унтер-офицер 

Митрофан Просветов    1 

37 Взводный  
унтер-офицер 

Иван Соловьёв    1 

38 Взводный  
унтер-офицер 

Николай Поздняков    1 

39 Взводный  
унтер-офицер 

Иван Доровских    1 

40 Взводный  
унтер-офицер 

Степан Гурба   1 1 

41 Каптенармус Василий Вовк    1 
42 Каптенармус Павел Вельчинский    1 
43 Каптенармус Сергей Катаев    1 
44 Каптенармус Фёдор Нужный    1 
45 Каптенармус Сергей Мироненко    1 
46 Каптенармус Иван Обухов    1 
47 Младший 

унтер-офицер 
Гавриил Минка    1 

48 Младший 
унтер-офицер 

Степан Кузьмин    1 

49 Младший 
унтер-офицер 

Павел Токарский    1 

50 Младший 
унтер-офицер 

Онисим Стрыжко    1 

51 Младший 
унтер-офицер 

Сергей Казионов    1 

52 Младший 
унтер-офицер 

Дионисий Курбатов    1 

53 Младший 
унтер-офицер 

Александр Ядыкин    1 

54 Младший 
унтер-офицер 

Пётр Юмашев   1 1 
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55 Младший 
унтер-офицер 

Иван Шмыдкий    1 

56 Младший 
унтер-офицер 

Пётр Решетников    1 

57 Младший 
унтер-офицер 

Иван Федосюк   1 1 

58 Младший 
унтер-офицер 

Михаил Приходько    1 

59 Младший 
унтер-офицер 

Дементий Цапа    1 

60 Младший 
унтер-офицер 

Роман Казаков    1 

61 Младший 
унтер-офицер 

Павел Мазнюк    1 

62 Младший 
унтер-офицер 

Николай Кулешов    1 

63 Младший 
унтер-офицер 

Константин Грошов    1 

64 Младший 
унтер-офицер 

Лукьян Тураев    1 

65 Младший 
унтер-офицер 

Иван Болеглов (Большов)    1 

66 Младший 
унтер-офицер 

Николай Новоминский    1 

67 Младший 
унтер-офицер 

Матвей Реутов    1 

68 Младший 
унтер-офицер 

Николай Казакевич     1 

69 Младший 
унтер-офицер 

Иван Омельяненко    1 

70 Младший 
унтер-офицер 

Филипп Ашихмин     1 

71 Младший 
унтер-офицер 

Иван Климашевский    1 

72 Младший 
унтер-офицер 

Яков Беляев    1 

73 Младший 
унтер-офицер 

Иван Казаков    1 

74 Младший 
унтер-офицер 

Семён Водяницкий    1 

75 Младший 
унтер-офицер 

Иван Момот   1 1 

76 Младший 
унтер-офицер 

Козьма Ваценков    1 
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77 Младший 
унтер-офицер 

Григорий Чичета    1 

78 Младший 
унтер-офицер 

Степан Орза    1 

79 Младший 
унтер-офицер 

Пётр Лисун    1 

80 Младший 
унтер-офицер 

Трофим Бакланов    1 

81 Младший 
унтер-офицер 

Павел Власов   1 1 

82 Младший 
унтер-офицер 

Степан Мелянчук    1 

83 Младший 
унтер-офицер 

Станислав Трубач    1 

84 Младший 
унтер-офицер 

Макар Богданов    1 

85 Младший 
унтер-офицер 

Николай Дзядко    1 

86 Младший 
унтер-офицер 

Козьма Мех    1 

87 Младший 
унтер-офицер 

Семён Буглак    1 

88 Младший 
унтер-офицер 

Павел Толмачёв   1 1 

89 Младший 
унтер-офицер 

Филипп Куралесов    1 

90 Младший 
унтер-офицер 

Феодосий Гребенник    1 

91 Младший 
унтер-офицер 

Савва Шевченко    1 

92 Младший 
унтер-офицер 

Кондратий Кокин    1 

93 Младший 
унтер-офицер 

Алексей Абатуров   1 1 

94 Младший 
унтер-офицер 

Иван Марченко    1 

95 Младший 
унтер-офицер 

Даниил Абалмасов    1 

96 Младший 
унтер-офицер 

Филипп Раскопатин    1 

97 Младший 
унтер-офицер 

Яков Сидоров    1 

98 Младший 
унтер-офицер 

Фёдор Ваврищук   1 1 
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99 Младший 
унтер-офицер 

Роман Шаповалов    1 

100 Младший 
унтер-офицер 

Алексей Штин    1 

101 Младший 
унтер-офицер 

Егор Юриков   1 1 

102 Трубач унтер-
офицерского 
звания 

Александр Белецкий    1 

103 Младший 
медицинский 
фельдшер 

Прокофий Пух    1 

104 Церковник 
 

Михаил Ситник    1 

105 Вольноопре-
деляющийся 

Лев Гулион    1 

106 Вольноопре-
деляющийся 

Барон Пётр Бильдерлинг   1 1 

107 Вольноопре-
деляющийся 

Николай Горчаков    1 

108 Вольноопре-
деляющийся 

Владимр Анитов   1 1 

109 Вольноопре-
деляющийся 

Сергей Киндяков    1 

110 Вольноопре-
деляющийся 

Николай Воронцов-Вельяминов    1 

111 Вольноопре-
деляющийся 

Михаил Шипов    1 

112 Вольноопре-
деляющийся 

Степан Степанов    1 

113 Вольноопре-
деляющийся 

Валентин Кульчицкий    1 

114 Вольноопре-
деляющийся 

Дмитрий Никифоров    1 

115 Вольноопре-
деляющийся 

Евгений Дембинский-Пиоро   1 1 

116 Вольноопре-
деляющийся 

Ромуальд Калино    1 

117 Вольноопре-
деляющийся 

Александр Юшков    1 

118 Ефрейтор Алексей Григорьев    1 
119 Ефрейтор Иоанникий Ересько   1 1 
120 Ефрейтор Мухамед Шатшариф-

Шатшарифов 
   1 
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121 Ефрейтор Илья Ступников    1 
122 Ефрейтор Пётр Лебедев    1 
123 Ефрейтор Никифор Молыхин    1 
124 Ефрейтор Александр Софиенко    1 
125 Ефрейтор Митрофан Дронов    1 
126 Ефрейтор Иван Чучкин    1 
127 Ефрейтор Иван Нечаев    1 
128 Ефрейтор Иван Гринченко    1 
129 Ефрейтор Андрей Асеев    1 
130 Ефрейтор Станислав Карвовский    1 
131 Ефрейтор Михаил Крет   1 1 
132 Ефрейтор Тимофей Коробов    1 
133 Ефрейтор Василий Денисов    1 
134 Ефрейтор Семён Григорович   1 1 
135 Ефрейтор Алексей Андреев   1 1 
136 Ефрейтор Николай Асанов    1 
137 Рядовой Аким Грушко    1 
138 Рядовой Климентий Гарнаго    1 
139 Рядовой Иван Дроздов    1 
140 Рядовой Иван Миштек    1 
141 Рядовой Фёдор Денисов    1 
142 Рядовой Михаил Сечин    1 
143 Рядовой Август Шлец    1 
144 Рядовой Михаил Кожевников    1 
145 Рядовой Тимофей Раздобудько    1 
146 Рядовой Иван Лаврентьев    1 
147 Рядовой Никифор Сердюк    1 
148 Рядовой Павел Литвиненко    1 
149 Рядовой Тихон Никулин    1 
150 Рядовой Осип Жерновский    1 
151 Рядовой Василий Елисеев    1 
152 Рядовой Харитон Курченко    1 
153 Рядовой Андрей Пилюченко    1 
154 Рядовой Виктор Гордеев    1 
155 Рядовой Никита Захватаев    1 
156 Рядовой Герасим Ширяев    1 
157 Рядовой Иван Дворников    1 
158 Рядовой Мухаметгалей Габдулафаров    1 
159 Рядовой Дмитрий Нестерук    1 
160 Рядовой Василий Плотников    1 
161 Рядовой Пётр Гординский    1 
162 Рядовой Шагиалла Мирзажанов   1 1 
163 Рядовой Алексей Бондаренко    1 
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164 Рядовой Вацлав Курпский    1 
165 Рядовой Василий Игошин    1 
166 Рядовой Иван Трофименко    1 
167 Рядовой Григорий Захаров    1 
168 Рядовой Илья Лапочкин    1 
169 Рядовой Пётр Соболев    1 
170 Рядовой Фёдор Чертищев    1 
171 Рядовой Нестор Овчаренко     1 
172 Рядовой Пётр Новочихин    1 
173 Рядовой Данислав Мирасов    1 
174 Рядовой Иосиф Муха    1 
175 Рядовой Максим Бабинцов    1 
176 Рядовой Тихон Пабот    1 
177 Рядовой Иван Новочихин    1 
178 Рядовой Пётр Барсук    1 
179 Рядовой Василий Булипуп    1 
180 Рядовой Максим Минаков    1 
181 Рядовой Егор Блинов    1 
182 Рядовой Сидор Тарасевич    1 
183 Рядовой Адриан Саенко    1 
184 Рядовой Пётр Тищенко    1 
185 Рядовой Максим Евтушенко   1 1 
186 Рядовой Адриан Падтета (Падшепа)    1 
187 Рядовой Козьма Агеев    1 
188 Рядовой Григорий Погребняк    1 
189 Рядовой Константин Белозёров    1 
190 Рядовой Василий Нестеренко    1 
191 Рядовой Поликарп Сова    1 
192 Рядовой Павел Чапчай   1 1 
193 Рядовой Сафаргалий Амалетдинов    1 
194 Рядовой Степан Аникин    1 
195 Рядовой Фёдор Аверьянов    1 
196 Рядовой Козьма Донец    1 
197 Рядовой Михаил Кочуков    1 
198 Рядовой Казимир Рыдзевич    1 
199 Рядовой Пётр Куркин    1 
200 Рядовой Иван Кузьмук    1 
201 Рядовой Андрей Кетов   1 1 
202 Рядовой Василий Сысолин    1 
203 Рядовой Иван Дараган    1 
204 Рядовой Андрей Глущенко    1 
205 Рядовой Филипп Кузнецов    1 
206 Рядовой Пётр Юрченко    1 
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207 Рядовой Мухамет Гайсин    1 
208 Рядовой Андрей Шокодько    1 
209 Рядовой Тимофей Баранов    1 
210 Рядовой Дмитрий Михалакин    1 
211 Рядовой Пётр Капуста    1 
212 Рядовой Иван Хворост    1 
213 Обозный 

рядовой 
Иван Никулин    1 

 

Памятка 17-го гусарского Черниговского Его Императорского Высочества 
Великого Князя Михаила Александровича полка. 1668 - 1911. 

Составлена … Соколовским М.К. Санкт-Петербург. 
Товарищество P. Голике и А. Вильборг. 1911. 45 с. 
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* (Николай Павлович Серебренников?) 
 

Из дневника офицера Черниговского драгунского полка 
 

23 сентября. 
В 8 часов утра, из деревни Ханченпу, наш эскадрон выступил на юг вдоль 

полотна железной дороги. На станции Шахэ начальником 3-й дивизии был по-
слан, под командою поручика Давыдова, полуэскадрон в головной отряд. 

2-й взвод унтер-офицера Стибикина был послан в деревню Кудяза в распо-
ряжение генерала Защука. В то же время от 1-го взвода был послан разъезд из 
7-ми всадников, под командою ефрейтора Шатшарипова, для разведки, не заня-
та ли противником деревня Улитайцза. Не доезжая деревни Улитайцза 2000 
шагов, Шатшарипов с разъездом остановился и послал в деревню двух дозор-
ных Клипача и Софиенко осмотреть ближайшую опушку оной. Дозоры тотчас 
доложили, что заметили перебегающих японцев в деревню с сопки, располо-
женной на юго-востоке, а также движение неприятеля по деревне. Разъезд по-
вернул направо, желая осмотреть деревню с запада, но тотчас по ним был от-
крыт частый ружейный огонь, которым ранены две лошади, но вместе с тем 
разъезд успел выяснить, что в деревне расположено около батальона неприя-
тельской пехоты и 2 эскадрона конницы. 

24 сентября. 
В 5 часов утра, из деревни Лиусандиаза, под командою поручика Давыдо-

ва, был послан полуэскадрон для рекогносцировки. 
В 9 часов утра 2-й взвод прибыл и присоединялся к оставшемуся взводу в 

Лиусандиаза, а в 10 часов утра ротмистр Витковский повёл в деревню Северная 
Улиге, где полуэскадрон простоял до 3-х часов дня. По приказанию полковника 
Ванновского, полуэскадрон присоединился к другому полуэскадрону, где был 
полковник Ванновский, к западу от железной дороги на линии дорог деревень 
Улитайцза и Эльтхайза. От полуэскадрона поручика Давыдова были высланы 
разъезды к стороне противника по всем направлениям, которые доносили о 
всех движениях неприятеля. Один разъезд, под командою взводного унтер-
офицера Семеновых, хотел осмотреть деревню Эльтхайза, но был встречен ог-
нём противника, и рядовой Липец был ранен в правый пах навылет тяжело, с 
повреждением тазовой кости и брюшины. Разъезд, под командою унтер-
офицера Синюгина, наблюдал за местностью, лежащей на востоке от железной 
дороги; от разъезда был послан дозор рядового Ахмет, который заметил непри-
ятельский разъезд из 12-ти всадников, идущих из деревни Улитайцзы к желез-
ной дороге, который охранялся головным дозором. Ахмет, желая захватить не-
приятельского дозорного, подпустил его к себе на такое близкое расстояние, 
что дозор японского разъезда ясно увидел, что это не свои и повернул назад. 
Ахмет вскинул винтовку и дал по дозору несколько выстрелов с лошади, вслед-
ствие чего японский разъезд повернул назад и ускакал галопом в деревню Ули-
тайцза. Разъезд Савенкова выяснил, что по железной дороге на север движется 
батальон неприятельской пехоты; дабы рассмотреть его лучше, эскадрон оста-
вался на своём укрытом месте, пока неприятель не подошёл на выстрел; этим 
эскадрон высмотрел, что батальон двигался в боевом порядке: две [роты] были 
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в цепи, а две [роты] – в резерве, о чём полковник Ванновский донёс немедленно 
начальнику 3-й пехотной дивизии. Следом эскадрон вернулся в деревню Ли-
усандиаза, где и ночевал. 

В 5 часов утра полуэскадрон, под командою корнета Романова, был послан 
для охраны железнодорожного моста у деревни Южная Улиге и для освещения 
местности впереди. От корнета Романова был послан разъезд под командой 
взводного унтер-офицера Стибикина для помощи держания связи охотничьей 
пешей команды 11-го пехотного Псковского полка. Из деревни Магутунь 
начальником охотничьей команды были посланы с донесением рядовые Рыбка 
и Литвяк. Как только они отделились от команды, не более ½ версты, сейчас же 
из гаоляна по ним открыли японцы огонь, под рядовым Рыбка была убита ло-
шадь, и во время падения лошадь придавила Рыбке ногу; он с трудом вытащил 
ногу из сапога и сейчас вернулся и доложил о происшедшем. Взводный Стиби-
кин, не желая оставить казённого седла, под выстрелами снял [его] с убитой 
лошади и доставил в эскадрон; рядовой Литвяк же попытался доставить доне-
сение, но был почти окружён японцами, через что не мог исполнить возложен-
ного на него поручения. 

В 11 часов утра другой полуэскадрон с поручиком Давыдовым, под коман-
дою ротмистра Витковского, пошёл на юго-запад от деревни Лиусандиаза в де-
ревню Эршидиаза, где охранял правый фланг двух батальонов 12-го полка, за-
дачей которых было взять деревню Эльтхайза. Отошедши от деревни Эршидиа-
за на 400 шагов, по нам был открыт фланговый огонь; мы отступили обратно в 
деревню. Ротмистр Витковский послал полковнику Де-Витт о случившемся до-
несение. Минут через 10 приехал унтер-офицер Нежинского драгунского полка 
и объяснил, что их взвод 6-го эскадрона, под командой поручика Романова, 
приняв нас за японцев, открывал по нам огонь, но, видя, что мы отступили в 
свою сторону, понял, что это свои. Ротмистр Витковский послал полковнику 
Де-Витту о случившемся недоразумении. Но к счастью, в полуэскадроне все 
остались целы. Шагах в пятистах от деревни Эльтхайза отряд остановился, вы-
слав в деревню охотников узнать, кем она занята; охотники вернулись и доло-
жили, что она занята нашими 2-мя ротами. Мы в неё вошли и в ней переночева-
ли. 

27 сентября. 
Весь эскадрон собрался утром в деревне Северная Улиге, а на смену пошёл 

четвёртый [эскадрон]. 
28 сентября. 

Рано утром были посланы 4 разъезда: один под командою унтер-офицера 
Водяницкого из 3-х всадников, для связи полковника со Стаховичем; другой 
под командою ефрейтора Шатшарипова из 8-ми всадников, для связи с X-м 
корпусом; третий, под командой унтер-офицера из вольноопределяющихся 
Анитова, для освещения местности по правую сторону железной дороги из че-
тырёх всадников. Выйдя из деревни Ендоуниулу, вольноопределяющийся лазил 
на дерево, чтобы осмотреть впереди местность, но ничего не заметил. Не доез-
жая до деревни Эльтхайза 400 шагов, дозорный увидел через гаолян лошадей и 
повернул обратно, тогда по разъезду был открыт огонь впереди по дороге и с 
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боков из гаоляна, но никто не был ранен, и тотчас две роты японцев начали 
наступление на деревню Ендоуниулу; разъезд вернулся и обо всём доложил 
полковнику Ванновскому. Четвёртый [разъезд] под командою унтер-офицера 
Синюгина с ефрейтором Ступниковым и рядовыми Ваценковым, Коробковым, 
Лазуниным, для наблюдения за противником по левую сторону железной доро-
ги. Синюгин выбрал очень хорошее, но вместе с тем и опасное место, откуда 
для него был большой кругозор впереди, – влез на казарму пограничной стра-
жи. Он доносил нашим батареям о расположении неприятельских батарей, о 
расположении пехотных окопов и о всяком движении японских войск; благода-
ря его отличной разведке в том районе у нас во время боя был большой успех и 
перевес над японцами. (Японцы заметили Синюгина и открыли артиллерий-
ский огонь по казарме и разбили оную, но Синюгин благополучно ушёл, стал 
наблюдать с дерева у деревни Улиге). 

Синюгин и весь разъезд не раз получали благодарность начальника 3-й ди-
визии генерала Янжула. Синюгин продолжал свою разведку, пока не стало со-
всем темно, и возвратился в эскадрон поздно вечером. Эскадрон весь этот день 
имел лошадей посёдланными, а перед вечером отошёл из деревни Северная 
Улиге, ввиду обстреливания японцами орудийным огнём деревни, на север, 400 
шагов в выселок деревни Северная Улиге. В 10 часов вечера унтер-офицер из 
вольноопределяющихся Анитов с двумя рядовыми был послан к деревне Ендо-
униулу для связи. Эскадрон имел всю ночь в полной готовности полуэскадрон. 
Романов и Давыдов посылались ночью. 

*** 
С рассветом эскадрон выступил в деревню Эршидиаза для держания связи 

между отрядами генерала Защука и полковника Стаховича. Около 10-ти часов 
утра эскадрон попал под сильный огонь, причём ранили 1 лошадь. Ротмистр 
Витковский донёс полковнику Ванновскому, что эскадрон обстреливается ог-
нём противника, и получил приказание отойти в деревню Ченлиутхангоу. На 
месте был оставлен разъезд из 7-ми всадников, под командой взводного унтер-
офицера Семеновых. 

В 11 часов дня японской шрапнелью был ранен генерал Защук и командир 
9-го пехотного полка убит. Вследствие сильного напора неприятеля и за выбы-
тием старших начальников полка, начали отступать. Находящийся при генерале 
Защуке унтер-офицер Синюгин вынес убитого командира 9-го полка в необ-
стреливаемое место. Поступок действительно доблестный и заслуживающий 
одобрения. Начальник 3-й дивизии назначил командовать полковника Ваннов-
ского отрядом генерала Защука. В то время, как полковник Ванновский принял 
командование, полки уже отступали в беспорядке и остановить их не было воз-
можности. Полковник Ванновский приказал ротмистру Витковскому рассыпать 
наш эскадрон и кроме раненых никого не пропускать. Благодаря усилиям эс-
кадрона, а в особенности вахмистра Жучина, взводного унтер-офицера Шиман-
ского и рядового Бондаренко, через ¾ часа был установлен порядок и полков-
ник Ванновский повёл полки снова в бой. Полковником Ванновским были по-
сланы ещё несколько разъездов для держания связи с соседними отрядами. В 
это время под полковником Ванновским была ранена его собственная лошадь. 
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Ранен вестовой рядовой Моляренко в руку легко. Посланный полковником 
Ванновским корнет Романов с донесением попал под сильный огонь и у него 
ранены ефрейтор Ересько и рядовой Мирасов оба тяжело, но, несмотря на это, 
корнет Романов доставил вовремя донесение. Во время отступления разъезд 
взводного унтер-офицера Семеновых спас отряд полковника Стаховича от об-
хода. После прорыва две японских роты пошли в обход полковника Стаховича; 
шли они цепью. Взводный Семеновых вовремя об этом донёс, а сам открыл по 
японцам фланговый огонь. Японцы, не зная откуда по ним стреляют, отошли 
назад. Эскадрон всё это время был под огнём. К вечеру началось общее отступ-
ление, и эскадрон попал у деревни Лиусандиаза снова под шрапнельный огонь, 
под взводным унтер-офицером Шиманским ранило лошадь. Мы отошли назад и 
ночевали в деревне, где ночью был очередной взвод в полной готовности. 

Этот день для эскадрона будет памятен; несмотря на то, что целый день 
пробыл под огнём противника, его спасал Бог; из строя выбыло только 3-е че-
ловек и 7 лошадей. 

30 сентября. 
В 10 часов утра эскадрон пошёл в деревню Малая Кудяза, где и простоял 

до полной темноты, имея лошадей целый день посёдланными. От эскадрона 
был послан разъезд в пять всадников, под командою унтер-офицера из вольно-
определяющихся Анитова, для связи с полковником Стаховичем. С наступле-
нием темноты эскадрон отошёл в деревню Пейдианза, где ночевал, а 2-й взвод 
был послан в заставу для связи между постами сторожевого охранения, но но-
чью пришли полки VI-го корпуса, и сторожевое охранение у них слилось – 
взвод присоединялся к эскадрону. 

1 октября. 
В 10 часов утра эскадрон вышел вперёд деревни Пейдианза. От эскадрона 

посылался разъезд из 3-х всадников, под командой унтер-офицера из вольно-
определяющихся Анитова, для связи с полковником Стаховичем. В 11 часов эс-
кадрон подошёл к деревне Большая Кудяза. У этой деревни наш эскадрон за-
держивал здоровых солдат и пропускал только раненых. В 12 часов, когда 
японцы отступили, наш эскадрон стал на левом фланге Нежинского драгунско-
го полка во взводной колонне и ждал удобного момента для атаки на линии 
Малая Кудяза и деревни Куанлинпу. Но вскоре последовал приказ, и мы стали 
у деревни Малая Кудяза. Оттуда были посланы разъезды для связи. Вечером 
отошли в деревню Пейдианза, где ночевали. 

2 октября. 
В 2 часа дня эскадрон подошёл к деревне Большая Кудяза, где простоял до 

вечера и там ночевал. 
В 1 час ночи была тревога, мы седлали лошадей, но вскоре всё стихло, и 

мы до утра отдыхали. 
3 октября. 

Эскадрон был посёдлан и весь день стоял у деревни Большая Кудяза, в ко-
торой и ночевал. 

4 октября. 
Ночевали в деревне Большая Кудяза. Ночью была тревога. 
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4 октября, в 7 часов утра, разъезд из 5-ти человек, под командою унтер-
офицера из вольноопределяющихся Анитова, был послан для разведки распо-
ложения неприятельских батарей. Разъезд поехал на деревню Далиантунь, впе-
реди которой были окопы Мценского пехотного полка. 

Оставив лошадей в деревне и с ними двух человек, вольноопределяющийся 
с остальными пошёл к окопам для выбора там удобного места, с которого был 
бы большой кругозор вперёд. Место было найдено впереди наших окопов, и 
вольноопределяющийся, влезши на высокое дерево, начал свои наблюдения. 
Первое, что ему кинулось в глаза, это неприятельский окоп, силою в роту или 
полторы, вдоль которого разгуливали японцы, от наших окопов на расстоянии 
1300 – 1400 шагов, расположенный между Безымянной и деревней Линшинпу. 
Далее было найдено расположение неприятельской батареи между деревнями 
Чанланпу и Кисяотунь, по которой стреляла 3-я батарея 10-й бригады, но всё 
был недолёт. Вольноопределяющимся было сообщено на 8-ю батарею 3-й бри-
гады расположенную между деревнями Кудяза и Сыфантай, на 3-ю батарею 6-й 
бригады и на 3-ю батарею 10-й 6ригады, причём была указана последней её 
ошибка. Данные 3-й батареи 6-й бригады и 3-й [батареи] 10-й бригады по 4 зал-
па сбили её, и она после снялась с позиции и ушла. 

Дальнейшие наблюдения открыли расположение ещё двух неприятельских 
батарей, позиции которых: 1-й – позади деревни Чанланпу, 2-й – к востоку от 
деревни Безымянной. О чём было сообщено на указанные выше батареи. Воль-
ноопределяющимся были составлены кроки, которые были посланы в штаб 3-й 
пехотной дивизии и на оснований которых были присланы расположения в 
наши вышеуказанные батареи и ещё в 3-ю батарею 3-й бригады. 

Вечером вольноопределяющийся заметил ещё две батареи неприятеля, 
расположенные около станции Шахэ, но, по причине наступающей темноты, 
точное их расположение выяснять было невозможным. 

5 октября. 
В 1 час дня был послан разъезд из 5-ти всадников, под командою унтер-

офицера из вольноопределяющихся Анитова, для наблюдения за противником. 
Вольноопределяющийся расположился для наблюдения в том же месте, как и 
накануне, но [в] этот раз был замечен японцами, которые маскировали уже вы-
рытый окоп силою в 1 батальон и открыли огонь по разведчикам, сидевшим на 
дереве, чем мешали наблюдениям. Но разведчики остались на дереве, прячась 
за стволом, и всё-таки продолжали разведку. Едва вольноопределяющийся 
Анитов высовывал голову из-за дерева, как японцы открывали по нему огонь. 
Кроме новых японских окопов замечено ничего не было; в этот день было за-
тишье и артиллерия не стреляла. О замеченном вольноопределяющийся донёс 
полковнику Ванновскому. Когда вольноопределяющийся спросил командира 9-
й роты Мценского пехотного полка [285-го], не знает ли он каких-либо ново-
стей, то тот ответил, что всё по-старому, а когда вольноопределяющийся рас-
сказал о новых сооружённых японских окопах, то ротный командир был очень 
удивлён и, на основании слов вольноопределяющегося Анитова, послал доне-
сение командиру своего полка. Когда стемнело, вольноопределяющийся вер-
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нулся домой. Эскадрон ночевал в той же деревне. Ночью была тревога, но ло-
шадей не седлали. 

6 октября. 
В 6 часов утра эскадрон построился на левом фланге Нежинского драгун-

ского полка, севернее деревни Сыфантай, где ждали удобного момента для ата-
ки. В 11 часов эскадрон отошёл к деревне Уельгенпу, где находился 3 часа, да-
лее передвинулся к деревне Тацзыин, где расположился на отдых. 

7, 8, 9 октября – отдых. 
10 октября разъезд послан узнать, нет ли каких перемен на позициях унтер-

офицера Савенкова. 
 

Орловский вестник. 1905. 12 января. № 11. С. 1.; 
Орловский вестник. 1905. 13 января. № 12. С. 1. 

 
 
 

Местная хроника. 
Вести о Черниговском и Нежинском драгунских полках 

 

Супруга командира 51-го драгунского Черниговского полка госпожа Зен-
кевич просит нас сообщить следующее: 

Во избежание ложных и тревожных слухов, сообщаю точные сведения о 
51-м драгунском Черниговском Её Императорского Высочества Великой Кня-
гини Елизаветы Фёдоровны полке по возвращении полка из набега на Инкоу 
при отряде генерала Мищенко. 

Телеграмма командира полка полковника Зенкевича на имя Августейшего 
Шефа полка из Мукдена, полученная в Москве 5 января: «Полк возвратился из 
набега на Инкоу. Черниговцы приносят Вашему Императорскому Высочеству и 
Августейшему Супругу поздравления, лучшие пожелания по случаю Нового 
года. Полк работал похвально. Убит корнет Романов, умер от раны вольно-
определяющийся Киндяков. Ранен не тяжело штабс-ротмистр Пантелеев, вах-
мистр Жучин. Нижних чинов убито 4, ранено 14, без вести пропало 8. Лошадей 
убито 14. Все остальные здоровы, полны энергии, бодры духом, снова готовы 
работать во славу Царя, Родины и на радость своему возлюбленному Авгу-
стейшему Шефу. 

         Полковник Зенкевич». 
Телеграмма отца Митрофана Сребрянского на имя Её Высочества: 
«Сегодня вернулся с полком из набега на Инкоу. В походе приобщал ране-

ных, хоронил убитых, служил. 
         Священник Митрофан». 
7 января получена Её Высочеством телеграмма от командира XVII-го кор-

пуса [генерала] барона фон Бильдерлинга. 
«Черниговского полка штабс-ротмистр Пантелеев ранен в ногу, Нежинско-

го полка полковник Ванновский – в левую руку и ногу, прапорщик Кореев в го-
лову и грудь, все трое тяжело; с ними 7 Черниговских, 3 Нежинских драгуна 
тяжело раненых сегодня утром отправлены санитарным поездом № 12 в Мук-
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ден. Драгуны Вашего Высочества действовали молодцами, бодры духом, горя-
чо благодарят за участие обожаемого Шефа. 

        Генерал барон Бильдерлинг». 
Главнокомандующий генерал-адъютант Куропаткин прислал лестный от-

зыв о действиях 51-го драгунского Черниговского Её Императорского Высоче-
ства Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны полка и 52-го драгунского 
Нежинского полка. 

Корпусной командир [генерал] барон фон Бильдерлинг телеграфировал 
Его Императорскому Высочеству Великому Князю Сергею Александровичу, 
что 2-я отдельная кавалерийская бригада в отряде генерала Мищенко действо-
вала «блистательно». 

 

Орловский вестник. 1905. 12 января. № 11. С. 3. 
 
 
 

Местная хроника. 
Вести о 51-м драгунском Черниговском полку 

 

Благодаря любезности супруги 51-го драгунского Черниговского полка 
госпожи С.Н. Зенкевич, помещаем полученные ею письма от вахмистра 3-го 
эскадрона Ивана Ивановича Жучина. 

 

Письмо 1-ое. 
27 сентября. Деревня северная Улиге. 

Ваше сиятельство, опять на наш эскадрон выпала славная доля. Когда мы 
отходили от Ляояна, из деревни Тайдзыцу, мы задерживали неприятеля, чтобы 
он не задерживал наш арьергард; мы шли в самом хвосте, а теперь назначены в 
авангард. 25 сентября, по распоряжению высшего начальства, двинулись впе-
рёд и шли по железной дороге на Янтай. 26 на разведке у деревни Улитайзы у 
нас ранили лошадь «Макришу» и кобылу «Вату» убили, а к вечеру ранили ря-
дового Линец в правый пах с повреждением тазовой кости. Мы были с 12-м пе-
хотным [Великолукским] полком у деревни Эльтхайзы. Бой идёт горячий. В 
ночь на 27-е у нас ещё убили одну лошадь под Янтаем, но в солдата не попали, 
хотя он был окружён со всех сторон. Мы поймали одну японскую лошадь и в 
седле, бывшем на ней, было много интересного, по-видимому, они очень учё-
ные все люди, книжки, карты – всё напоминает об учёности (японское открытое 
письмо, найденное в том же седле, передано госпоже Зенкевич и находится в 
настоящее время у неё). Сейчас же, когда я пишу к вам письмо, в 5 ½ часов дня, 
идёт артиллерийский бой по обе стороны железной дороги, шрапнели огром-
ную занимают площадь в воздухе и своими взрывами поражают людей; грана-
ты взрывают целые копны с дымом песку. Дело, как видится, пошло не на шут-
ку. По приказанию генерала Куропаткина всеми силами русские войска пойдут 
вперёд и вперёд безостановочно. Наверное, на этих днях будет много нового. 
Мы здесь тоже Богу молимся; наш славный, глубокочтимый отец Митрофан 
здесь тоже трудится и не оставляет свою духовную паству, он наш батюшка ча-
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сто здесь служит обедницы и молебны. У нас уже много Георгиевских кавале-
ров (сам вахмистр Жучин тоже уже Георгиевский кавалер). 

Дух же солдат, не лгу и правду пишу, своими ушами слышал разговоры 
многих «это что мы здесь стоим за деревней, то ли дело в разъезде – там весе-
лье и смех да хохот». Ещё про русскую примету расскажу: едем мы на пози-
цию, как вдруг откуда ни возьмись, – косой заяц, и давай щеплять по эскадро-
ну, не удовольствовался этим, да ещё во второй раз пробежал; я со смехом и 
сказал: «ну, сегодня не быть добру, – так оно и вышло, а встретить зайца это 
редкость. Рощупкина нет, он заболел и отправлен в госпиталь и оттуда, навер-
ное, совсем домой. За него теперь вахмистром мой взводный Шиманский. Про 
дело войны не могу сказать ничего, 27-го бой, 28-го в особенности, 29-го и 30-
го слабее, а завтра, на Покров, ожидается большой ожесточённый бой. Что Гос-
подь пошлёт, ничего раньше сказать не могу. В Нежинском полку большие по-
тери. На реке Шахэ их окружили японцы, и им пришлось очень жарко. Ещё 
позвольте вам поклясться, я пишу, а пушки, хотя и не близко, а гремят. Вах-
мистр 3-го эскадрона Иван Иванов Жучин. 

 

Письмо 2-ое. 
1904 год сентября 30 дня. 
Деревня Пейдианзы. 

Ваше сиятельство, уведомляю вас, что по правую сторону железной дороги 
за станцией Шахэ, верстах в 7-ми к Янтаю, у деревень Эльтхайзы, Эндониулы, 
Эршидиозы и Сяндунтай 29 сего сентября был страшный адский бой. Куроки 
со всеми силами обрушился на наш XVII-й корпус и в особенности на 3-ю пе-
хотную дивизию, полки которого понесли большие потери и оставили подби-
тыми 22 орудия. 4-й эскадрон был в резерве, а наш 3-й с рассвета пошёл прямо 
в передовую линию, где держал связь между двумя отрядами. Под градом осы-
павшихся пуль и рвавшихся снарядов, люди с полным хладнокровием и гордо-
стью исполняли своё дело, где невозможно проехать на лошади, то карьером 
пролетит куда-нибудь в укрытое место, а затем ползком в пешем строю испол-
няет свою задачу и передаёт донесение по назначению. Ещё произошёл удиви-
тельный случай: унтер-офицер Синюгин подошёл к генералу Защуку, там же 
был в укрытии командир 9-го пехотного полка, только что Синюгин отдал па-
кет, как вдруг над ним разрывается шрапнель и в один момент убило полковни-
ка насмерть, попало в голову и вышло в рот. Синюгин не дал ему упасть, под-
хватил на руки и отнёс в сторонку. В этот день у нас ранило 3-х человек и 7 
лошадей, из них трёх пришлось отправить в ветеринарный лазарет, а четыре 
легкораненые оставлены в строю. Ранен вестовой командира эскадрона, а ко-
мандир, слава Богу здоров. Ну и выдался же денёк. Поручик Давыдов и корнет 
Романов целый день работали под градом пуль. Весь эскадрон всё время был 
под пулями. Когда мы пошли отходить и нас назначили в прикрытие артилле-
рии, то могу сказать, что были прямо засыпаны снарядами. Надо мной разорва-
лась шрапнель, но Бог спас, унтер-офицера Шиманского засыпало всего, ло-
шадь под ним ранена, он же спасся. И в эскадроне было очень много таких слу-
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чаев, но провидением Божьим и вашими молитвами мы спасены. Ну, уж, денёк, 
– кто приедет домой, будет вспоминать 29 сентября! 

 

Орловский вестник. 1905. 8 марта. № 64. С. 3. 
 
 
 

Местная хроника. 
Вести о Черниговцах 

 

Супругой командира 51-го драгунского Черниговского Её Императорского 
Высочества Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны полка госпожой С.Н. Зен-
кевич получены 11 марта следующие телеграммы от Её Императорского Высо-
чества Шефа полка. 

1) Получила от Вашего мужа телеграмму от Шуанмяозы. «Вольноопреде-
ляющийся Шамшин переведён в Нежинский драгунский полк, совершенно здо-
ров. Тяжёлые дни прошли для полка очень благополучно. Черниговцы работали 
похвально. Из строя выбыло лишь много лошадей. Заболели: Камлюхин, Су-
щинский, Самсон[-Гиммельшерна]. Обласканные, подкреплённые милостивым 
вниманием своего обожаемого Августейшего Шефа, Черниговцы полны энер-
гии, снова усердно работают, мужественно переносят все боевые труды и ли-
шения». 

2) Получила ещё телеграмму от генерала Степанова из Шуанмяозы. «Счаст-
лив доложить Вашему Высочеству, что я крайне доволен примерно неутомимой 
службой Черниговцев; вполне разумными, целесообразными распоряжениями 
полковника Зенкевича. Теперь к нам присоединился полковник Стахович с 
тремя эскадронами Нежинцев и одиннадцатая конная батарея. Мы прикрываем 
фронт третьей армии. Все бодры, полны энергии. Степанов». 
 

Орловский вестник, 1905. 13 марта. № 69. С. 3. 
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Иван Иванович Жучин 
 

Её Императорскому Высочеству Елизавете Фёдоровне 
Августейшему Шефу всеподданейше посвящает 

Её верный солдат 
 

К читателю 
Да не будет строг читатель к предлагаемым «запискам», помня, что этот 

«дневник» писал простой русский крестьянин, окончивший лишь 3-х классную 
сельскую школу. 
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Автор записок, вахмистр И. И. Жучин, происходит из крестьян Рязанской 
губернии Мурминской волости села Алеканова; родился в 1872 году. Окончив 
сельскую школу, Жучин поступил в «подручные» к одному мясоторговцу в го-
роде Рязань, где и служил до 18-летнего возраста. В 1894 г. был принят на во-
енную службу в 15-й драгунский Александрийский полк (ныне 5-й гусарский) и 
при формировании 51-й драгунского Черниговского полка, в составе 3-го эс-
кадрона перешёл в названный полк. 

Жучин представляет из себя прекрасный тип солдата нашей могучей кон-
ницы: религиозный, строго дисциплинированный, отчётливый строевик, 
неуклонно, но разумно требовательный к своим подчинённым, он вполне за-
служено пользуется доверием своего начальства и уважением людей эскадрона. 

Предлагаемые «записки» есть не что иное, как правдивый пересказ его 
впечатлений и некоторые места прямо таки дышат поэзией. 

Я лично, как имевший честь быть офицером верного Черниговского полка 
и отбывший в его славных рядах всю кампанию, был очевидцем боевой и мир-
ной службы Жучина и ничего, кроме уважения, не мог к нему питать. 

Когда Жучин обратился ко мне, прося выправить и привести в систему его 
записки, я с особым удовольствием принялся за эту милую работу. Я строго 
следил, чтобы остался полностью оборот его речи, считая ценностью записок 
бесхитростный слог автора. 

Знаки отличия Военного ордена 3-х степеней служат лучшей аттестацией 
честной службы Жучина. 

«Жучиных», слава Богу, в нашей верной коннице много. Ими она могуча, 
сильна и непоколебима... 

Беру на себя смелость думать, что эти «записки» будут полезным вкладом 
в эскадронные библиотеки, а к читателю снова обращаюсь, прося его снисхож-
дения. 

Штабс-ротмистр А.И. Салов. 
Москва-Орёл. 

 

Отправка из Орла 10 июня 1904 года. 
Около 12-ти часов дня эскадрон уже был посажен в вагоны, которые были 

поданы на военную платформу, что напротив наших казарм; рассчёт был в эс-
кадроне по боевому составу, 16 рядов во взводе, при 3-х трубачах и с обозом 1-
го разряда: это не то, что выезжали на обыкновенные манёвры по 8 и 9 рядов во 
взводах, да и этого количества едва соберёшь. 

Не прошло и полчаса, как вся платформа была наводнена родными, знако-
мыми и городскими жителями, которые, быть может, в последний раз пришли 
взглянуть на Черниговцев и пожелать доброго успеха. В нашем эскадроне мно-
го было солдатиков из Орловского уезда; конечно родные все приехали прово-
дить и проститься с дорогим, милым детищем и супругом. Вот я вижу, около 
вагона 4 взвода стоят родные унтер-офицера Ашихмина. Отец с почтенной се-
диной в бороде, но ещё довольно бодрый старик, плачет, жена ухватилась за 
руки мужа, разрыдалась на всю платформу, а мать в бессилии от слёз упала на 
грудь к любимому сыну и только всхлипывала и причитала, как в деревне на 
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кладбище, когда опускают в могилу дорогого сердцу покойника; у этой бедной 
матери на опухших, красных глазах слёз уже не было видно, но только отража-
лась скорбь на искажённом от ужаса лице, тутже плотным кольцом стояли бра-
тья и сёстры и родные Ашихмина: все они плакали и прощались. Увидя эту 
трогательную картину, я невольно обратил свой взор к небу и поблагодарил 
Творца Небесного, что Он, Святый, вразумил меня проводить свою семью на 
родину 5 числа. При мысли я пришёл в ужас. Нужно было собрать эскадрон в 
полном походном и снаряжении и вооружении. Каждому солдатику нужно бы-
ло приказать, как и что делать: всё ненужное имущество нужно было сдать на 
хранение в полковой цейхгауз и всё новое получить, так как вся обязанность 
была возложена на меня, а тут ещё стояла бы жена с малютками, да проливала 
бы на моих глазах слёзы горькие; хотя я и одарён от природы крепким характе-
ром, но и то не ручаюсь за себя, чтобы при такой трогательной обстановке не 
разрыдаться как дитя; удержаться от слёз – это воистину было трудно. 

В час с половиной локомотив был прицеплен к стоявшему уже совсем го-
товому эшелону; я приказал трубачу играть «сбор». Господа офицеры начали 
прибывать, пришёл и наряд от местного гарнизона войск при офицерах с музы-
кой; командир полка полковник Зенкевич со своей супругой пришли проводить 
эшелон, хотя и сам должен 12-го числа отправиться. За четверть часа до отхода 
поезда, был 1-й звонок, который всем напомнил, что нужно садиться; в это 
время подходит ко мне мой знакомый повар из Орловского собрания, конечно 
мы с ним по-дружески расцеловались, на память он мне подарил серебряную 
чарку. Тут над городом показалось на небе буроватое облачко, которое быстро 
разрасталось и двигалось с юга на восток. За 10 минут 2-й звонок – все сели в 
вагоны; я поместился в фуражном вагоне, куда и сел мой родной брат Филипп; 
он служит в губернском присутствии писарем. Я его вызвал из деревни 15-
летним мальчиком и, благодаря хорошей протекции, поместил в вышеуказан-
ное учреждение, где он, благодаря своему труду и честности, расположил к се-
бе симпатии своего начальства и товарищей. Брат мой провожал меня до стан-
ции Песочная. Я собрал взводных унтер-офицеров и приказал сделать проверку 
людей и назначить в вагонах старших, так как до отхода поезда оставалось 5 
минут; трубачу я приказал играть «сбор» и «садись». 

Музыка играла; рота Можайцев выстроилась на платформе напротив клас-
сного вагона, который был прицеплен в середине эшелона; 2 часа, звонок, ло-
комотив дал свисток, который, как электрический ток, пробежал по сердцу у 
провожающих людей; настала последняя минута; родные, знакомые плачут; 
музыка играет, рота взяла ружья на караул, а тут, к довершению всего этого, 
пронёсся вихрь с пылью и крупными каплями дождя. Буря разразилась 
настолько сильно, что у многих дам были сорваны шляпы с голов и сброшены 
под вагоны; эта минута была хаотическая. Локомотив дал 2-й свисток, закрях-
тел, как старая свинья к дурной погоде, напряг силы и, как вол, медленно стро-
нул вагоны с места под раскатами грома, звуки музыки, крики «ура», плач рас-
ставшихся, может быть, навсегда, родных, друзей и знакомых. Командир и лю-
бимая всеми командирша полка Софья Николаевна Зенкевич на прощание ска-
зала: «помните же заветы старых дедов Черниговцев, которые заслужили 
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неувядаемую славу: «ПЯТЬ ПРОТИВ ТРИДЦАТИ». Все нам желали всякого 
благополучия и успеха, победить врага и вернуться в добром здоровье обратно 
в Орёл, где мы, то есть наш полк, простоял 8 лет и за это время успел так хоро-
шо сжиться с городскими обывателями, что все привыкли называть не иначе, 
как «наши Черниговцы». Поезд тронулся и постепенно стал прибавлять ходу, 
выехали на железнодорожный мост, под которым мы так часто ездили на эс-
кадронные и полковые учения. Я в последний раз взглянул на свою полковую 
церковь и казармы при мысли: а может это в последний раз, и вот у меня сердце 
невольно сжалось от боли, и я чувствовал, как оно кровью обливалось; со сле-
зами на глазах я осенил себя троекратным крестным знамением и сел на раски-
нутые подмостки; в вагоне тут же сидел мой брат и знакомый со станции Пе-
сочная. Многие говорили, что это явление природы – буря послужит эскадрону 
предзнаменованием чего-то выдающегося. 

Поезд шёл под уклон и не успел развить полного хода, как начал тормо-
зить. 8 вёрст проехали – станция Оптуха за ней и Песочная, где я расстался со 
своим братом; на прощанье дал кое-какие наставления, касающиеся его одино-
кой жизни в Орле, перекрестил его, облобызал три раза, и поезд тронулся далее; 
долго мой брат стоял на площадке у станции с заплаканными глазами, махая, 
как-то несознательно, фуражкой с сильно заношенным бархатным околышем 
над головой, а поезд нас всё уносил далее и далее; я ещё взглянул в ту сторону, 
где мой брат стоял, но уже его не было видно, а только на его месте отражалась 
какая-то точка и заметно шевелилась; судя по ней, это был ни кто иной, как мой 
брат Филипп и всё махал фуражкой, как бы вдогонку быстро удаляющемуся 
поезду. Командир эскадрона ротмистр Витковский был за начальника эшелона. 

На каждый день дежурным по эшелону назначался офицер, в помощь ему 
назначался унтер-офицер и дневальные, в каждом взводе по двое, кроме того в 
каждом вагоне назначался старший, которому входило в обязанность вести 
очередь между людьми, помещавшимися в вагоне, назначать их дневалить по 
вагону. Командиром эскадрона и мной были приняты самые строгие меры, что-
бы люди не курили внутри вагонов, была бы всегда в вёдрах вода; во время 
движения поезда людям воспрещалось высовывать из вагонов головы и свеши-
вать ноги. 

Состав эскадрона: 
1-й командир эскадрона ротмистр Витковский. 
2-й штабс-ротмистр Серебренников. 
3-й поручик Африкьянц. 
4-й корнет Романов. 
5-й штабс-ротмистр Пантелеев.   Эшелон № 832. 
6-й поручик Paeвский. 
7-й корнет Давыдов, который присоединился к эскадрону на станции Челя-

бинск. Нижних чинов со мной было 140 при 3-х трубачах и обозных. 
 

11 июня. 
Утром эскадрон прибыл в город Тулу, где нас переставили на Сызрано- 

Вяземскую железную дорогу и эшелон остановился у платформы, где и заня-
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лись высадкой лошадей, сделали лошадям проездку, что при движении очень 
им полезно, тут же в коновязях произвели хорошую уборку, выкормили в тор-
бах утреннюю дачу овса, напоили, перебили в вагонах подстилку и обратно по-
садили лошадей в конские вагоны; людям был роздан горячий завтрак, который 
готовился в походной кухне, помещённой в хвосте эшелона. Из Тулы нас по-
везли прямо на восток. По дороге при первой возможности делали высадки и 
проездки лошадям. 

 

13 июня. 
Приехали в Сызрань; тут и матушку-кормилицу Волгу я увидал; раньше 

про неё только читал в книжках, да слышал много рассказов, а теперь я соб-
ственными глазами убедился, что действительно Волга широка и глубока. Ах! 
Сколько по ней плавают огромных раскрашенных пароходов. Моя родина на 
реке Oке, тоже видел пароходы, но по величине и красоте с волгинскими их 
сравнить нельзя: тут всюду буксиры тянут с грузом барки, величиной с нашу 
казарму, бесчисленное множество плавают мелких барж, плоты, лодки, а людей 
на пристанях – кишмя кишат, где производят нагрузку и выгрузку всевозмож-
ных товаров, а в особенности пшеницы, откуда развозят её по всей Poссии. 

Наконец въехали на железнодорожный мост, раскинутый через всю ширь 
Волги, длиной верста с четвертью, по мосту наш паровоз шёл, как будто слепой 
нищий без вожака, на каждом шагу рискуя споткнуться и упасть в яму. Нако-
нец-то выбрались мы на твёрдую почву; паровоз наш вдруг встрепенулся, раз-
вёл свои могучие пары и, как испуганный заяц, побежал быстрей. 

 

14 июня. 
Приехали в Самару, лошадям делали выводку и проездку. 
 

15 июня. 
Из города Самары мы выехали утром; тут картина местности сразу изме-

нилась: потянулись широкие степи; население: татары, черемисы, башкиры, 
калмыки, мордва, которые делают кумыс и продают его. Посёлки встречали 
очень редко. 

 

16 июня. 
Приехали в Уфу, где нам сказали, что скоро покажутся и Уральские горы, 

про которые я не раз слышал от солдатиков Оренбургской губернии, служив-
ших в нашем эскадроне. Переехали мы большой мост через реку Белую; мест-
ность пошла гористей: это началось предгорье Уральских гор. Наконец выехали 
на Урал. 

Высокие горы, покрытые густым хвойным лесом, своими острыми шпиля-
ми, напоминающие пожарную каланчу, уходили в облака. Попадались горы 
напоминаюшие верблюда, на спине которого преуморительно прикреплены два 
горба. Сколько видели мы в этот день разнообразной формы гор – трудно и 
описать. На пути попадались отвесные скалы, а поезд с горы несётся с голово-
кружительной быстротой и вот кажется, что наедет на скалу и превратится в 
груду щепок, но перед самым носом скалы поезд делает поворот и вылетает в 
расселину; тут у каждого невольно вырывается крик восторга. Поехали по 
длинному коридору, с обеих сторон были стены из красного камня, которые 
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настолько высоки, что из вагонов не было видно их вершин. Эта огромная по 
своей величине расселина проделана могучей волей человека: не даром гово-
рится: «тебя прорезали топор и лопата», но тут вероятно прибавили не мало пу-
дов пороху и динамита. 

По Уралу мы ехали, поднимаясь на высокий перевал, где прицепленные 
два паровоза едва могли втаскивать эшелон, и вот тут-то невольно приходится 
призадуматься, не дай-то Бог поезд разорвётся, и побегут вагоны назад, прощай 
тогда Божий свет, прощай и всё родное, но нет, этого не случилось, взобрались, 
хотя с трудом, на самый перевал, паровоз дал сигнал тормозить вагоны, и снова 
мы полетели под уклон, но тут не было так страшно. Мы немного познакоми-
лись с ездой по Уралу. 

Нам приходилось ехать: с одной стороны высокие горы с отвесными ска-
лами, нависшими над головой, каждую минуту грозившие упасть и сплюснуть 
как муху весь ехавший эшелон, с другой стороны протекала быстрая речка 
Сим. Вообще путь по Уралу очень опасен. Поезд, как змея, извивается то в ту, 
то в другую сторону и удивительно как не сойдёт с рельсов. По пути часто в 
долинах попадались разбросанные аулы и посёлки; хотя Урал и имеет в себе 
много всевозможных богатств, но люди живут крайне грязно, в особенности 
инородцы. Долины Урала обогащены всякой растительностью, благодаря мно-
жеству пробегающих с гор журчащих ручейков. Вот виден завод, где обделы-
вают сталь; около завода видно много заводских построек, в которых живёт 
множество рабочего люда; постройки деревянные с тёсовой и железной кры-
шей, напоминающие, что в них живут люди небедно; а там, на вершине горы, 
что над заводом, я увидел белую часовню с сияющим при солнце крестом. 
Припомнились мне святые слова: «взойдя на гору, помолимся». Воздух в горах 
свеж и чист, благодаря смолистому запаху полезен для здоровья. 

Прихали в Златоуст, который расположен почти на самой границе Европы. 
Ещё одна станция и покажется тот заветный столб, который отделяет Европу от 
Азии. Оттуда горы начали понижаться к сибирским долинам. 

 

17 июня. 
Приехали в Челябинск, где предназначалась днёвка. Выгрузили лошадей, 

поставили в коновязях; вагоны наши увезли куда-то далеко для очистки и дез-
инфекции. Люди ходили в баню, лошадей водили купать версты за три в соля-
ное озеро, которое имеет немного горько-солёную воду, в ней очень полезно 
купаться; туда много приезжает людей на летние курорты; по берегу видна 
масса купален, – скорее по устройству напоминают раздевальни, а купаются 
люди в озере открыто. 

К приходу нашего поезда на станции дожидались родные солдатиков, при-
ехавшие повидаться со своими сынками, так как у нас много было солдатиков 
Челябинского уезда. Тут были русские и рядом, стояшие с опущенными чуть не 
до земли покрывалами, татарки, тоже пришли повидаться со своими мужьями. 
Командир эскадрона разрешил, кто поближе живёт, отпуск на два дня, – ну, ко-
нечно, родные чуть не на руках уносили своих солдати-ков, так как каждая ми-
нута была дорога. Меня на станцию пришёл встретить мой солдатик, теперь в 
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запасе, Викулов, он живёт в городе, конечно, приглашал меня поехать к нему на 
квартиру, где он успел уже обзавестись женой. Я положительно отказался: ко-
мандир эскадрона уехал в город к брату, господа офицеры ушли на пассажир-
скую станцию, ответственное лицо в эскадроне остался я один. Сколько здесь 
нужно сделать распоряжений: получить фураж, подстилку, забрать продукты на 
несколько дней, сводить людей на продовольственный пункт, где готовился 
обед, отправить командами людей при старших в баню, а тут нужно было в ко-
новязях смотреть в оба. К вечеру на другой день подтянулись наших 6 эшело-
нов, да 6 нежинских, всюду теснота, лошади часто срывались с коновязей, везде 
были видны ружья в козлах, повозки, разное имущество эскадронов, словом, 
картина получалась: смешение ветхозаветных людей. 

 

22 июня. 
Приехали в Обь; город называется Новониколаевск, расположенный на бе-

регу большой судоходной реки Обь. За этот длинный путь, из Челябинска до 
Оби, чего только по дороге я не насмотрелся. Проезжали по большим железным 
мостам, раскинутым через реки: Тобол, Иртыш, где утонул храбрый завоева-
тель Сибири, казак Ермак Тимофеевич, да и как в ней не утонуть? Иртыш – 
быстрая река. Проезжали по обширным степям, на которых кочуют со своими 
стадами киргизы, лошадки у них очень малорослые, с густо поросшей гривой, 
спускающейся чуть ли не до земли, но зато удивительно резвы, сильны и вы-
носливы. Киргизу ничего не стоит проехать за ночь 100 вёрст и лошадь 
прийдёт, как ни в чём не бывало. 

Так же по дороге встречались болота, которые тянутся на сотни вёрст. Это 
жилища водяной птицы, где сотни всевозможных пород находят себе в непро-
ходимых камышах приют. По озёрам плавают многотысячные выводки лебе-
дей, гусей, уток. 

Эти болота так же обильны всевозможными мухами и комарами, которые 
днём и ночью не дают бедным лошадям покоя в вагонах. Лошади бьют ногами 
об пол, бьют и об стенки, были даже случаи, что вышибали в стенках доски. 
Вода в этих болотах стоячая, покрыта плесенью и очень вредна для здоровья. 
Едешь целый день и едва встретишь какой-нибудь посёлок. 

В степи попадались соланчаки, где кроме травы ничего не растёт, кое-где 
виднеется чахлое деревце, и то оно не растёт, а скорее прозябает. 

На станции Обь нам предназначался отдых на два дня. Лошадей выгрузи-
ли, поставили в коновязи. Жара стояла невыносимая, а ночью холодно. Днём 
лошадей водили купать в реку. Я на челноке переезжал на противоположный 
берег реки, который был покрыт густым кустарником, в котором росло много 
смородины, ежевики и черёмухи. Тут же были рыбаки, чинили свои сети. Я у 
них купил животрепещущих стерлядей за очень дешёвую цену, так как здесь 
ловят много рыбы, а в особенности стерлядей. Река Обь очень широкая и глу-
бокая, настолько быстро течёт, что довольно взойти по пояс в воду, то понесёт 
тебя вниз по течению. 
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27 июня. 
Приехали в город Красноярск. От Новониколаевска до Красноярска ехали 

тайгой; попадались и большие поляны, покрытые очень высокою травой и цве-
тами. Здесь растёт много земляники. Тайга представляет из себя труднопрохо-
димый лес; здесь растут: кедры, пихта, сосны, ели и берёза; в лесу водится мно-
го зверей, за которыми люди охотятся и составляют себе главный промысел, 
так как земля плохо даёт урожай. Здесь зимою стоят сильные трескучие морозы 
в 40 градусов и более. В лесу много засохших деревьев, которые всюду валяют-
ся, никто их не подбирает, гниют и пропадают. Также встречалось много горе-
лого леса. После Красноярска опять пошли горы, это Саянские отроги. Здесь 
попадались очень высокие сопки, как на Урале. Меня командир эскадрона по-
сылал в город купить сетки для людей от москитов; становилось прямо невыно-
симо: лезут в глаза, рот, ноздри и заползают в уши. 

Город очень хороший, расположен на берегу реки Енисея, но улицы не 
вымощены; достаточно малого дождя, как среди улиц и площадей делалась не-
вылазная грязь. 

 

1 июля. 
Приехали на станцию Иннокентиевская; не доехали 8 вёрст до Иркутска, 

сибирской столицы. От Иннокентиевской до станции Культук нам предстояло 
идти походом на лошадях, по гористой местности, поросшей девственным ле-
сом. Это назывался кругобайкальский путь. На Иннокентиевской мы выгрузи-
лись. Вещи, которые составляли тяжёлый груз, нам разрешили уложить в от-
дельный вагон, который должен направиться прямым путём через Байкал на 
станцию Мысовая*. 

*Дальнейшее описание впечатлений дороги автором затерялось, но ввиду того, 
что описание это в сущности не представляет особого интереса, и ввиду того, что 
ничего выдающегося по пути не произошло, дневник вахмистра Жучина не теряет 
своей простой прелести. Перенесёмся в Маньчжурию, на станцию Янтай. 

Штабс-ротмистр Салов. 
 

В Маньчжурии. 
 

16 июля. 
Около 7 часов утра наш эшелон № 837 прибыл на станцию Янтай, это мы 

не доехали 28 вёрст до города Ляояна; приказано выгрузить эскадрон и все ве-
щи эскадронного имущества. Эскадрон быстро выгрузился; не прошло и 20 ми-
нут, как уже лошади стояли в наскоро устроенных коновязях; здесь предназна-
чалась днёвка и к вечеру, по назначению вахмистра, для лошадей были постро-
ены коновязи из рельсов. Тут уже совсем запахло порохом. Отдано было прика-
зание держать ухо востро, ввиду того, что неподалёку, в горах, замечалось дви-
жение шаек хунхузов. 

 

17 июля. 
Эшелоны всех эскадронов потянулись на станцию, кроме 6-го. Приехал и 

наш начальник бригады генерал-майор Степанов. Генерал обходил бивак наше-
го эскадрона, здоровался, благодарил всех за образцовый порядок в пути следо-
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вания по железной дороге. В этот день была жара до 35 градусов, но люди вы-
глядели совершенно бодро. 

 

18 июля. 
Рано утром, не дождавшись 6-го эскадрона, мы двинулись на юго-восток, в 

деревню Лататай, заблаговременно были высланы от полка квартирьеры, по 4 
человека от эскадрона, под командой штабс-ротмистра Серебренникова; около 
обеда приехали в деревню, каждому солдату было странно: дома, фанзы – каж-
дого удивляло; вот тут-то в первый раз пришлось нашим драгунам сойтись с 
китайскими манзами, как говорится, вплотную. Трудно было нам тогда: ни во-
ды, ни сена. Спросить по-китайски, объясниться – переводчика не было; кое-
как устроились, а к вечеру полковник Зенкевич обходил лично расположения 
эскадрона и сам пробовал воду в колодцах, какого она качества, и за образцо-
вый порядок по расположению эскадрона на квартирах говорил «спасибо». Эс-
кадрон прошёл 22 версты. 

 

19 июля. 
Эскадрон в обед выступил с полком на Ляоян и расположился биваком на 

ночлег на восточной опушке около Ляояна, в деревне Эфа. Здесь уже, ночью, 
мы услышали, по рассказам солдатиков, что идёт ожесточённый бой за городом 
Анпином. Эскадрон прошёл 28 вёрст. Люди и лошади были здоровы. Погода 
жаркая. 

 

20 июля. 
В 6 часов утра тронулись, по большой дороге, на Анпин. Не проехали 10 

вёрст, как уже нам стали навстречу попадаться раненые: тут были и тяжелора-
неные, которых везли на двуколках, санитарных повозках и даже много везли 
на китайских арбах, а которые легко ранены или ранены в руку, то шли сами 
пешком. Да, картина была для первого раза не особенно приятна, и каждый 
солдат сделался каким-то перерождённым, каждый принял суровый вид лица и 
стал смотреть как-то сосредоточенно. День был очень жаркий; мы составляли 3 
– 4-й эскадроны, 2-й дивизион под командой подполковника Чайковского, были 
прикомандированы к 3-й пехотной дивизии. Перешли реку Тайхэ, остановились 
на три с половиной часа на привал, здесь лошади хорошо были накормлены и 
даже их выкупали в реке Тайхэ. Людям тоже было разрешено купаться. После 
всего этого людям был роздан горячий обед с бараниной. Около 5 часов вечера 
наш дивизион выступил на юго-восточные высоты города Анпина, мы тут же 
получили приказание вернуться в город Анпин, где мы и остановились биваком 
у деревни Юдикау, в которой мы стояли до 24 июля, туда же к нам приехал и 
принял командование над дивизионом полковник Генерального штаба Ваннов-
ский; в этот день, несмотря на страшную жару, эскадрон прошёл около 50 
вёрст. Люди и лошади были здоровы и выглядели бодро. Температура доходила 
до 40 градусов. 

 

21 июля. 
22 июля.    Отдых на биваке у деревни Юдикау. 
23 июля. 
24 июля. 
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Нам было приказано отойти назад, на северо-восток, за реку Тайцзыхэ, ко-
торую мы перешли вброд, и около обеда прибыли в деревню Тайцзыхэ, где и 
ночевали. Эскадрон прошёл в этот день 25 вёрст. От солнечного удара, соб-
ственная офицерская лошадь поручика Раевского, конь Кабардинец пал. 

 

25 июля. 
В 6 часов утра эскадрон уже был построен у дороги на северо-восточной 

стороне, и тут же получили приказание идти в деревню Сухутунь. Эскадрону 
приказано идти в авангарде, выслав походные заставы вперёд под командой 
штабс-ротмистра Серебренникова и вправо, за реку Тайцзыхэ, под командой 
штабс-ротмистра Пантелеева. 

С утра начал идти дождь, вследствие чего дорога сделалась труднопрохо-
димой; окружив себя сетью дозоров, эскадрон двинулся на вышеупомянутую 
деревню. Не зная дороги и, не имея переводчика, пришлось немного поплутать. 
Во время переправы боковой заставы через реку Тайцзыхэ вброд, сильным те-
чением воды, рядовой Чучкин со своей лошадью, которая, не выдержав сильно-
го напора, упала и перевернулась вместе с Чучкиным; нужно отдать справедли-
вость в умелой распорядительности штабс-ротмистра Пантелеева, при помощи 
молодцов-солдатиков, Чучкин и лошадь были спасены, только утерялся от вин-
товки Чучкина штык. К 3 часам дня эскадрон пришёл в деревню Сухутунь, где 
и ночевал. В этот день эскадрон прошёл 30 вёрст. Люди и лошади здоровы. 
Шёл мелкий дождь и малый ветер. 

 

26 июля. 
В 7 часов утра 3-й и 4-й эскадроны были построены с южной стороны де-

ревни и дожидались своего дивизионера, Генерального штаба полковника Ван-
новского, который не замедлил приехать, поздоровался и приказал двигаться на 
деревню Шанмэо. Куда мы пришли в 1 час дня и расположились по дворам, где 
и ночевали, на ночь были выставлены 3 поста, а северный берег реки хранился 
разъездами. В эскадроне был назначен дежурный взвод, который находился в 
полной готовности. В этот день эскадрон прошёл 35 вёрст. Люди и лошади здо-
ровы. Погода ясная, но не особенно было жарко. 

 

27 июля. 
В 2 часа дня было приказано эскадрону собраться и построиться на запад-

ной опушке деревни Шанмэо, откуда мы выступили и отправились по дороге в 
деревню Шицензы; от сильного дождя дорога сделалась труднопроходимой. 
Когда мы ехали мимо двигающихся батарей 3-й пехотной артиллерийской бри-
гады, то у меня невольно сердце сжалось от боли: я увидел животных, везущих 
орудие, и пособляющих, кто за колёса, кто за дуло орудия, людей; люди и ло-
шади неимоверно напрягали последние свои силы, вследствие чего орудие всё-
таки двигалось вперёд. Сзади меня догоняет драгун и докладывает, что лошади 
и китайские мулы не везут и обоз совсем встал, не двигается вперёд. Пришлось 
ещё послать по 2 человека от взвода, несмотря на то, что у обоза было в конвое 
8 человек. Благодаря энергичному действию людей и распорядительности эс-
кадронного каптенармуса Катаева, обоз был выручен и сейчас же потянулся к 
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эскадрону, к деревне Цовчинзы. Эскадрон остановился для получения хлеба из 
дивизионного интендантства 3-й пехотной дивизии. 

Оттуда мы перешли в деревню Шицензы, где и заняли дворы с южной сто-
роны этой деревни. По распоряжению командира эскадрона Витковского, сей-
час же был выставлен к колодцу часовой, которому в обязанность входило не 
допускать к колодцу подозрительных китайцев, а в особенности, что-либо бро-
сать в него. В этот день эскадрон прошёл 20 вёрст. В деревне Шицензы нам 
пришлось простоять долго, эскадрон совсем расположился хорошо, солдатики 
так свыклись с жителями – манзами, что многие уже звали по фамилиям и 
научились хорошо объясняться по-китайски. Как вахмистр, я, зная, что солдат 
русский любит попариться, с людьми эскадрона оборудовал баню, которая 
принесла эскадрону большую пользу. Из деревни Шицензы высылался разъезд 
в 12 коней, под командой штабс-ротмистра Пантелеева, для установления связи 
с генералом Грековым, чтобы осветить местность горных массивов в районе 
деревень Тесулу и Хэоую, связаться с войсками X-го корпуса. Эта задача была 
выполнена блестяще, и разъезд своей работой принёс много пользы нашим 
войскам. Штабс-ротмистр Пантелеев не только доносил об этой работе в доне-
сениях, но и составил кроки, в которых нанёс даже самые мельчайшие тропин-
ки своего района. Как люди, так и лошади пришли совершенно здоровыми, не-
смотря на то, что приходилось разъезду взбираться на лошадях верхом, а где 
нельзя, то вводили, держа лошадей в поводу, на такие крутизны гор, где трудно 
было взбираться даже пешему человеку. Приходилось разъезду переправляться 
через реку Тайцзыхэ несколько раз вброд, а где глубоко, то и вплавь. Благодаря 
полной внимательности начальника разъезда, люди и лошади пришли благопо-
лучно, сделав более 250 вёрст. 

Кроме того, ещё высылались разъезды для восстановления связи с 52-м дра-
гунским Нежинским полком; разъезду под командой штабс-ротмистра Сереб-
ренникова входило в обязанность осветить и местность реки Тайцзыхэ от дерев-
ни Синквантумь до деревни Самопо. Все задачи разъездов выполнены отлично. 
Сделано 70 вёрст, люди и лошади пришли здоровыми и выглядели как-то бодро. 
Ещё в нашу обязанность входило охранять телефонный провод, соединяющий 
штаб 3-й пехотной дивизии со штабом XVII-го армейского корпуса. 

В деревне Шицензы был нанят переводчик китаец (Мишка), который слу-
жил хорошо и честно, он ездил со мною много раз в город Ляоян и в окрестные 
деревни за покупкой зернового фуража и порционного скота. От 4-го [эскадро-
на] был послан разъезд, под командой корнета Гончарова, который погиб в реке 
Тайцзыхэ во время переправы вброд: от сильного течения воды лошадь упала, а 
корнет Гончаров свалился с неё и скрылся под водой, сколько людей не отыс-
кивали, но труд их остался тщетным и разъезд с печальной вестью вернулся об-
ратно в деревню Шицензы, где обо всём доложили своему начальнику. В 
Шицензах мы простояли до 13 августа. 

 

13 августа. 
Нашему отряду пришло экстренное приказание двинуться на боевую пози-

цию к городу Анпину, на подкрепление X-му корпусу, где уже шёл второй день 
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ожесточённый бой. Около 8 часов утра эскадрон был построен в полной готов-
ности по боевому составу и двинулись во главе войск 3-й пехотной дивизии. 
Мы составляли авангард, нам пришлось идти по дороге на деревни Шамэо и 
Самаио. В Шамэо был сделан двухчасовой привал и людям был роздан горячий 
обед с мясом. Лошади накормлены и напоены. В 2 часа, после обеда, эскадрон, 
уже вытянувшись в колонну по три, направился через Тайцзыхэ вброд, у пон-
тонного моста брод оказался глубоким, так что прошли по понтонному мосту; 
обозы 1-го разряда следовали непосредственно за эскадроном. Мы втянулись в 
долину Танхэ, шли усиленным маршем, скоро прошли реку Танхэ вброд и сде-
лали малый привал. На позициях северо-восточной горы Анпина, в X-м корпу-
се шёл ожесточённый бой, тут же, по дороге, везли много раненых, которые за-
громождали всю дорогу и мешали скоро двигаться нашей артиллерии и обозам. 
Здесь мы ясно увидели, в первый раз, как разрывались шрапнели над сопками, 
занимаемыми нашими войсками. С сопок, в свою очередь, беспрерывно, как 
гром, гремели выстрелы из наших орудий. Продвинувшись дальше, ближе к по-
зиции, уже пронёсся слух, что наши войска X-го корпуса начали отходить 
назад, и тут же отходили, группируясь в две – три повозки, интендантские обо-
зы и отступал госпиталь Красного Креста, который находился в Анпине. Уже 
вечерело, а тут ещё, как на беду, нашли тучки, да пошёл такой ливень, что река 
Танхэ скоро вздулась, движение стало совсем трудно, китайские арбы сносило 
водою. Пехотным солдатикам пришлось переходить реку по грудь в воде. 
Быстро растворившаяся глина, по которой ступали по колено войска, большими 
слоями прилипала к сапогам, которые делались невероятно тяжёлыми, совер-
шенно не хватало сил двигаться вперёд; другие, болеe догадливые солдатики, 
снимали свою обувь и шли босые, но и босым идти было невозможно, так как в 
горах местность вся перемешана мелкими острыми камнями, вследствие чего 
на босых ногах делались раны и люди испытывали ужаснейшую боль. 

Среди луж и грязи отряд остановился, где и приказано ночевать. Сстрого 
подтверждено людям не курить и бивачных огней не разводить, да если бы и 
разрешили, и то не было бы возможности развести огня: дров поблизости не 
было, а сырой, да мокрый, как лягушка, гаолян не горит. Я вижу дело плохо – 
попросил разрешения командира эскадрона, ротмистра Витковского, съездить к 
горе, откуда виднелся из седловинки лесок, с целью найти более удобное место 
для бивака, взял с собою вестового, поехал рысью и мне, действительно, уда-
лось найти поросшее травою плато у прилепившихся, как гнёзда стрижей к го-
ре, двух китайских фанз, тут же был маленький огород, в котором оказался ко-
лодезь с превосходной водой. Я сейчас же поспешил сообщить о своей удачной 
находке командиру эскадрона и подполковнику Чайковскому. Оставив на месте 
промежуточный пост, эскадрон шагом направился к месту стоянки своего би-
вака. Скоро приехала наша походная кухня, в которой, на скорую руку, сгото-
вили с мясом горячий ужин. Господам офицерам были разбиты походные па-
латки, а драгуны разместились на натасканном гаоляне, около своих лошадей. 
По очереди, половину лошадей рассёдлывали. Приняты и меры охранения: бы-
ло выставлено на сопках три охранительных поста. Люди, несмотря на уста-
лость и переутомление, нашли и здесь себе развлечение: среди грязи и густых 
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деревьев, унизанных сверху донизу, как бы крупным бисером, дождевыми кап-
лями, начали гоняться, как дети, ловили всюду порхающих светлячков. Свет-
лячки, действительно, оказались очень интересными и забавными. Они своими 
светящими кольцеобразными брюшками издавали свет наподобие зажжённой 
свечки. Как только сгруппируются в непроглядной тьме около какого-либо де-
рева, то солдаты показывали в ту сторону рукой и между собой говорили: 
«смотри, смотри, пришли ведь к нам рождественские святки, а вот и красавица 
ёлка, залитая тысячами мерцающих огней». Усталость взяла своё, мало-помалу 
люди разбрелись по своим местам, и скоро водворилась на биваке полная ти-
шина, изредка нарушаемая тявканьем собаки и доносившимся говором солдат с 
общего бивака. Одни в эскадроне не спали: это – часовые на сопках, зорко 
всматриваясь в ночную темноту и насторожив уши к каждому шороху трещав-
ших кузнечиков. В этот день эскадрон прошёл 25 вёрст. Люди и лошади здоро-
вы. От эскадрона был выслан разъезд в 15 коней под командой штабс-
ротмистра Серебренникова, которому в обязанность входило охранять отряд с 
юго-восточной стороны и, кроме того, осветить гористую местность лежащих 
массивов с восточной стороны от реки Танхэ – нет ли там обходных японских 
колонн. Тогда же был выслан другой разъезд – 16 коней, под командой штабс-
ротмистра Пантелеева, для поддержания связи войск X-го корпуса, находяще-
гося всё время в бою. 

 

14 августа. 
Кухни и обозы было приказано отправить назад, в деревню Шанмэо, а эс-

кадрону была дана задача: осветить в горах местность, лежащую между де-
реревнями Хеоую и Тесулу. Выслав сеть дозоров, двинулись на понтонный 
мост. Боковой дозор, под командой рядового Бондаренко, проходя гаоляном, 
заметил трёх китайцев, занимающихся сигнализацией – шпионством; они бро-
сились бежать, но тут же были скоро настигнуты дозором; китайцы были во-
оружены острыми косами и имели разноцветные флажки; кроме того, начали 
дозорным сопротивляться: двое из них были изрублены, а третий нанёс рядо-
вому Бондаренко лёгкое ранение в руку. Он остался в строю. Эскадрон перешёл 
реку и остановился на привал в деревне Усяла, куда к нам и присоединился 
разъезд штабс-ротмистра Серебренникова. В 12 часов дня полковник Ваннов-
ский, выслав все меры охранения и получив окончательную инструкцию, при-
казал дивизиону двигаться к деревне Хеоую. Эскадрон наш двигался в голове. 
Проходить нам пришлось между двух горных кряжей, внизу которых, извива-
ясь, как змея, протекал ручей. Дно ручья было покрыто сплошь острыми кам-
нями, и нам, чуть ли не на каждом шагу, приходилось переезжать ручей, так как 
он всюду пересекал едва заметную тропку. Скоро обнаружилось, что у наших 
лошадей в подошве копыт и в венчиках порезы – сочилась кровь. Около 3 часов 
дня пришли в Хеоую, где сделали 2-часовой привал, лошадям задали корму, 
люди закусили и напились чаю; напоив лошадей, осмотрев седловку, тронулись 
дальше; тут нам пришлось перевалить через горный хребет и спуститься в до-
лину, где была расположена деревня Тесулу, в которой расположились на ноч-
лег. Не прошло и часу, как был приготовлен в китайских котлах горячий обед с 
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бараниной и сварили чумизную кашу. Для охранения выставлялись посты и 
были высланы два унтер-офицерских разъезда, силою по 6-ти человек; 1-му 
разъезду входило в обязанность восстановить связь с Нежинскими драгунами и 
наблюдать за южным берегом реки Тайцзыхэ, а 2-му разъезду служило задачею 
наблюдать за горною местностью, расположенною деревню Тесулу. В выше-
означенном районе присутствия японцев обнаружено не было. В этот день до-
зорными много было схвачено подозрительных китайцев, бродивших по соп-
кам, прятавшихся между больших камней и колючего чахлого кустарника, рас-
тущего на вершинах гор. Эскадроном пройдено 20 вёрст; люди здоровы, но ло-
шади многие жаловались на ноги. 

 

15 августа. 
В 6 часов утра эскадрон уже был построен и дожидался своего начальства; 

приехал командир эскадрона ротмистр Витковский, приехал и полковник Ван-
новский, поздоровались и приказали двигаться на север. Нам пришлось идти по 
вершине хребта, узкой тропинкой, едва проходимой рядами, всюду усеянной 
острыми камнями, и рискуя на каждом шагу поскользнуться и свалиться в глу-
бокую пропасть. Наш эскадрон шёл в арьергарде; для прикрытия тыла от неча-
янного нападения противника был оставлен 4-й взвод под командой поручика 
Раевского. Наш дивизион шёл прямо на деревню Шанмэо; подошли к реке 
Тайцзыхэ, где должен бы быть брод, здесь лодок не было и вода высока; при-
шлось раздеть несколько человек и измерить глубину брода; для охранения се-
бя был выставлен на самую вершину большой горы пост, которому было видно 
на большое расстояние; брод оказался глубоким, но всё-таки можно было пере-
правиться. Эскадроны переправились благополучно и тут же пригнали из де-
ревни Сыквантунь лодку, так что офицерские вьюки переправляли в лодке и 
эскадрон около часу дня уже был в Шанмэо, где был готов горячий обед с мя-
сом. Для наблюдения южного берега реки был послан самостоятельный пост из 
12-ти коней; за старшего на посту был младший унтер-офицер из вольноопре-
деляющихся – Анитов, и ещё был послан разъезд из 15-ти коней под командой 
поручика Давыдова, в обязанность ему входило: осветить местность горного 
района, от деревни Сопинцу (?)  на юго-восток. Поручик Давыдов выяснил око-
ло деревни Тесулу присутствие японской кавалерии – около эскадрона, кото-
рая, завидя наш разъезд, поспешила скрыться в горы и, по сведениям от китай-
цев, там была и пехота, которая скрывалась за сопками. В этот день от солнеч-
ного удара пали – конь Петух и кобыла Аида. Эскадрон прошёл 18 вёрст: люди 
были здоровы. Разъезд поручика Давыдова прошёл около 45 вёрст; люди и ло-
шади здоровы. 

 

16 августа. 
Рано утром, с рассветом, был послан на смену Анитову пост из 8 человек 

под командой вольноопределяющегося Киндякова и взвод для прикрытия воз-
вращающихся через брод посланных разъездов; взводом командовал корнет 
Романов. Посту Киндякова было приказано остановиться на северной стороне 
реки и наблюдать за переправой. Ещё был послан разъезд в 6 коней, под коман-
дой унтер-офицера Казакова; ему в обязанность входило осмотреть берег реки 
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от деревни Сипинцу (?) и пройти до устья, где впадала река Танхэ в Тайцзыхэ, 
осмотреть и деревню безымянную. Только что разъезд переправился на проти-
воположную сторону реки, как в него, с сопок и из гаоляна, японцы открыли 
ружейный огонь; унтер-офицер Казаков приказал разъезду рассыпаться и пере-
правиться на северо-западную сторону; брод был глубокий и, под сильным ру-
жейным огнём, пришлось переправляться через реку, да ещё мешало очень 
сильное течение воды; лошадь у рядового Перетягина споткнулась и Перетягин 
с неё свалился, но не смутился и выбрался из воды, снял с себя сапоги и, не-
смотря на жужжание всюду японских пуль, с полным хладнокровием начал пе-
реправляться через реку; туда же скоро подоспел корнет Романов, растянув 
свой взвод в цепь; к нему примкнул пост Киндякова, – открыли огонь пачками. 
Японцы, не выдержав нашего огня, прекратили стрельбу и скрылись за сопка-
ми. Корнету Романову приказано оставить пост для наблюдения за переправой, 
а взводу вернуться к эскадрону; разъезду Казакова тоже приказано вернуться в 
деревню Шанмэо, что он и сделал благополучно. Убитых и раненых в этой пе-
рестрелке не было у нас, только у вольноопределяющегося Киндякова был про-
стрелен карман у гимнастической рубашки. В этот день, ровно месяц тому 
назад, 3-й эскадрон высадился на станции Янтай и теперь это, 16-е число, озна-
меновало нас боевым крещением. Ночевали в деревне Шанмэо. 

 

17 августа. 
Около 5-ти часов утра, на позициях южнее города Ляояна, завязался бой в 

X-м корпусе и тут же перешёл по всему фронту позиции; это было что-то ужас-
ное: артиллерия изрыгала страшную массу снарядов, которые рвались в возду-
хе, и одновременно разрывались в земле, подбрасывая огромные столбы чёрно-
го дыма, с буроватым песком. Нам было приказано строго наблюдать за рекой 
Тайцзыхэ и не дать противнику переправиться через неё, в районе между де-
ревнями Сыквантунь и Самаио; через каждые полчаса, по северному берегу ре-
ки, ходили сильные дозоры и наблюдали за всем движением противника. Япон-
цы, укрывшись на обрывистом противоположном берегу, часто открывали 
стрельбу по нашим дозорам, но огонь их был без результата. Ночью, кроме до-
зоров, высылался разъезд силою в 12 коней, под командой штабс-ротмистра 
Серебренникова; задачею ему служило – зорко следить за переправами. Разъезд 
тоже обстреливался со стороны японцев, но убыли в людях и лошадях не было. 

 

18 августа. 
На Ляоянских позициях, с раннего утра, снова яростно заревели пушки; до 

самого вечера мы стояли в деревне Шанмэо, а на ночь отошли на две версты 
севернее, в деревню Татцзыпу, продолжая охранять порученный участок реки. 
Ночью весь эскадрон находился в полной боевой готовности: лошади осёдланы 
и люди не снимали амуниции. Ночь прошла спокойно. 

 
 
 

19 августа. 
С рассветом был выслан разъезд в 12 коней, под командой корнета Рома-

нова, для наблюдения за рекою у деревни Сыквантунь и безымянной. После 
обеда был послан разъезд № 2-й, на смену № 1-го, под командой поручика Да-
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выдова, коему входило в обязанность находиться на правом фланге Сухутунь-
Сыквантунских позиций, на которых ещё с раннего утра происходил кровавый 
бой, кроме того, следить за японцами, чтобы не переправились у безымянной и 
не обошли бы наши войска с правого фланга. Поручик Давыдов, спрятав свой 
разъезд в седловинке за сопкою, сам лично стал наблюдать за действиями про-
тивника, и обо всём своевременно доносил Генерального штаба полковнику 
Ванновскому. Разъезд поручика Давыдова японцы обстреливали артиллерий-
ским огнём, но поручик Давыдов до особого приказания оставался на месте, 
исполняя свято свой долг службы. В этот день выказал особенную смелость и 
хладнокровие рядовой Бондаренко: по приказанию поручика Давыдова, Бонда-
ренко пошёл прямо на позиции и снял с убитого японского солдата его форму; 
японцы, заметя Бондаренко, открыто разгуливающего по позиции, давай жа-
рить в него шрапнелью, но Бондаренко не струсил и не ушёл до тех пор, пока 
не приобрёл желаемой формы, с которой и вернулся благополучно к разъезду. 

В этот день японцы обстреливали своим артиллерийским огнём располо-
женные на сопке наши войска. Снаряды пролетали над деревнею и рвались 
очень близко к нам; эскадрон остался ночевать в Тайцзыпу. Ночью посылался 
разъезд в 6 коней, за старшего был младший унтер-офицер Казаков, которому 
было приказано узнать: занята или нет противником деревня Сыквантунь; разъ-
езд осмотрел деревню и, не найдя японцев, возвратился обратно. Но в деревне 
ясно было заметно, что недавно происходило здесь кровавое сражение: улицы 
залиты кровью, всюду валялись трупы японских солдат и китайцев-хунхузов, 
тут же были убитые лошади, валяющиеся вместе с сёдлами и конским снаряже-
нием. Только разъезд показался на опушке деревни, как был окликнут япон-
ским часовым и тут же Казаков заметил японский взвод пехоты, который пере-
бежал в гаолян и рассыпался в цепь, с целью отрезать путь. Казаков скомандо-
вал разъезду: «врозь, марш», а японцы открыли по разъезду огонь. Рядовому 
Дронову три японца успели загородить дорогу; Дронов не растерялся – первому 
попавшемуся японцу ловким ударом шашки разрубил череп, второго смял ло-
шадью, а третий выстрелил в упор прямо в Дронова и попал ему в голову; пуля 
прошла у кокарды, сделала на голове окровавленную бороздку по прямой ли-
нии, сверху вдоль головы, но, к счастью, мало повредила череп. После перевяз-
ки Дронов остался в строю, за что и был представлен к награждению знаком 
отличия Военного ордена 4-й степени; при этом ещё был ранен рядовой Павел 
Ковальчук в правую руку выше локтя, с раздроблением кости; сделали ему пе-
ревязку и отправили в ближайший госпиталь Красного Креста, где впослед-
ствии рука была ампутирована, и рядовой Ковальчук был отправлен в Россию, 
с отставлением от службы. 

 

20 августа. 
На высотах, у деревни Сухутунь бой был ожесточённый и, около 10-ти ча-

сов дня, на высоком обрыве у реки Тайцзыхэ, наша батарея 3-й артиллерийской 
бригады открыла огонь залпами по сопке у деревни Сутуай, где японцы устано-
вили свои пушки. Чтоб узнать, по чём именно открыла наша артиллерия огонь, 
я, вызвавшись охотником, спросил разрешения у полковника Ван-новского, ко-
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торый не отказал; взяв с собою трубача, поехал на батарею; в это время японцы 
установили свои орудия и начали обстреливать всю гору, где была расположена 
наша батарея и 2 батальона 11-го и 12-го пехотных полков. По всему склону 
горы разрывались японские шимозы, тогда я слез с лошади и, отдав её трубачу, 
пошёл пешком, увидал стоящего генерала Защука, к которому и подошёл спро-
сить: по ком наша артиллерия открыла огонь. В это время, неподалёку от нас, 
разрывается граната и осколки со свистом полетели в стороны, один из них 
упал у моих ног в землю, я его выковырнул шашкой из земли и взял в руки; 
осколок до того был горячий, что не было возможности его держать, потом у 
меня взял его генерал Защук и долго его рассматривал. Пока генерал мне объ-
яснял, а я записывал в свою книжку, ещё около нас разорвалась шимоза и один 
из осколков, со свистом и шипеньем пролетев мимо меня, слегка задел левую 
щёку, откуда потекла кровь; так как я не чувствовал никакой боли у себя, то от-
казался даже перевязать щёку. С полным хладнокровием, записав всё в книжку 
и удостоверившись сам лично в мой бинокль, поехал к эскадрону, исполнив по-
рученную задачу, возвратился в Тайцзыпу, о чём и доложил полковнику Ван-
новскому. В этот день наши разъезды привезли с позиции много японских вин-
товок и амуницию с патронами. 

 

21 августа. 
С рассветом, на левом фланге позиции, северо-восточнее деревни 

Сухутунь, бой снова возгорался, а к обеду наши войска стали отходить к стан-
ции Янтай; наш 3-й и 4-й эскадроны, простояв в деревне до самой темноты, вы-
слали заблаговременно кухни и обозы на север. Около 10 часов вечера Гене-
рального штаба полковник Ванновский приказал: тихо, без шуму выходить из 
деревни; откуда мы, выслав дозоры, а сами по большой дороге, в колонне по 3, 
пошли на север, к деревне Лататай, в которую пришли около 2-х часов ночи, 
где уже сгруппировался весь XVII-й корпус. Колодцы не могли удовлетворить 
такую массу людей и лошадей, так что воду вычерпали всю, пришлось нам де-
лать кипяток для чаю пополам с грязью. В этот день эскадрон прошёл 20 вёрст, 
люди и лошади здоровы, ночь прошла спокойно. 

 

22 августа. 
Рано утром войска XVII-го корпуса начали вытягиваться желтою лентою 

по дороге к станции Янтай; среди густого зеленеющего гаоляна колонны, как 
змеи, ползли плавно на север; войска шли с полным спокойствием, только из-
редка солдатики между собой перебрасывались словами, вспоминая ужасную 
бойню на позициях города Ляояна: много, много друзей и товарищей пришлось 
похоронить и бросить на произвол судьбы их могилки в далёкой, неведомой 
нам стороне. 

Для прикрытия войск корпуса в арьергарде было назначено 2 пехотных 
полка 3-й дивизии, в состав его входил наш дивизион. В 10 часов дня мы вы-
шли на северо-западную сторону деревни Лататай, отойдя полверсты, остано-
вились в поле биваком, там же к нашему дивизиону прикомандировали охотни-
чью команду в 70 человек, которая поступила в полное распоряжение полков-
ника Ванновского; на ночь пехотные полки окопались на позищи, а наш 3-й 
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был в сторожевом охранении. Отойдя на юг две с половиной версты, с наступ-
лением темноты командир эскадрона ротмистр Витковский выставил 3 заставы, 
выслал сеть дозоров; я был при главной заставе, куда скоро приехал командир 
эскадрона. Около 12-ти часов ночи на юго-западе послышались выстрелы и 
крики «ура», мы тогда ещё усилили больше бдительность, но в охраняемом 
нашем участке ночью всё было спокойно; с рассветом нам было приказано 
снять заставы и посты, присоединиться к резерву, то есть к 4-му эскадрону. 
Наутро выяснилось, где происходила стрельба: пришёл к нам пеший драгун 5-
го эскадрона и 6-го эскадрона приехал верхом на лошади, они рассказали в чём 
дело, что ночью вышло недоразумение – несколько рот 35-й дивизии, наткнув-
шись в гаоляне на расположенный бивак 5-го и 4-го эскадрона, часть Зарайско-
го полка, приняли их за японцев, сделав несколько выстрелов, и с криком «ура» 
напугали стоящих на привязи лошадей, которые шарахнулись в стороны и убе-
жали, пришлось приложить много труда переловить лошадей, а в 6-м эскадроне 
несколько лошадей совсем пропали. Убитых и раненых не было. Деревня Лата-
тай уже была занята японцами. Взводный Шиманский, проезжая с дозором по 
опушке деревни, ясно видел расставленных по стенке часовых. 

 

23 августа. 
В восемь с половиной часов утра, выслав заблаговременно обозы на стан-

цию Янтай, сами двинулись к полотну железной дороги, мы тогда составляли 
арьергард. От арьергарда, выслав в тыл пехотную заставу, прикрывающую сеть 
дозоров, сами медленно двигались к востоку за пехотой в боковой заставе, за 
начальника был взводный унтер-офицер Савенков; только что он выехал, как 
услышал в гаоляне выстрелы; выслал туда дозор: в чём дело; выстрелы скоро 
смолкли; к нам присоединился рядовой 5-го эскадрона, Карюгин; он рассказал, 
что это стреляли японцы по разъезду 6-го эскадрона, который искал разбежав-
шихся лошадей, там же был и вахмистр Бурба, который впоследствии оказался 
раненным тяжело в ногу и взят японцами в плен, теперь он находится на изле-
чении в Мацуяме. Наш XVII-й корпус двигался по дороге параллельно полотну 
железной дороги, здесь всюду нам встречались на будках, мостах пожары: всё, 
что можно, жгли. Около 3-х часов пополудни наш арьергард потянулся на 
станцию Янтай, войска на станции успели уже разбить палатки, отдыхали. Наш 
эскадрон, выбрав в огороде место, тоже стал располагаться на отдых, а рядом, 
на дворе, был интендантский овёс, люди успели им запастись. Станция вся го-
рела, горел склад фуража, собранные все станционные предметы также были 
объяты пламенем. Людям приказано расседлать лошадей и вскипятить чаю; не 
прошло и получаса, как слышу с юго-восточной стороны выстрел и шипение 
снаряда – над станцией разорвалась шрапнель, тут и другая, третья, в людях 
произошла сумятица; быстро, кто как попало, начали войска отходить на север, 
нам приказано приготовиться. Артиллерийские же две батареи стояли в грязи, 
живо развернули орудия и давай жарить беглым огнём, японские пушки замол-
чали. В войсках скоро был водворён порядок и стройными колоннами потяну-
лись снова вдоль полотна железной дороги на север, а наш эскадрон вместе с 4-
м построились во взводных колоннах, дожидались своего полковника Ваннов-
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ского, который был у начальника арьергарда. По приказанию дивизионера, вы-
слав вправо сильный разъезд, сами двинулись параллельно с восточной сторо-
ны наших войск, продолжая охранять свои войска справа. Поздно вечером 
пришли в Янтайские горы, где пехота укрепилась на сильных позициях, а мы 
ночевали в деревне безымянной. Ночь прошла спокойно, деревня охранялась 
непрерывным движением патрулей и постами, тут же мы ночью установили 
связь с казаками из отряда генерала Мищенко. В этот день эскадрон прошёл 35 
вёрст. Люди и лошади были переутомлены, но больных не было. 

 

24 августа. 
С рассветом все пехотные части ушли с позиции, а наш дивизион оставлен 

в прикрытие арьергарда. К 12 часам дня мы пришли в деревню Сахэпу, где нам 
приказано сделать двухчасовой привал. Лошади были хорошо накормлены и 
люди хорошо закусили сваренные порции и пили чай. Из Сахэпу был послан 
разъезд № 1-й в 12 коней, под командой штабс-ротмистра Серебренникова, для 
связи с X-м корпусом, который двигался по Мандаринской дороге, к востоку от 
железной дороги. Ещё был послан разъезд № 2 из 10 коней, под командой 
младшего унтера из вольноопределяющихся Киндякова, которому приказано 
связаться с войсками Сибирского корпуса, который шёл к западу по параллель-
ной дороге. Арьергард стал на позиции и окопался, занял район деревень 
Сахэпу, Линшинпу по реке Шахэ, на позиции оставлен 4-й эскадрон, а нам при-
казано отойти к Мукдену, в резерв. Поздно вечером наш эскадрон отошёл к 
понтонному мосту № 1 реки Хунхэ, около моста было большое скопление 
войск всех родов оружия, так что нам пришлось обождать. К 12-ти часам ночи 
мы перебрались [через] реку Хунхэ и пришли в деревню Пованза, где и распо-
ложились на ночлег. В этот день эскадрон прошёл 50 вёрст. Люди и лошади 
здоровы. 

 

25 августа. 
26 августа. 
27 августа.   Отдых в деревне Пованза, у города Мукден. 
28 августа. 
29 августа. 
 

30 августа. 
Около 9 часов утра весь эскадрон собрался на дворе, где находился эскад-

ронный командир, тут же были господа офицеры, посреди двора поставлен 
стол, застланный белой скатертью, на столе – икона Александра Невского; сей 
день эскадрон собрался праздновать свой эскадронный праздник. Приехал наш 
глубокочтимый батюшка, отец Митрофан Сребрянский, отслужил молебен и 
провозгласил многолетие; после молебна командир полка полковник Зенкевич, 
поднял чарку и громко произнёс здравицу за державного Царя батюшку и за 
всю Царскую Семью, за Августейшего нашего Шефа полка, Великую Княгиню 
Елизавету Фёдоровну, пил и за здравие Инспектора кавалерии, на всё это эс-
кадрон громко и лихо кричал русское «ура». Людям всего эскадрона была 
предложена водка, мясо, жареная баранина, ветчина, булки, колбаса и разные 
плоды. Я этот день провёл в особенности хорошо: собрались ко мне товарищи 
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моего детства, на столе у нас, хотя и незатейливо, но по-маньчжурски, было хо-
рошо, – словом, угостились на славу. 

 

31 августа.   Отдых в деревне Пованза. 
1 сентября. 
 

2 сентября. 
Пришёл приказ приготовиться к выступлению на позиции. 
 

3 сентября. 
В 9 часов утра эскадрон, с обозом 1-го разряда, выступил на передовую 

линию; в 12 часов пополудни пришли в деревню Сахэпу, где и расположились 
на большом дворе; господам офицерам разбили палатки, так как фанзы были 
сломаны, людям пришлось ночевать тоже в палатках. Ночь прошла спокойно. В 
этот день эскадрон прошёл около 30 вёрст. Люди и лошади здоровы. 

 

4 сентября. 
Эскадрон поступил в распоряжение 3-й пехотной дивизии и после обеда 

переехали в деревню Хундязи, в которой простояли до 22 сентября. В эти дни 
эскадрону поручено было охранять участок от железной дороги на восток, до 
Мандаринской дороги, на высоте 2-х вёрст южнее деревни Ламапунь; по выше-
указанному участку ходили: днём 2 разъезда, а ночью высылались через каж-
дые 2 часа разъезды силою в 5 человек, с приказанием строго следить за рекою 
Шахэ; разъезды высылались с таким рассчётом, чтобы скрещивались между со-
бою на полпути своего следования. Ещё высылался разъезд силою в 16 коней, 
под командою поручика Давыдова для связи в отряд генерала Грекова, который 
находился на западе, в деревне Шауялинза. Кроме того, высылался разъезд для 
связи, тоже в 16 коней, под командою корнета Романова, в отряд к генералу 
Мищенко, который находился на юго-востоке, на Мандаринской дороге, в де-
ревне Хуанхуадяньи; ещё держали связь с полковником Хрулёвым, командиром 
11-го [пехотного Псковского] полка, и непрерывно поддерживали связь со шта-
бом X-го корпуса в деревне Хуаньшань, куда, время от времени, посылался ун-
тер-офицерский разъезд. Разъезды, как офицерские, так и унтер-офицерские, 
исполняли свой долг службы прекрасно, все порученные им задачи выполня-
лись отлично, за что неоднократно получали от начальников частей благодар-
ность. 

 

22 сентября. 
В 8 часов утра эскадрон, в двухвзводном составе, прибыл на поле, к де-

ревне Сахэпу, где должен быть отслужен молебен по поводу перехода войск в 
наступление. К означенному времени передовые войска X-го корпуса собра-
лись и построились по роду оружия, туда же приехал и генерал от кавалерии 
Бильдерлинг; после молебна были вызваны люди, кто представлен к Знаку от-
личия, были розданы Георгиевские кресты, кому не хватило, то получили лен-
точки. Генерал Бильдерлинг сказал речь и войска прокричали за Георгиевских 
кавалеров громкое «ура». Весь XVII-й корпус, который присутствовал на пара-
де, получил «спасибо». Картина была очень трогательная и тому ещё способ-
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ствовала хорошая погода. После обеда перешли в деревню Ханченпу, где и но-
чевали. Эскадрон прошёл 8 вёрст. 

 

23 сентября. 
Рано утром, вся 3-я пехотная дивизия под начальством генерала Янжула 

перешла в наступление вдоль железной дороги на юг, мы шли в авангарде. В 
головной отряд был послан полуэскадрон под командой поручика Давыдова, 
который присоединился утром к эскадрону от генерала Грекова. 2-й взвод был 
послан к командиру 1-й бригады для ординарческой службы, за старшего во 
взводе был унтер-офицер Стибикин, который явился и поступил со своим взво-
дом в полное распоряжение генералу Защук. В то же время был послан разъезд 
под командой Шарипова, задано было ему дойти до деревни Южная Улитайза, 
узнать, нет ли там противника. Шарипов, не дойдя полверсты до деревни, оста-
новился и послал в деревню 2-х дозорных: рядовых Клепача и Софиенку; до-
зорные выяснили и доложили, что японцы перебегают с сопки в деревню 
(большое движение японцев); разъезд повернул направо, желая рассмотреть де-
ревню с запада, и только что разъезд стал приближаться к деревне, как по нему 
был открыт частый огонь японцами; было ранено две лошади: кобыла Макрель 
и кобыла Вата, которую пристрелили; людей раненых не было. Разъезд всё-
таки выяснил, что в деревне Улитайза находился батальон японской пехоты и 
эскадрон кавалерии. В этот день эскадрон прошёл 20 вёрст и к вечеру пришли в 
деревню Лиусандиазо, где и ночевали. Ночь прошла спокойно: с нашей и япон-
ской стороны перестрелок не было. 

 

24 сентября. 
В 5 часов утра был послан полуэскадрон до соприкосновения с противни-

ком под командой поручика Давыдова. В 9 часов утра второй взвод присоеди-
нился к эскадрону. В 10 часов утра полуэскадрон под командой ротмистра Вит-
ковского продвинулся вперёд на юг, до деревни Северная Улиге, где простоял 
до 3-х с половиной часов дня; людям был роздан горячий обед с мясом. Пол-
ковник Ванновский прислал донесение командиру эскадрона с приказанием, 
чтобы полуэскадрон присоединить и усилить совместно с разведкой поручика 
Давыдова, куда мы пришли в 5 часов вечера; поручик Давыдов выслал на юг 
несколько разъездов, а сам находился в роще с могилками, с западной стороны 
железной дороги, на высоте деревень Южная Улитайза и Элтхайза, там же был 
и полковник Ванновский. Был послан разъезд из 8-ми коней под командой 
взводного унтер-офицера Семеновых с приказанием осмотреть деревню 
Элтхайза; только что головной дозор приблизился к деревне, по нему начали 
японцы стрелять, в дозоре был рядовой Липец, которого ранили в правый пах 
навылет, с повреждением тазовой кости, сделали ему перевязку и отправили в 
дивизионный госпиталь. Ещё был послан разъезд под командой взводного ун-
тер-офицера Синюгина, которому поручено наблюдать за местностью на восток 
от железной дороги. От разъезда был послан рядовой Ахмет в головной дозор 
для наблюдения за дорогой, идущей в деревню Улитайза. Ахмет заметил, как 
вышел из деревни Улитайза японский разъезд в 15 коней, у них шёл тоже го-
ловной дозор по дороге, прямо на Ахмета. Ахмет, желая взять дозор живым, 
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чтобы ввести его в заблуждение, будто бы свой, начал ему махать рукой; япо-
нец всё шёл с охотой к Ахмету, но когда подошёл на близкое разстояние, узнал 
в Ахмете, что не свой, повернул коня и карьером начал удирать к своему разъ-
езду. Ахмет вскинул винтовку и начал с лошади стрелять; весь разъезд повер-
нул назад и начал удирать галопом в Улитайзу, а Ахмет, продолжая стрелять по 
разъезду, гнался за ним с полверсты. Был ещё послан разъезд под командой 
взводного унтер-офицера Савенкова. Задачею ему было: следить за железной 
дорогой с юга. К вечеру Савенков открыл, что двигается вдоль полотна желез-
ной дороги японская пехота в направлении на север; чтобы выяснить подробно, 
эскадрон оставался в укрытом месте и подпустил противника на ружейный вы-
стрел; этот разъезд выяснил, что японцы двигались в боевом порядке, имея две 
роты в боевой цепи, и батальон шёл в резерве, о чём полковник Ванновский 
сейчас же донёс начальнику 3-й пехотной дивизии. Эскадрон, исполнив свою 
задачу, вернулся в деревню Лиусандиазо уже поздно вечером, где и заночевал. 
В этот день эскадрон сделал 35 вёрст. Люди и лошади были здоровы. 

 

25 и 26 сентября. 
В 5 часов утра был выслан полуэскадрон под командой корнета Романова; 

было поручено: охранять железнодорожный мост у деревни Южная Улиге и, 
кроме того, осветить местность к югу от моста. Корнет Романов выслал разъезд 
под командой взводного унтер-офицера Стибикина, в распоряжение начальника 
пешей охотничьей команды 11-го [пехотного] Псковского полка. Разъезд Сти-
бикина, продвинувшись с командой в деревню Мугутун, выяснил присутствие 
противника и с донесением к начальнику 3-й пехотной дивизии были посланы 
рядовые Рыбка и Литвяк. Только что они отделились от команды, не более пол-
версты, как из гаоляна, со всех сторон, японцы открыли по ним огонь; под ря-
довым Рыбка убили лошадь Мезоник (Мезонин?), лошадь упала на землю и 
придавила ногу Рыбки. Рыбка немало положил труда, чтобы высвободить ногу 
из-под лошади. Вернувшись к начальнику команды, доложил обо всём произо-
шедшем. Взводный Стибикин, не желая оставить казённого седла японцам, со 
своим разъездом, под сильным ружейным огнём, снял седло с лошади и доста-
вил его в эскадрон, а рядового Литвяка японцы окружили со всех сторон и он 
едва прорвался к своему разъезду; разъезд с командой, отстреливаясь, отошли 
назад и вернулись благополучно. 2-му полуэскадрону в 10 часов был роздан го-
рячий обед с мясом, а после обеда, под командой ротмистра Витковского, по-
шёл на охранение правого фланга 12-го пехотного Великолукского полка, кото-
рый находился восточнее деревни Эршидио и которому было приказано выбить 
японцев из деревни Ультхайза и занять её. Эскадрон, рассыпавшись лавою, по-
шёл на юг, имея впереди дозорных. Отойдя с полверсты от деревни Уршидиаза, 
по нам был открыт из кустов ружейный огонь, мы тут же отошли обратно к 
Уршидиазе. Стрельба скоро прекратилась, и мы увидели скачущего к нам всад-
ника, который оказался драгуном Нежинского полка. Он объяснил, что стреля-
ли два взвода 6-го эскадрона 52-го драгунского полка, под командой поручика 
Романова, который счёл нас за японцев, но скоро недоразумение выяснилось, 
что послал меня доложить вам и спросить: нет ли раненых, но, к счастью, плохо 
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стреляли; раненых и убитых не было. Тогда мы продвинулись ближе к 
Ультхайзе сделать разведку и, оказалось, что деревня была оставлена японца-
ми. Поздно вечером мы вошли в деревню Ультхайзе, выставив от пехоты по-
сты, и в ней ночевали. Около 12-ти часов ночи командир эскадрона послал меня 
с донесением к полковнику Ванновскому. В 2 часа ночи я приехал к нему и пе-
редал донесение. Сам же оставался, по разрешению, в Улиге, при 1-м полуэс-
кадроне. Разъезд корнета Романова, выполнив свою задачу блестяще, был ото-
зван в Северную Улиге, где он и ночевал. Ефрейтор Ступников был послан к 
полковнику Де-Витт с донесением, попал в деревню Андиавон, из которой 
японцы в паническом страхе бежали, побросав много оружия, амуниции и даже 
лошадей с сёдлами; Ступников, поймав лошадь с седлом, привёл её к эскадро-
ну, в седле оказалось много интересных предметов из японского обихода. 

 

27 сентября. 
Около обеда, в деревне Северная Улиге, весь наш 3-й эскадрон собрался, а 

на смену нашему полуэскадрону был выслан 4-й эскадрон. В этот день дали 
нам передохнуть. 

 

28 сентября. 
В 5 часов утра были высланы 4 разъезда: № 1-й – из 3-х коней под коман-

дой младшего унтер-офицера, для связи с отрядом полковника Стаховича, ко-
торый находился на правом фланге наших войск; № 2-й – из 3-х коней под ко-
мандой ефрейтора Шарипова, для держания связи с X-м корпусом, который 
находился с восточной стороны железной дороги; № 3-й – из 4-х всадников под 
командой младшего унтер-офицера из вольноопределяющихся, Анитова, для 
освещения местности на юге, с западной стороны железной дороги; № 4-й – 4 
всадника под командой унтер-офицера Синюгина, для наблюдения с восточной 
стороны железной дороги, но вместе с тем и опасную железнодорожную будку, 
откуда был большой обзор на юг. Взяв бинокль, [Синюгин] влез на крышу 
станционной постройки и занялся наблюдением за всеми движениями против-
ника, и обо всём доносил начальнику 3-й пехотной дивизии. Синюгин открыл 
расположение неприятельских батарей и окопов, благодаря чему в этом районе 
во время боя у нас был большой успех и перевес над японцами. Младший ун-
тер-офицер Синюгин и весь его разъезд не раз получали благодарность от гене-
рала Янжула; под самым огнём противника Синюгин продолжал свою разведку 
до самой темноты и возвратился к эскадрону поздно вечером. Эскадрон целый 
день был при полной боевой готовности и перед вечером отошёл в выселок 
Улиге; всю ночь половина эскадрона амуницию не снимала, и лошади не рас-
сёдлывались. Поручик Давыдов, корнет Романов высылались ночью на развед-
ки. В этот день убитых и раненых не было. 

 

29 сентября. 
С рассветом весь эскадрон под командой ротмистра Витковского выступил 

в деревню Эршидиаза, обязанностью нам служило: держать связь между отря-
дами генерала Защук и полковника Стаховича. Около 10 часов утра эскадрон 
попал под сильный огонь неприятельских батарей, воспользовавшись местно-
стью, эскадрон укрылся за обрывом в овраге, по которому протекал ручей, но и 
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тут, в обрыве, ранило одну лошадь шрапнелью – коня Безумного. Ротмистр 
Витковский донёс полковнику Ванновскому, что эскадрон обстреливается ар-
тиллерийским огнём противника, получил приказание, оставить самостоятель-
ный разъезд, а эскадрон отвести на север, в деревню Ченлиутхангу; разъезд под 
командой взводного унтер-офицера Семеновых отошёл в сторону и укрылся в 
роще. Взводный унтер-офицер не только исполнил, поддерживая связь, но и 
зорко следил за действиями противника. Семеновых, выбрав толстое дерево, 
наблюдал за падениями наших снарядов, в бинокль ясно было видно, что сна-
ряды разрывались в стороне и не причиняли никакого вреда противнику. Семе-
новых послал рядового Мощева на ближайшую батарею 3-й пехотной артилле-
рийской бригады, доложить о замеченном если нужно, то и указать расположе-
ние двух неприятельских батарей и пехотных окопов. Благодаря этому, наш ар-
тиллерийский огонь стал так действителен, что через несколько минут япон-
ские орудия смолкли и больше не отвечали. Семеновых заметил за гаоляном, в 
хорошо замаскированном окопе, японский батальон, и тут же шли на этот окоп, 
не подозревая засады, 2 роты 3-й дивизии. Семеновых доложил о скрывающих-
ся в окопе японцах. Но роты шли всё вперёд, японцы подпустили наши роты на 
прямой выстрел и открыли такой убийственный огонь, что роты не выдержали 
и начали отступать. Японцы выскочили из-за вала и начали преследовать от-
ступающих. Семеновых спешил свой разъезд и давай жарить продольным ог-
нём, от такого неожиданного и вместе с тем убийственного огня, японцы по-
спешили скрыться в своих окопах; было видно, как японцы подбирали раненых 
и убитых. Унтер-офицер Синюгин был послан с донесением к генералу Защуку, 
который находился в передовых окопах, где шёл жаркий бой. Синюгин, оставив 
в безопасном месте свою лошадь, пешком доставил донесение. Синюгин застал 
генерала сидящим вместе с полковником Криштопенко, 9-го пехотного [Ин-
германландского] полка, за стволом толстого дерева, откуда руководил боем 
всего отряда. Синюгин подал донесение генералу в руки, который разорвал 
конверт, начал читать, в этот самый момент разрывается вверху шрапнель и по-
ражает насмерть героя, полковника Криштопенко. Стоящий при этом Синюгин 
не растерялся, смело подхватил убитого полковника и на своих руках вынес, 
осыпаемый градом пуль, в безопасное место. Синюгин, за его геройский посту-
пок, был представлен к Знаку отличия Военного ордена 3-й степени. Тут же и 
генерал Защук был ранен пулей в ногу. За выбывших начальников, державший-
ся храбро до сих пор отряд дрогнул и начал отступать, а косоглазые японцы 
напрягли все свои силы. Ряды смешались и перешли в полное бегство. Видя 
это, начальник 3-й пехотной дивизии генерал Янжул, назначил командовать, по 
старшинству, нашего дивизионера полковника Ванновского, который приехал к 
своему отряду, нашёл его в самом расстроенном виде и не в силах был остано-
вить смешанных, отступающих без начальства батальонов. Полковник Ваннов-
ский тут же отдал приказание ротмистру Витковскому рассыпать свой 3-й эс-
кадрон лавой, во что бы то ни стало удержать отряд и водворить порядок в ото-
ропелых ротах. Эскадрон сделал своё дело молодецки – отряд был остановлен, 
нашлись кое-какие смелые командиры и водворили порядок, и новый началь-
ник отряда полковник Ванновский снова повёл его в бой. На мою долю, с по-
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мощью взводного унтер-офицера Шиманского и рядового Бондаренко, выпало 
по приказанию полковника Ванновского задержать идущие роты по дороге че-
рез мост. Как только я занял назначенное место, то больше ни одного солдата и 
офицера назад не пустил, кроме раненых. Благодаря энергичному действию 3-
го эскадрона, отряд снова, в полном порядке, во главе со своим новым началь-
ником, шёл в бой, вторично встретившись с врагом грудь с грудью, да с такой 
яростью набросились на японцев, что те, не выдержав нашего удара, начали от-
ступать; оставленные нами на позиции орудия снова были забраны у противни-
ка. Но, увы, – весь фронт, к сожалению, начал отступать, опять пришлось, за 
невозможностью, с болью на сердце оставить орудия в руках противника, пред-
варительно испортив их и приведя в негодность (к действию). Полковник Ван-
новский во время боя руководил отрядом, сидя верхом на своей собственной 
белой лошади, конь его был ранен шрапнелью. Полковник тут же пересел на 
лошадь своего вестового, продолжая командовать своим отрядом с полным 
хладнокровием и мужеством. Ротмистр Витковский во время боя находился 
при полковнике Ванновском и помогал ему исполнять трудную задачу. Весто-
вой ротмистра Витковского, рядовой Маляренко, был ранен пулею в плечо. 
Полковника и ротмистра Витковского сам Бог спасает. Корнет Романов был по-
слан полковником Ванновским с важным поручением, попал под сильный ору-
жейный огонь противника; находящиеся при нём: ефрейтор Ересько был ранен 
в левую руку выше локтя и в левую щёку, с повреждением десны, пулею навы-
лет; рядовой Мирасов в ногу, навылет, оба тяжело. Сделав перевязку, отправи-
ли в поезд Красного Креста. Корнет Романов, несмотря на убийственный огонь 
противника, всё-таки исполнил своё поручение блестяще и доставил донесение 
вовремя. Поручик Давыдов во время боя несколько раз посылался с разными 
донесениями; нужно удивляться смелости и хладнокровию этого офицера – по-
ручику Давыдову несколько раз приходилось возить важные донесения среди 
дождя пуль и рвущихся шимоз, но поручик Давыдов свято исполнял свой долг 
службы, не забывая воинскую присягу. За неимением господ офицеров в эскад-
роне, пришлось командовать эскадроном, во время жаркого боя, мне. Я, с 3-м 
эскадроном, охранял левый фланг отряда, находясь со своим эскадроном в 
овраге, а за противником зорко наблюдал, высылая дозоры и разъезды. Обо 
всём замеченном доносил полковнику Ванновскому, где находился и ротмистр 
Витковский. Несмотря на разразившиеся всюду шимозы и свистевшие пули, 
эскадрон находился всё время на своём месте. Были посланы в дозоры младший 
унтер-офицер Казаков и рядовой Курманек. Нужно удивляться русскому солда-
ту, который помня твёрдо воинскую дисциплину и зная, что служит Царю – ба-
тюшке, стоит себе как ни в чём не бывало среди летевших целым роем пуль, 
только зорко следит за противником и время от времени доносит мне о заме-
ченном. В 3 часа дня ротмистр Витковский приехал к эскадрону, а в 4 часа дня 
началось общее отступление по всему фронту; чтоб выйти из убийственного 
огня, эскадрон пошёл через деревню Кауплинпу рысью; как только въехали на 
открытую местность, то японцы сейчас же заметили нас и давай жарить залпа-
ми из орудий шрапнельным огнём; снаряды с каким-то диким свистом и шипе-
ньем разрывались в воздухе, но всё были недолёты, а шимозные снаряды пере-
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летали деревню, разрывались на огородах. По всему полю группами отступали 
войска, отступали и батареи 3-й артиллерийской бригады. Японцы по всей 
площади обстреливали из своих орудий. Тут нашему эскадрону пришлось вы-
полнить трудную задачу: приказано прикрыть отступающие батареи, а японцы, 
как ошалелые, напирали на тыл наших войск. Командир эскадрона выслал до-
зор и рассыпал весь свой эскадрон в цепь. В этот раз японцы совершенно засы-
пали наш эскадрон снарядами, всюду над эскадроном рвались шрапнели и ши-
мозы, но людей Бог спасает, только под взводным унтер-офицером Шиманским 
ранило лошадь и под рядовым Чирковым. Стало смеркаться, тогда только мы 
вышли из сферы оружейного и артиллерийского огня противника. Пришли мы 
на станцию Шахэ; было совсем уже темно; там присоединились к 4-му эскад-
рону; тут же нам приказали идти в деревню Ингау (?) ночевать, куда мы при-
шли около 12 часов ночи. В этот день всего у нас ранило 3-х человек и 7 лоша-
дей. Эскадрон прошёл 20 вёрст и от сильной работы за целый день люди и ло-
шади заметно были утомлены. В Ингоу (?) к утру был сготовлен и роздан горя-
чий завтрак с 1 фунтом хорошего мяса. 

 

30 сентября. 
В 7 часов утра эскадрон выступил на северо-запад в деревню Малая Ку-

дяза, откуда посылали разъезд в 5 коней, за старшего – младший унтер-офицер 
из вольноопределяющихся Анитов. Ещё высылался полуэскадрон под коман-
дой поручика Давыдова, нужно было осветить местность северной стороны ре-
ки Шахэ. К вечеру подошли войска VI-гo Сибирского корпуса, которые заняли 
позицию и окопались; полуэскадрон вернулся в деревню Кудяза; Анитов же 
вернулся поздно вечером, он посылался с разъездом к полковнику Стаховичу. 
На ночь приказано эскадрону отойти в деревню Пейдианза, где мы ночевали. 
Все войска наши остановились на позиции, оказалось заняли северную сторону 
реки Шахэ, на этих позициях дали отпор противнику и приостановили его 
наступление. В этот день эскадрон сделал 15 вёрст. Люди и лошади здоровы. 

 

1 октября. 
В 10 часов утра эскадрон вышел из деревни Пейдианза на юг к деревне 

Большая Кудяза, установили связь с 52-м Нежинским полком, который постро-
ился на высоте Малая Кудяза, напротив деревни Сыфынтай. Мы тоже пристро-
ились на левом фланге полка и дожидались удобного момента для атаки. Все 
были выстроены в боевом порядке; тут нам пришло приказание отойти к Боль-
шой Кудязе, а на позиции шёл ужасный бой. Скоро потребовали в Кудязу по-
возки Красного Креста, санитары VI-го Сибирского корпуса не управлялись 
подбирать раненых, врачи с фельдшерами не успевали делать перевязки. А тут 
как на грех пошёл дождь, земля скоро распустилась, сделалась липкой, трудно 
было по ней двигаться здоровому человеку, а не только раненому. Картина в 
этот день была ужасная: всюду шли с позиции раненые, много тяжелораненых 
несли санитары на носилках и товарищи на ружьях. Перевязочный пункт был в 
деревне Кудяза, куда прибывали раненые с позиции, и число их прибывало всё 
более и более. Все фанзы были завалены тяжелоранеными, всюду стоны и люди 
страшно страдали от мучительных ран. Это воистину были Христовы мучени-
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ки. Где помещался наш эскадрон, в эту фанзу принесли много раненых. Я сей-
час же приказал своим людям, кто чем может помочь раненым товарищам; ко-
нечно живо вскипятили чаю, а кто перевязал без фельдшера раны, кого одели 
потеплей; сразу между ранеными стоны уменьшились, а некоторые даже засну-
ли. Тут был среди раненых запасный старичок, я на него обратил особенное 
внимание, он был ранен в живот и страшно страдал, просил чаю, дадут ему 
чаю, просит холодной воды и говорит: что у него жжёт в животе; не прошло и 
получаса, как бедняга умер мучительною смертью. Тут мне вспомнилось, что 
сегодня Покров Пресвятой Богородицы, вспомнил, как мы его в полку торже-
ственно встречали, по случаю нашего полкового праздника, и вспомнил я, ка-
кое торжественное и благоговейное на этот день церковное пение. Сам архи-
епископ совершал в нашей полковой церкви Литургию, а теперь вот как нам 
пришлось встретить праздник! С самого раннего утра стоим мы среди разры-
вающихся японских снарядов, всюду раненые, убитые; вот в чём состояло наше 
торжество полкового праздника. Но вот среди уныния, к удивлению всех, как с 
неба к нам сошёл глубокочтимый пастырь отец Митрофан, какую же он принёс 
нам радость и вселил в нас дух бодрости! Первые его слова: «ну вот и я к вам 
приехал, слава БОГУ, что ГОСПОДЬ привёл найти вас и отслужить молебен 
Покрову Пресвятой Богородицы». Отец Митрофан, не слезая с лошади, начал 
молебен, сразу обнажились головы и горячо молились солдатики со слезами на 
глазах; кто бы нашёлся такой, не заплакать в столь трогательную и вместе с тем 
радостную минуту. Среди громовых оружейных залпов, рвущихся неприятель-
ских снарядов и доносившихся стонов раненых, мы, при таком хаосе, услышали 
Божественные слова: «ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ, МАТИ ГОСПОДА БОГА 
ВЫШНЕГО». Каждый человек ощущал в эти трогательные минуты в душе сво-
ей покой и неописуемую радость. Стало вечереть. Отец Митрофан благословил 
и поехал от нас со своим дьячком-солдатиком, но и на дороге он не оставлял 
воинов-христиан без духовной пищи; много попадалось по пути умирающих от 
ран солдатиков, к каждому слезал со своей лошади, исповедовал умирающего и 
причащал, благословит и едет далее. Вот этим и любим нами батюшка, он же и 
герой-священник. 

Нам приказано вернуться в деревню Пейдианза, куда мы пришли поздно 
вечером, где и ночевали. В этот день нам пришлось большинство дня провести 
среди пуль и снарядов, но БОГ хранил – раненых не было. В деревне Пейдианза 
был роздан ужин с мясом. 

 

2 октября. 
Около 12 часов роздали людям обед, а в 2 часа переехали в Северную Ку-

дязу, в ней эскадрон находился до темноты; пришло приказание остаться на 
ночь в Кудязе. Целую ночь эскадрон находился в полной готовности, лошадей 
не рассёдлывали, люди амуниции не снимали, через каждые 2 часа посылались 
унтер-офицерские разъезды. Около 1 часа ночи произошла тревога на позиции, 
сейчас же был послан разъезд, который выяснил: японцы пытались прорвать 
наши цепи, но были отбиты с большим уроном; всё скоро затихло, успокои-
лось, и мы спокойно отдыхали до утра. 
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3 октября. 
С самого утра бой возобновился на самых позищях. Японцы вели атаку за 

атакой, но были всегда отбиваемы с большим уроном. Эскадрон всё время 
находился в полной готовности. Около 12 часов ночи я был разбужен залпом 
дежурной батареи; выхожу на улицу и что же: такая шла трескотня, огонь пач-
ками сменялся залпами, тут же был послан разъезд под командой унтер-
офицера Синюгина, узнать в чём дело. Выяснилось, что японцы хотели напасть 
врасплох на Епифанский полк. Епифанцы предупреждены своими секретами, 
встретили японцев оружейным адским огнём. Японцы отступили с большею 
потерею и перешли в наступление, желая прорвать линию между Мценским и 
Маршанским полками, но попали в перекрёстный огонь с трёх сторон; настоль-
ко огонь наш был действителен, что японцы отступили так быстро, что не успе-
ли подобрать убитых и раненых; некоторые спасались бегством, бросали своё 
оружие, обувь и амуницию. Скоро всё стихло до самого утра, нарушая тишину 
лишь изредка отдельными выстрелами часовых и секретов. В этот день у нас 
убитых и раненых не было. 

 

4 октября. 
Около 10 часов утра был послан разъезд в 10 всадников под командой 

взводного унтер-офицера Семеновых. Было приказано разведать неприятель-
скую позицию западнее деревни Линшинпу. Взводный Семеновых открыл во-
сточнее деревни безымянной скрытно расположившуюся за гаоляном японскую 
батарею, которая приносила своим огнём нам много вреда. Семеновых доложил 
и указал командиру 4-й батареи 6-й артиллерийской бригады, который прика-
зал дать несколько залпов гранатами; настолько был огонь нашей батареи дей-
ствителен, что через несколько минут японская батарея смолкла. Семеновых 
доложил полковнику Ванновскому. Ещё ефрейтор Шатшарипов был послан с 4-
мя всадниками узнать, кем занята деревня Шуалинза. Оказалось, что деревня 
занята двумя батальонами Куликовского пехотного полка и обстреливалась ар-
тиллерийским огнём с юга. Шатшарипов продвинулся к югу за деревню Шуа-
линза, спрятав свой разъезд в укрытое место, а сам влез на большое дерево и 
при помощи бинокля ясно увидел с юго-восточной стороны деревни Вунжулин 
спрятанные в кустах и замаскированные гаоляном 4 японских орудия, которые 
и обстреливали батальоны Куликовского полка шрапнельным огнём. Шатша-
рипов сейчас же донёс в ближайшую 8-ю батарею 6-й артиллерийской бригады 
и указал им цель. Батарея открыла по японским орудиям огонь гранатами, так 
что не прошло 10-ти минут, японские орудия были сбиты. Сделав своё дело, 
ефрейтор Шатшарипов вернулся к эскадрону благополучно и обо всём доложил 
полковнику Ванновскому. Ночевали в деревне Кудяза. 

 

5 октября. 
Ночь прошла спокойно, нарушаемая лишь дежурной батареей, которая нет-

нет, да и пошлёт залп – другой, японцам. Выслан разъезд в 6 коней под коман-
дой младшего унтер-офицера из вольноопределяющихся Анитова, которому 
было приказано сделать разведку неприятельской позиции у деревни Далиан-
тунь. Анитов выбрал удобное место, влез на дерево, откуда был большой кру-
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гозор. Анитов увидел между деревнями Чанланпу и Кисяотунь расположенные 
две неприятельские батареи и вновь устроенный окоп для пехоты силою в бата-
льон. Когда Анитов слезал с дерева, был замечен японцами, которые открыли 
по нему огонь, но Анитов с разъездом благополучно вернулся и обо всём доло-
жил полковнику Ванновскому. Убитых и раненых не было. Ночевать приказано 
в деревне Кудяза. Ночью была тревога – японцы подняли усиленную стрельбу, 
но вреда не причинили. Лошадей по очереди взводы рассёдлывали. 

 

6 октября. 
В 6 часов утра эскадрону было приказано отойти в деревню Уэнченпу, в 

которой был роздан людям горячий обед. В деревне же Кудяза кухня подвози-
лась с приготовленным обедом, по роздаче обеда, отходила в деревню Пей-
дианза. В 2 часа дня пришёл приказ отойти в деревню Тацзыин, остановиться в 
ней на отдых, впредь до особого распоряжения. Выбрав хороший большой 
двор, расположились. Людей разместили по фанзам. 

 

С 7 октября по 24 декабря. 
Стоянка в деревне Тацзыин. Оттуда высылались разъезды для наблюдения 

за противником на позиции от железной дороги на запад до деревни Далиан-
тунь; кроме того, производилось эскадронное учение и делали проездки, было и 
стрелковое ученье с тактической целью. Из фанз оборудовали баню, в которой 
каждую субботу люди мылись, соблюдая строго очередь повзводно. За этот 
промежуток времени на позиции были лишь мелкие демонстративные пере-
стрелки. 

 

16 октября. 
Около 2-х часов после обеда приказано мне собраться и приехать в дерев-

ню Полуудзы, где был расположен штаб XVII-го корпуса; нас туда к назначен-
ному времени собралось 15 человек, которым предназначалось награждение 
знаками отличия Военного ордена 4-й степени. Это первые Георгиевские кава-
леры Черниговского полка. Полковой адъютант поручик Горяинов построил 
нас в одну шеренгу перед ставкой командира корпуса генерала от кавалерии 
Бильдерлинга, который вышел к нам в сопровождении адъютантов, поздоро-
вался с нами и поздравил нас с Царскою наградой. Сам лично каждому по по-
рядку приколол на грудь Георгиевский крест. По окончании командир корпуса 
вышел перед фронтом Георгиевских кавалеров, сказал горячую речь и громко 
приветствовал нас русским «ура». Наряженный 4-й эскадрон подхватил это 
«ура». Потом подалась команда церемониального марша справа повзводно и 
эскадрон стройно продефилировал мимо Георгиевских кавалеров. По оконча-
нии парада генерал Бильдерлинг поблагодарил ещё нас за молодецкую службу 
и приказал разойтись по эскадронам. Около 4-х часов вечера я приехал в эскад-
рон и явился к командиру эскадрона ротмистру Витковскому, который налил 
два бокала вина, один сам выпил, а другой приказал выпить мне, поздравил ме-
ня и благодарил за службу. Таким образом я с сегодняшнего числа сделался Ге-
оргиевским кавалером славного Черниговского полка. Этот крест я получил за 
20 августа за отличную разведку неприятельской батареи у деревни Хутуай и, 
кроме того, будучи контужен в левую щёку, остался в строю. 
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26 ноября. 
Георгиевский праздник. 

Приказано к 10 часам утра прибыть всем Георгиевским кавалерам на стан-
цию Суятунь. К назначенному времени прибыли все кавалеры всего корпуса, 
также на параде были все штандарты и знамёна всех полков. Командовал кор-
пусом генерал Волков, а генерал Бильдерлинг командовал в это время 2-й 
Маньчжурской армией. На параде присутствовали все генералы корпуса. По 
окончании парада, людям был предложен обед тут же на станции в новых 
больших бараках. В этих же бараках был обед господам офицерам. Подалась 
команда «смирно» «на молитву». Пропели молитву перед обедом, расселись 
чинно за приготовленные столы. Первым поднял бокал командующий 2-й 
apмией и выпил за здоровье Государя Императора, Государынь Императриц, 
последовало громкое и раскатистое русское «Ура». 

Генерал много пил заздравные кубки и, наконец, выпил за Георгиевских 
кавалеров XVII-го корпуса. Уже вечерело, я вернулся с обеда в деревню Та-
цзыин. 

 

25 декабря. 
Рождество Христово. 

В 9 часов утра пришёл приказ собраться налегке, лишнего с собой ничего 
не брать. В 11 часов эскадрон был уже построен в полной готовности и ждал 
своего отца эскадронного командира ротмистра Витковского, который не за-
медлил выехать к эскадрону и поздравил с праздником; люди лихо, даже как-то 
по-ухарски, ответили «здравия желаем, ваше высокоблагородие». Подалась ко-
манда: «песельники вперёд» и эскадрон в колонне по три пошёл в деревню 
Эльтхайза, на присоединение к 52-му Нежинскому полку; туда же к 12-ти часам 
дня собрался наш весь полк в полном составе под командой полковника Зенке-
вича. Скоро собралась и построилась во взводах вся бригада. Пришёл и наш 
начальник бригады генерал Степанов, поздоровался и поздравил с кавалерий-
ским походом; приехал командир корпуса генерал от кавалерии Бильдерлинг, 
который тоже поздоровался с бригадой, поздравил бригаду с походом и сам 
лично объехал всю бригаду. Отец Митрофан Сребрянский, не слезая с лошади, 
отслужил молебен. По окончании молебна, генерал сказал горячую речь, люди 
отвечали громкое «ура». Пожелав бригаде полного успеха в лихом предприни-
маемом деле, пропустил бригаду мимо себя и поблагодарил за строй. Бригада 
вытянулась по дороге на деревню Хайлонху, где нас встретил генерал Мищен-
ко, к которому мы вошли в состав отряда. Генерал Мищенко поздоровался с 
Черниговским полком. Полк отвечал громко, лихо; потом поздравил с праздни-
ком и сказал речь. Генерал Степанов громко произнёс за генерала Мищенко 
«ура» и понеслось громкое русское «ура» по рядам всего полка, генерал Ми-
щенко дал знак рукой, и смолкли. Тут генерал Мищенко сказал – «братцы, мы 
Царю-Батюшке служим, ура Ему» и раздалось громко одновременно из грудей 
тысячи людей могучее, русское «ура». Бригада продефилировала мимо генера-
ла Мищенко в колонне по 6-ти. Выйдя на дорогу, направились на деревню Син-
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хайхэ, куда пришли уже к вечеру, где и ночевали. В этот день эскадрон прошёл 
25 вёрст. Люди и лошади здоровы. 

 

26 декабря. 
В 7 часов утра эскадрон выступил из деревни Синхайхэ на северо-запад, 

перейдя реку Хунхэ, построились в резервную колонну, туда же и подошёл 52-
й Нежинский полк. Скоро приехал генерал Самсонов, который поздоровался с 
бригадой и объявил, что мы входим в состав его колонны и пойдём в тыл япон-
ским армиям, при этом сказал маленькую, но горячую речь. После этого полк 
вытянулся в колонну и по дороге пошли на запад в деревню Сыфантай, где сто-
яла дивизия генерала Косоговского. К приходу нашей бригады, в деревне вой-
ска были построены вдоль улицы шпалерами, имея на правом фланге хор тру-
бачей. При проезде наших эскадронов войска нас приветствовали громким кри-
ком «ура», а музыка всё время играла. Выйдя на южную сторону деревни 
Сыфантай, полк расположился на четырёхчасовой привал, где люди получили 
горячую пищу с мясом из походной кухни, а лошади были хорошо накормлены 
и напоены. Около 4 часов дня были вызваны конно-сапёры по 4 человека от эс-
кадрона под общей командой корнета Сущинского. Около 5 часов вечера полк 
двинулся далее на запад, по дороге на деревню Тунхуанди, в которой располо-
жились штаб полка и 4-й, 5-й, 6-й эскадроны, а 1-й, 2-й и 3-й эскадроны были 
назначены в сторожевое охранение; на долю 3-го эскадрона выпало охранять 
западный участок у города Ашинюр, куда мы пришли поздно ночью; в деревне 
расположилась главная застава, от которой были выставлены две заставы: за-
става № 1 под командой штабс-ротмистра Пантелеева была выставлена на за-
падной стороне у города Ашинюр, а застава № 2, под командой корнета Рома-
нова была выставлена с восточной стороны города. Застава № 1 держала связь с 
главной и с № 2 заставами, а корнету Романову входило в обязанность держать 
связь с главной заставой и с соседним участком 2-го эскадрона, который нахо-
дился в деревне Убанюлу и, кроме того, заставы должны наблюдать за городом 
Ашинюр, куда от застав высылались разъезды и сильные дозоры. Из главной 
заставы было выслано 2 разъезда по 6 коней каждый, № 1 под командой унтер-
офицера Казакова был выслан в деревню Тунхаунди установить связь со шта-
бом полка, а № 2 разъезд под командой унтер-офицера в деревню Яохуанди – 
связаться с заставами 5-го и 6-го эскадрона. Разъезду № 2 был дан местный 
проводник-китаец. Разъезды выполнили свою задачу отлично, несмотря на то, 
что ночь была очень тёмная. Обоз 1-го разряда и походная кухня во время дви-
жения были войсками задержаны, вследствие чего и за темнотою ночи нас не 
могли найти, но и тут солдаты не оставались без горячей пищи, благодаря тому, 
что в каждой китайской фанзе есть больших размеров котлы, а солдаты хорошо 
уже научились ими пользоваться и с китайцами научились, кое-как объяснять-
ся, благодаря чему не прошло и получаса, как уже кипели щи со свининой. Лю-
ди и здесь получили горячую пищу, а лошади были хорошо накормлены. В этот 
день эскадрон прошёл 80 вёрст. Люди и лошади здоровы. Эскадрон находился в 
движении 15 часов. В заставе № 2 в перестрелке с хунхузами были две лошади 
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убиты, под названием «конь офицерский» и кобыла Мода. На этот раз лошади 
не рассёдлывались и люди находились при амуниции. 

 

27 декабря. 
В 8 часов утра с северо-востока показался авангард 52-го Нежинского пол-

ка, а в 9 часов и главные силы отряда, к которому наш эскадрон присоединился. 
Отряд шёл по дороге к реке Ляохэ, через город Ашинюр. В деревне Куачиванза 
был сделан получасовой привал. Отряд перешёл в деревню Желейпу, где и рас-
положились на ночлег. 2-й полуэскадрон был назначен в прикрытие к артилле-
рии, под командой поручика Раевского, который выставил от себя на занимае-
мом участке пост,ы и высылались дозорные; 1-й полуэскадрон выставил от себя 
один пост на восточной опушке деревни, а остальные люди отдыхали. Ночь 
прошла спокойно. В этот день эскадрон прошёл 28 вёрст. Люди и лошади здо-
ровы. 

 

28 декабря. 
В 5 часов утра эскадрон присоединился к полку и построился в резервную 

колонну, и тут же послышалась команда: справа по три; вышли на дорогу и 
пошли прямо на юг. Около 10 часов послышались выстрелы, а в 12 часов дня 
отряд остановился на привал. Не успели мы остановиться и слезть с коней, как 
разъезды донесли, что с юго-западной стороны показалась японская кавалерия, 
около 4-х эскадронов; сейчас же от нашего полка было выдвинуто 5 эскадронов 
под командой полковника Зенкевича; наш 3-й эскадрон тоже входил в состав 
этого отряда. Сейчас же к стороне противника были высланы сильные разъез-
ды, только что, завидя нас, японцы поспешили скрыться. Отряд наш прошёл 
около 8-ми вёрст и, не найдя противника, послали к начальнику отряда донесе-
ние, от которого последовало приказание, – вернуться к отряду. Сделав малый 
привал, пошли далее. Около 4-х часов дня на юге послышалась стрельба, в фан-
зах засели японцы и открыли по нашим огонь; для того, чтобы выбить из за-
севших в фанзах японцев, выдвинули несколько пушек с пешими четырьмя эс-
кадрона Нежинских драгун, которым входило в обязанность выбить штыками 
противника. Потеряли несколько драгун убитыми и ранеными. От нашего эс-
кадрона был послан разъезд под командой унтер-офицера Казакевича, которо-
му было приказано выносить раненых. Уже поздно вечером Казакевич вернул-
ся к эскадрону, привёл японскую лошадь, донёс, что японцы все были уничто-
жены и деревня сожжена. В 11 часов ночи весь отряд расположился в деревню 
Сяошаого на ночь. В этот день эскадрон прошёл 43 версты. Люди и лошади 
здоровы. 

 

29 декабря. 
Эскадрон утром до рассвета выступил из деревни Сяошаого в деревню Га-

олифан. Задачею нам было найти на реке Тайцзыхэ переправу через лёд. Со 
всеми мерами охранения эскадрон прошёл названную деревню в 10 часов утра. 
Скоро найдена была переправа и устроены хорошие спуски для артиллерии. Во 
время работ на переправе, для прикрытия эскадрона, на южный берег был вы-
слан 2-й взвод под командой корнета Романова, а деревня была окружена дозо-
рами, на всех выходах были поставлены часовые. По окончании работ на пере-
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праве, люди расположились отдохнуть, кто сварил и ел курицу, а некоторые 
успели вскипятить чай. Только что расселись и не успели хорошо закусить, как 
дозорный донёс, что с западной стороны к деревне приближается сильный 
японский разъезд. Командиром эскадрона были вызваны 20 человек охотников 
под командой поручика Раевского. Наш разъезд, прикрываясь большим валом, 
пошёл рысью наперерез японцам, но китайцы предупредили их, и японцы по-
вернули назад, начали удирать; при этом пришлось пустить своих лошадей ка-
рьером. Разъезд был настигнут, часть его была изрублена, а часть, рассеявшись, 
ускакала под прикрытие 2-х смешанных эскадронов, которые сейчас же откры-
ли частый огонь из карабинов. С нашей стороны потерь не было, только был 
ранен легко в руку вольноопределяющийся Киндяков. При этом мы захватили 
3-х японских лошадей, несколько карабинов с саблями и ещё привезли ранено-
го унтер-офицера, который тут же умер от раны, нанесённой ему в голову 
взводным унтер-офицером Савенковым. Для преследования 2-х неприятельских 
эскадронов был собран весь наш 3-й эскадрон под командой ротмистра Витков-
ского. Двинулись рысью из деревни, только что мы показались на поле, как 
японцы поспешили скрыться за реку Тайцзыхэ. Последовало приказание от ко-
мандира полка вернуться и присоединиться к полку. Нам пришлось рысью до-
гонять свой полк, к которому мы уже на дороге присоединились. Полк наш 
находился в авангарде и шёл в направлении на город Ниучжиан. Задачею нам 
было обойти город с западной стороны и одновременно ударить с другими ча-
стями нашего отряда. Только что мы подошли к северо-восточной опушке го-
рода, как тут же посыпались на нас пули; японская пехота засела за валом и от-
крыла ружейный огонь с дистанции 1400 шагов, но огонь их был совершенно 
не действителен, убитых и раненых в полку не было. При этом особенно выка-
зал хладнокровие и смелость полковник Зенкевич, который ехал около вала на 
400 шагов, откуда стреляли японцы, и ни на один шаг не уклонился в сторону, а 
ободрял свой полк словами, что «японцы стрелять не умеют». Японцы стрельбу 
скоро прекратили и поспешили в беспорядке скрыться по окрестным деревням, 
бросая по дороге обувь. Многих японцев захватили в плен. Полк вошёл в город, 
который японцы очистили и, выйдя на южную опушку, сделали привал на три 
часа. С привала пошли по дороге в деревню Лансихо, где и ночевали. В этот 
день эскадрон прошёл 35 вёрст. Люди и лошади здоровы. 

 

30 декабря.  
Штурм станции Инкоу. 

Около 6-ти часов утра весь наш отряд шёл уже по дороге на Инкоу, имея 
Приморских драгун в авангарде. Около 11-ти часов дня командир эскадрона 
получил приказание присоединиться к авангарду и поступить в полное распо-
ряжение полковника Воронова. Одновременно с нами присоединился 3-й эс-
кадрон Нежинского полка. Около деревни Каухань сделали привал на 3 часа. В 
это время люди успели пообедать, а лошади были накормлены и напоены. От-
дохнув как следует, двинулись далее по дороге на юг, не дойдя до станции Ин-
коу 5-ть вёрст, отряд остановился. Была вызвана артиллерия на позиции, кото-
рая с четырёхвёрстной дистанции начала громить станцию артиллерийскими 
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снарядами. Скоро были сожжены склады и японские пакгаузы. Начался боль-
шой пожар. Нашему отряду была дана задача: атаковать станцию в пешем 
строю и уничтожить находящиеся на станции японские запасы и разрушить 
весь подвижной состав. Были смешаны 2-й эскадрон Приморцев, 3-й наш эс-
кадрон и 3-й эскадрон Нежинского полка. У нас смешанным дивизионом ко-
мандовал Генерального штаба полковник Ванновский 2-й. Всей смешанной ко-
лонной командовал полковник Хоранов. Три эскадрона Приморцев были 
назначены в прикрытие коноводам; прикрытием всех коноводов командовал 
полковник Воронов. Стало вечереть; орудия смолкли. Наш отряд тронулся на 
рысях вперёд и около 2-х замерзших озёр сделали усиленное смешивание. Сде-
лали рассчёт людям и тихо под командой полковника Ванновского тронулись 
прямо через лёд на станцию. Я, как вахмистр, по уставу должен оставаться при 
коноводах, но я изъявил желание идти с эскадроном охотником, не захотел от-
ставать от своего любимого эскадрона, тем более что эскадрон шёл на опасное 
дело. Командир эскадрона ротмистр Витковский несколько раз уговаривал, 
чтобы я остался при коноводах, но, всегда получая убедительную просьбу, 
наконец согласился взять с собой и назначил меня командовать 3-м взводом, 
так как там не хватало офицера, а при коноводах был оставлен поручик Раев-
ский. Не доходя до станционных построек полверсты, остановились отдохнуть. 
До нас ясно доносились голоса, тревожные свистки. Выслав патруль, перестро-
ились в полуэскадронную колонну и тихо без шума пошли далее. Наш эскадрон 
был на правом фланге. Для взрыва за нами шёл непосредственно подрывной 
взвод под командой поручика Гольдгаар. Люди подрывного взвода были снаб-
жены пироксилиновыми патронами и взрывчатыми принадлежностями. Япон-
цы, благодаря загоравшимся складам, заблаговременно открыли наше движе-
ние и приготовились к встрече. Только что мы поравнялись со станционными 
постройками, ясно услышали японскую команду и тут же сразу посыпался на 
нас огонь. В колонне не один драгун не дрогнул и без выстрела с криком «ура» 
бегом бросились к станции, тут мы ещё попали под пулемётный огонь. Я тут же 
был ранен в правую руку и в правый бок навылет; но, несмотря на раны и лив-
шуюся ручьём кровь, всё-таки шёл вперёд. Японцы из одного большого барака 
развили такой адский огонь, что нельзя словами объяснить – это было что-то 
такое стихийное: не было такого места, где бы пули ни ложились, солдатики 
падали со стоном, машинально хватаясь руками, кто за голову, кто за живот, а 
другие, поддерживая пробитую пулей руку, двигались на перевязочный пункт. 
Ряды смешались и дрогнули, но ободрённые своими начальниками, шедшими с 
обнажёнными шашками впереди, снова бросились. Наш и Нежинский эскадро-
ны быстро построились и пошли во вторую атаку, но были встречены сильным 
огнём из укреплённого окопа; в этой атаке был тяжело ранен в руку полковник 
Ванновский, тяжело ранен 4-мя пулями корнет Романов и был ранен в ногу 
штабс-ротмистр Пантелеев. Корнет Романов скончался на дороге на руках нёс-
ших его взводного Семеновых и фельдшера Пуха; ещё был тяжело ранен воль-
ноопределяющийся Сергей Киндяков, который в дороге умер 2 января 1905 го-
да в 5 часов утра. Сергей Львович за 2 дня до выступления эскадрона на театр 
военных действий (он служил в лейб-гвардии Уланском [Её Величества] полку) 
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изъявил желание как охотник идти на Дальний Восток, проливать свою кровь 
за Веру, Царя и Отечество и правда он храбро н неустрашимо пролил свою 
кровь в честном бою с японцами у станции Инкоу. Перед тем, как идти в атаку, 
командир эскадрона ротмистр Витковский назначил его в ординарцы к полков-
нику Хоранову, но он наотрез отказался и изъявил желание идти с эскадроном. 
За неимением в эскадроне господ офицеров, Киндяков командовал 4-м взводом 
и водил его в бой, как истинно русский и храбрый воин; в 1-й атаке он был ра-
нен в ногу, но, несмотря на это, ведёт свой взвод вперёд; во 2-й атаке он был 
ранен ещё двумя пулями, но, несмотря на тяжёлые раны, Киндяков шёл вперёд 
и вперёд, и тогда лишь только храбрый из храбрейших остановился, зашатался 
и упал, когда роковая пуля ударила ему в грудь у правого соска и прошла через 
лёгкие навылет. Это по счёту 4-я пуля. Из господ офицеров в эскадроне остался 
лишь командир эскадрона, который по выбытии из строя полковника Ваннов-
ского принял на себя командование дивизионом, собрал людей, водворил поря-
док, повёл их в 3-ю атаку; некоторые люди уже проникли на самую станцию, 
испортили кое-что, но тут послышался сигнал «сбор» по которому все должны 
отходить назад к коноводам. Мне не удалось быть в 3-й атаке: от потери крови 
и, чувствуя, что начали силы меня покидать, я направился к коноводам, только 
что сделал я около ста шагов, как по мне давай японцы жарить, пули начали 
осыпать меня со всех сторон... я остановился и проговорил про себя, что видно 
от смерти никуда не уйдёшь. Тут японцы скоро прекратили стрельбу и на этот 
раз меня Господь сохранил. Я направился к отдельным фанзам и вижу кучку 
солдат, оказалось, что фельдшер перевязывает раненых, мне жалко стало сол-
датиков, и я не стал фельдшера отвлекать от больных, пошёл дальше к коново-
дам без перевязки. Когда я пришёл к коноводам, то там фельдшера не оказа-
лось; мне сделал перевязку ветеринарный фельдшер Волков. Хотя мне и больно 
было, но долг службы я свято исполнил. Раненых я под конвоем отправлял на 
перевязочный пункт. Оставшийся как-то чудом командир эскадрона несколько 
раз хотел меня отправить на перевязочный пункт, в Красный Крест, но я всё от-
казывался, говоря: пока всех не отправлю больных, до тех пор и сам не поеду; 
но силы мне стали изменять и я совсем ослабел, тогда ротмистр Витковский 
принёс мне во фляге коньяку, я отпил несколько глотков и снова оправился си-
лами. Когда раненые были все отправлены, был отправлен и штабс-ротмистр 
Пантелеев, тогда я попросил себе вестового Зарубу, который меня посадил на 
лошадь и поехал я с ним вдвоём в госпиталь подвижного Красного Креста № 6, 
который находился в деревне Лентаньсань. Проехали мы 4 версты, встретили 
транспорт с ранеными и убитыми, всех раненых было около 200 человек. От 
холода люди страшно страдали и издавали душераздирающие звуки: кто про-
сил дать воды, кто просил одеть потеплее, а кто просил Бога, чтобы дал скорее 
смерть. Для всех тяжелораненых носилок не хватало, приходилось везти на 
седле на лошади. Я тогда не мог выдержать этих жалобных стонов, и еле сам 
держась на лошади, проехал в голову транспорта. В деревне сделали привал, 
чтобы всех раненых подтянуть к транспорту. Я стал стынуть от холода и слы-
шу, что из конвоировавших казаков отправляется разъезд с особым поручением 
в штаб генерал-адъютанта Мищенко, который находился в деревне Лен-



«Пять против тридцати» 
 

106 

таньсань. Пристроился и я к разъезду. Через несколько минут мы уже неслись в 
ночной темноте рысью. Я скоро почувствовал от быстрой езды усилившуюся 
боль в руке и боку; хорошо неостановленная в ранах кровь опять потекла ручь-
ём, а отстать от казаков нельзя. Ночь, дороги незнакомы, карт нет и кругом 
японцы. До деревни Лентаньсань было ещё далеко, вёрст 20-ть. Тут, к счастью 
моему, разъезд остановился в одной деревне, чтобы взять проводника китайца, 
я, конечно, этими минутами воспользовался, поправив кое-как повязку, завязал 
руку платком, который к счастью нашёлся в кармане. Скрепя сердце и со 
страшной болью я кое-как проехал 20 вёрст, но до деревни оставалось ещё 
вёрст 5-6. Я совершенно ослаб и еле держался в седле, перевёл свою лошадь в 
шаг и остался я вдвоём со своим вестовым Зарубою, но тут же я услышал впе-
реди по дороге кто-то разговаривает, тогда мы поддали шагу и нагнали разъезд, 
посланный генералом Мищенко для особого поручения, с которым я прибыл в 
деревню Лентаньсань, где и нашёл летучий отряд Красного Креста № 6. Это как 
раз было около 2-х часов ночи. Я разбудил фельдшера, который мне разрезал 
ножницами старую повязку, осмотрел раны и сказал, что раны, как в руку, так и 
в грудь с правого боку, оказались очень серьёзны, но к счастью без перелома 
костей, так же и в боку пуля хотя и прошла глубоко, но очевидно не задела лёг-
кого. В фанзе, где был размещён госпиталь, находилось много раненых, как 
наших русских, так и японцев. Раненые были размещены, кто на койках, кто на 
полу; легкораненые спали спокойно, но сон их очень часто нарушался стонами 
тяжелораненых. Я также остался в госпитале до рассвета, поместился на боль-
шом сундуке. С каждой минутой начали прибывать раненые. Как врачи, так и 
классные фельдшера работали до упаду сил, но я удивлялся, как ловко у них 
кипела работа в руках. К свету было всё кончено, раненые и больные были со-
греты чаем и накормлены. Туда же принесли на носилках вольноопределяюще-
гося Сергея Киндякова, сюда же привезли на седле умершего от ран корнета 
Романова. Не могу не сказать о корнете Романове: покойный был ещё вольно-
определяющимся в нашем 3-м эскадроне, много положил труда и добился про-
изводства в юнкера. Перед выступлением полка на Дальний Восток, на смотру 
Государя Императора, был произведён в корнеты. Покойный корнет Романов 
здесь на войне являл чудеса храбрости и бесстрашия. Во время боёв, он с разъ-
ездами находился в самых опасных местах, участвовал несколько раз в боях, 
особенно отличился на реке Шахэ, когда наша пехота выбивала японцев из де-
ревни Ундуниулу. Корнет Романов с горстью драгун ворвался первый в дерев-
ню, за что был представлен к ордену Святого Владимира. В его разъезде были 
несколько раз ранены люди и лошади. Он участвовал в боях с генерал-
адъютантом Мищенко под Янтаем, на Мандаринской дороге и, наконец, в ли-
хом кавалерийском набеге под Инкоу. Он вёл 2-й полуэскадрон, был в 2-х ата-
ках и, несмотря на полученные несколько ран, неустрашимо, одобряя своих 
любимых драгун, повёл их в 3-ю атаку, но тут роковая пуля рикошетом сразила 
героя в живот. Люди подхватили его на руки и понесли на перевязочный пункт, 
где он на руках своих подчинённых умер. Да, скажем: «вечная память герою!» 
Ещё был привезён убитым рядовой Василий Макаревич. B госпиталь прибыл 
наш священник-герой отец Митрофан, который исповедывал Киндякова и при-
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частил его Святых Тайн. Он причастил всех раненых, а по убитым отпел пани-
хиду. Около 9-ти часов утра люди моего эскадрона начали собираться ко мне. Я 
приказал им построиться и взять заводных лошадей. Подали и мне лошадь, на 
которую меня посадили. Я скомандовал «справа по три, шагом марш» и повёл 
команду к своему эскадрону, который находился вместе с полком в резервной 
колонне; только что прибыл я к эскадрону, нужно удивляться доброму сердцу 
господ начальствующих, как генерал Степанов, едва завидев меня, бегом под-
бежал ко мне со словами: «Жучин, я не думал тебя увидеть, мне сказали, что ты 
убит», со слезами на глазах бросился, как ребёнок, ко мне на шею и начал цело-
вать. Все господа офицеры и командир эскадрона ротмистр Витковский жела-
ли, чтобы я лёг в госпиталь подвижного Красного Креста № 6. Подполковник 
Чайковский хотел даже сделать отдельные походные носилки, но я наотрез от-
казался идти, а остался в строю исполнять свято свои обязанности, как требова-
ла от меня военная присяга, данная мною при поступлении на военную службу. 
В этот день эскадрон прошёл 20 вёрст.* 

* Глубокочтимый полковой священник отец протоиерей M. В. Сребрянский в своём 
«Дневнике» страница 177 пишет: «рядом со мной едет вахмистр Жучин. Это положитель-
но герой, во время боя под станцией Инкоу он ранен навылет: пуля прошла в спину около 
правой лопатки и вышла через правую руку немного выше локтя. Он не пожелал ложиться в 
носилки, остался в строю и вот, имея руку на перевязи, едет с нами. Конечно, страдает, но 
спокойно говорит мне: «батюшка, теперь я вполне счастлив: выполнил присягу и пролил 
свою кровь за Царя и Отечество». 

Штабс-ротмистр Салов 
 

31 декабря. 
Около 10-ти часов утра весь отряд собрался и двинулся на запад. Перейдя 

реку Ляохэ по льду, остановились в деревне Утягайза на ночёвку. Я располо-
жился в хорошей и тёплой фанзе, здесь мне пришлось отдохнуть и оправиться 
немного. Набрался я новых сил, чтобы следовать с эскадроном далее. Ночь 
прошла спокойно. В этот день эскадрон прошёл около 30-ти вёрст. 

 

Новый 1905 год. 
1 января. 

Около 7 часов утра весь отряд вышел на дорогу и тронулся на север. Около 
обеда в восточной колонне завязался бой с противником. Японцы перешли реку 
Ляохэ с целью отрезать путь отступления, но были открыты разъездами. Япон-
цы были отброшены артиллерийским огнём Забайкальской батареи и атакой 
Терцев. В нашей колонне перестрелки не было. Из средней колонны транспорт 
с ранеными и больными был передан в нашу колонну. Японцы были отбиты с 
большими потерями и скоро стрельба стихла. Около 2-х часов дня наш отряд 
оставил сторожевое охранение и мы вошли в город, где и ночевали. Ночь про-
шла спокойно. В этот день эскадрон прошёл 35 вёрст. 

 

2 января. 
В 6-ть часов утра весь отряд был построен на северной опушке города и 

двинулся по дороге на север. К вечеру эскадрон пришёл в деревню Лубанупу, 
где и расположился на ночлег. Сегодня утром в 5-ть часов скончался от ран 
вольноопределяющийся Киндяков, которого положили вместе с корнетом Ро-
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мановым в повозку и повезли в деревню Таузыин. Эскадрон прошёл всего 45 
вёрст. 

 

3 января. 
Около 8 часов утра, имея при нашем эскадроне штандарт, тронулись по до-

роге на север в деревню Цухойху, где и ночевали. Ночь прошла спокойно. Эс-
кадрон в этот день прошёл 48 вёрст. 

 

4 января. 
В 8 часов утра полк уже шёл по дороге на город Калимо. Наш эскадрон 

находился в авангарде. Не доходя до города 8 вёрст, опять пришлось перехо-
дить реку Ляохэ. Около 2-х часов дня полк расположился на ночлег в Калимо, 
где предназначалась днёвка, наш же эскадрон, выйдя на юго-восточную сторо-
ну города, занял назначенный участок, на котором и расположился в стороже-
вом охранении, выставив посты и заставы, посылая наблюдательные разъезды. 
Здесь поручику Раевскому пришлось захватить на 4-м посту хунхузов, которых 
доставил в штаб отряда. В этот день мы вышли на высоту нашей позиции. Эс-
кадрон прошёл 35 вёрст. 

 

5 января. 
Крещенский Сочельник. Днёвка. В 3 часа дня было Водосвятие. 
 

6 января. 
Богоявление Господне. 

К 11 часам утра был назначен Крещенский парад. От каждого полка было 
назначено по одному эскадрону. В парад также выносились штандарты. Среди 
большого китайского двора была поставлена большая глиняная кадушка с во-
дой, поставлен покрытый стол. Парад был построен, вот и всё, что [потребова-
лось] для торжества Крещенского парада. На параде присутствовал командую-
щий отрядом генерал Самсонов. Начался молебен, сразу обнажились бритые 
головы солдатиков, которые горячо и горячо молились. Вся эта обстановка в 
убогом виде сама говорит за себя, что не только солдат должен по воинской 
присяге переносить труд, холод и голод, и все военные лишения, но и сама Свя-
тая церковь переносит всю трудную задачу, какую только могла создать совре-
менная война. По окончании молебна подалась команда: «смирно, накройсь». 
Генерал Самсонов, пропустив парад мимо себя, сказал горячую речь, поздравил 
с праздником и отпустил по квартирам. Тем и окончилось. В 2 часа дня отряд 
уже выступил по дороге на восток. Поздно вечером пришли мы в деревню 
Сыйхайхэ, в которой и ночевали. В этот день эскадрон прошёл 30 вёрст. 

 

7 января. 
В 8 часов утра эскадрон вышел по дороге на деревню Эльтхазэ, куда мы 

пришли около 1-го часу дня, где наш глубокочтимый отец Митрофан отслужил 
благодарственный молебен, по окончании молебна командир полка поблагода-
рил за набег, а в 1 час дня наш эскадрон пришёл в деревню Тадзеинь, где я 
вздохнул посвободнее и разместился в фанзе, которую я раньше оборудовал по-
русски, жил в ней 3 месяца, в ней было светло и тепло. Я отказался идти в гос-
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питаль Красного Креста, но лечил меня доктор на моей квартире. В этот день 
эскадрон прошёл 40 вёрст. 

 

8 января. 
9 января. 
10 января.   Стояли там же. 
11 января. 
12 января. 
13 января. 
Утром наш 3-й и 5-й эскадрон выступили в X-й корпус и поступили в рас-

поряжение командира. Они участвовали в бою у деревни Сандепу. Мороз дохо-
дил до 30 градусов. Но обмороженных не было. 

 

17 января. 
Эскадрон вернулся в деревню Тадзеинь. 
С 17 января до 16 февраля был отдых. В этот месяц японцы особенно уси-

ленно обстреливали нашу позицию артиллерийским огнём. Японские шимозы 
то и дело ложились в деревне на огородах, но вреда нам не приносили. 

 

16 февраля. 
По экстренному приказанию мы должны были наскоро собраться и при-

быть в деревню Каулодзы. Около 12 часов дня собрался весь наш полк и 2 эс-
кадрона 52-го полка. Туда приехал начальник генерал Селиванов, поздоровался 
с полком, пожелал успеха в боях и сказал: «с Богом». Все 8 эскадронов двину-
лись на северо-запад, где мы присоединились к отряду генерала Грекова, в со-
став отряда которого мы входили. К вечеру мы пришли в деревню Салимпу, где 
и ночевали. В этот день эскадрон прошёл 25 вёрст. Люди и лошади здоровы. 

 

17 февраля. 
В 7 часов утра весь наш отряд выступил на запад по дороге на город Се-

ментин. 1-й, 2-й, 3-й и 4-й эскадроны были выдвинуты в боковой отряд под ко-
мандой полковника Зенкевича; задачею нам было дано перейти реку Ляохэ и 
сделать разведку к югу до города Семинтынь и Калимо, узнать нужно было: нет 
ли там у японцев глубоких резервов. Отряд наш вышел из деревни Салимпу и 
направился прямо по дороге в направлении на юго-запад; не отойдя и 10-ти 
вёрст, увидели японские разъезды, которые, завидя нас, начали отходить назад; 
скоро наши разъезды вошли в соприкосновение передовых частей авангардов, 
которые шли 3-мя колоннами на северо-восток к деревне Салимпу. Как только 
вошли в соприкосновение с противником и повернули левым плечом, мы про-
резали головы всех 3-х колонн и в каждой колонне японцы нас обстреливали, 
даже наш 8-й боковой авангард подвергался огню пулемётов. Японцы обстре-
ливали нас из двух горных орудий, но потерь у нас не было. Сделав основа-
тельную разведку, было донесено генералу Грекову, что японцы двигаются 3-
мя колоннами, есть и артиллерия. Дойдя до реки Ляохэ, было уже темно, при-
шли в деревню Линдипу, где и ночевали. Ночь прошла спокойно. Местные жи-
тели, которые были допрошены, объяснили, что в городе Таминтунь есть много 
пехоты и артиллерии. В этот день эскадрон прошёл 35 вёрст. 
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18 февраля. 
В 8 часов утра весь наш эскадрон построился на южной опушке деревни 

Линдипу; выслал авангард и отряд тронулся на юг вдоль реки Ляохэ. Отойдя 10 
вёрст, сделали привал. Было выслано от каждого эскадрона по одному разъезду. 
У нас был послан разъезд в 16 коней под командой поручика Раевского, кото-
рому входило в обязанность пройти 30 вёрст южнее города Таминтунь и, осве-
тив этот район, вернуться обратно к отряду. Отряд, оправившись немного, дви-
нулся далее. Перейдя реку Ляохэ по льду на западную её сторону в деревню 
Судиулу, был привал, где лошади были напоены. После привала отряд продви-
нулся далее, перерезал дорогу из Симинтина на Таминтунь, вошёл в деревню 
Вандиахуатай (?) и услышал с западной стороны выстрелы и скачущий разъезд 
поручика Залесского. Поручик был ранен в ногу и ещё был ранен солдатик. Две 
лошади были убиты, их преследовали японцы и хунхузы. Только что мы вышли 
к деревне на опушку, как из всех фанз давай по нам жарить скрывшиеся японцы 
и хунхузы. Наш эскадрон остановился около одной фанзы, из которой особенно 
часто стреляли. Ротмистр Витковский спешил 2 взвода и открыл по фанзе 
стрельбу. Спешанной частью командовал сам ротмистр Витковский. Полковник 
Зенкевич находился тоже здесь, приказал 2-м взводным и унтеру Казакову ка-
рьером заскакать за вал и изрубить там хунхузов; не успел полковник отдать 
своего приказания, как хунхузы молодцами были прогнаны. Я, не слезая с ло-
шади, наблюдал за всем происшедшим. Наша спешанная часть открыла пачеч-
ный огонь по фанзе и по скрывавшимся на дворе хунхузам. Ясно увидел, как 
один хунхуз перебежал за гаоляновую скирду, положил винтовку на стену и 
начал целиться в командира полка полковника Зенкевича и рядом стоящего 
ротмистра Витковского, я бросился галопом к стене; увидя это. хунхуз перевёл 
дуло ружья на меня и выстрелил, но к счастью промахнулся, а сам спрятался за 
стену; я вложил шашку в ножны, вынул револьвер из кобуры, взвёл курок, хун-
хуз снова приподнял винтовку и стал прицеливаться в меня; видя свою опас-
ность, предупредил его выстрелом из револьвера, попал прямо ему в голову. 
Хунхуз мертвый свалился и покатился за гаоляновую скирду. По милости Бо-
жьей и не усмотри я, обязательно кто-нибудь бы пал мёртвый, или командир 
полка, или ротмистр Витковский. Из деревни Вадихуатай (?) японцы и хунхузы 
были прогнаны; фанзы, из которых больше стреляли, сожжены. Отряд подошёл 
к реке Ляохэ и двинулся на север. Только что мы прошли домики, стоящие у 
реки, где были понтонные лодки, слышим снова выстрелы. Оказывается, что 
японцы сделали засаду, пропустили нас и давай катать по колонне. У нас был 
убит конь Курск и ранен конь Метр. На Курске сидел ефрейтор из евреев Мар-
голис, кузнец; надо отдать полную справедливость, Марголис под сильным ог-
нём снял седло и кузнечный инструмент, не захотел отдать казённого седла в 
добычу и под пулями дождался, пока ему подали заводную лошадь. Он подсед-
лал её и будто ни в чём не бывало присоединился к эскадрону. Для выбития 
противника из деревни был спешен арьергард, который открыл огонь залпами 
по стреляющим японцам, они скоро прекратили стрельбу и поспешили скрыть-
ся в соседние деревни. Отряд, сделав своё дело, вернулся поздно ночью в де-
ревню Кудяза, которая расположена на Мандаринской дороге, из города Си-
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минтин на город Мукден. Оцепив всю деревню парными дозорными, тогда 
лишь отряд вошёл в деревню и расположились на ночлег. В этот день пришлось 
пройти эскадрону более 115 вёрст. За подвиг в деревне Вадихуантай (?) меня 
представили к знаку отличия Военного ордена 3-й степени. Ночь прошла спо-
койно. 

 

19 февраля. 
В 6 часов утра были отправлены раненые люди и лошади, также и больные 

под командой унтер-офицера в дивизионный обоз и лазарет. В 7 часов утра от-
ряду было приказано передвинуться в деревню Пандяпу, в которой был наш 
этап. К приходу нас на этапе не было ни души, он ещё накануне был оставлен. 
На этапе много было оставлено провианта, фуража и боевых припасов. Около 
12 часов дня людям приготовлен обед и роздан, а около 5 часов дня был послан 
первый взвод в разъезд под командой корнета Педашенко. Задачею им было 
пройти до города Симинтин, осветить местность с севера. В 5 часов вечера мы 
отошли севернее в деревню Сыфантай, в которой и ночевали. В этот день эс-
кадрон прошёл 15 вёрст. Весь день и ночь столкновений с противником не бы-
ло. 

 

20 февраля. 
В 2 часа ночи отряду было приказано присоединиться к отряду генерала 

Грекова; отряд двинулся на северо-восток, около 2-х часов дня мы присоеди-
нись к генералу Грекову в деревне Личифуза. Весь отряд вошёл в овраг с се-
верной стороны деревни. Штандарт был передан в наш эскадрон. До самого ве-
чера мы стояли в овраге, после чего вошли в деревню, где и ночевали. В этот 
день эскадрон прошёл 40 вёрст. 

 

21 февраля. 
В 6 часов утра наш эскадрон принял штандарт и построился на северной 

опушке деревни Личифуза, куда пристроился весь полк. Разъезды донесли, что 
неприятель занял соседние деревни с юга. Был послан 5-й и 6-й эскадрон для 
выбития из деревень японцев. Артиллерия же наша открыла огонь. Мы отошли 
в овраг и простояли до 6 часов вечера, потом снова вошли в деревню Личифуза 
и ночевали в прежних фанзах. 

 

22 февраля. 
В 5 с половиной часов утра мы обратно приняли штандарт и наш эскадрон 

пристроился на дороге, к северу от деревни, к отряду, который начал отходить 
по насыпи старой железной дороги; дойдя до старой станции, отряд остановил-
ся, 2-го взвода артиллерия снялась с передков на позиции, нам приказано пере-
дать штандарт в 4-й эскадрон и прикрыть артиллерию. Командир эскадрона по-
левым галопом повёл наш эскадрон на указанное место и выслал усиленные до-
зоры к стороне наступающего противника. Дозоры молодецки выполняли свою 
службу, постоянно доносили, где и как двигались японские колонны. Даже бы-
ли и такие случаи, что дозорные указывали цель командирам батарейных взво-
дов, куда нужно стрелять, тем способствовали успеху в поражении противника. 
Японцы во весь день не продвинулись ни на один шаг вперёд. К вечеру мы 
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отошли в деревню Тасынтай, в ней и ночевали. В этот день эскадрон прошёл 15 
вёрст. Убитых и раненых в эскадроне не было. 

 

23 февраля. 
В 6 часов утра весь отряд вышел на опушку деревни и построился в ре-

зервную колонну, где и простоял до 12 часов дня. 2-й полуэскадрон под коман-
дой поручика Раевского был послан в разъезд, задачею ему было продвинуться 
вдоль старой насыпи на юг, войти с противником в соприкосновение, прибли-
зительно определить его силы. Ровно в 2 часа дня весь отряд во взводных ко-
лоннах двинулся на юг. Только успели отойти полверсты, как возле нас начали 
падать японские шимозы и рваться шрапнелями. Отряды повернули налево и 
зашли на северную сторону деревни Тасынтай, где простояли до вечера. Наш 
эскадрон был назначен в сторожевое охранение на западный участок. Придя в 
деревню Интань уже ночью, выставили 6 постов веером к югу. Для поверки по-
стов высылались частые дозоры, так же высылались разъезды, которые донес-
ли, что в соседних деревнях есть японская пехота. Ещё нам в обязанность вхо-
дило держать связь с Читинским полком, кроме того, высылались три сильных 
офицерских разъезда: 

№ 1-й под командой поручика Давыдова, 
№ 2-й под командой корнета Педашенко, 
№ 3-й под командой корнета Крылова, 
которые осветили всю местность веером к югу и разведали, что южные де-

ревни были заняты японской пехотой, есть и артиллерия. В этот день эскадрон 
прошёл 10 вёрст. Ночь прошла спокойно. 

 

24 февраля. 
На рассвете число постов было сокращено, а к 3-м часам дня приказано 

снять всё сторожевое охранение. Приехал полковник Чайковский, который по-
вёл наш эскадрон на запад к присоединению к 5-му эскадрону. В деревне Уан-
дявопань дивизионным командиром полковником Чайковским сейчас же были 
выдвинуты на юго-запад заставы, а по подходившему японскому разъезду было 
сделано несколько залпов; разъезд в беспорядке рассеялся. На ночь дивизион 
разместился в отдельных фанзах. Ночью была тревога. Японцы начали теснить 
наши заставы, тогда дивизион перешёл в деревню Уандявопань. Ночью была 
ложная тревога, но скоро успокоились. Убитых и раненых не было. В этот день 
эскадрон прошёл 25 вёрст. 

 

25 февраля. 
В 7 с половиной часов утра нам пришло приказание присоединиться к бри-

гаде. Только что наш дивизион вышел по дороге на восток, как японцы нас 
начали угощать шимозами, но был всё перелёт. Когда мы присоединились к 
бригаде, то узнали, что наша бригада идёт в тыл японской армии сделать уси-
ленную разведку японским резервам. Бригадой командовал генерал Степанов. 
В одной колонне тронулись прямо на запад переменным аллюром, по дороге 
были высланы разъезды, силою в взвод. У нас был послан разъезд под коман-
дой корнета Педашенко. Поздно вечером бригада пришла в деревню Теневое. 
Корнету Педашенко входило в обязанность пройти с разъездом, как можно 
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глубже в тыл японцам и сделать разведку. Задача была исполнена блестяще, не-
смотря на то, что разъезду приходилось несколько раз прорываться сквозь не-
приятельские обозы, охраняемые пехотными частями, и даже ускользать от 
устраиваемых засад противника. Этот разъезд считался пропавшим, но к радости 
всех, он сделал в два дня около 200-т вёрст и вернулся без потерь совершенно 
исправным. В этот день эскадрон прошёл 40 вёрст. Люди и лошади здоровы. 

 

26 февраля. 
В 6 часов утра наш отряд перешёл в деревню Шанмянза, куда приехал разъ-

езд с приказанием от генерала Мищенко вернуться всей бригаде и присоеди-
ниться к отряду, которым командовал уже не генерал Греков, а генерал Мищен-
ко. Со всеми мерами охранения бригада двинулась на север, а потом взошла ле-
вым плечом на восток. На дороге, под командой поручика Давыдова, были вы-
сланы квартирьеры, которые двинулись на рысях. Бригада наша стала подходить 
к деревне Инпань, как прискакал драгун от поручика Давыдова с донесением, 
что на пути нашего следования, южнее деревни Личифуза, идёт нам наперерез 
большая пехотная японская колонна с артиллерией. Конечно сразу никто этому 
не поверил; был выслан от нашего эскадрона разъезд под командой поручика Ра-
евского, который должен был быстро разведать и дать сведения о противнике. 
Не прошло и 5-ти минут, как наши дозорные были обстреляны японцами; всем 
стало ясно, что нет никакого сомнения, что противник обходит нашу бригаду с 
северо-востока. Артиллерия выезжает уже на позицию. Генерал Степанов прика-
зал идти на северо-запад. При нашем эскадроне находился штандарт. Бригада, 
повернув повзводно налево кругом, вышла из деревни Инпань на западную 
опушку, имея 6-й эскадрон в арьергарде; японцы уже успели снять с передков 
орудие и начали нас обстреливать шимозами, к счастью нашему был всё недо-
лёт. Судя по этой стрельбе, японские артиллеристы не умеют определять ди-
станцию и не могут правильно взять прицел. Мы по ровной плоскости поля шли 
густой колонной и, несмотря на это, в бригаде не было убитых и раненых от ар-
тиллерийского огня. К этому я ничего не буду прибавлять, но одно скажу, что 
Господь хранил отряд тогда. Тут ещё от нашего эскадрона был послан 2-й взвод 
в боковую заставу вправо, под командой поручика Крылова, чтоб прикрыть от-
ряд от мелких партий противника, покушавшегося сделать где-либо засаду и до-
нести вовремя, если бы противник захотел нас обойти большими силами. Этого 
японцы не предприняли, а ограничились лишь обстрелом нас артиллерийским 
огнём и нападением отдельными партиями, которые были отбиты нашей поход-
ной заставой. Поручику Крылову несколько раз приходилось спешивать свой 
взвод и открывать огонь по подходящим японским, довольно сильным, разъез-
дам. Наша бригада без замешательства отступила за реку Ляохэ и в 11 часов но-
чи наш отряд пришёл в деревню Тутентутунзы (?), предварительно окружив её 
со всех сторон постами, где и расположились на ночлег. Ночь прошла спокойно. 
В этот день эскадрон прошёл 60 вёрст. 

 

27 февраля. 
Рано утром вся наша бригада вышла из деревни на север в деревню 

Эльтхайза, сделали привал, туда же к нам пришло приказание от генерала Ми-
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щенко, чтобы выйти нашей бригаде на правый фланг его отряда и действовать 
самостоятельно по инициативе генерала Степанова. С привала были посланы 
ослабевшие люди и лошади в дивизионный обоз. Отряд двинулся по дороге на 
деревню Мяузяхуандия, куда пришли поздно вечером, где и ночевали. Ночь 
прошла спокойно. В этот день эскадрон прошёл 35 вёрст. 

 

28 февраля. 
После обеда наш отряд перешёл деревню Аунюхузы. Надо нам было сде-

лать разведку всего правого фланга и охранять отряд генерала Мищенко с запа-
да. В деревне Аунюхузы к нам пришла 11-я конная батарея, которая поступила 
в полное распоряжение генерала Степанова. В этот день эскадрон прошёл 25 
вёрст. 

 

1 марта. 
В 12 часов дня эскадрону пришлось сменить 5-й эскадрон, который нахо-

дился в сторожевом охранении. Сделали рассчёт так: 1-й полуэскадрон на соп-
ках выставил на северной стороне от деревни Лидяхуандия 3 наблюдательных 
поста и высылались разъезды через каждые 2 часа, для наблюдения за дорога-
ми, ведущими в горы, а от 2-го полуэскадрона выставили заставы с южной сто-
роны деревни, а от застав выставили посты. 1-м полуэскадроном командовал 
поручик Давыдов, а 2-м – корнет Педашенко; ещё был послан разъезд в 14 ко-
ней под командой поручика Крылова, задачею ему было держать связь с отря-
дом генерала Мищенко. В этот день эскадрон был в сторожевке. 

 

2 марта. 
В 8 часов утра, из деревни Лидяхуандия, мы присоединились к отряду и 

пошли на город Телин. Около 1-го часа дня приехали в деревню Тяобешань, где 
и ночевали. В этот день эскадрон прошёл 40 вёрст. По дороге был оставлен 
взвод в тыльный разъезд под командой поручика Давыдова. 

 

3 марта. 
В 7 часов утра полк наш был построен в резервной колонне по дороге на 

восток, наш эскадрон принял штандарт. Полк, вытянувшись по дороге в колон-
ну по три, двинулся на северо-восток в деревню Тамыньбей, в которой мы 
остановились на отдых и оставались на ночлег. В этот день эскадрон прошёл 28 
вёрст. 

 

4 марта. 
В 7 с половиной часов утра был выслан разъезд из 16-ти коней под коман-

дой поручика Раевского, задачей разъезду было: выйти на юг в деревню 
Тяобешань и войти в соприкосновение с противником, выяснив его силы; пору-
чик Раевский донёс, что в районе деревни Тяобешань находияся 4 эскадрона 
японской кавалерии, есть и хунхузы, в числе около 500 человек, которые скры-
ваются в горах. Разъезд выполнил своё поручение и вернулся к эскадрону, сде-
лав около 50-ти вёрст. В 9-ть часов утра весь отряд уже шёл в колонне по три 
по дороге к реке Ляохэ. 11-я конная батарея шла в середине, между полками, 
отряд перешёл через реку и остановился в городе Чантафу, а 3-й и 4-й эскадро-
ны остались в деревне Хатоэ, чтобы нести сторожевое охранение. Дивизионом 
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командовал ротмистр Витковский. В деревне Хатоэ расположился сторожевой 
резерв, а на запад веером были расставлены посты. Кроме того, был выслан 
разъезд из 7-ми коней, за старшего был вольноопределяющийся Анитов, кото-
рый должен был дойти до деревни Тяобешань и узнать, есть ли там противник. 
Разъезд выяснил, что деревня не занята, а только посещается лишь разъездами 
противника. Выполнив своё поручение, разъезд вернулся вечером к эскадрону, 
сделав около 45-ти вёрст. Ещё посылался разъезд в 4 всадника, за старшего был 
вольноопределяющийся Воронцов-Вельяминов, которому было приказано 
установить связь с Кавказской бригадой. Часто ещё посылались разъезды для 
поверки постов и застав. В это время эскадрон прошёл 40 вёрст. 

 

5 марта. 
В 6 с половиной часов утра пришло приказание снять сторожевое охране-

ние и присоединиться к полку, а в 8 часов утра наш эскадрон был в городе 
Чантафу и принял полковой штандарт. Бригаде было приказано присоединить-
ся к 3-й Маньчжурской армии, куда и направились на восток к железной доро-
ге, дойдя до деревни Хангао, остановились на ночлег, где предназначалась 
днёвка. Эскадрон прошёл 28 вёрст. Дорогой заболел животом рядовой Иван 
Мирошниченко и ночью умер. 

 

6 марта. 
Днёвка и похороны Ивана Мирошниченко. 
 

7 марта. 
Днёвка. Посылался разъезд в 4 всадника, за старшего был вольноопреде-

ляющийся Анитов, который должен войти в связь с 3-й пехотной дивизией и, 
кроме того, узнать, что делается на юг от деревни Хангао. Не далее, как на 5 
вёрст, для собственного охранения, эскадрон выставлял посты: днём конный, а 
на ночь пеший. На днёвке было всё спокойно. 

 

8 марта. 
В 6 часов утра зскадрон уже был построен в резервной колонне совместно 

с полком, там же был построен 52-й драгунский полк и конная батарея. В 7 ча-
сов бригада пошла на юго-восток к станции Чантафу. Нашему отряду было 
приказано прикрыть с тыла отступающий арьергард XVII-го корпуса. Около 10-
ти часов утра наш эскадрон пришёл на станцию Чантафу и простоял до 4-х ча-
сов вечера. В этот промежуток времени мы уничтожили все оставшиеся не вы-
везенными провиант, фураж, дрова и станционные постройки, а железнодорож-
ный путь попортили. В 4 часа после обеда, отряд начал отходить на север вдоль 
линии полотна железной дороги; в 7 часов пришли в деревню Шахедзе, где 
остановились на ночлег; наш эскадрон шёл в авангарде тыльного отряда. Не 
могу умолчать о том, что из себя представляла деревня Шахедзе после прохода 
через неё нашей армии; в деревне не было ни соломинки, ни зерна, чтобы мож-
но было купить для лошадей, даже не было и одного снопика гаоляну, чтобы 
можно было вскипятить хотя бы чай, словом, было съедено, как говорится, под 
метёлку и ярко напоминало библейские времена, когда саранча пожирала все 
злаки земли Египетской. С 8-ми часов вечера высылались по очереди три ун-
тер-офицерских разъезда, которые освещали местность на две версты западнее 
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железной дороги и, кроме того, поддерживали связь с 6-м эскадроном и 5-м 
Нежинского полка, которые находились в сторожевом охранении. В этот день 
эскадроном пройдено 35 вёрст. 

 

9 марта. 
В 6 часов утра эскадрон уже был построен в взводную колонну и дожидал-

ся особого приказания. Около 7-ми часов наши 3-й, 4-й и 5-й эскадроны вышли 
на юг в сторожевое охранение. Нашему эскадрону поручено охранять участок в 
деревне Хагошано (?), куда эскадрон прибыл в 10 часов. В одном крайнем дво-
ре была выставлена главная застава, а на юго-западной стороне расставили по-
сты и выслали три разъезда: № 1-й разъезд в 16-ть коней под командой поручи-
ка Давыдова должен пройти на юго-запад до города Чантафу и войти в сопри-
косновение с противником. Поручик Давыдов сделал разведку и донёс, что в 
ближайших к нам деревнях шныряли утром японские разъезды, а в городе 
Чантафу обнаружил два эскадрона японцев и до 300-т хунхузов; это же под-
тверждали и местные китайцы; № 2-й разъезд под командой взводного унтер-
офицера Семеновых и № 3-й разъезд под командой взводного унтер-офицера 
Синюгина; оба эти разъезда, силою в 10 коней, были посланы на юг, тоже для 
соприкосновения с противником, около тригонометрического знака, они обна-
ружили японские разъезды и по склону возвышенности заметили посты. Разъ-
езды тут же открыли, частью спешенные, частью с лошадей, огонь и оттеснили 
противника на юг, что дало им возможность разведать, что на станции Чантафу 
и в окрестных селениях японцев до 4-х эскадронов. В перестрелке убитых и ра-
неных у нас не было. Ещё посылался разъезд из 4-х коней через каждые два ча-
са, для наблюдения горного хребта, тянувшегося с запада на восток и поросше-
го мелким кустарником и леском; время от времени посылался дозор для связи 
с 4-м эскадроном, который занимал участок с нами по соседству на восток. В 4 
часа после обеда, нам приказано отойти на север в деревню Вашингау, куда 
пришли в 6 часов вечера. Выставив 2 наблюдательных поста, эскадрон разме-
стился на одном дворе на ночлег. Сейчас же был послан разъезд для восстанов-
ления связи с 4-м эскадроном, который с нами одновременно отошёл на север и 
стал на одной линии к востоку. На ночь выставили в соседней деревне заставу, 
под командой поручика Крылова. В этот день эскадрон прошёл 30 вёрст. 

 

10 марта. 
Около 11 часов дня нас сменил 6-й эскадрон, а мы, выслав дозор, пошли по 

дороге на станцию Шуанмяотзы, где был расположен весь наш отряд. Нашему 
отряду пришлось расположиться в станционных постройках. Рас-седлали ло-
шадей, а люди даже принялись за кипячение чая и некоторые даже собирались 
отдохнуть, но не тут-то было, произошла тревога и через 15 минут полк уже 
был построен и на рысях пошёл занимать свои заранее намеченные места, на 
позиции шла также пехота 2 батальона и артиллерия. Пехотные цепи успели 
уже окопаться, как всё это выяснилось, была ложная тревога, вызванная 1-м, 2-
м и 6-м эскадроном, которые находились в сторожевом охранении. Японцы и 
хунхузы напали на них врасплох и отбросили на север. Тогда выслали им ещё 
для подкрепления 2 эскадрона, они снова заняли свои места. У нас выслали 



«Пять против тридцати» 
 

117 

разъезд в 15 коней под командой поручика Раевского, которому было приказа-
но разведать сколько находится на станции Чантафу японцев. Разъезд выпол-
нил своё дело и вернулся на другой день к эскадрону. В этот день эскадрон 
прошёл 25 вёрст. 

 

11 марта. 
В обед наш 3-й, 4-й и 5-й эскадроны вышли под командой подполковника 

Чайковского на смену сторожевого резерва, который находился в деревне 
Шахедзе. Дивизион прибыл в деревню Шахедзе в 6 часов вечера и расположил-
ся на дворах, оставив по одному дежурному взводу, а остальные расседлали 
лошадей и нам [было] приказано отдыхать. От эскадрона высылались разъезды 
под командой унтер-офицеров для поддержания связи в сторожевом участке. В 
этот день к нашему отряду пришло подкрепление: три сотни казаков 1-го Чи-
тинского полка. Эскадрон в этот день прошёл 15 вёрст. 

 

12 марта. 
В 9 часов утра эскадрон вышел в деревню Сандагоу, для смены 6-го эскад-

рона, который находился в сторожевом охранении. На сопках, к югу от дерев-
ни, были выставлены 2 наблюдательные поста, за старшего унтер-офицер Кли-
машевский, а в ближайшей деревне на запад была выставлена застава. Для соб-
ственного охранения был поставлен часовой на фанзу. В 3 часа дня был послан 
разъезд в 7 коней под командой взводного унтер-офицера Семеновых, ему при-
казано пройти на юг до деревни Хагошаго (?) и узнать, есть ли там противник. 
Семеновых выяснил, что деревня Хагошаго не занята противником, а только в 
ней ночевал японский разъезд; Семеновых продвинулся далее на юго-запад и 
узнал от местных китайцев, что деревня Саотянза занята противником и по по-
казанию китайцев в ней находится около 2-х эскадронов кавалерии; Семеновых 
хотел проникнуть ближе к деревне, но японцы сейчас же его обстреливали. Он 
уклонился на северо-восток к своим разъездам и донёс обо всём ротмистру 
Витковскому. Разъездом сделано около 40 вёрст. Эскадрон в этот день прошёл 
28 вёрст. Убитых и раненых не было. 

 

13 марта. 
Утром был послан разъезд из 7-ми коней под командой взводного унтер-

офицера Синюгина. Синюгин должен был пройти на юго-запад в деревню Хо-
дяанзы, узнать есть ли там противник. Синюгин выяснил, что в означенной де-
ревне противника не было, а пройдя к станции Чантафу ближе на юг, Синюгин 
обнаружил эскадрон кавалерии, который шёл на север. Синюгин спешил свой 
разъезд и сделал засаду, подпустив головной отряд на оружейный выстрел, и 
давай катать пачечным огнём. Японцы от столь неожиданного и смелого напа-
дения завернули назад и ушли на станцию Чантафу. Синюгин ещё продвинулся 
южнее, убедившись, что более в окрестных селениях противника не было, вер-
нулся к эскадрону и обо всем донёс ротмистру Витковскому. Эскадрон вернул-
ся на станцию Шуанмяотзы около 1-го часа после обеда. Эскадрон прошёл в 
этот день 25 вёрст, а разъезд прошёл около 50-ти вёрст. Люди и лошади были 
здоровы. 
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14 марта. 
В 2 часа дня было приказано отойти на северо-запад в город Целущу, весь 

отряд двинулся походным порядком. Наш эскадрон шёл в авангарде, первый 
полуэскадрон под командой корнета Педашенко был послан в город с целью 
охватить его и не выпускать оттуда никого до прихода отряда. На дороге мы 
встретили отряд в 200 человек санитаров, которые были отпущены из Мукдена 
на свободу, они шли на станцию Шуанмяотзы и спешили, чтобы сесть на отхо-
дящий поезд. Около 5-ти часов дня мы вошли в город и расположились на ноч-
лег. Ночь прошла спокойно. В этот день эскадрон прошёл 15 вёрст. 

 

15 марта. 
В 9 часов утра отряд построился на северной опушке города, откуда по-

ходным порядком прошли в деревню Удяопань, где и ночевали. Прошли 35 
вёрст. 

 

16 марта. 
В девять часов утра наша бригада вышла на север по дороге в деревню 

Гидяза, где был сделан привал и откуда мы перешли в город Юшитай, в кото-
ром расположились на отдых от столь трудных переходов, понесённых во вре-
мя Мукденских боёв. Эскадрон расположился на одном постоялом дворе. Эс-
кадрон прошёл в этот день 35 вёрст. Люди и лошади здоровы. Конец Мукден-
ских боёв. 

 

17 марта. 
Отдых. Наскоро устроили в китайских фанзах баню, в которой вымылись 

все господа офицеры и нижние чины. 
 

18 марта. 
Отдых в городе Юшитае. Был послан разъезд в 9 коней под командой по-

ручика Давыдова, которому поручено северо-западнее города Юшитая, в 25-ти 
верстах, выбрать место для позиции и, кроме того, выбрать квартиры для войск 
3-й пехотной дивизии. Поручик Давыдов исполнил свою задачу отлично и вер-
нулся обратно к эскадрону в 8 часов вечера, сделав пробег 45 вёрст. 

 

19 марта. 
В 1 час дня нашему 3-му эскадрону и 4-му под командой ротмистра Вит-

ковского приказано идти в сторожевое охранение и поступить в распоряжение 
генерала Де-Витт, а около 2-х часов мы уже двигались походным порядком на 
запад по большой дороге; было уже темно, когда мы пришли в деревню Тядя-
мяо (?), выставили 4 поста, а сами расположились в фанзах. Ночь прошла спо-
койно. Эскадрон прошёл в этот день 25 вёрст. 

 

20 марта. 
Около обеда был послан разъезд из 7-ми коней под командой вольноопре-

деляющегося Анитова; задачею ему было: дойдя до города Побиянчен (?), свя-
заться с отрядом генерала Морозова. Ещё был послан 1-й взвод, под командой 
корнета Педашенко, на запад к реке Доляохэ, узнать, сколько и где есть бродов 
в районе деревни Таляху и, кроме того, сделать разведку – есть ли там японские 
разъезды или хунхузские шайки. Корнет Педашенко, осветив всю местность 
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своего района, присутствия неприятеля не обнаружил, броды были найдены и 
набросаны кроки. Разъезд корнета Педашенко сделал пробег около 60-ти вёрст 
и вернулся к эскадрону благополучно. 

 

21 марта. 
Около 4-х часов вечера нам на смену пришли 5-й и 6-й эскадроны, а к ве-

черу мы пришли в город Юшитай. Пройдено 25 вёрст. 
 

22 марта. 
Отдых и говение в Юшитае. 
 

23 марта. 
В 8 с половиной часов утра эскадрон был построен и пошли к Божествен-

ной Литургии, которую совершал наш глубокочтимый батюшка отец Митро-
фан. Господь Бог удостоил нас принять Святое Причастие. Около 12-ти часов 
эскадрон пришёл на квартиру и заметно было, что люди стали бодрые и не в 
пример веселые. Нынешний день был отдых. В 7 часов утра был послан разъезд 
из 20-ти коней под командой поручика Давыдова, которому входило в обязан-
ность снять полосу местности на запад от города Юшитая до реки Ляохэ, в рай-
оне деревень Талиху, Судядно, Сандухунь и Хаунчилин. В этот день к нам при-
было 2-го маршевого эскадрона 29 человек и 31 лошадь, которые прибыли в 
полк 22 марта. 

 

24 марта. 
Отдых. К вечеру разъезд поручика Давыдова вернулся, выполнив свою за-

дачу отлично, и в два дня сделал пробег более 100 вёрст. 
 

25 марта, 
26 марта, 
27 марта 
и 28 марта   отдых в Юшитае. 
 

29 марта. 
В 7 с половиной часов утра был послан разъезд в 17 коней под командой 

поручика Раевского, которому была дана задача: взять направление на запад от 
города Юшитая, дойти до реки Даляохэ и пройти по руслу реки на север 25 
вёрст, так как по сведениям китайцев, в означенном районе находились хун-
хузы. В 11 часов весь эскадрон построился на дороге при выезде из города на 
запад, и дожидались, пока соберётся весь полк. Сегодняшний день предназна-
чался смотр всему XVII-му корпусу Главнокомандующим генерал-адъютантом 
Линевичем. В 2 часа дня вся бригада прибыла на место смотра и построилась на 
левом фланге всех войск, имея в интервале между полков 11-ю конную бата-
рею. Около 4-х часов показалась свита с Главнокомандующим, который ехал 
слева в нашей бригаде. Главнокомандующий здоровался с каждым эскадроном 
отдельно. Каждому эскадрону говорил «спасибо» за боевую службу, и обратил-
ся к корпусу с речью, на что войско ответило громким русским «ура». Весь 
корпус стал проходить мимо Главнокомандующего церемониальным маршем. 
Кавалерия проходила в эскадронной колонне, за что удостоилась похвалы 
«славно». После марша полк построился в резервную колонну у дороги, где 
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проезжал Главнокомандующий в экипаже. Стало вечереть, когда мы вернулись 
в Юшитай. В этот день эскадрон прошёл 18 вёрст. 

 

30 марта. 
Отдых в Юшитае. 
 

31 марта. 
В 8 часов утра эскадрон, под командой поручика Давыдова, пошёл на сме-

ну 4-му эскадрону, который находился на западе от города Юшитай. Около 2-х 
часов эскадрон пришёл в деревню Линжамоа, тут же был выслан разъезд в 8 
коней под командой вольноопределяющегося Воронцова-Вельяминова, кото-
рый должен пройти на юго-запад к реке Даляохэ, повернуть левым плечом и 
идти по руслу на север. Ещё был выслан разъезд под командой унтер-офицера 
Беляева, который должен пройти на северо-запад тоже до реки, идти по руслу 
на юг и сойтись с разъездом Воронцова-Вельяминова, повернуть плечом на во-
сток, отойти на 5 вёрст и остановиться в одной деревне ночевать. Для освеще-
ния местности вокруг деревни посылался дозор, а для собственного охранения 
был выставлен днём на фанзу часовой, а на ночь два поста. В этот день эскад-
рон прошёл 30 вёрст. Командир эскадрона ротмистр Витковский уехал в город 
Харбин на месячный отпуск. 

 

1 апреля. 
Разъезд Воронцова-Вельяминова вернулся в эскадрон, который уже был в 

Юшитае. В его разъезде была перестрелка с хунхузами у реки Даляохэ, южнее 
деревни Талиху. Убитых и раненых не было. Эскадрон прошёл в этот день 30 
вёрст, а разъезд прошёл 45 вёрст. Люди и лошади здоровы. 

 

2 апреля, 
3 апреля, 
4 апреля 
и 5 апреля   отдых в Юшитае. 
 

6 апреля. 
Около 12-ти часов эскадрон вышел из города Юшитая в деревню Тен-

дяомао, для несения сторожевой службы и держания связи с генералом Моро-
зовым и XVII-м корпусом. Около 4-х часов дня эскадрон пришёл в означенную 
деревню и поступил в распоряжение генерала Де-Витт. От эскадрона высыла-
лись разъезды на запад до 30-ти вёрст. Высылался разъезд для связи с генера-
лом Морозовым в город Побиенчен (?), за старшего был вольноопределяющий-
ся Воронцов-Вельяминов, также высылался разъезд в штаб XVII-го корпуса. 
Эскадрон простоял в деревне Тендемяо (?) до 10-го числа; каждый день высы-
лались разъезды к реке Даляохэ, но противника не обнаруживали. 

10 апреля эскадрон вернулся в город Юшитай. Прошли 30 вёрст. Люди и 
лошади здоровы. 

 

11 апреля, 
12 апреля, 
13 апреля 
и 14 апреля   отдыхали в Юшитае. 
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14 апреля в 12 часов дня весь наш эскадрон с конной батареей вышел из 
города Юшитай на северо-запад в деревню Утхоза (?). Весь наш конный от-
дельный отряд состоял из полка Черниговских драгун, 3-х эскадронов 52-го 
драгунского полка, 3-х сотен казаков Читинского полка и 11-й конной батареи. 
Всем отрядом командовал генерал-майор Степанов. Около 9 часов вечера эс-
кадрон пришёл в деревню Унхузу (?) и расположился в 4-х фанзах. Прошли в 
этот день около 30-ти вёрст. 

 

15 апреля. 
В обед был послан полуэскадрон под командой корнета Педашенко, кото-

рому приказано пойти в деревню Чиндяупа (?), расположиться заставой и охра-
нять отряд с западной стороны. Кроме того, высылались два разъезда для осве-
щения местности вдоль реки Даляохэ и высылался разъезд для поддержания 
связи с заставой 217-го пехотного Кромского полка. За реку Даляохэ на запад 
был послан взвод для освещения местности, под командой поручика Крылова, 
который осветил большую полосу местности, но японцев и хунхузов не обна-
ружил. Разъезд сделал 40 вёрст и вернулся к эскадрону. 

 

16 апреля. 
Отдых в Утхозэ (?). 
 

17 апреля. 
Пасха святая и разговение. 

Ровно к 12-ти часам ночи к фанзе, находившейся в штабе бригады, где был 
и штаб 51-го драгунского Черниговского полка, собрался весь отряд. Люди пе-
решёптывались один с другим, что скоро начнётся Пасхальная заутреня. Туда 
же пришли генерал Степанов и все офицеры. Скоро мы услышали пение свя-
щенника «Христос Воскресе». Видя эту обстановку нашей церкви, невольно 
сердце содрогнулось в груди. Господь привёл нас услышать эти священные 
слова в убогой фанзе, украшенной гирляндами кукурузы, всюду висевшей до-
машней рухлядью, вместо ярко освещённых лампад горели кое-где свечи на за-
коптелых стенах. Одно только украшало церковную обстановку и служило вме-
сто раззолоченного иконостаса – это наш полковой Образ Покрова Пресвятой 
Богородицы. Видя всё это убожество, каждый русский христианин ещё более 
закаляется в вере в Бога. По окончании Пасхальной обедни люди вышли на 
двор и построились в порядок. Вышел командир полка полковник Зенкевич, по-
здоровался и поздравил нас с Высокоторжественным Праздником и сказал: 
«Христос Воскресе». Люди все дружно и громко ответили: «Воистину Воскре-
се». Так же вышел генерал Степанов и поздравил нас. Людям приказано разой-
тись по квартирам. В нашем 3-м эскадроне, несмотря на отдалённость железной 
дороги, но благодаря усилиям поручика Давыдова, было приготовлено по-
праздничному: в каждом взводе отдельно был накрыт стол, на котором в стро-
гом порядке было разложено мясо, жареная баранина, свинина, куры, булки, 
крашеные яйца и водка, а кто не пьёт, то для тех было вино и пиво. Надо удив-
ляться остроумию начальства и их заботам к нашему брату солдату. Люди при-
ступили к разговению. Выпив по чарке водки, видно повеселели, скоро появи-
лась гармоника, как-то уцелевшая. от присланных подарков нашего Августей-
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шего Шефа полка; ну, конечно позабыв всю военную обстановку, наш убогий 
китайский посёлок превратился в весёлое русское село. Людям гулять и петь не 
возбранялось. Была уже глубокая ночь, когда люди успокоились и улеглись 
спать, думая: что-то будет завтра? 

 

18 апреля. 
Отдых в Утхозэ (?). 
 

19 апреля. 
Рано утром 4-й взвод был послан в разъезд, под командой поручика Кры-

лова; обязанностью ему служило пройти до города Чженсянтунь, узнать есть ли 
там противник. Поручик Крылов выполнил свою задачу отлично. В город не 
входил, так как река Силяохэ была глубока, а по сведениям китайцев в городе 
находится около 2000 хунхузов. Кроме того, был выслан 3-й взвод под коман-
дой поручика Давыдова, в обязанность ему входило: выставить взвод в заставу 
около реки Даляохэ, осветить местность вдоль реки на север и посылать разъ-
езды для связи с заставой 217-го пехотного Кромского полка. Стычек с хун-
хузами не было. Разъезд прошёл 40 вёрст. 

 

20 апреля. 
Отдых и возвращение взвода поручика Давыдова. 
 

21 апреля. 
В 7 часов утра 1-й взвод под командой поручика Крылова был послан в 

разъезд к городу Чженсянтунь. Поручик Крылов, дойдя до деревни Кудяза, 
противника не обнаружил. 2-й взвод под командой корнета Подашенко пошёл 
для смены летучей почты, а 3-й и 4-й взвод под командой поручика Давыдова 
двинулись в 8 часов утра в деревню Таляхуэ (?), для укрепления заставы и 
освещения местности реки Даляохэ. Как в разъезде, так и в заставе столкнове-
ний не было. Разъезд прошёл 35 вёрст, застава прошла 20 вёрст. 

 

22 апреля. 
Отдых и возвращение заставы. Прошли 20 вёрст. 
 

23 апреля. 
Отдых. Я участвовал на празднике в 5-м эскадроне, они справляли свой эс-

кадронный праздник в деревне Утхозэ (?), в память Святого Великомученика 
Геория Победоносца. Сборы к выступлению. 

 

24 апреля. 
В 7 часов утра были собраны все обозы, кухни и скот. Под командой ко-

мандира дивизионного обоза направлены в город Юшитай. В 8 часов весь отряд 
шёл уже по дороге к реке Даляохэ и, перейдя реку вброд, отряд сделал привал в 
деревне Юнбантих. Нашему эскадрону приказано продолжать расстановку ле-
тучих постов: пост № 1-й был поставлен в штаб XVII-го корпуса, № 2-й в де-
ревне Чилинпу, № 3-й в деревне Сындиопа (?), № 4-й в деревне Утхоза (?), № 5-
й в деревню Яндивопа, № 6-й в деревне Юнбантин (?). После привала отряд 
вышел на дорогу, ведущую в город Чжензянтунь. С привала был послан разъезд 
из 7-ми коней, под командой корнета Педашенко; ему входило в обязанность 
дойти до реки Силяохэ и отыскать брод, и, если можно, то взойти в город; но 
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только разъезд подошёл к броду, как из-за вала была по нем открыта стрельба 
хунхузами; корнет Педашенко сейчас же донёс начальнику отряда, а сам остал-
ся наблюдать за переправою. Отряд, дойдя до деревни Кудяза ещё сделал ма-
лый привал, где мы оставили пост № 7-й. После привала отряд перешёл реку 
вброд, южнее деревни Кудяза и направился к городу с северо-восточной сторо-
ны. Авангард уже подошёл ко 2-му броду, как по нему хунхузы открыли огонь. 
1-й и 2-й эскадроны спешились и начали обстреливать хунхузов залпами; 
стрельба продолжалась до 11-ти часов ночи. Оставив сторожевое охранение, 
отряд вернулся в деревню Пухутусань, где и расположились на ночлег. Оста-
шиеся от постов люди были разбиты на 2 взвода и были посланы в заставы: № 
1-й под командой поручика Давыдова расположился у брода в деревне Кудяза, 
а № 2-й под командой корнета Педашенко, который только что вернулся из 
разъезда, обратно повёл заставу в деревню Побутову (?), где выставил посты и 
нёс сторожевое охранение. В этот день эскадрон прошёл около 50-ти вёрст. 
Убитых и раненых в эскадроне не было. Ночью была перестрелка. 

 

25 апреля. 
С 9-ти часов утра артиллерия открыла огонь по деревням, из которых 

японцы стреляли. В этот день был большой ветер. Около 1-го часа дня весь наш 
отряд двинулся на юго-восток и, перейдя реку Даляохэ, расположился на ноч-
лег. Нашему эскадрону пришлось снять 2 поста № 6 и № 7 и переменить ли-
нию. Ночевали в деревне Таляхуа (?). В этот день прошли 35 вёрст. Люди и ло-
шади здоровы. 

 

26 апреля. 
В 8 часов утра наш конный отряд был построен и пошёл через реку вброд 

на юго-запад на Ганган. На переправе Силяохэ хунхузы сделали засаду и от-
крыли стрельбу, пришлось спешить 2 эскадрона, которые прогнали их. Брод 
был труден для артиллерии: орудия вязли, лошади не могли вывозить, при-
шлось спешить несколько людей и общими усилиями вывезли орудия. Отряд 
тронулся дальше, а японцы и хунхузы, подобрав своих убитых и раненых, 
удрали в горы и в степь. Отряд дошёл до деревни Югоза, где и ночевали. В этот 
день эскадроном пройдено около 25-ти вёрст. Убитых и раненых не было. Был 
сильный ветер и нёс песок, как снег в большую пургу, словом сказать, и ни зги 
не было видно днём. 

 

27 апреля. 
В 6 часов утра был послан в разъезд взвод под командой поручика Раев-

ского; обязанностью ему было: пройти вдоль реки Силяохэ и узнать в районе 
Гангана, есть ли там противник. Разъезд осветил местность на 100 вёрст и вы-
яснил, что хунхузы оставили Ганган, только одни бродячие шайки остались и 
те скрываются за заносами и буграми песков. Японо-хунхузы как только узна-
ли, что наш отряд перешёл Даляохэ, то так быстро удрали из деревни Холаб-
тунь, что много там было покинутого провианта и фуража. Отряд к вечеру 
пришёл в деревни Ганган и Холабтунь. Пройдено 28 вёрст. По дороге были ещё 
выставлены два поста: № 7-й в деревне Меченза, № 8-й в деревне Киндиопань и 
ещё был выставлен пост № 9-й в Южилипо. Убитых и раненых не было. Был 
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такой сильный ветер, что, когда я ехал проверять посты, не было возможности 
двигаться против ветра. 

 

28 апреля. 
29 апреля    днёвка в деревне Холабтунь. 
 

30 апреля. 
В 7 часов утра весь отряд вышел на север к городу Чжензянтунь, который 

японо-хунхузы покинули и бежали в Монголию, а частью на северо-запад. В 
городе мы разместились по дворам. В этот день пришлось снять посты и пере-
вести на старые места. Корнет Раевский и корнет Педашенко всё время руково-
дили участками летучей почты. В этот день пройдено около 30-ти вёрст. 

 

1 мая, 
2 мая 
и 3 мая    отдых в городе Чжензянтунь. 
 

По 20 мая наш эскадрон нёс летучую почту. Одно могу сказать, что не-
смотря на большое расстояние (линия постов на 80 вёрст и ещё, кроме того, 
приходилось эскадрону нести наравне сторожевую службу), служба летучей 
почты обслуживалась аккуратно и добросовестно; во время боя, походов отря-
да, как господа офицеры, так и нижние чины, старшие постов унтер-офицеры 
всегда находились на месте и не было такого случая, чтобы пакет или донесе-
ние не были доставлены вовремя по назначению, несмотря на то, что приходи-
лось доставлять пакеты и другую корреспонденцию через глубокие броды чуть 
ли не вплавь, приходилось также ехать в сильную песчаную пургу, что не толь-
ко видеть дорогу, но нельзя и разглядеть в пяти шагах человека; вот хоть бы, к 
примеру взять: я ехал 27 апреля по постам и с № 7-го не мог попасть на № 8-й, 
а проехал в 50-ти шагах и не заметил отдельной фанзы, где помещались люди 
поста. Я тогда попал на пост № 9-й. Удивительно, что не потеряли направления, 
а благополучно доехали до эскадрона в деревню Холобтунь. 

 

18 мая. 
Приехал новый командир полка [полковник] фон Кауфман в город Юши-

тай. 
 

19 мая. 
Я был в городе Юшитае в своём обозе по делам службы и как раз попал 

конвоиром к полковнику до города Чжензятунь; около 10-ти часов утра мы вы-
ехали в штаб корпуса, из штаба поехали по постам до № 3-го, где и ночевали. 

 

20 мая. 
В 7 часов утра мы выехали переменным аллюром и на посту № 5-й сделали 

привал. Около 2-х часов после обеда мы приехали в Чжензянтунь, на всех по-
стах командир полка делал смотр лошадям. Всем порядком и состоянием лоша-
дей остался очень доволен. 

 

21 мая. 
К 10-ти часам утра весь полк был построен на северо-восточной стороне 

города у кумирни, в пешем строю для спроса претензий: при спросе претензий 
заявлено не было. 
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22 мая. 
В 7 часов утра был послан взвод в разъезд, под командой поручика Раев-

ского, задачею ему служило: осветить местность по Монгольской границе на 
юг до Гангана. Разъездом пройдено около 80-ти вёрст. Противник замечен не 
был. Командир полка полковник фон Кауфман сделал выводку лошадям, кото-
рыми остался очень доволен, и нашёл их в отличных телах и в порядке. Поздно 
ночью разъезд вернулся. Люди и лошади здоровы и выглядели бодро. 

 

23 мая. 
Наш эскадрон был назначен в дежурную часть и в 3 часа мы сменили 4-й 

эскадрон. 
 

24 мая. 
Отдых в Чжензянтуне. 
 

25 мая. 
Наш эскадрон сменил 4-й эскадрон, который находился в сторожевом 

охранении. В 7 часов утра были выставлены на всех ведущих дорогах заставы и 
посты. Время от времени посылались разъезды для наблюдения за окрестно-
стью и за бродами. Как на заставах, так и на постах, замечено противника не 
было. 

 

26 мая. 
27 мая    отдыхали в городе Чжензянтуне. 
 

28 мая. 
В полку был прощальный обед с господами офицерами всего полка, по по-

воду отъезда нашего любимого командира полка генерала Зенкевича, который 
уезжал на вновь назначенный пост в казачью бригаду. 

 

29 мая. 
Проводы генерала Зенкевича, который обходил все эскадроны полка и 

прощался с людьми. Зашёл и в наш эскадрон, ротмистр Витковский за его пре-
восходительство произнёс громкое «ура». Людей тогда у нас в эскадроне был 
только один взвод, и эта маленькая горсть подхватила генерала Зенкевича и на 
руках, с громким «ура», понесла в штаб полка до квартиры его превосходитель-
ства, лишь там опустили на землю. Неохотно люди расставались со своим лю-
бимым и храбрым командиром, который командовал полком ещё в мирное 
время – всего 4 года. Взвод под командой поручика Крылова был послан к 
Монгольской границе и повернул плечом на юг до деревни Холабтунь, а затем 
вернулся в Чжензянтунь. Разъезд вернулся уже вечером, пройдя 45 вёрст. Люди 
и лошади были здоровы. Противник замечен не был. Ещё разъезд, под коман-
дой корнета Педашенко, был послан для наблюдения к городу Пуэршань. Кор-
нет Педашенко вернулся 30 мая уже поздно вечером, пройдя 50 вёрст. 2-й взвод 
был послан под командой корнета Каритского в распоряжение интенданта 3-й 
армии. Люди и лошади здоровы. 

 

30 мая. 
31 мая    отдых. 
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1 июня. 
В 8 часов утра наш экадрон и 4-й, под командой ротмистра Витковского, 

выступили на юг в Ганган, для смены 2-х эскадронов Нежинского полка, кото-
рые находились в сторожевом охранении. По дороге в деревне Сыхойза был 
оставлен 2-й взвод в заставу, под командой корнета Дьяконова, который распо-
ложился в фанзе и выставил пост, а эскадрон дошёл до деревни Холобтунь, вы-
ставил посты и выслал разъезды. Эскадрон прошёл 30 вёрст. Жара 30 градусов. 

 

2 июня. 
В 5 часов утра был послан разъезд в 15 коней, под командой поручика 

Крылова, который должен идти в отряд генерала Мищенко и держать связь с 
нашим конным отрядом. Отряд генерала Мищенко находился в городе Ляоян-
вопыне. 

Люди эскадрона, кроме разъездов и сторожевых постов, отдыхали. 
 

3 июня. 
В 2 часа ночи на юге в отряде генерала Мищенко слышна была канонада 

орудий; по донесениям было известно, что японцы наступают на город Ляон-
вопынь, а к вечеру отряд генерала Мищенко очистил город и отошёл на север к 
деревне Товайза (?). В 8 часов утра к нам в деревню, по дороге в город 
Чжензянтунь, заехал и остановился на привал Его Королевское Высочество 
наследный Принц Германский Леопольд. Отдых длился около часу. Господа 
офицеры предложили Его Высочеству угощение, хотя и незатейливое, но принц 
не отказался, а с удовольствием откушал вина, закусывал и пил чай. Сотня ка-
заков Кизляро-Гребенского полка, конвоировавшая Его Королевское Высоче-
ство, осталась у нас на отдых, а в конвой для сопровождения отряда был назна-
чен 4-й эскадрон. Жара доходила до 35-ти градусов. 

 

4 июня. 
В 7 часов утра разъезд под командой корнета Педашенко силою в 8 коней, 

был послан к Монгольской границе на запад. Сделав 40 вёрст и неприятеля не 
обнаружив, вернулся около 2-х часов дня. В 4 часа вечера вся бригада с Забай-
кальской конной батареей № 2 прибыли в деревню Холобтунь, а наш эскадрон 
всё продолжал нести сторожевую службу и посты летучей почты. 

 

5 июня. 
Троица. 

В 10 часов утра во 2-м эскадроне был молебен по случаю эскадронного 
праздника. В 2 часа после обеда вся бригада с Забайкальской батареей построи-
лась на южной опушке деревни Холобтунь и двинулась в деревню Тавайза, ку-
да пришли в 4 с половиной часа дня и расположились квартиро-бивачным по-
рядком, а в 6 часов вечера были вызваны охотники в разъезд 10 коней, под ко-
мандой вновь прибывшего офицера корнета Дьяконова, которому было пору-
чено сделать глубокую разведку на запад в Монголии, так как по слухам от ки-
тайцев, японцы обходили по Монголии нашу армию в обхват правого фланга с 
довольно большими силами. Отряд генерала Мищенко продвинулся далее на 
юг, и японцы обратно очистили город Ляоянвопынь. 
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6 июня. 
Около обеда вернулся разъезд поручика Крылова, а в 5 часов вечера наш 

эскадрон назначен в дежурную часть; от эскадрона к западу на сопке выстав-
лялся пост из 6-ти коней и ночью ходили беспрерывно дозоры. 

Ночь прошла спокойно. 
 

7 июня. 
Отдых в Товайзе (?). Вернулся разъезд корнета Дьяконова, который сделал 

в 2 дня по Монголии более 185-ти вёрст и выяснил, что японцы обходного дви-
жения не предпринимают. Жара была около 40 градусов. 

 

8 июня. 
Отдых. 
 

9 июня. 
В 5 часов утра был послан разъезд в 15 коней на фуражировку, за порцион-

ным скотом в Монголию. 
 

10 июня. 
Были назначены рабочие для укрепления деревни. Работами заведывал Ге-

нерального штаба полковник князь Вадбольский. Разъезд со скотом вернулся, 
сделав 120 вёрст. 

 

11 июня. 
Отдых в Товайзе. 
 

12 июня. 
В 6 часов утра эскадрон вступил на дежурство, выставив пост на сопке в 2-

х верстах к западу; высылались непрерывно дозоры, и эскадрон находился в 
полной готовности, имея лошадей два взвода посёдланных; между собою взво-
ды чередовались. 

 

13 июня. 
14 июня. 
15 июня. 
16 июня. 
17 июня    отдых в Товайзе. 
 

В 4 часа после обеда были высланы квартирьеры на юг, а в 5 часов весь от-
ряд был построен на лугу за речкой и, под командой генерала Степанова, дви-
нулся походным порядком на юг, для подкрепления отряда генерала Мищенко; 
у нас был выделен взвод в походную заставу к западу, под командой поручика 
Крылова: в 8 часов вечера эскадрон пришёл в деревню безымянную, где и рас-
положился на ночлег. Пройдено 18 вёрст. 

 
 

18 июня. 
Штурм деревни Санвайза. 

В 4 часа утра наш весь конный отряд, то есть 2-я кавалерийская бригада с 
Забайкальской батареей, построились и двинулись на юг, на город Ляоян-
вопынь. Нашу бригаду усилили конными охотниками, и мы составляли сред-
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нюю колонну, под командой генерала Степанова. В нашей колонне находился и 
генерал Мищенко. Из Ляоянвопыня направились прямо на деревню Санвайза; 
не дойдя 7-ми вёрст, разъезды открыли присутствие японской колонны, которая 
двигалась на запад, тогда на песчаных буграх охотники спешились и заняли по-
зиции, артиллерия тоже снялась с передков и стала на позицию; в прикрытие к 
коноводам назначен 2-й эскадрон, а к артиллерии 5-й, который передал штан-
дарт в наш 3-й эскадрон, из нашего 3-го эскадрона было назначено 6 человек 
под командой поручика Крылова и посланы в распоряжение к генералу Ми-
щенко для особых поручений. Наш 3-й и 6-й эскадроны отошли за артиллерию 
и составили с Нежинским полком резерв. Около 10-ти часов наша артиллерия 
открыла шрапнельный огонь по деревне, где находились японцы; огнём артил-
лерии и охотников японцы были сбиты на юг к деревне Санвайза, которая при-
лепилась к большой сопке; как деревня, так и сопка была сильно укреплена; 
были построены и волчьи ямы; на южной стороне сопки было ровное плато, 
покрытое водой, а с западной стороны болото, поросшее высокой травой, по 
которой трудно было двигаться. Около 5-ти часов вечера бой был в большом 
разгаре, и наши охотники несли большие потери. На подкрепление охотникам 
был послан 6-й эскадрон, который спешился и пошёл в атаку, но скоро потре-
бовали ещё подкрепления, тогда командир полка послал наш полуэскадрон 3-го 
и 4-го взвода, которые под командой корнета Дьяконова пошли в деревню Сан-
вайза полевым галопом и спешились. Корнет Дьяконов повёл свой полуэскад-
рон в обхват правого фланга японцев, выбив из фанз и валов японцев, продви-
нулись вперёд. Полуэскадрон, действуя огнём и несколько раз ходя в штыко-
вую атаку, сбил японский правый фланг, который подался назад к сопке. Кор-
нет Дьяконов, воспользовавшись этим, зашёл ещё более левым плечом и ударил 
атакою на японские укрепления. Этот смелый шаг корнета Дьяконова дал воз-
можность нашим драгунским эскадронам повести атаку на укреплённую сопку, 
туда ещё подоспел 2-й эскадрон и дружным натиском японцы частью были пе-
реколоты, частью подобрали своих раненых и бежали. Окопы и сопки молод-
цами драгунами были блестяще взяты. В окопах много было убитых и раненых, 
а также много валялось оружия и амуниции, брошенных японцами. В нашем 
эскадроне были ранены: вольноопределяющийся Воронцов-Вельяминов – пуля 
попала в брюшную полость навылет через тазовую кость в левой половине, ещё 
был ранен рядовой Соболев, – пуля прошла в обе лопатки навылет. Бедняга 
скончался в госпитале; рядовой Захаров, которому попала в кисть руки легко, 
остался в строю. Бой продолжался до темноты. Отряду приказано отойти об-
ратно в Ляоянвопынь, куда мы пришли в 2 часа ночи и в отдельных домиках 
ночевали. Сделали около 50-ти вёрст. К вечеру пошёл дождь и скоро перешёл в 
ливень. 

 

19 июня. 
В 10 часов утра бригада построилась в порядке №№ эскадронов, пошла на 

север; дойдя до ставки генерала Мищенко, бригада построилась в резервную 
колонну, куда на лошади выехал к нам генерал Мищенко, много хвалил нашу 
бригаду, а в особенности наши 2-й, 3-й и 6-й эскадроны за лихую молодецкую 
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атаку и сказал, что не все бы выполнили эту задачу и пехотные части. Когда мы 
проезжали мимо бивака Кавказской дивизии, то они построились шпалерами, 
во главе со своими господами офицерами и приветствовали нас громким «ура». 
Около 3-х часов после обеда мы пришли в деревню Товайза (?), где расположи-
лись на старых квартирах. В этот день прошли 18 вёрст. 

 

20 июня. 
Отдых в деревне Товайза (?). 
 

21 июня. 
В 8 часов утра весь наш отряд построился на северной стороне деревни, 

откуда мы направились в город Чжензянтунь, куда пришли в 2 часа дня. Было 
пройдено около 35-ти вёрст. 

 

22 июня. 
Отдых в городе 
 

23 июня. 
Были посланы квартирьеры. 
 

24 июня. 
В 4 часа после обеда весь полк построился у кумирни, приехал полковник 

фон Кауфман, который поздоровался с полком и приказал эскадронам двигать-
ся на места своих стоянок. В 5 часов вечера эскадрон пришёл в деревню Удя-
ганза, в которой разместился повзводно в фанзах. Из города полк был выведен 
из боязни, чтобы не развить в людях какую-то болезнь. Наш эскадрон разме-
стился очень хорошо: кругом деревни всюду росли деревья, были огороды, по-
ля с зеленеющим гаоляном и чумизными посевами; всё это веселило душу каж-
дого солдата, да ещё невдалеке было озеро с превосходной водой, где люди 
каждый день купались; действительно, сама природа предоставляла свои блага 
для отдыха человеку душой и телом, от столь трудных походов. 

 

25 июня. 
Отдых в деревне Удяганза. 
 

26 июня. 
В 7 часов утра был послан разъезд в 20 коней, под командой корнета Пе-

дашенко, к Монгольской границе, для освещения местности. Разъезд сделал 
около 60-ти вёрст, противника не обнаружил. Люди и лошади здоровы. 

 

27 июня. 
В 6 часов утра полуэскадрон был послан под командой поручика Крылова 

на север, для наблюдения за шайками японо-хунхузов. Корнет Крылов, пройдя 
более 100 вёрст, противника не обнаружил. Люди и лошади здоровы. 

 

28 июня. 
29 июня. 
30 июня. 
1 июля. 
2 июля. 
3 июля. 
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4 июля. 
5 июля    отдых в деревне Удяганза. 
 

6 июля. 
В 8 часов утра эскадрон вступил на дежурство; от эскадрона выставлялись 

две заставы: к парому на реке Силяохэ застава № 1, к мосту застава № 2. В го-
роде Чжензянтунь на цитадель был выставлен пост из 7-ми человек, а по ули-
цам города ходили беспрерывно патрули. Эскадрон находился в городе. 

 

7 июля. 
Отдых в деревне Удяганза. 
 

8 июля. 
В 7 часов утра эскадрон был уже построен на дороге развёрнутым фрон-

том, туда же прибыл 4-й эскадрон под командой ротмистра Витковского. Диви-
зион двинулся на юг в деревню Тавайза (?), для смены 2-х эскадронов Нежин-
ского полка, которые находились в сторожевом охранении. По дороге в дерев-
ню Сяоцынза была поставлена застава. В 2 часа дня эскадрон пришёл в дерев-
ню Тавайза, а в 4 часа, после обеда, был послан разъезд в 7 коней, под коман-
дой поручика Крылова, в отряд генерала Мищенко для держания связи. Были 
поставлены по дороге 3 поста, которым вменено в обязанность держать связь. 
Вследствие стоянки большого количества войск и сильной жары, доходившей 
до 38-ми градусов, в деревне Тавайза оказалось плохо в санитарном отноше-
нии, ротмистр Витковский донёс в отряд генерала Мищенко и в штаб нашего 
отряда, чтобы переменить место стоянки дивизиона в деревню Холобтунь. В 
этот день эскадрон прошёл 40 вёрст. Люди и лошади здоровы. 

 

9 июля. 
В деревне Товайза (?), оставив самостоятельный пост из 12-ти коней, в 9 

часов утра дивизион вышел в деревню Холабтунь, куда пришли около 11-ти ча-
сов, где и расположились под деревьями. Каждый день высылались на запад 2 
унтер-офицерских разъезда в 5 человек, для наблюдения за про-тивником и 
бродячих хунхузских партий. В этот день эскадрон прошёл 8 вёрст. 

 

10 июля. 
11 июля. 
12 июля. 
13 июля    стоянка на сторожевке в деревне Холабтунь. 
 

14 июля. 
В 4 часа пополудни нас сменили Нежинские эскадроны, и мы двинулись в 

деревню Удяганза (?). Вследствие периодических дождей с 11 июля, доходив-
ших до ужасных ливней, дорога сделалась очень грязною и топкою. Делали 2 
привала и пришли в деревню Удяганзу около 12-ти часов ночи. Несмотря на 
трудную дорогу и 25-ти вёрстный переход, люди и лошади выглядели бодро и 
были здоровы, кроме поручика Крылова, у которого разболелась голова и жи-
вот, его пришлось везти в походных носилках. 

 

15 июля. 
16 июля. 
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17 июля. 
18 июля. 
19 июля    отдых в деревне Удяганза; в свободное время 

производилось эскадронное учение. 
 

20 июля. 
В 7 часов утра полуэскадрон под командой корнета Дьяконова выступил на 

север к Поуэршаню в заставу, где 3 дня несли сторожевую службу, а на 4-й 
день вернулись обратно. В два конца пройдено около 60-ти вёрст. 

 

21 июля. 
22 июля. 
23 июля    отдых в деревне Удяганза. 
 

24 июля. 
В 8 часов утра эскадрон выступил на дежурство в город Чжензянтунь, вы-

ступив заставой на реку Силяохэ к парому № 1, к мосту № 2 и на цитадель по-
стом из 7-ми человек. По улицам города посылались беспрерывно патрули. Эс-
кадрон находился в городе. 

 

25 июля. 
26 июля. 
27 июля    в свободное время производилось эскадронное 

учение. 
 

28 июля. 
В 5 часов утра был выслан взвод под командой поручика Крылова в отряде 

милиционеров, которые находились на западе в набеге, с приказанием вернуть-
ся в Чжензянтунь. Разъезд прошёл 75 вёрст. 

 

29 июля. 
Был послан разъезд под командой прапорщика Дембинского-Пиоро в Мон-

голию за покупкой порционного скота. 
 

30 июля. 
Согласно приказа командующего 3-й армией весь наш конный отряд со-

брался на возвышенной площадке около Красного Креста, по случаю рождения 
Наследника Цесаревича Алексея Николаевича, были назначены от каждого эс-
кадрона по одному взводу в парад. Только что наш глубокочтимый пастырь 
отец Митрофан начал совершать молебен, пришло экстренное донесение, что 
на западе в 40 верстах появились японцы. Командиром полка был назначен ди-
визион 3-го и 4-го эскадрона под командой ротмистра Витковского. Нам прика-
зано выйти на запад до деревни Синга и выслать разъезды для выяснения о 
противнике. В 2 часа дивизион уже шёл по указанному направлению; стало ве-
череть, мы пришли в деревню Ундрагала или Малая Синга, в ней и расположи-
лись на ночлег. Назначалась дежурная часть, были выставлены посты и посы-
лались дозоры. Ночь прошла спокойно. В этот день эскадрон прошёл 35 вёрст. 
Люди и лошади здоровы. 
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31 июля. 
В 7 часов утра дивизион перешёл в Большую Сингу, севернее в 3-х верстах 

от деревни Ундрагала, дорогою были посланы 4 разъезда, от 4-го эскадрона 2 
разъезда и от нашего 2, разъезд № 3-й под командой корнета Дьяконова, и 4-й 
под командой поручика Диковского. Все 4 разъезда были высланы на запад, ве-
ером до соприкосновения с противником. В деревне Большая Синга дивизион 
был расположен на 2-х дорогах, назначили по взводу в дежурную часть, выста-
вили 4 поста и ночью высылались дозорные. Посылался унтер-офицерский 
разъезд на север для освещения местности на 5 вёрст. Ночь прошла спокойно. 

 

1 августа. 
Эскадрон находился в Синге, разъезды ещё не вернулись. 
 

2 августа. 
Около обеда, выслав обоз, арбы вперёд, в 12 часов дивизион уже шёл в 

Удяганзу, в которую пришли в 6 часов вечера. Обед уже был готовый. Эскад-
рон прошёл 30 вёрст. Разъезды выяснили, что в районе деревни Большая Серга 
находятся 3 японских разъезда, силою до 15-ти человек каждый; по всем дан-
ным эти разъезды сопровождают топографов, которые занимаются съёмкой 
местности. Наш разъезд № 4-й имел перестрелку с японским разъездом; убитых 
и раненых не было. Разъезды в 3 дня сделали более как 160 вёрст, вернулись 
обратно здоровыми и свежими. 

 

3 августа. 
4 августа    отдых в деревне Удяганза. 
 

5 августа. 
В 8 часов утра эскадрон вступил на дежурство в город Чжензянтунь; служ-

ба была та же самая, как и раньше. 
 

6 августа. 
7 августа    отдых в деревне Удяганза. 
8 августа. 
9 августа. 
10 августа. 
11 августа. 
12 августа   был отдых и наряжался эскадрон на дежурство на слу-

чай тревоги, производилось эскадронное учение. 
 

13 августа. 
В 7 часов утра эскадрон выступил в сторожевое охранение деревни Холоб-

тунь; по дороге в деревню Сализа был оставлен самостоятельный пост из 13-ти 
человек, за старшего взводный унтер-офицер Парошин. В 2 часа дня эскадрон 
прибыл и, сменив Нежинцев в деревне Холобтунь, сейчас же был послан разъ-
езд в отряд генерала Мищенко для связи и выставлены 2 поста. В этот день эс-
кадрон прошёл 30 вёрст 

 

14 августа. 
15 августа   в сторожевом охранении в деревне Холобтунь. 
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16 августа. 
В деревню Холобтунь прибыла рота 36-го пехотного Орловского полка. 

Ротмистр Витковский донёс об этом в штаб отряда, последовало приказание эс-
кадрону вернуться в Удяганзу, оставив на месте пост в 10 человек, а эскадрон 
ушёл обратно и в 1 час пополудни прибыли в Удяганзу, где уже был приготов-
лен горячий обед. Эскадрон прошёл около 30-ти вёрст. 

 

17 августа. 
18 августа   отдых в деревне Удяганза. 
 

19 августа. 
В наш эскадрон прибыла пулемётная команда: 6 пулемётов, 26 человек и 

39 лошадей при одном офицере поручике Приходько из 25-го драгунского Ка-
занского полка. 

 

20 августа. 
21 августа. 
22 августа. 
23 августа   отдых в деревне Удяганза. Эскадронное учение. 
 

24 августа. 
В 7 часов утра был послан полуэскадрон, под командой корнета Дьяконо-

ва, обнаружить хунхузов на северо-восток в 80-ти верстах, так как по слухам 
китайцев, находилось около 300 человек хунхузов. 

 

25 августа. 
Отдых в деревне Удяганза. 
 

26 августа. 
К вечеру вернулся разъезд корнета Дьяконова, который выяснил, что в 

назначенном районе хунхузов не было. Разъездом пройдено более 180 вёрст, но 
вернулся бодрым и здоровым, только одна лошадь захромала. 

 

27 августа. 
Отдых в деревне Удяганза. 
 

28 августа. 
В 6 часов утра был послан полуэскадрон, под командой поручика Давыдо-

ва, в деревню Барандар, ему была дана задача проверить донесение офицера 52-
го Нежинского полка, который донёс, что в означенном районе находятся мно-
го японцев и намереваются обойти по Монголии наш правый фланг. 

 

29 августа. 
Вернулся разъезд поручика Давыдова, который выяснил, что в деревне Ба-

рандар никаких японцев нет, и обходного движения неприятель не предприни-
мал. Разъездом сделано в 2 дня более 100 вёрст. Люди и лошади здоровы. 
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30 августа. 
Эскадронный праздник. 

Около 11-ти часов утра весь эскадрон собрался на место, где предстояло 
отслужить молебен Святому Благоверному Князю Александру Невскому, по 
случаю эскадронного праздника. В этот день и люди были как-то особенно чи-
сто одеты, и Знаки отличия как-то на этот раз красовались торжественнее. К 12-
ти часам дня собрались господа офицеры всего полка, приехал и полковник фон 
Кауфман; в присутствии всех чинов отслужен был молебен, провозглашено 
многолетие. После молебна люди были построены на хорошо устроеном дворе, 
где было помещение вахмистра, и тут же были приготовлены для людей столы 
со всевозможными яствами: тут лежало в строгом порядке мясо, жареная бара-
нина, колбаса, булки, и отец наш командир не забыл нас побаловать конфетами. 
Между всеми предметами была расставлена водка. Люди стройно около столов 
построились и дожидались своего начальства. Скоро пришёл полковник фон 
Кауфман, поздоровался с эскадроном, люди громко, лихо ответили: «Здравия 
желаем, ваше высокоблагородие»; полковник поднял заздравную чару за Дер-
жавного Вождя Государя Императора и Его Семью, за Августейшего Шефа 
полка Великую Княгиню Елизавету Фёдоровну, на произнесённый тост молод-
цы солдаты ответили дружное, громкое «Ура» и долго-долго неслось это гром-
кое «ура» по окрестностям города Чжензянтуня, где всюду созревали большие 
кисти гаоляна и золотистой чумизы. Полковник Чайковский и все господа офи-
церы и командир эскадрона ротмистр Витковский – все пили заздравные чары, 
эскадрон отвечал на все произнесённые тосты «Ура», «Ура». После этого лю-
дям приказано было приступить к угощению, то есть к обеду, а командир эс-
кадрона ротмистр Витковский пригласил всех господ офицеров, почтивших нас 
своим присутствием, на завтрак. Для угощения господ офицеров, рядом на ров-
ной площадке, в тени деревьев, были расставлены столы, на которых были вина 
и приборы. Место, где устроено для господ офицеров, представляло в виде ма-
ленького парка, да ещё декорировано зеленью и цветами, всё это производило 
присутствующих в восторг. Кто говорил, что это сад Аркадия, другие говорили, 
что это Аквариум, а кто называл Эрмитажем. Да и действительно за эту войну в 
Маньчжурии русские люди отвыкли от подобной роскоши украшений. Здесь в 
Маньчжурии нет совсем хороших украшенных для гулянья садов. Этот малень-
кий, как называл я его парк, первое, что в нём бросалось в глаза, это арка укра-
шенная живыми цветами. Над аркой красовался эскадронный флаг, по бокам 
арки были прикреплены щиты, связанные из гаоляна. Вход был устроен в виде 
зеленого коридора, вверху в виде сводов были устроены гирляндовые вензеля, 
украшенные китайскими розами, а между деревьями всюду были развешены 
китайские фонари; вся эта декорировка в русском стиле представляла восхити-
тельный эффект. Устройство этого сада было поручено мне. Господа офицеры 
скоро позвали песенников и хор трубачей. Все, кто здесь присутствовали, чув-
ствовали, что они находятся не в далекой Маньчжурии, а как бы у себя дома на 
празднике со своими близкими-родными. Только невольно заставляло просы-
паться, как бы от сна, это яркие голубые китайские манзы, которыя всюду стоя-
ли по сторонам. Все только твердили: «русские «Шанго», шибко «Шанго»»; ко 
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всему этому, рядовой Килейников замаскировался в агента персидской службы, 
сел на осла и важно пожаловал в сад, где на господ офицеров произвёл фурор, 
которые конечно аплодировали ему, и посыпалась со всех концов денежная 
награда, а трубачи играли туш. Около 12 часов ночи гости мало-помалу разо-
шлись по своим квартирам и тем закончился наш эскадронный праздник. Пу-
лемётная команда праздновала вместе [с нами]. 

 

31 августа. 
Отдых в деревне Удяганза. В 7 часов вечера подписан протокол к переми-

рию. 
 

1 сентября. 
Отдых в деревне Удяганза. 
 

2 сентября. 
В 8 часов утра эскадрон вступил в дежурство. От эскадрона были выстав-

лены две заставы и пост на цитадель: застава № 1 к парому на реку Силяохэ и 
№ 2 к мосту. По городу посылались патрули. 

 

3 сентября. 
Был послан сборный разъезд в 60 коней, под командой поручика Крылова, 

за покупкой порционного скота для полка. Разъезд вернулся через 3 дня. Я в 
этот день ездил с полковником Чайковским на охоту. Мы охотились по уткам и 
довольно удачно. Протокол перемирия вошёл в силу в 12 часов дня. 

 

4 сентября. 
Отдыхали. Я был тоже на охоте. 
 

5 сентября. 
Полк праздновал тезоименитство своего Августейшего Шефа полка Вели-

кой Княгини Елизаветы Фёдоровны, при полковой походной церкви назначался 
парад. Господа офицеры полка были приглашены командиром 4-го эскадрона 
на завтрак. Я тоже был приглашён вахмистром на завтрак. Вообще этот день 
провёл очень весело. 

 

6 сентября. 
В 7 часов утра был послан разъезд в 15 коней, под командой прапорщика 

Дембинского-Пиоро, в деревню Сингу, который купил 10 штук нагульных бы-
ков, сделав в 2 дня 65 вёрст. 

 

7 сентября. 
8 сентября. 
9 сентября. 
10 сентября   отдых в деревне Удяганза. 
 

11 сентября. 
Были посланы 10 человек под командой унтер-офицер Казакова в распо-

ряжение интенданта 3-й армии для конвоирования фуража и провианта. 
 

12 сентября. 
К 12-ти часам были построены по 4 человека от каждого эскадрона и по-

ступили под команду корнета Дьяконова, которому было приказано оцепить 
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район, выбранный для стрельбы из вновь прибывших пулемётов. К 4-м часам 
дня для стрельбы было всё готово, поставлены мишени, к этому времени прие-
хало много господ офицеров полка, а нижних чинов привели командами и при-
ехали ещё вновь выученные от каждого эскадрона по 10 человек пулемётчиков. 
Пулемёты были поставлены, приехал и полковник фон Кауфман со своей су-
пругой Надеждой Николаевной. По приказанию командира полка стрельба бы-
ла открыта одиночным огнём, а потом открыли стрельбу автоматическим спо-
собом; на первый раз шло всё хорошо, а как выпустили по 2000 патронов, то 
пулемёты начали заклиниваться в казённых частях, масло выгорело и стволы 
настолько раскалились, что при подаче в патронник патроны начали сами собой 
взрываться, таким образом одному пулемётчику рядовому Кузнецову опалило 
глаз, так что пришлось его отправить в полковой околоток, но он вне всякой 
опасности. 

 

13 сентября. 
Отдых в деревне Удяганза. 
 

14 сентября. 
Весь эскадрон в 8 часов утра выступил на дежурство в город Чжензянтунь, 

выставив от себя заставы на реку Силяохэ: застава № 1 у парома, № 2 у моста. 
На цитадели был выставлен пост и 4 человека были посланы в распоряжение 
начальника отряда. По городу высылались разъезды и патрули. Ещё были по-
сланы 16 человек квартирьеров под командой поручика Крылова, которому бы-
ло приказано выбрать и устроить для зимовки эскадрона хорошие квартиры и 
конюшни, в районе деревень западнее станции Яомынь. 

 

15 сентября. 
В 10 часов утра эскадрон вернулся в деревню Удяганза с дежурства. 
 

16 сентября. 
Отдых в деревне Удяганза. 
 

17 сентября. 
Около 9 часов утра была состязательная скачка, турнир и скорость седлов-

ки; за все призы награждались люди деньгами, 1-й приз 10 рублей, 2-й приз 5 
рублей и 3-й приз 3 рубля. Наш эскадрон взял добрую половину призов. 

 

18 сентября. 
19 сентября   отдых в деревне Удяганза. 
 

20 сентября. 
В 7 часов утра был послан взвод под командой корнета Дьяконова на север 

к Поуэршаню, охранять свой отряд с севера. Корнет Дьяконов в Поуэршане но-
чевал и на другой день вернулся, сделав в 2 дня около 50 вёрст. Люди и лошади 
здоровы. О противнике замечено не было. 

 

22 сентября. 
Эскадрон с 8-ми часов утра выступил на дежурство, выставив заставу № 1 

к парому, к мосту № 2, на цитадель был поставлен пост и в штаб отряда посла-
ны 4 человека для посылок. По улицам города посылались патрули. 
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23 сентября. 
В 7 часов утра был послан взвод под командой штабс-ротмистра Кипарско-

го, ему было приказано охранять на юго-западе от города Чжензянтунь в де-
ревне Нансуй, сменить заставу Нежинского полка и, кроме этого, входило в 
обязанность штабс-ротмистру Кипарскому держать связь с деревней Пайзер, 
там была ещё выставлена застава от 4-го эскадрона. 

На команду, сопровождавшую топографов, вечером на севере за Поуэрша-
нью напали хунхузы; в перестрелке ранен рядовой Нестер Овраченко в голову, 
а под ним конь Апельсин убит. 

 

24 сентября. 
25 сентября   отдых в деревне Удяганза. 
 

26 сентября. 
В 7 часов утра был послан разъезд под командой прапорщика Дембинско-

го-Пиоро, которому было приказано осветить местность у Поуэршаня и вер-
нуться обратно. 

 

27 сентября. 
28 сентября. 
29 сентября   отдых в деревне Удяганза. 
 

1 октября. 
Полковой праздник. 

В 10 часов утра был назначен парад. Место для парада было выбрано у ку-
мирни на опушке города с северо-восточной стороны; был отслужен молебен 
Покрову Пресвятой Богородицы; празднество было отложено до ноября месяца, 
на зимних квартирах. В 1 час утра был послан разъезд под командой корнета 
Дьяконова в деревню Нансуй сменить заставу Нежинского полка и ещё он дол-
жен посылать разъезд в соседние деревни; разъезд переночевал и на другой 
день вернулся в деревню Удязай (?). Противника замечено не было. 

 

2 октября. 
3 октября. 
4 октября. 
5 октября. 
6 октября    отдых в деревне Удяганза. 
 

8 октября. 
В 7 часов утра был послан взвод под командой корнета Огарёва к Поуэр-

шаню для охранения отряда с севера, но к вечеру приказано вернуться; взвод 
вернулся обратно, сделав около 45 вёрст. Люди и лошади здоровы. В 10 часов 
командир полка делал испытательный экзамен, как в езде, так и в грамотности, 
людям, выбранным в полковую учебную команду. После обеда эскадрон вы-
ехал на стоянку в город Чжентзянтунь и люди покинули стоянку в деревне Удя-
ганза наверно навсегда. В городе эскадрон устроился на одном дворе очень хо-
рошо. 
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9 октября. 
Были высланы квартирьеры на восток в деревню Утхозу и в город Юшитай 

(?). 
 

10 октября. 
Отдых в городе Чжензянтунь. 
 

11 октября. 
Около 11 часов утра на дворе, где была устроена полковая церковь, со-

брался весь гарнизон солдатиков с господами офицерами. Отцом Митрофаном 
Сребрянским был отслужен благодарственный молебен и отец Митрофан пере-
дал слова о заключении русско-японского мира. 

 

12 октября. 
Эскадрону был отдых. Я был приглашён полковником Чайковским на охо-

ту на фазанов. С нами ещё принял участие наш полковой старший врач 
Гаусман; мы отъехали на север от города вёрст 25 и охотились до 5 часов вече-
ра. Всюду был большой бурьян, вследствие чего охота не удалась, и мы к вече-
ру вернулись в Чжензятунь, сделав 50 вёрст; возвратились совершенно свежи-
ми и лошади были не переутомлены. 

 

13 октября. 
До обеда занятие подъездкой ремонтных лошадей на букву «Ч», а после 

обеда эскадрон был собран на духовно-нравственную беседу. Ровно в 3 часа 
пришёл наш батюшка отец Митрофан, который много говорил и поучал людей 
только хорошему: беседа велась про русско-японскую войну и беспорядках, со-
вершающихся внутри России. Он нам так просто и так понятно объяснял, что 
такое война и из-за чего она произошла. Объяснил, почему русские воины по-
терпели неудачу и кто в этом повинен. Людям так стало ясно и понятно, что 
каждый стал сам собою рассуждать, что без военной дисциплины и неповино-
вения начальству на войне далеко не уйдёшь. Приведу слова в пример: «не тот 
бьёт, у кого много войска, а тот бьёт, кто силён духом, военной дисциплиной и 
доверием своему начальству». 

 

14 октября. 
В 7 часов утра полуэскадрон был послан в сторожевое охранение на реку 

Силяохэ к мосту и было приготовление эскадрона к походу на север в деревню 
на зимнюю стоянку. Сторожевым охранением командовал корнет Пе-дашенко. 
Переход на зимние квартиры. 

 

15 октября. 
В 9 часов утра на правом берегу реки Силяохэ у моста собрался весь кон-

ный отряд с Забайкальской 2-й батареей, приехал и генерал Баумгартен, кото-
рый поздоровался с каждым эскадроном отдельно, потом приказал двигаться на 
восток; мост проходили рядами и в спешенном строю. Генерал пропустил весь 
отряд мимо себя и тогда только сам поехал за колонной. Погода была хорошая. 
По дороге к нам присоединился полуэскадрон и в 4 часа после обеда эскадрон 
пришёл в деревню Алатунь, в которой расположился по дворам. В этот день эс-
кадроном пройдено 30 вёрст. 
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16 октября. 

В 6 часов утра были высланы вперёд все обозы, а в 8 часов весь полк был 
построен на восточной стороне расположения 6-го эскадрона; наш эскадрон 
шёл в голове всей колонны со штандартом. Около 12-ти часов по пути был сде-
лан привал в деревне Сандиопа; люди успели разогреть консервы и закусить, 
также напились чаю. Около 4-х с половиной часов эскадрон пришёл в город 
Юшитай и расположился на одном дворе на ночлег. Пройдено эскадроном 40 
вёрст. 

 

17 октября. 
Отдых в городе Юшитае. 
 

18 октября. 
В 9 часов утра наш эскадрон сменил на дежурстве Нежинцев. Ко всем вхо-

дам и выходам были поставлены посты и по городу посылались патрули. 
Остальным людям был отдых в Юшитае. В 10 часов были посланы квартирье-
ры на восток в деревню Сяоченза. В этот день был большой ветер. 

 

19 октября. 
В 9 часов утра эскадрон, вместе с полком, построился у восточных ворот: 

приехал полковник фон Кауфман, поздоровался с эскадронами и приказал дви-
гаться по Мандаринской дороге на северо-восток. Около 3-х часов пополудни 
мы въехали в город Сяоченза, и нашим взорам представилась ужасная картина: 
на небольшой лужайке лежали в самом небрежном виде, совершенно голые, 
пять обезглавленных хунхузских трупов и около, в деревянных круглых рам-
ках, стояли их головы. Казнь только что совершилась, китайцы успели уже 
разойтись. Эскадрон наш вместе с пулемётной командой разместился на боль-
шом дворе. Кухня вместе с обозом была выслана заблаговременно, которая к 
приезду нашему успела уже сготовить горячий обед с мясом. В этот день эс-
кадрон прошёл 35 вёрст. Было немного холодно. Люди и лошади здоровы. 

 

20 октября. 
В 9 часов утра эскадрон вместе с полком вышёл по дороге на город Падяза. 

На дороге попадались то и дело мостики, перекинутые через маленькие речон-
ки, дорога по сторонам была обрыта канавой и на низких местах сделаны насы-
пи, видно, что русские войска не мало приложили над этим труда. В 3 часа дня 
эскадрон пришёл в город Падяза и разместился на большом дворе вместе с пу-
лемётной командой. Город Падяза очень оживленный: всюду торговля, так что 
в нём кипела торговая жизнь. Здесь же в городе было управление Окружного 
Комиссара. По дороге из нашего эскадрона были выделены 2 взвода в прикры-
тие обоза. Эскадроном в этот день пройдено 35 вёрст. Мороз 6 градусов. Люди 
и лошади здоровы. Прикрытием командовал поручик Крылов. 

 

21 октября. 
22 октября   днёвка в городе Падяза. 
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23 октября. 
Эскадрон, вместе с другими эскадронами. в 9 часов утра был построен на 

восточной стороне города; по приказанию командира полка двинулись по доро-
ге на деревню Лалатру, куда пришли в 2 часа после обеда, где и расположились 
на ночлег по дворам. В этот день эскадрон прошёл 30 вёрст. Ночью выпал снег 
на вершок. 

 

24 октября. 
В 9 часов утра в нашей деревне собрался весь полк во главе с командиром 

полка и пошли по дороге на город Ванбушань. 4-й взвод был выделен под ко-
мандой корнета Педашенко в арьергард, для прикрытия обоза, который двигал-
ся непосредственно за полком. Около 3-х часов дня эскадрон пришёл в город, 
где разместился на одном большом дворе вместе со штабом полка, там же был 
и трубаческий взвод. Пулемётная команда разместилась на другом дворе. В 
этом городе были отведены зимние квартиры пехотным частям VIII-го корпуса. 
В этот день эскадрон прошёл 35 вёрст. Было немного морозно. Люди и лошади 
здоровы. 

 

25 октября. 
В 9 часов утра у штаба полка на плацу построился весь полк, выехал и ко-

мандир полка, поздоровался с полком и прямо повёл его на зимние квартиры, 
куда мы пришли в 5 часов вечера в деревню Мейдсхунь (?). Все взводы были 
размещены по фанзам и лошадям заблаговременно высланные квартирьеры 
устроили крытые конюшни. 1-й взвод и пулемётная команда разместились в 2-х 
отдельных дворах в 500-х шагах на запад. Эскадрон разместился очень хорошо. 
В этот день эскадрон прошёл 40 вёрст. Погода была слегка морозная и тихая, 
вообще приятная. Люди и лошади здоровы. Деревня Майдстхунь (?)находилась 
от станции Бухай в 6-ти верстах, а от станции Яомынь в 18-ти верстах на запад. 

 

26 октября. 
Люди размещались и устраивались на квартирах. Ночью выпал снег на 4 

вершка. 
 

27 октября 
и 28 октября   отдых и осмотр помещений командиром полка. 
 

29-го октября 
и 30-го октября   отдых в деревне Мейдстхунь (?). 
 

31 октября. 
Прибыли люди из интендантского управления 3-й армии и была проездка 

лошадям. Погода была тихая, слегка морозная, приятная. 
 

1 ноября. 
2 ноября. 
3 ноября    занятия согласно зимнего расписания. 
 

4 ноября. 
Нынешний день сравнялось 100 лет Шёнграбенскому бою. Мне этот день в 

особенности был знаменателен: в 11 часов утра я был вызван по записке в штаб 
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полка, где полковник фон Кауфман повесил мне на грудь знак отличия Военно-
го ордена 2-й степени. 

 

5 ноября  
и 6 ноября   занятия по зимнему росписанию. 
 

7 ноября. 
Около 10-ти часов утра получили записку выступить на станцию Яомынь. 

В 12 часов эскадрон уже прибыл в штаб полка, где командир полка делал спрос 
претензий, после чего двинулись на станцию, куда прибыли уже вечером; эс-
кадрон в 14-ти рядном составе разместился: люди в бараках, а лошадей поста-
вили под навесы, туда же с нами вместе пришёл эскадрон Нежинских драгун. 
Над дивизионом принял командование подполковник Чепурин. Эскадрон про-
шёл 25 вёрст. 

 

8 ноября. 
Устройство помещений и отдых. 
 

9 ноября. 
Эскадронное учение. 
 

10 ноября. 
Смотр Главнокомандующего. 

В 1 час ночи эскадрон выступил вдоль полотна железной дороги на юг и к 
7-ми часам утра прибыл на разъезд № 74-й, куда собралась вся наша 2-я брига-
да и построилась на восточной стороне на ровном лугу; левее нашей бригады 
построилась бригада Оренбургских казаков и две конных батареи. Около 11-ти 
часов прибыл поезд с Главнокомандующим и к этому времени были все 
начальники в сборе. Сюда приехал наш бывший командир корпуса генерал 
Бильдерлинг, который объехал все собравшиеся на смотр войска и здоровался. 
Показался и Главнокомандующий, здоровался с каждым эскадроном отдельно и 
хвалил за службу. После объезда прошли церемониальным маршем, за что по-
лучили от Главнокомандующего «спасибо». Построились в резервную колонну 
и были вызваны по 5-ти человек от каждого эскадрона для награждения знаком 
отличия Военного ордена. У нас были награждены: младшие унтер-офицеры 
Водяницкий, Ваценков, ефрейтор Софиенко, рядовые Гринченко и Момот. По-
сле награждения орденами, Главнокомандующий ещё раз поблагодарил, и мы с 
песнями отправились обратно на Яомынь. На станции Бухай сделали двухчасо-
вой привал, людям был устроен чай с булками и лошади накормлены и напое-
ны. Эскадрон пришёл на станцию Яомынь, когда уже стало темнеть. Людям 
был приготовлен хороший горячий ужин с мясом. Эскадрон прошёл 70 вёрст. 
Люди и лошади здоровы. Температура около 9-ти градусов с небольшим вет-
ром. 

 

11 ноября 
и 12 ноября   отдых. К вечеру пришёл мальчик 13-ти лет, китаец, его 

приютили, накормили и назвали Иваном Ивановичем. 
 

13 ноября, 
14 ноября, 
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15 ноября, 
16 ноября, 
17 ноября, 
18 ноября, 
19 ноября, 
20 ноября, 
21 ноября, 
22 ноября, 
23 ноября, 
24 ноября, 
и 25 ноября   был отдых и делали учение, согласно зимних расписа-

ний. Каждый день взвод наряжался на случай тревоги. В дежурном взводе люди 
и лошади были при полной готовности. 

 

26 ноября, 
27 ноября, 
28 ноября, 
29 ноября 
и 30 ноября   занятия согласно зимнего расписания. Каждый день 

назначались разъезды под командой унтер-офицеров, таких было наряжаемо 7 
каждые сутки. 

26, в день Георгия Победоносца, все Георгиевские кавалеры были у Боже-
ственной Литургии в церкви 3-й Маньчжурской армии. После молебна был па-
рад исключительно из Георгиевских кавалеров Яомынского отряда. На параде 
присутствовал Командующий армией генерал от инфантерии Батьянов и ещё 
много других генералов. Генерал Батьянов сказал прочувствованную речь от-
носительно всех смут в России, вызванных забастовками, за что, конечно, же-
лезнодорожники остались недовольны, но генерал Батьянов, что говорил, то 
только и должен каждый человек сказать, кому дорога Россия. 

 

С 1 до 25 декабря. 
Производились занятия по зимнему расписанию. Разъезды высылались для 

охраны станции, и каждый день наряжался дежурный взвод. 
13 декабря командир эскадрона ротмистр Витковский уехал в отпуск в Ев-

ропейскую Россию на два месяца. 
Ночью с 24 на 25 под Рождество Христово была ложная тревога: железно-

дорожники выпустили 4 ракеты, которые послужили нам сигналом к ложной 
тревоге. Пехота 3-го батальона и дивизион кавалерии высыпали на указанное 
место в полном боевом составе, но скоро выяснилось и приказано разойтись по 
квартирам. Тем и кончился Рождественский Сочельник. 

 

25 декабря. 
Рождество Христово. 

В 9 часов утра в церкви 3-й армии была Божественная Литургия, на кото-
рой был весь наш эскадрон. У меня был мой товарищ односельчанин, который 
пришёл из 137-го пехотного Нежинского полка, чтобы вместе со мной встре-
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тить этот высокоторжественный праздник. Я этот день провёл очень хорошо и 
весело. 

 

26 декабря, 
27 декабря, 
28 декабря, 
29 декабря, 
30 декабря 
и 31 декабря   была проездка и подготовка людей на спектакль. 
Вот всё, что написано выше, тем и закончился из ряда выдающийся 1905-й 

год, в котором Россия, с Державным Вождём, много приняла напастей и скор-
бей. 

Награждённых знаками отличия Военного ордена 
в 3-м зскадроне 43 драгуна: 

 

Вахмистр Жучин – 4-й, 3-й, 2-й степени. 
Взводный Семеновых – 4-й, 3-й степени. 
Взводный Синюгин – 4-й, 3-й степени. 
Рядовой Мирзажанов – 4-й, 3-й степени. 
Ефрейтор Ересько – 4-й, 3-й степени. 
Вольноопределяющийся Анитов – 4-й, 3-й степени. 
Остальные – 4-й степени. 
Убитых и без вести пропавших – 14 драгун. 
Раненых – 25 драгун. 
Лошадей убитых и павших – 34. 
Этим я оканчиваю свой дневник. В ожидании нашей очереди отправки в 

дорогую нам Россию, в эскадроне у нас идут правильно мирные занятия. Каж-
дый из нас благодарит Господа Бога, что Он сподобил нас честно послужить 
Царю и Отечеству. 

Будем учиться, припоминая примеры войны, и всё время помнить и мотать 
себе на ус русскую пословицу: «долг платежом красен». А мы должники… 

Слава живым, вечная память товарищам, живот свой положившим за Веру, 
Царя и Отечество! 

 

Подпрапорщик, вахмистр 3-го эскадрона И. Жучин. 
 

ЗА БОГОМ МОЛИТВА – ЗА ЦАРЁМ СЛУЖБА НЕ ПРОПАДАЕТ! 
(народная пословица). 

 
 

Из записной книжки вахмистра (русско-японская война 1904-1905 гг.) 
51-го драгунского Черниговского (ныне 17-го гусарского) Её Императорского 

Высочества Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны полка подпрапорщика-
вахмистра И. И. Жучина. Москва. Типография Б.О. Смирновой. 1910 (?). 100 с. 

 
 
 
 
 



«Пять против тридцати» 
 

144 

Александр Дмитриевич Далматов 
 

Рассказ унтер-офицера, участника набега на Инкоу 
 

Дорогие товарищи! Кто из вас не мечтал сразиться с врагом, лихо несясь 
на учебном плацу в атаку. С каким иногда бешенством вы налетали на времен-
ного своего противника на манёврах. Как волновалось ваше сердце, когда при-
ходилось ночью пробираться в разъезде на неприятельские биваки и каким ге-
роем чувствовал себя каждый из вас, когда, везя донесение, тебя окружали пе-
хотные патрули, преграждали дорогу штыками, а ты шпоры в бок… в карьер и 
уходил под градом холостых выстрелов и благополучно привозил донесение. А 
как обидно было, когда не изловчишься удрать и тебя поймают драгуны или ка-
заки, а уж пехоте попасться бывало совсем позор – прямо хоть к своим в эскад-
рон не возвращайся. Да, братцы, всё это так на манёврах, а вот мне пришлось 
всё это испытать по настоящему. 

Наш 51-й драгунский Черниговский полк принимал участие в набеге на 
Инкоу, о чём вы, вероятно, уже все много слышали от своих господ офицеров. 

Так вот, во время пешей атаки на Инкоу я был послан с дозорными на пра-
вый фланг. Пришлось пробираться ползком, с остановками и передышками. Не 
терпелось, страх хотелось поскорее добраться до японцев, выследить их да 
приложить одного, другого. Наши наступали, а японские пули так и свистели 
кругом. Первый свист как-то неприятен, а потом привыкаешь, да и сам начина-
ешь им подсвистывать. Подсвистывал, подсвистывал, да видно и подманил к 
себе пулю – прямо в левый бок окаянная и ударила, а другая за ней в руку. Ста-
ло больно, но не от раны, а сердцу больно, хотелось идти вперёд за своими, ду-
ша рвалась в бой, а силы стали ослабевать, ноги подкашиваться, нутро всё жгло 
от пули, кровью заливало, а горло сохло… С каждой минутой мучения дела-
лись всё нестерпимее, хотелось скорее умереть. «Братцы! – стонал я, – пристре-
лите, добейте прикладом, нет моченьки, терпеть»… но товарищи, обласкав, 
проходили и никто не соглашался помочь мне скорее помереть. 

Всю ночь я лежал. Как сквозь сон слышал пальбу… как наши отступили, а 
затем всё стихло. Мне грезилось, что я уже помер. Вся жизнь моя с малолетства 
припомнилась… Отец и мать, со слезами благословлявшие меня на верную 
службу Царю и родине, стали предо мною, как живые. «За Богом молитва, а за 
Царём служба не пропадут», – дрожащим голосом, со слезами, сказал мне ста-
рик-отец, благословляя меня Егорьевским крестом, висевшим на его груди, по-
лученным за Турецкую войну… Вот городская площадь… стоим перед штан-
дартом, принимаем присягу… громко и отчётливо полковой адъютант читает 
законы о наградах за верную службу и наказаниях за нарушение присяги… по-
том стали повторять слова присяги за батюшкой… верно и не лицемерно слу-
жить, не щадя живота своего, до последней капли крови… Его Императорского 
Величества Государство и земель Его врагов, телом и кровью, в поле и крепо-
стях, водою и сухим путём… и в прочих воинских случаях храброе и сильное 
чинить сопротивление. 

Я очнулся. Сердце сильно билось. Силы, как будто, стали возвращаться ко 
мне, и я приподнялся на руках. Сквозь утренний туман и рассвет я увидел 
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невдалеке ряд наших убитых, человек 30, они лежали в различных положениях, 
все лицом к неприятелю. Я понял, что мы шли в атаку, прямо на неприятель-
ские окопы: в нескольких шагах от меня был глубокий ров – сажени три шири-
ною. 

Невдалеке послышался шум, и я увидел человек двести японцев, которые 
шли с лопатами и кирками, и только несколько человек были с винтовками. 
Увидя трупы наших, они радостно закричали и бросились к трупам, стали их 
обыскивать, стаскивали с них тёплые валенки и, сбросив свои сапоги, надевали 
их. Многие спорили и чуть не дрались из-за добычи. Я лежал в стороне и ждал, 
что вот сейчас меня добьют и также потянут с меня валенки. Я стал молиться, 
прося у Господа прощенья за свои прегрешения вольные и невольные… опять 
мне вспомнились слова присяги «не щадя живота своего до последней капли 
крови»… Я хотел приподняться, броситься на них, но сил не было… моё дви-
жение заметили и трое бросились в мою сторону. Один из них присел и прице-
лился в меня с колена, целясь мне в грудь… я показал ему рукой на голову, 
знаком показывая, чтобы стрелял уж в голову… Он встал и все трое подошли, 
смеясь, ко мне и хотели снять сапоги, обшарив мои карманы. В это время по-
дошли их санитары, а солдаты отошли от меня, успев ткнуть меня в голову за 
то, что я не дал им снять с себя сапог. Санитары, обшарив мои карманы, взяли 
меня на носилки и понесли через позицию, которая состояла из двух линий 
окопов; через большой ров, что был впереди окопов, был перекинут мост. На их 
левом фланге и ближе к середине позиции стояли два пулемёта. Меня пронесли 
мимо бараков, в которых помещался весь гарнизон, защищавший Инкоу во 
время нашего нападения. В Инкоу меня продержали два дня, перевязав мои ра-
ны. Я почти убеждён, что японцев там было не более 600 человек. Железная 
дорога была испорчена ещё до атаки и её поправляли два дня, о чём мне объяс-
нил японский переводчик. Я видел в Инкоу много интендантских складов, из 
которых только несколько были попорчены нашим артиллерийским огнём. 
Будь наша атака произведена днём – японцам несдобровать бы. 

Из наших попалось в плен только шесть человек тяжелораненых, из кото-
рых двое умерло на перевязочном пункте. Трудно было в плену. На перевязке я 
как-то вынул неосторожно часы призовые, в один миг подскочил ко мне япон-
ский чиновник и стал просить, чтобы я их продал, три рубля мне давал, но я, 
конечно, не хотел продавать этих часов… всё равно отобрали. 

Из Инкоу нас, когда исправили железный путь, повезли в Ташичао. Поезд 
всё время шёл тихо, осторожно и с большими остановками. В Ташичао я видел 
несколько тысяч японских раненых, но нас отправили дальше. 

Тяжко, товарищи, в чужой стороне, среди врагов, да ещё в плену. 
Все мысли были о Родине и о полке. Думали, мечтали, вот заживут раны, 

наберёмся сил и бежим из плена, но в Мацуяме, куда нас окончательно пере-
везли и поместили в госпиталь, нас окружили такой охраной, что не только бе-
жать к своим, но и за ограду госпиталя нельзя было выйти. 

 

Рассказ первоначально записан со слов участника корнетом Замятиным. 
 

Вестник Русской Конницы. 1906. № 4. Прил. С. 2-6. 
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С.Л. Киндяков 
(Набег на Инкоу) 

 

Редакции «Летописи» доставлено несколько писем о геройской смерти ун-
тер-офицера из вольноопределяющихся, С.Л. Киндякова, во время набега отря-
да генерала Мищенко на Инкоу. Ими полно очерчивается прекрасный образ 
юноши, исполненного воинской доблести, высокого понятия о чести и горячего 
патриотизма. Печатаем их без обработки, чтобы сохранить теплоту житейских 
отношений, существовавших между писавшими письма и почившим. 

 

1) От Начальника отдельной кавалерийской бригады (полки Черниговский 
и Нежинский драгунский) генерал-майора Степанова, от 19 января 1905 года, 
деревня Каулоуцзы. 

…Киндяков принадлежал к числу молодых людей, которых рекомендовать 
не надо: они сами себя рекомендуют. Отличный служака, ретивый, храбрец, он 
никогда не пропускал случая отличиться, где являлась на то возможность, За 
два дня до кончины, он со своим разъездом налетел на японский разъезд, зару-
бил японца и сам, будучи ранен саблею в руку, остался в строю. Я приказал 
представить его к Георгию 3-й степени. При атаке Инкоу он шёл впереди цепи, 
подавая собой пример храбрости нижним чинам, но тут, к сожалению, пал 
жертвою своей отваги. 

 

2) От священника 51-го Черниговского драгунского полка отца Митрофа-
на Сребрянского, от 26 января 1905 года, деревня Каулоуцзы. 

Я приобщал Святых Тайн и погребал моего дорогого духовного сына Сер-
гия Львовича Киндякова. Решаюсь сообщить вам некоторые подробности по-
следних дней его земной жизни, думаю, что Вам и всем родным это будет ин-
тересно. 

25 декабря полк наш под общей командой генерала Мищенко выступил в 
поход-набег на город Инкоу. 

27 декабря мы прошли город Ашенюр, перешли реку Ляохе. Я (верхом ко-
нечно) долго ехал рядом с покойным Сергием Львовичем и мы беседовали. 
Между прочим на мой вопрос: «Что побудило вас идти на войну?», он ответил: 
«Когда Отечество бедствует, – тогда каждый честный русский должен предло-
жить свои силы для его спасения. Я предложил – приняли и вот теперь посиль-
но исполняю свой долг! Если же меня ожидает здесь могила, – то… умирать 
ведь только однажды»… Это буквально его слова… Да, это был истинный ге-
рой и могу смело сказать, что все в полку его любили и уважали. 

29 декабря, рано утром, 3-й эскадрон был послан впереди всего отряда 
осмотреть переправу через реку Тайцзыхэ, недалеко от города Ньючжуана. 
Около реки они встретили японских драгун и пошли на них в атаку… Сергей 
Львович налетел на японца, который саблей легко ранил Вашего брата в руку, 
но сейчас же Сергий Львович его зарубил… Несмотря на рану, Сергей Львович 
остался в строю. 

30 декабря, в 4 часа вечера, подошли мы к городу Инкоу, полтора часа 
громили его из пушек, а когда стемнело, 3-й эскадрон пошёл в пешем строю 
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атаковать японские пехотные окопы… Ох, трудно было!… Одним из первых 
был убит наш офицер Романов, ранен другой – Пантелеев. Сергей Львович 
быстро шёл впереди и по дороге, несмотря на град пуль, воодушевлял солдат 
пламенными словами… В это время он ранен в ногу – и всё-таки продолжал 
идти вперёд… Вдруг пуля ударила его в грудь, в правый сосок, пронзила лёгкое 
и вышла… .Он свалился… В это время получено донесение, что семь тысяч 
японской пехоты подходят к Инкоу, и мы спешно отступили, успевши сжечь 
некоторые склады. Шли назад вёрст 15. 

Утром, 31 декабря, я пришёл на перевязочный пункт, при мне принесли 
Сергея Львовича, сняли рубашку. Он был бледен, но в полной памяти… Очень 
обрадовался, увидевши меня. Указывая глазами на свою зияющую рану, он ска-
зал мне: «батюшка, как я рад, что вы пришли приобщить меня Святых Тайн. 
Передайте всем от меня поклон. Видите, я серьёзно ранен… скажите всем, что я 
счастлив, что до конца выполнил свой долг». Я приобщил его Святых Тайн, он 
снял с груди свой Георгиевский крест и передал его мне, завещая эскадрону. 

Утром рано, 2 января, на походе, Сергей Львович скончался. Тело его мы 
принесли с собою. 

8 января торжественно я совершил его погребение, похоронили в городе 
Мукдене на русском кладбище. Царство небесное герою! 

 

3) От поручика Н.Н. Тавилдарова, от 16 января 1905 года, деревня Сяоки-
иншинпу. 

Дело произошло так. Черниговский драгунский полк, в котором Серёжа слу-
жил, вошёл 26 декабря в отряд генерала Мищенко, двинутый для действий в тыл 
японской apмии. Отряд разделён был на три колонны. Западной, в которую вхо-
дил Черниговский полк, была дана задача разрушить склады за городом Инкоу. 

Вам, вероятно, известно из газет, что Черниговский и Нежинский драгун-
ские полки 30 декабря 1904 года подошли к Инкоу. Вечером того же дня 3-й эс-
кадрон Черниговцев, а в нём и был Серёжа, получил приказание атаковать в 
пешем строю окопы, защищающие продовольственные магазины. Последовали 
две атаки, которые обе были отбиты японцами ружейным и пулемётным огнём. 
При второй был убит младший офицер в эскадроне – Романов и ранен штаб-
офицер Нежинского полка, фамилию которого, к сожалению, позабыл (полков-
ник Ванновский 1-й). Ваш брат при этой атаке был ранен в ногу; несмотря на 
это, он, увидав, где упал штаб-офицер Нежинского полка, подошёл к нему и на 
руках вынес его к перевязочному пункту. Там ему, как также раненому, было 
предложено остаться; он было согласился, но в это время получено было при-
казание атаковать, во что бы то ни стало, в третий раз злополучную позицию. В 
эскадроне, за исключением командира его, все офицеры выбыли из строя, ниж-
ние чины, потеряв ближайших руководителей, шли неохотно; тогда, зная своё 
влияние на солдат, Сергей решил, несмотря на рану, заменить младшего офи-
цера. Эскадрон дружно, храбро двинулся в третий раз и взял первый ряд око-
пов. Надо было взять вторую линию; из неё японцы открыли сильный пулемёт-
ный огонь. Эскадрон залёг. Тогда эскадронный командир и брат Ваш бросились 
вперёд. Тут-то он и был вторично ранен. Его ранили пулей навылет в правую 
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сторону груди. Рана казалась не смертельной, его взяли в санитарный транс-
порт для доставки в Мукден. Но Господу было угодно иначе. 

Второго января, вёрст 10 не доходя до деревни Сыфантай, которая в вер-
стах 30-ти на юго-запад от Мукдена, брат Ваш тихо почил. Должен сказать, что 
во время пути всячески старался облегчить положение Серёжи, по словам всех, 
начальник транспорта, полковник Глеб Михайлович Ванновский. Всячески по-
могал раненым и бывший при транспорте полковой духовник Черниговского 
полка. И Ванновский, и священник мне говорили, что вольноопределяющийся 
Киндяков вёл себя в бою молодцом, а на одре смерти – героем-христианином. 

Когда он скончался, тело его переложили на двуколку, на которой уже вез-
ли труп его товарища, корнета Романова. Седьмого января двух русских бойцов 
отпевали; затем отвезли в гробах в Мукден до распоряжения. Гробы были зака-
заны полком: хороших, металлических нигде нельзя было достать, пришлось 
взять деревянные, которые уже в полковых мастерских были выложены цинком 
и герметически запаяны. 

 

4) От вахмистра 3-го эскадрона Черниговского драгунского полка И.И. 
Жучина, от 26 января 1905 года, деревня Тадзыин. 

Спешу Вас уведомить о злополучной ночи с 30 на 31 декабря 1904 года. 
Прошу меня простить, что я так долго Вас не уведомил о Вашем брате, Сергее 
Львовиче, что он был ранен 4-мя пулями на станции Инкоу и дорогой в 5 часов 
утра 2 января, скончался. Я сам, вахмистр, в том же славном бою ранен в пра-
вый бок и в правую руку, но Господь сберёг, а может дети, 6 малюток, умолили 
Бога – раны оказались не смертельными и в настоящее время поправляюсь; 
только что поправился и вот пишу Вам сообщение. Ваш брат Сергей Львович 
показал себя храбрым из храбрейших. Вы, конечно, уже знаете, что они 
награждены орденом 4-й степени за Ляоянский бой и здесь под Мукденом, за 
отличие, были представлены к производству в офицеры. 29 декабря снова отли-
чились, были в разъезде с поручиком Раевским и зарубили японца шашкою, 
были немного ранены, надрез пальца на левой руке, но остались в строю. И вот 
30 нам, то есть нашему 3-му эскадрону, выпало на долю славное дело: совмест-
но с 2-мя эскадронами от 52-го Нежинского и Приморского полков атаковать 
станцию Инкоу в пешем строк». Я – вахмистр и по положению должен был 
остаться при эскадроне, но и то не остался, а пошёл с эскадроном на штурм. 
Ваш брат командовал за офицера 4-м взводом и мы всё время с ним разговари-
вали; перед тем ещё у коноводов выпили по рюмочке коньячку, сыром закуси-
ли, словом, собирались так весело, будто бы на какой-нибудь праздник. Меня 
ещё ранили в первой атаке, а они храбро всё шли вперёд; во второй атаке одна 
пуля их ранила в ногу, но когда уже были в третьей атаке, то одна пуля попала 
в грудь у соска, и ещё две. 

Жаль его, и жалеют его все солдатики эскадрона, бывало с каждым погово-
рит и посмеётся да и научит каждого солдатика делу. Я с ними прямо таки 
сжился, как родные братья, и долго-долго их память не изгладится из эскадрон-
ного журнала, а останется в вечность в военной летописи. Если что Вам будет 
нужно, о чём справиться, то я всегда, покамест жив, буду к Вашим услугам, и 
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если Господь даст меня сохранить и когда возвращусь на родину, то постара-
юсь, во-первых, при первом удобном случае навестить Вас и могилу любимого 
барина, Сергея Львовича. Они, покойный, любили всегда разговаривать про 
охоту, любили жизнь, пребывание в деревне, страшно ненавидели петербург-
скую жизнь и не раз говорили, если вернутся на родину, то бросят всю жизнь 
столичную, и хотели переехать в провинцию навсегда. 

У нас убито 30 – 31 декабря 5 человек, один офицер – корнет Романов, 8 
человек без вести пропало и ранены один офицер, штабс-ротмистр Пантелеев и 
со мною 13 человек. 

 

Летопись войны с Японией,1905. № 73. С. 1435-1437. 
 
 
 

Инкоу 
 

Описывая Аустерлицкое сражение, историки всех стран единодушно вос-
хваляют беспримерную храбрость русских войск. 

Несчастное для русской армии сражение было проиграно, по свидетельству 
одних, благодаря неудачному движению колонны генерала графа Буксгевдена, от-
крывшей в самом начале боя Праценские высоты, составлявшие ключ позиции, 
вследствие чего корпуса маршала Сульта и генерала Вандама (Вандамма) заняли 
их, неожиданно атаковав защищавшего их австрийского генерала Коловрата. По 
свидетельству других, австрийские колонновожатые перепутали диспозицию, со-
ставленную Вейротером, что повело к замешательству среди союзной армии при 
первом же столкновении с французами, предводимыми самим Наполеоном. Тре-
тьи приписывают несчастье, постигшее союзников, упадку духа австрийцев, раз-
битых под Ульмом и уже потерявших Вену и, наоборот, излишней самонадеянно-
сти русских, которым всё казалось, что, после Шёнграбенского дела и блестящего, 
изумившего самих французов отступления Кутузова, для них нет ничего невоз-
можного. Наконец, четвёртые видят неуспех союзной армии в разногласии, воз-
никшем между главнокомандующим Кутузовым и Императорами Александром I 
и Францем II, лично находившимися при армии. 

Как бы то ни было, союзная армия была разбита, Император Франц тотчас 
же просил мира и 22 ноября лично прибыл к Наполеону для переговоров. Узнав 
об этом, Государь Александр Павлович приказал своим войскам немедленно 
вернуться в Россию и, отказав Наполеону в личном свидании, 24 ноября выехал 
из местечка Голича в Петербург, предоставил австрийцам расплачиваться, как 
знают, за последствия предложенного ими Наполеону мира. 

И вот, через сто лет, Россию постигла снова несчастная, бедственная Япон-
ская война, поразившая свет своими ужасами. Снова страницы военной исто-
рии наполняются описаниями кровавых битв; снова военные историки всех 
стран будут отыскивать истинные причины неудачного исхода войны, но и 
снова воздадут они должное мужеству и храбрости отдельных частей, отдель-
ных лиц, отдавших родине всё, что могли ей отдать в целом ряде кровопролит-
ных сражений. 
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Сегодня годовщина одного из таких сражений и годовщина для нас, орлов-
цев, близкая, потому что в нём участвовали наши драгунские полки, Чернигов-
ский полковника Зенкевича и Нежинский полковника Стаховича. 

В декабре 1904 года генерал Мищенко совершил свой набег на город Ин-
коу. Занявшись разрушением железнодорожных путей и уничтожением непри-
ятельских военных складов, он сформировал особый отряд с целью взять 
штурмом железнодорожную станцию Инкоу, в которой засело более 2000 япон-
ской пехоты. В штурмовой отряд, кроме нескольких сотен казаков, вошли по 
одному эскадрону от Черниговского, Нежинского и Приморского драгунских 
полков и 30 декабря был произведён штурм укреплённой станции, штурм уди-
вительный по смелости спешенных кавалеристов, по беззаветной храбрости 
офицеров и нижних чинов, но, к сожалению, отбитый японцами с огромной для 
нас потерей. 

Не нахожу возможным в беглом очерке описать всё дело под Инкоу, для 
этого нет достаточно сгруппированных данных. Боясь ошибки, не могу пере-
числить и всех погибших в неравном бою, но потери участвующего в штурме 3-
го эскадрона Черниговского полка, ротмистра Витковского, мне известны со 
слов раненного в этом сражении унтер-офицера Филиппа Ашихмина. Корнет 
Романов убит, смертельно ранен вольноопределяющийся Киндяков, тяжело ра-
нен штабс-ротмистр Пантелеев, ранен эскадронный вахмистр Жучин и кроме 
него и Ашихмина, убитыми и ранеными выбыло из строя 45 нижних чинов. 

Потеря для спешенного эскадрона, отделившего от себя коноводов, огром-
ная. 

Филипп Ашихмин, вышедший вследствие раны из полка, вернулся на ро-
дину. Он крестьянин Орловского уезда, Лавровской волости и проживает те-
перь у меня. Он весь предан воспоминаниям о своём полку, о своём родном эс-
кадроне; он часто рассказывает о славном, но злополучном для драгун штурме 
Инкоу, за который он из рук Куропаткина получил Георгиевский крест. 

– Страсть хороши наши офицеры, – прервал как-то раз Ашихмин свои рас-
сказы, – и до солдатиков хороши, сами не евши будут, нам последнее отдавали. 

– Что ж солдатики? 
– Страсть старались все, как только могота брала. 
– Знаешь, я видел недавно Пантелеева. 
– Так точно. Страсть хорошо на штурм они шли, аж глядеть было жутко. 

Больно они ранены, солдатики по нём страсть жалковали… и до нас дюже хо-
рош был. 

Когда после Аустерлицкого сражения Император французов приветствовал 
взятых в плен израненных кавалергардских офицеров полковника князя Репни-
на и поручика Сухтелена, первый из них сказал Наполеону: «Похвала великого 
полководца – лучшая награда солдату». Бесхитростная похвала простого храб-
рого солдата – большая, очень большая награда офицеру, замечу я от себя. 

 

Z. 
 

Орловская речь. 1905. 30 декабря. № 22. С. 2. 
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Сергей Сергеевич Булацель 
 

Санвайза 
 

Прочтя в № 43 «Военной были» статью Г.А. Куторги «Черниговские гуса-
ры», где упоминается и о наградах, полученных полком за русско-японскую 
войну, я, как бывший офицер 2-го эскадрона 51-го драгунского Черниговского 
полка, принимавший непосредственное участие и в бою под Санвайзой и в 
штыковой атаке на японские окопы, всё помню и знаю до мельчайшей подроб-
ности. А так как я вёл и веду записки, то бой под Санвайзой у меня описан. 

В своей статье я хочу, главным образом, описать геройскую штыковую 
атаку 2-го эскадрона Черниговцев, за которую в деле под Санвайзой 18 июня 
1905 года он доблестно заслужил знаки «За отличие» на головные уборы. 

В начале июня 1905 года Отдельная кавалерийская бригада (51-й драгун-
ский Черниговский и 52-й драгунский Нежинский полки со 2-й Забайкальской 
конной батареей) была послана на соединение с Конным отрядом, генерал-
адъютанта Мищенко. 

По своему составу эскадроны во 2-й отдельной кавалерийской бригаде бы-
ли очень большие, потому что кроме своих маршевых эскадронов, бригада по-
лучила ещё маршевые эскадроны 10-й кавалерийской дивизии, которая была 
предназначена к отправке в действующую Маньчжурскую армию, но отправле-
на не была. В эскадронах бригады было много больше двухсот сабель в эскад-
роне. 

*** 
Жара стояла неимоверная и без малейшего ветерка. Мы шли разомкнутыми 

рядами, лошади изнывали. 
По пути была днёвка, которую командир полка, полковник фон Кауфман 

(Алексей Михайлович), приурочил к дню эскадронного праздника 2-го эскад-
рона на 6 июня в день Святой Троицы. 

Командир эскадрона, ротмистр Подгурский (Максимилиан Карлович), за-
пасся всем, чем только было возможно. Всего было вдоволь и всё великолеп-
ное… На праздник был приглашён командир полка и все свободные от службы 
офицеры. 

После молебна командир эскадрона пригласил гостей к столу. Появились 
песенники. 

Тосты, чарочка, «пей до дна» – всё, как полагается, но пили осторожно, по-
тому что напитки были прямо горячие, и боялись охмелеть. В полку уже появи-
лись китайские обычаи, и за кого была здравица, того полагалось носить. 

Эскадронный запевала был драгун Приходько, обладавший хорошим голо-
сом. К тому же Приходько был и мастер на все руки: он и парикмахер, он и ба-
ни строил, он же и портняжничал… Командир полка обратил на него внимание. 

– Как твоя фамилия, молодец? 
– Приходько, ваше высокоблагородие! 
– А что же ты, молодец, креста не имеешь? 
– Стараюсь, ваше высокоблагородие, но не заслужил ещё. 
– Ну так ты мне приведи пленного японца и я тебе дам крест. 
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– Постараюсь, ваше высокоблагородие. 
Приходько был польщён, что сам командир полка обратил на него своё 

внимание, лихо запел: «Едут, поют Черниговцы-драгуны в бубны, тарелки зве-
нят…». «Эй да калина, эй да малина…» залилась в воздухе песнь. 

Эскадронный праздник кончился и на другой день пошли дальше, а дня че-
рез два поступили в подчинение генерал-адъютанта Мищенко. 

Началась разная боевая работа, а в ночь с 17 на 18 июня конный отряд ге-
нерал-адъютанта Мищенко двинулся в наступление тремя колоннами. Этот 
конный отряд состоял из Урало-Забайкальской дивизии, Терско-Кубанской ди-
визии, 2-й отдельной кавалерийской бригады, пяти конных батарей и конных 
охотников (ездящая пехота) капитана Толпыго – их было не меньше тысячи. 

Левая колонна этого отряда – Терско-Кубанская дивизия (генерал-
лейтенант Карцев). Правая – один полк Забайкальцев. Средняя – наша 2-я от-
дельная кавалерийская бригада, остальные полки и конные охотники капитана 
Толпыго. 

Пехота – охотники – должны были начать наступление, приковать к себе 
противника, а пять полков генерал-лейтенанта Карцева – атаковать во фланг и 
разбить японцев. 

С рассветом пехота пошла в наступление и бой завязался. О пяти полках 
левой колонны – ни слуху ни духу… Уже появились раненые, и генерал-
адъютант Мищенко усилил пехоту Забайкальцами и из резерва был подтянут и 
наш 2-й эскадрон Черниговцев. 

Эскадрон стал в резервной колонне в небольшой роще в шагах ста левее 
сопки, где находились генерал-адъютант Мищенко со штабом. 

Конные батареи стреляли без перерыва, и даже уже было послано за артил-
лерийским парком, а ведь боевой комплект на конную батарею 1008 снарядов. 

Вдруг от генерал-адъютанта Мищенко приказание в эскадрон – прислать 
одного офицера… 

Ротмистр Подгурский, командир эскадрона, назначил меня, корнета Сергея 
Булацель. 

Являюсь. Приказание: «Скачите, найдите колонну генерал-лейтенанта 
Карцева и передайте моё приказание наступать, атаковать…». 

Я, на коне «Бассейн», и мой вестовой Гвинянинов (зырянин) взяли полевой 
галоп прямо полянами. Направление я приблизительно знал. Проскакав версты 
две, я увидел вдали конницу, идущую во взводной колонне. 

В голове колонны были Сунженцы-Владикавказцы – полк молодого пол-
ковника Баратова. Я подскакиваю к генерал-лейтенанту Карцеву и докладываю 
приказание начальника отряда. Генерал Карцев не делает никакого распоряже-
ния и не отдаёт никакого приказания. Но тут подскакивает ко мне полковник 
Баратов. 

– Корнет, какое приказание? 
Я повторяю. Сунженцы идут галопом. Полковник Баратов: 
– Трубач! Правое плечо вперед! 
Разлились в воздухе, прекрасно сыгранные двумя трубачами, звуки боево-

го сигнала: «Ну, правым плечом дружно – на левый фланг врага». 
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Гремят пушки, ружейная стрельба достигла полного напряжения. Полк за-
ходит правым плечом. Картина потрясающая по красоте! Прошло больше пол-
века, а я и сейчас вижу эту прелестную боевую картину, как наяву… Забыть её 
невозможно. 

Полковник Баратов по своей инициативе повёл свой полк в бой, и я – един-
ственный свидетель этой доблести полковника Баратова. 

Уже в эмиграции, встретив в Париже у русской церкви на улице Дарю Ба-
ратова, тогда уже генерала от кавалерии, я к нему подошёл и, напомнив ему 
этот эпизод, сказал, что это я был тот корнет, которого он спросил: «Корнет, 
какое приказание»? Генерал Баратов всё вспомнил, да и всё помнил, крепко ме-
ня обнял, и мы расцеловались. 

Я проскакал некоторое время с Сунженцами, чтобы точнее указать пол-
ковнику Баратову направление наступления, а потом полевым галопом к гене-
рал-адъютанту Мищенко доложить, что колонну нашёл, и что полковник Бара-
тов уж повёл свой полк в бой. 

Я вернулся в эскадрон, и тут скоро нашему 2-му эскадрону Черниговцев 
пришло приказание наступать. Эскадрон, сколько было возможно, продвинулся 
вперёд в конном строю и спешился. 

Командир эскадрона, ротмистр Подгурский, назначил корнета Гурова (Ва-
силия) командовать коноводами. Командовать спешенным эскадроном назна-
чил поручика Булацель (Аркадия). При спешенном эскадроне были: поручик 
Патрикеев (Михаил Павлович) и корнет Булацель (Сергей). Мы оба 11-го дра-
гунского Харьковского полка, прикомандированные к Черниговскому полку, и 
Патрикеев из запаса, в основании 38-го драгунского Владимирского полка. Сам 
командир эскадрона, ротмистр Подгурский остался при коноводах. 

Из первых линий окопов японцев уже вышибли. На возвышенности была 
прогалина шагов сто шириной, с обеих сторон которой были фанзы и дворы. 
Это и была Санвайза, из которой уже тоже японцев выбили. 

Фанзы и дворы были до отказа заняты нашими стрелками, пехотой, забай-
кальцами, кубанцами. Занять же прогалину стрелками даже и думать было 
нельзя, до того был сильный ружейный огонь. Японцы занимали последнюю их 
укреплённую позицию – окопы. 

Наш 2-й эскадрон сначала цепью, а потом перебежками добрался до фанз и 
дворов Санвайзы, которые были левее прогалины, а так как нам прямо некуда 
было втиснуться, то эскадрон собрался за дворами и фанзами. 

Слышим, один кубанец кричит: «О цэ драгуни соби добрэ мисто выбрали!» 
Поручик Булацель ему тоже кричит: «За нас не беспокойся, мы сейчас в атаку 
пойдём», а эскадрону: «Братцы, в атаку! Полный ход! Не отставать! Ура!» 

Как один, драгуны бросились прямо по прогалине в атаку. Сразу многие из 
них попадали. Поручик Булацель бежит с первым взводом… Вижу, он падает, 
думаю – «готово», но он бежит опять. Оказывается, он схватил с земли винтов-
ку упавшего раненого драгуна. 

На мгновение стрельба остановилась – наше «ура» привлекло внимание, 
как японцев, так и наших; каждый хотел выяснить, что случилось, что делается. 
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Наш 2-й эскадрон влетел в окопы. Стрелки, занимавшие дворы и фанзы, с 
могучим «ура» ринулись вперёд. 

Позиция взята, много пленных… Победа! 
Всё это произошло в несколько минут, больше тридцати драгун было ра-

нено, но к величайшему счастью – ни одного убитого. Одну японскую винтов-
ку, взятую мною под Санвайзой, я привёз в Россию и поместил в полковой му-
зей. 

Вдруг видим, драгун Приходько хватает одного японца за шиворот и, об-
ращаясь к поручику Булацель, кричит: «Ваше благородие, дозвольте предста-
вить японца командиру полка, они обещали дать мне Георгия!» Все помнили 
это обещание командира полка, и поручик Булацель, конечно, позволил ему 
представить японца полковнику фон Кауфману. Приходько привёл пленного, и 
Георгиевский крест Приходько получил. 

После взятия окопов генерал-адъютант Мищенко со штабом переехал с 
сопки в деревню Санвайзу и, когда скоро бой уже начал затихать, он приказал 
Забайкальцам выставить сторожевое охранение, а частям боевой линии посте-
пенно отходить. 

*** 
На второй и третий день после Санвайзского боя генерал-адъютант Ми-

щенко объезжал части, принимавшие непосредственное участие в бою. 
Наш 2-й эскадрон Черниговцев был единственным из всего полка эскадро-

ном, который в конном строю представлялся генерал-адъютанту Мищенко. 
Он поздравил эскадрон с геройской штыковой атакой, благодарил и прика-

зал особо отличившихся представить к наградам. В приказе по Конному отряду 
нам была благодарность…, но в приказе тоже было: «…не нахожу слов неодоб-
рения (одобрения?) действиям начальника Терско-Кубанской дивизии генерал-
лейтенанта Карцева…». Этот последний был отрешён от командования дивизи-
ей. 

Во всём отряде тема разговоров была – атака Аркадия Булацель, 2-й эскад-
рон… 

Командир полка, полковник фон Кауфман, послал в Харьковский драгун-
ский полк телеграмму: «Поздравляю Харьковский полк с геройской штыковой 
атакой братьев Булацель». Командир эскадрона, ротмистр Подгурский, тоже 
послал телеграмму. Когда мы, после войны, вернулись в полк, то узнали, что 
полк был построен, читались телеграммы, было «ура»… 

После Санвайзского боя всех пленных отправили в тыл, а один пленный, 
которого драгун Приходько привёл командиру полка, дней пять находился при 
нашем 2-м эскадроне. Как сейчас помню этого коренастого японца, которого, 
как помнится, звали Изакима. Эскадрон стоял биваком в одной роще, а на по-
лянке находился японец, привязанный за ногу фуражным арканом, а другим 
концом к пню, на котором сидел стороживший его драгун с винтовкой. 

*** 
Приказом по военному ведомству 1909 года за № 474, Черниговскому дра-

гунскому полку пожалованы знаки на парадные головные уборы – 2-му, 3-му и 
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6-му эскадронам «За дело под Санвайзой 18-го июня 1905 года» и 1-му, 4-му и 
5-му эскадронам – «За отличие в 1904 – 1905 гг.». 

В моей статье я не буду касаться действий в бою под Санвайзой 3-го и 6-го 
эскадронов Черниговцев, но подтвержу, что геройски отличился наш 2-й эскад-
рон, который первый из всей боевой линии бросился в атаку на японские око-
пы. 

*** 
Черниговский полк – это блестящий полк, украшение нашей доблестной 

Императорской конницы. Во время русско-японской войны работал не за страх, 
а за совесть… Мы все офицеры жили очень дружно и высоко несли и хранили 
полковые традиции. 

Во 2-м эскадроне офицеры были – коренные Черниговцы: командир эскад-
рона, ротмистр Подгурский, штабс-ротмистр Ведерников, поручик Залесский, 
корнеты Апостолов и Гуров. Прикомандированные: поручик Булацель (Арка-
дий), поручик Патрикеев (Михаил) и корнет Булацель (Сергей). 

В день боя под Санвайзой были во 2-м эскадроне: командир эскадрона, 
ротмистр Подгурский, два Булацеля, Патрикеев и Гуров. Ведерников был болен 
тифом и на поправку его эвакуировали в Россию; Апостолов был командирован 
в город Читу, где полк имел швальню, запасы обмундирования, сёдла, полу-
шубки, сапоги, бельё и т. д., Залесский был в кратковременном отпуске. 

Очень скоро после Санвайзского боя мы, офицеры 2-го эскадрона, – пору-
чик Булацель, командовавший в этом бою эскадроном, поручик Патрикеев и 
корнет Булацель получили по боевой награде, а драгуны очень много Георгиев-
ских крестов. 

Не могу не вспомнить добрым словом молодцов драгун, а они были дей-
ствительно молодцами. Бывало в сторожевом охранении или на ночь остано-
вившись с разъездом, конечно и в голову не придёт офицеру спать. И тут при-
ходит взводный или унтер-офицер и говорит: «Спите, ваше благородие, что вы 
на нас не надеетесь». И обижались, что офицеры не спали. 

Когда под Санвайзой наш 2-й эскадрон спешился, чтобы идти в бой, то все 
драгуны были «охотники», каждый хотел попасть в ряды спешенных. В цепь 
пошли весёлые, шутили, смеялись… 

Тут я опишу маленький эпизод. Наш офицерский повар был драгун Барта-
шук. Он нас кормил, когда мы находились в резерве, на стоянках. Если офицер 
шёл в разъезд или в «сторожевку», то Барташук приносил ему, завёрнутый в 
чистой тряпке, кусок жареного мяса или курицу, хлеб, чай, сахар. Когда эскад-
рон находился в движении, то у Барташука, кроме винтовки, патронов и шаш-
ки, была через плечо повешена большая кожаная сумка, в которой в чистых 
тряпках была еда для господ офицеров. Естественно, что офицерскому «куха-
рю» идти в бой, как бы «по уставу», не полагалось, но он ни за что не захотел 
остаться под Санвайзой при коноводах, а так и пошёл в бой с сумкой через пле-
чо с жареным мясом и курами. 

*** 
Когда война кончилась, то командир полка, полковник фон Кауфман, и 

господа офицеры предложили нам остаться у них в полку. Это была великая 
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честь, так как это означало, что все без исключения офицеры были согласны, 
потому что по кавалерийским традициям, переводы из одного полка в другой – 
исключительная редкость, ибо это сопряжено в дальнейшем с получением эс-
кадрона, а в данном случае поручик Булацель многих «седлал». 

Мы поблагодарили командира полка и господ офицеров за великую честь, 
но сказали, что дали слово вернуться в наш родной Харьковский полк. 

*** 
Теперь мне хочется сказать здесь, как мы были приняты более чем сухо 

командиром полка полковником Зенкевичем (он командовал полком до пол-
ковника фон Кауфмана), когда мы явились в Черниговский полк… 

В нашу 4-ю кавалерийскую дивизию пришло приказание отправить в 
Маньчжурскую армию шесть офицеров. Все шесть вакансий были направлены 
в 11-й драгунский Харьковский полк, потому что в нашем полку был сверхком-
плект офицеров. Все шесть были назначены на формирование транспортов. Это 
было уже хорошо, потому что мы приедем на Дальний Восток, а там сможем 
устроиться в действующую армию. Во всяком случае, ни у моего брата, ни у 
меня и в мыслях не было «воевать в транспортах». 

Судьба нам улыбнулась. Когда мы прибыли в Харбин, на вокзале неожи-
данно встретили генерал-лейтенанта Сахарова (Владимира Викторовича), быв-
шего начальника нашей 4-й кавалерийской дивизии, а в то время начальника 
штаба Маньчжурской армии. Мы все шесть Харьковцев – ему «во фронт»… 
Генерал Сахаров встретил нас как родных, с нами расцеловался и пригласил к 
себе в вагон. 

Киевское вагоностроительное общество ему подарило два роскошных ва-
гона; хотя они были покрашены в зелёный цвет, под третий класс, но были ис-
ключительной роскоши. В одном вагоне были приёмная, столовая, спальня и 
кухня; в другом – полевая канцелярия с полным оборудованием. 

В разговоре с генералом Сахаровым мы сказали, что назначены в транс-
порты, но что хотели бы служить, где угодно, но только в действующей армии. 
На это он нам ответил: «Обсудите потом у себя, кто куда хочет, а завтра прихо-
дите ко мне завтракать и мне доложите». 

На другой день мы, шесть Харьковцев, были на завтраке у генерала и 
старший из нас, штабс-ротмистр Окунев, доложил, что поручик и корнет Була-
цель просят об их назначении в действующую армию сейчас и туда, куда будет 
угодно его превосходительству, а что остальные хотят осмотреться. Генерал 
Сахаров сказал моему брату Аркадию и мне, чтобы мы ехали в штаб транспор-
тов, в Куанчензы, явились бы генерал-майору Ухач-Огоровичу и ждали бы 
назначения. 

Мы все поехали в Куанчензы и явились к генералу Ухач-Огоровичу. Фор-
мирование транспортов было пока на бумаге, так что все мы были свободны. 

Прошло дней пять, как вдруг получаем от генерала Ухач-Огоровича прика-
зание явиться ему. Являемся. Он нам показал телеграмму из штаба армии — 
командировать немедленно поручика и корнета Булацель в 51-й драгунский 
Черниговский полк. 
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На следующий день утром мы поехали на станцию Куанчензы, а все Харь-
ковцы поехали нас провожать, захватив с собой «закусь» и напитки… Все мы 
пили прямо из горлышка по очереди, а затем, погрузив свои вещи и большой 
ящик с сёдлами в товарный вагон и распрощавшись с друзьями, весёлые поеха-
ли… Но куда надо было ехать, и сами точно не знали и выгрузились на какой-
то станции, которая, по справкам, должна была быть нашей конечной станцией. 

Из вагона вытащили ящик с сёдлами, вещи и полные раздумья спрашивали 
самих себя, что же будет дальше? Как добраться в Черниговский полк? 

Но случилось чудо. Вдруг видим, на перроне станции офицера Чернигов-
ского драгунского полка и военного врача. 

Мы к ним. Представились и говорим: «мы назначены в ваш полк, но не 
знаем, где он, как добраться». Черниговец нам сказал, что полк от станции 
вёрст сорок, а добраться очень просто. Тут у него лошадь с вестовым и у докто-
ра лошадь с вестовым; есть и пустая двуколка. Всё это – в нашем распоряже-
нии; сейчас лошадей кормят, а через час мы можем ехать. 

Разве это не чудо? Этот офицер Черниговец оказался поручик Гуров 
(Пётр). Его и доктора мы искренно поблагодарили, а часов в девять вечера, уже 
были в расположении Черниговского полка и явились командиру полка, пол-
ковнику Зенкевичу (Виктору Семёновичу). Отрапортовали, что имеем честь 
явиться по случаю назначения. Рапорты полковник Зенкевич выслушал, а по-
том сухо произнёс: «На каком основании вы явились в мой полк? Я вас не 
звал…», и так далее и тому подобное. Когда он остановился, поручик Булацель 
доложил и объяснил, как мы были назначены в транспорты, как встретили в 
Харбине генерала Сахарова, начальника штаба армии, как попросили его 
назначить нас в действующую армию, и как после этого генерал Сахаров нас 
назначил в Черниговский полк. 

После этого полковник Зенкевич сменил гнев на милость, стал разговари-
вать с нами иначе и приказал находившемуся тут же полковому адъютанту, по-
ручику Горяинову, нас назначить во 2-й эскадрон, а из 2-го эскадрона корнета 
Салова перевести в 5-й. 

Один драгун нас провёл во 2-й эскадрон, где мы явились командиру эскад-
рона ротмистру Подгурскому. В этот вечер во 2-м эскадроне шла игра в «же-
лезку», было человек двадцать офицеров. Мы всем представились и среди них 
нашли много знакомых по училищу. 

Командир эскадрона назначил меня в разъезд, и в 4 часа утра я выступил. 
Так началась для меня война в Маньчжурии… 

*** 
Прошло уже больше года, как мы вернулись в свой Харьковский полк. 

Вдруг читаем в газете «Русский Инвалид» – ротмистр Подгурский награждает-
ся орденом святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом за бой у деревни 
Санвайза 18 июня 1905 года. То, что ротмистр Подгурский не пошёл в бой со 
своим эскадроном и никакого участия в Санвайзском бою не принимал, мы уже 
хорошо знали, да и в те времена было много живых свидетелей. Узнав эту «но-
вость», мой брат, поручик Булацель Аркадий, доложил командиру полка, пол-
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ковнику Красовскому, всё, как было, то есть, что в бою под Санвайзой 2-м эс-
кадроном Черниговцев, пошедшим в атаку, командовал он – поручик Булацель. 

Полковник Красовский приказал поручику Булацель подать рапорт… 
Рапорт пошёл по инстанциям и в итоге дошёл до главнокомандующего 

Маньчжурской армией, генерал-адъютанта Линевича, который жил тогда в Пе-
тербурге. 

В результате поручик Булацель получил приказание явиться Линевичу. Как 
сейчас помню, это была Пасхальная неделя 1907 (может быть 1908) года. Пору-
чик Булацель явился и генерал-адъютант Линевич, сказав ему, что он всё знает, 
поблагодарил его за доблестную боевую работу, поздравил его и собственно-
ручно приколол поручику Булацель Аркадию орден Святого Владимира 4-й 
степени с мечами и громадным бантом… 

 

Военно-Исторический Вестник. 1961. май. № 17. С. 23-26. 
 
 
 

Сергей Сергеевич Булацель 
 

«Корнет, какое приказание?» 
 

В русско-японскую войну, в начале июня 1905 года, 2-я отдельная кавале-
рийская бригада – 51-й Черниговский и 52-й Нежинский полки – была послана 
на соединение с Конным отрядом генерал-адъютанта Мищенко. 

Жара стояла неимоверная и без малейшего ветерка. Мы шли разомкнутыми 
рядами. Лошади изнывали. 

По пути была днёвка, которую командир полка полковник А.М. Кауфман 
приурочил ко дню эскадронного праздника 2-го эскадрона. Командир эскадро-
на ротмистр М.К. Подгурский запасся всем, что только было возможно. Всего 
было вдоволь и всё великолепное. 

На праздник был приглашён командир полка и все свободные от службы 
господа офицеры полка. После молебна командир эскадрона пригласил гостей к 
столу. Появились песенники. Тосты, чарочка – «пей до дна», всё как полагает-
ся. Но пили мы осторожно, потому что боялись охмелеть – напитки были пря-
мо-таки горячие. В полку уже появились тогда китайские обычаи – того, за кого 
была здравица, полагалось носить. 

*** 
Эскадронный праздник кончился и на другой день пошли дальше. А дня 

через два поступили в подчинение генерал-адъютанта Мищенко. Началась раз-
ная боевая работа. 

В ночь с 17 на 18 июня конный отряд генерала Мищенко, состоявший из 
Урало-Забайкальской дивизии, Терско-Кубанской дивизии и 2-й отдельной ка-
валерийской бригады, пяти конных батарей и конных охотников капитана Тол-
пыго («ездящая пехота» – их было не меньше тысячи), двинулся в наступление 
тремя колоннами. 

В левой колонне генерала-лейтенанта Карцева были Терско-Кубанская ди-
визия и один полк Уральцев; правая состояла из одного полка Забайкальцев; в 
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средней же были: 2-я отдельная кавалерийская бригада, остальные полки и 
охотники капитана Толпыго. Эти последние, пехота, должны были начать 
наступление, приковать к себе противника, а пять полков генерала Карцева – 
атаковать во фланг и разбить японцев. 

С рассветом пехота пошла в наступление и бой завязался. О полках же ге-
нерала Карцева ни слуху, ни духу. Уже появились раненые, и генерал Мищенко 
усилил пехоту Забайкальцами, а из резерва был подтянут к нам 2-й эскадрон 
Черниговцев. Эскадрон стал в резервной колонне, в небольшой роще, шагах в 
ста левее сопки, где находился генерал Мищенко со своим штабом. 

Конные батареи стреляли без перерыва, и даже уже было послано за артил-
лерийским парком, а ведь боевой комплект на конную батарею 1.008 снарядов. 

Вдруг от генерал-адъютанта Мищенко в эскадрон приходит приказание: 
прислать одного офицера. Командир эскадрона ротмистр Подгурский назначает 
автора этих строк. 

Являюсь. Приказание: «Скачите, – найдите колонну генерал-лейтенанта 
Карцева и передайте моё приказание наступать, атаковать...» и указал направ-
ление по предметам на местности. 

Я на коне Бассейне, и мой вестовой Гвинянинов (зырянин) взяли полный 
ход, прямо полями. Направление я приблизительно знал. 

Проскакав версты две, вдали я увидел колонну, идущую галопом во взвод-
ной колонне. В голове колонны были Сунженцы-Владикавказцы (Сунженско-
Владикавказский полк Терского казачьего войска) – полк молодого полковника 
Н.Н. Баратова. 

Я подскакиваю к генералу Карцеву и докладываю приказание генерала 
Мищенко. Генерал Карцев растерянно говорит: «Вся колонна растянулась, надо 
собрать её...» 

Но тут подскакивает ко мне полковник Баратов: «Корнет, какое приказа-
ние?» 

Я повторяю. Сунженцы идут галопом. Полковник Баратов командует: 
«Трубач!» «Правое плечо вперёд!» Голова полка заходит правым плечом. Кар-
тина потрясающая – красота! Прошло уже более полувека, а я и сейчас вижу 
эту прелестную картину, как наяву, забыть её невозможно. 

Полковник Баратов сам, по своей инициативе, повёл полк в бой, и я един-
ственный на свете посторонний свидетель этой его исключительной доблести. 

Уже в эмиграции, встретившись в Париже, на рю Дарю, с генералом от ка-
валерии Баратовым, я подошёл к нему и, напомнив ему этот эпизод, сказал, что 
я тот самый корнет, которого он спросил: «Какое приказание?» Генерал всё 
вспомнил, крепко меня обнял и мы расцеловались… 

Ротмистр С. Булацель 
 

Наши вести (Нью-Йорк). 1982. октябрь-декабрь. № 389. С. 14. 
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Василий Ефремович Штельмах 
 

Воспоминания 
 

Я уже писал, что меня призвали на военную службу 12 ноября 1899 года. 
Нас было взято 15 человек с деревни. И вот все 15 человек выехали на лошадях 
на край деревни. Женатые взяли с собой до города жён. Из неженатых был 
только я, со мной поехала мама. Пять дней нас у воинского начальника разби-
вали по частям. Я узнал, что меня направляют в город Орёл, в 51-й драгунский 
Черниговский полк. Мы пошли пешком, правда вещи наши вывезли на подво-
дах от города Грайворона до железнодорожной станции Казачья Лопань. Шли 
два дня. 18 ноября сели в товарные вагоны и 20 ноября в 4 часа дня были на 
станции Орёл. Когда мы вышли в город, мне показалось чудно – извозчик и тут 
же трамвай идёт. Я трамвая раньше не только не видел, но даже слова такого не 
слышал. 

Казарма полковая от станции недалеко, пять минут ходьбы, но зато было 
тяжело идти на четвёртый этаж. Вот зашли, положили вещи, поприходили к 
нам солдаты-земляки. У меня оказался мой друг детства Павел Черных, он уже 
год прослужил в этом полку. Он меня научил, чтобы я при разбивке просился 
во 2-й эскадрон. Он мне сказал, что во втором эскадроне командир плохой, а 
вахмистр хороший. Так и было. Командир полка меня назначил в 4-й эскадрон, 
а я прошусь во второй: «У меня там сосед». «Кто?» Я говорю: «Черных». «Ну, 
иди к Черных». Командир полка очень был хороший – полковник Цуриков. Цу-
риков любил солдат и не запрещал носить собственные шинели, гимнастёрки и 
лаковые сапоги. Когда принял полк другой командир полка, полковник Зенке-
вич, и когда Зенкевич пришёл в полковую церковь, на другой день отдал приказ 
запретить рядовым солдатам, унтер-офицерам и даже вахмистрам носить не 
форменную одежду. Он даже выразился так, что не знал в какой церкви он был 
– в юнкерской или солдатской. Но всё-таки, кое-какие солдаты надевали своё 
обмундирование. Тогда Зенкевич приказал отобрать у солдат не форменное об-
мундирование и положить в цейхгауз. Когда солдат будет уходить в запас, то-
гда ему выдадут его вещи. Почему солдаты носили своё обмундирование? По-
тому что казённое было неуклюжее на вид. Солдаты люди молодые, им хочется 
пофорсить. 

21 ноября 1899 года получили обмундирование, я уже солдат. И вот смот-
рю я на старых солдат, а особенно на унтер-офицеров, все чисто одеты, и ду-
маю, неужели и я такой буду. В эскадроне в то время было такое правило, каж-
дого молодого солдата прикрепляли к старому, и молодой солдат называл его 
«дядька». Обязанность «дядьки» – научить молодого, как обувать сапоги, как 
оправлять на себе обмундирование, а также научить молодого солдата вежли-
вости. И вот меня взял в «племяши» унтер-офицер Пантелеймон Максимович 
Бабич, житель Черниговской области, местечко Ичня. Он мне был не как 
«дядька», а как родной отец. Он был на два года старше меня и первое, что 
спросил, пью ли я водку. Я ответил, что пью. Он сказал: «Если бы ты не пил 
водки, ты бы был первым человеком в эскадроне». Тогда я дал ему клятву, что 
не буду пить. Клятву сдержал и четыре с половиной года спиртного в рот не 
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брал. Только, когда выехали в 1904 году на Японскую войну и доехали до Ту-
лы, там меня соблазнили. Я хоть и стал пить, но пословицу держу: «Пей, а ума 
не пропивай». 

И вот начинается учение. Я сначала хорошо выполнял военные упражне-
ния. Потом мне Черных посоветовал поступить в фельдшера, а для этого не 
нужно показывать хорошие образцы на учении. Я стал так и делать. Но вах-
мистр Матвей Митрич Дуденкин это заметил, вызвал меня в канцелярию и го-
ворит: «Почему ты стал плохо делать военные упражнения?» Я ответил, что де-
лаю всё хорошо. Он погрозил мне пальцем и говорит: «Тебя, наверное, научил 
Черных, и ты задумал попасть в нестроевую команду. Это тебе не удастся». 

Когда я пришёл первый раз на конюшню, меня хотели напугать лошадью. 
Подвели к станку и стали заставлять её гладить. Я говорю: «Дайте я лучше сяду 
на неё верхом» и запрыгнул на лошадь. 

И вот начал я чистить лошадей. Через неделю уже хорошо получалось. Ря-
дом чистил свою лошадь молодой солдат, уроженец села Борисовка, Курской 
губернии, Грайворонского уезда. Мы с ним подружились. Всё время вместе, на 
одних носилках носили навоз из-под лошадей. У него хороший голос. На сло-
весном занятии, чтобы не скучали, нас просили петь. Мы с соседом на пару да-
вай петь. Друг, с которым мы пели, его фамилия Щербак. Он до самой смерти 
пел в соборе в Орле. Четыре года, как Щербак умер. Мы с ним хорошо спелись. 
Как запоём, когда лошадей чистим, то некоторые и даже большинство побро-
сают работу и слушают наши песни. Через месяц с Щербаком стали запевала-
ми. Мы с ним служили 18 лет в одном полку. Были на войне 1904 и 1914 годов, 
до 1918 года. Частенько мы с Щербаком сходились и по старой привычке пели 
песни. Песни мы пели украинские. 

Был у меня такой случай. Месяца два я прослужил, уже мог сам лошадь 
почистить. У меня было своё ведёрко для воды, вода нужна для примочки ло-
шади, когда чистишь. И вот мой «дядька» идёт в караул, я остаюсь один. 
Утром, ещё не было сигнала на подъём, я встал и пошёл на кухню набрать вед-
ро горячей воды. Думаю, замою ноги лошадям. Пришёл на конюшню, поставил 
ведёрко около своих лошадей, а сам стал убирать из-под них навоз. Понёс навоз 
наружу, прихожу, ведёрка нет. Смотрю, ведро стоит напротив моего станка. Я 
забрал ведро и поставил около своего. Подходит ко мне старый солдат Борщов 
и спрашивает: «Ты почему взял ведро?» Я ответил, что ведро моё. «А почему 
ты взял без спроса?», – и как ударил мне в левое ухо. Я покачнулся, но не упал, 
а сам не знаю, за что он меня ударил. Солдаты начали его ругать. Пришёл мой 
«дядька» с караула, ему солдаты сказали, что Борщов ударил его «племяша». 
Когда пошли на вечернюю уборку лошадей, мой «дядька» спросил, как дела. Я 
сказал: «Хорошо». «А почему ты не веселый? Тебя, говорят, Борщов ударил». Я 
говорю: «Да». И «дядька» мой, давай ругать Борщова. Когда я стал взводным 
командиром и Борщов был два года под моим начальством, я ему никогда не 
напоминал, как он меня ударил. Стал Борщов уходить в запас и выпил винца. 
Подошёл, пал к моим ногам и стал просить прощения: «Я два года боялся, что 
вы мне отомстите, а вы мне за два года плохого слова не сказали. Я никогда в 
жизни не забуду ваше доброе имя». 
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Прошло зимнее учение, настали полевые занятия. И вот вспоминается та-
кой случай. Командир эскадрона разделил взвод на две шеренги. Одна шеренга 
с пиками, другая с шашками. Пики были не настоящими. Длинные палки, а на 
конце вместо острия войлок, обвязанный тряпкой в два кулака. Командир стал 
поучать молодых солдат, как пикой сбить противника. А тех, кто с шашкой, как 
отбить пику. Тем, кто не будет стараться, обещал трое суток ареста. Я был с 
пикой второй от края, против меня старый солдат Киселёв. Недалеко от нас ко-
мандир эскадрона. Слышу – команда сходиться. Я сбил с седла своего неприя-
теля. Командир меня похвалил. Но теперь пику берёт мой противник. Коман-
дир говорит Киселёву: «Сбей его с седла». Когда мы сошлись для удара, я его 
пику отбил. С тех пор командир эскадрона взял меня на заметку. 

Был ещё случай с командиром эскадрона. Он жил рядом с полковой казар-
мой и когда кому назначат наказание «на часы», то дежурный по эскадрону от-
водил часовых под окно эскадронному командиру. Он же снимал часовых с по-
ста. И вот дежурный посылает меня за часовыми. Я подошёл и безо всяких пра-
вил их снял. Командир увидел в окно и закричал: «Стой!» Приказал мне снова 
поставить часовых и снять по всем правилам. Я все сделал как надо. Командир 
отправил солдат в казарму, а мне велел стать «на часы». Он меня спрашивает: 
«Ты новобранец?» Отвечаю: «Так точно!» Спросил, как моя фамилия. Я отве-
тил: «Штельмах». Потом командир говорит: «Так это ты сбил пикой Киселёва». 
С полчаса я постоял, и он приказал сняться, по всем правилам и идти в казарму. 
С тех пор он меня запомнил. 

Хочу рассказать о своём «дядьке». Отслужил я семь месяцев и вот мой 
«дядька» Бабич меняет на воротнике мундира галуны. Галуны носят только ун-
тер-офицеры. Он сорвал старые и подаёт их мне: «Возьми, пришьёшь через 
полтора года на свой мундир». Так и случилось. Через полтора года принимаю 
я взвод и мой «дядька» становится моим подчинённым. В тот день, когда он 
был дежурным по эскадрону, приказом по полку, мне присвоили звание стар-
шего унтер-офицера. Я уже сам стал «дядькой». Как зачитали приказ, Бабич 
нашел те старые галуны, которые велел спрятать и нашил их на мой мундир. 
Утром я стал надевать мундир, а на нём галуны нашиты. Думаю: «А где мои?» 
Бабич как засмеётся: «Разве неправильно я говорил, что мои старые галуны 
пригодятся тебе». 

Перед зимними занятиями вахмистр собрал взвод и начал формировать 
учебную команду. Выбрал 10 человек. Я туда не попал потому, как вахмистр 
хотел взять меня в денщики. Попадает список выбранных к командиру эскад-
рона. Он прочитал и спрашивает: «А почему нет Штельмаха?» Вахмистр отве-
чает: «Штельмах неграмотный». «Никаких разговоров, запиши Штельмаха. 
Пусть идут 11 человек, а после экзамена останутся в команде 8 человек. Трое 
вернутся в эскадрон». Приказом командира назначили мне учителя. Дали бар-
чука с высшим образованием. Он полтора месяца занимался со мной, до начала 
занятий в учебной команде. Я хорошо подучился, даже стал письма писать и 
адрес на письме. В учебной команде я ещё подучился. В команде я учился 
средне, но по окончании учёбы получил четвёртый приз и новенькие военные 
брюки. За время учёбы особого ничего не произошло. Когда мы разошлись по 
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своим эскадронам, начальник учебной команды поручик Ведерников собрал эс-
кадронных вахмистров и приказал учебникам дать месяц отдыха. На дежурства 
и в караул не посылать. 

Прошло примерно дня три. Я был в канцелярии, куда пришёл вахмистр и 
хлопочет – некого послать караульным начальником. Я прочитал приказ, узнал, 
кто на сегодня дежурный офицер. «Хорошо, давайте я пойду». Вахмистр раз-
волновался: «Если Ведерников узнает, тогда мне попадёт». Я повёл караул на 
смену. И только заступил, вот он Ведерников – он же дежурный офицер. Я ка-
раул построил, отрапортовал. Он поблагодарил за службу и спросил, кто меня 
назначил дежурным. Я ответил, что сам попросился, потому что некого было 
назначить. Он решил проверить, верно ли я сказал. За сутки он раз десять про-
верял караул. А когда меня сменили, дал рубль денег. 

Объясню, почему нам дали месяц отдыха. Муштровали нас до усталости, 
вставали в пять часов утра, ложились спать в двенадцать ночи. Солдатам пола-
галось в день три фунта хлеба, а нам отпускали четыре. Да ещё прикупали, по-
тому что четыре фунта мало. После окончания учебной команды мы стали 
называться вице-унтер-офицеры. Теперь нас по службе назначали караульными 
начальниками, дежурными по эскадрону и конюшне. Теперь я, можно сказать, 
грамотный, и через полтора месяца после учёбы у нас начались выборы ар-
тельщика. Это единственное право солдат, самим выбрать артельщика. На по-
верке, после молитвы, вахмистр предложил назначить от четырёх взводов че-
тыре кандидата. От второго взвода назначили меня. Вахмистр объясняет, что 
учебников нельзя выбирать в артельщики, а солдаты говорят: «Мы хотим его 
выбрать». Стали голосовать, и я прошёл большинством голосов. Что выбрали 
это хорошо, но беда в том, что я не знаком с магазинами. Стал я старшим ар-
тельщиком по магазинам, где крупа и соль. Мясо артельщик покупал только на 
манёврах, а картошку летом. Артельщик выбирался на полгода и если выпол-
нял дело хорошо, то ещё на полгода. 

Вскоре после выборов наш полк отправился на лагерные сборы в Смо-
ленск, вернее вёрст сто от Смоленска. Солдаты часто баловались с курями. Кто 
купит курицу, кто выпросит, а кто и украдёт. Потом обделает её, привяжет ве-
рёвочкой за ногу и бежит на кухню варить в общем котле. 

 

В июле 1914 года мы выехали на Первую Мировую войну… Далее про 
Фандеева… 

Назначая Фандеева в разъезд, начальство верило в его бдительность. В 
1915 году Сергей Гаврилович один бросился на шестерых австрийских конных 
всадников. И всех шестерых порубил. За этот подвиг он получил Георгиевский 
крест 4-й степени. Мне пришлось ему этот крест вручать. Награда пришла в эс-
кадрон, а Сергей Гаврилович Фандеев уехал в Орёл, в отпуск. Через три дня по-
сле его отъезда я тоже поехал в отпуск в Орёл. Я знал, что Сергей Гаврилович 
придёт ко мне, и уже дома вручил ему Георгиевский крест. 

В 1915 году в июле (на самом деле – 2 июня. – Прим. редактора), мы по-
шли в атаку в конном строю на австрийскую пехоту. Фандеев шёл со мной ря-
дом, с правой стороны, и я не боялся за правый фланг. 
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Если Вас интересует, расскажу, кто я: 
«В старой армии был на должности Вахмистра, теперь это – старшина. 

Участник русско-японской войны 1904 – 1905 годов. Единственный из [унтер-
офицеров] полка, получивший за боевые отличия три Георгиевских креста. 
Возраст мой 87 лет. Во время Японской войны 1904 года и войны 1914 года 
много солдат, которые служили в 17-м гусарском Черниговском полку, были 
Челябинского уезда, в том числе и Фандеев. Как он мог стать командиром пол-
ка? А вот как получилось. После Октябрьской революции, стали расформиро-
вывать кавалерийские полки и формировать новые. Второй эскадрон целиком 
пошёл в новый полк. Пошли и другие, но не полностью. Фандеев сначала стал 
во главе эскадрона, потом во главе полка. Я в то время был в запасном полку, 
так как в конце 1916 года был ранен – перелом левой ноги». 

Рукопись, б/д. 
 

Предоставил правнук Л.В. Штельмах, Санкт-Петербург. 
Публикуется впервые. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Пять против тридцати» 
 

165 

Валентин Михайлович Кульчицкий 
 

Посвящается в день полкового праздника 
51-го драгунского Черниговского Её Императорского Высочества 

Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны полка 
товарищам по оружию 

 

ОДА 
 

1. 
 

Забытый многими – с далёка 
Шлю скромные в Орёл стихи, 
Не прежние, что с Дальнего Востока, 
Нет – новые свои грехи! 
 

Ведь Полковой сегодня  праздник 
Черниговских драгун лихих! 
Хотя поэт в нём не участник, 
Но всё же думами средь них… 
 

Всем сердцем он и всей душою 
Свой любит милый, гордый полк, 
Покрытый славой вековою, 
Блестящею, как нежный шёлк! 
 

Примите ж, милые драгуны, 
Привет от музы здесь моей! 
Пусть в сердце вашем дрогнут струны, 
Забьётся пусть оно сильней! 
 

Забудьте в этот день печали, 
В бокалы лейте все вина! 
Глаза, чтоб счастием блистали, 
Чтоб шумно было вкруг стола! 
 

2. 
 

Подымем тост за Государя 
И за Наследника дитя! 
Им пожелаем мы без горя 
Зажить – крамольников смиря! 
 

Второй же – за Елизавету: 
За Шефа нашего, друзья! 
Ведь не сыскать по белу свету 
Добрей, красивей, чем Она! 
 

Её Высочеству мы счастья 
И светлые желаем дни – 
За милости к нам, за участье, 
За все заботы в дни войны! 
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Она любовь себе снискала 
Среди Черниговских солдат: 
На Дальнем нас не забывала 
И жизнь отдать Ей каждый рад! 
 

Так выпьемте – за Шефа части! 
За милый взгляд её очей! 
Пусть шлёт Творец Ей больше счастья – 
Невзгод не будет пусть у ней! 
 

Ещё бокалы подымите 
В честь всех Шёнграбенцев бойцов… 
Бокалы лихо осушите 
За дедов славных, удальцов! 
 

Да тост ещё за Командира, 
За Князь Урусова бокал! 
За всех носителей мундира – 
Солдат ли в нём, иль – генерал! 
 

Вы пейте за оружья славу, 
За полковых прелестных дам! 
За счастье ж, за любви отраву –  
Пусть тост предложит каждый сам! 
………………….. 
………………….. 
…………………... 

3. 
А я за общую всех радость, 
За ваши грёзы и мечты, 
И за успеха в жизни сладость – 
Пью свой бокал вина в Твери. 
 

И вот, кончая посвященье 
Вдали от славного полка, 
Я громко крикну в заключенье – 
Простое, русское – Урра!!! 

 

Прапорщик Валентин Кульчицкий 
Тверь. 1 октября 1907 г. 
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Материал для солдатских песенок 
Славного 17-го гусарского Черниговского Её Императорского Высочества 

Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны полка 
 

Скромный дар старого гусара 
 

Мы ребята не простые,  
Мы гусары удалые. 
Предком нашим был казак 
И рубака из рубак. 
Многогрешным прозывался, 
В битвах знатно отличался, 
И за Веру, за Царя 
Беспощадно сёк врага. 
Помнит швед нас под Полтавой, 
Как был смят казацкой лавой, 
К Переволочне как бежал 
И в когтях у нас застрял. 
Мы с Азовом, Рымником, – 
Под Суворовским жезлом, – 
Живо дело порешили – 
Турок начисто смирили. 
Не забудут нас Фокшаны. 
А затем вельможны паны 
Сабли с нашими скрестили,  
Но в смущеньи отступили. 
Мы же вежливым манером, 
Как прилично кавалерам, 
Дверь в Варшаву отворили, 
Варшавянок навестили. 
Аустерлицкие поля 
Коней наших копыта 
Поперёк и вдоль топтали, 
Сабли ж кровью орошали. 
В конно-егерском* строю 
Мы в Шёнграбенском бою 
Славой вечной полк покрыли 
И штандарт свой заслужили. 
На штандарте том святом 
Мы отмечены числом 
Пять напротив тридцати, 
Аль один против шести. 
Как Мюрад** не наседал, 
Но не справился он с нами, 
И за это нас прозвал 
Багратионскими волками. 
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На полях Бородина 
Добре щупали врага, 
Под Тарутином встречали, 
В Ярославце угощали, 
В Вязьме с честью проводили, 
В путь-дорогу снарядили 
И пошли за ним вослед, 
Совершая ряд побед. 
Люцен, Бауц, Шампенуаз 
Новый лавр вплели для нас, 
И сквозь Швабские страны 
С песней мы в Париж вошли. 
А спустя немало лет, 
После дедовских побед, 
По Маньчжурьи гарцевали, 
Глаз и руку навостряли. 
Ляоян, Шахэ, Инкоу 
Нам пришлися по здорову, 
Сандепу и Санвайзы – 
Всё снесли Черниговцы. 
 
Двести с лишком уж годов 
Русь храним мы от врагов… 
То несясь казацкой лавой, 
То огнём пехоты бравой, 
То драгун железным строем. 
А теперь гусарским роем 
Станем жалить и терзать, 
Как приспеет в бой вступать. 
Нас во что ни оберни, – 
Всё придётся нам сродни: 
Всюду врежемся с конём, 
Путь проложим и штыком; 
Пушкаря всегда заменим, 
За сапёров с рук сойдём, 
В высь взовьёмся, в землю влезем, 
А врага-таки побьём. 
Шапки, трубы, знамена – 
Наша летопись полка… 
С ней не стыдно показаться 
И не надо похваляться, 
Всяк узнает те места, 
Где кровь наша пролита. 
Верой, правдой мы служили, 
Но за то ж и наградили 
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Нас превыше всяких мер; 
Всем воякам не в пример, 
Царской милостью державной – 
В память службы нашей славной 
Михаил Князь Брат Царя 
Командиром стал полка. 
Чтоб достойно отплатить, 
Головы не жаль сложить 
За награду столь большую 
Нам за службу боевую. 
Командира же лихого, 
Украшенья полкового 
Мы от горя и от бед 
Сбережём без счёта лет. 
Свойму Князю Михаилу 
Отдадим мы жизнь и силу, 
Все сердца в одно сольём 
В дар ему мы поднесём. 
Дружной силой и работой, 
Неустанною заботой 
Жизнь ему мы усладим, 
В праздник службу обратим. 
Наша мать – Сестра Царицы, 
А отец наш – Брат Царю. 
Мы поклонимся сторицей 
За такую честь полку. 
Полк для нас – семья родная 
Служба – школа дорогая. 
Светлый вождь и офицеры 
Нам во всём дают примеры, 
Ум и душу просвещают, 
Знанья воину внушают. 
Ну, Черниговец, бодрись, 
К делу в ниточку тянись. 
Перед Царственной семьёй 
Не представься размазнёй. 
Под тобою конь – картина, 
Сам красавец ты, детина 
И наряжен, словно пан, 
В кивер, пояс, доломан. 
Шашка на боку кривая, 
Искромётная, стальная, 
Штык, винтовка, пистолет 
Дополняют твой портрет. 
Боевая арматура, 
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В золотых шнурах фигура 
Благородный вид дают, 
Сердце девичье влекут. 
Августейшим Командиром 
И родным своим мундиром 
Ты гордись, лихой гусар, 
Их ценя, как Божий дар. 
Прозывайся же недаром 
Ты Черниговским гусаром, 
Славу прошлую храни, 
Долю к ней свою включи. 
Помни предковский завет – 
Для гусар препятствий нет. 
За Царя, за Веру, Русь – 
Перед дьяволом не трусь. 
 

*Ошибка – в бою под Шёнграбеном полк был драгунским. – Прим. редактора. 
** Правильно – Мюрат. – Прим. редактора. 
 

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 4. Л. 1-2 об. 
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П. В–ъ (Пётр Алексеевич Ведерников) 
 

Орёл – Елец 
 

Осенью прошлого года среди офицеров 2-й отдельной кавалерийской бри-
гады зародилась мысль об устройстве пробега между Орлом и Ельцом – пунк-
тами, в которых стоят штаб-квартиры обоих гусарских полков. 

Расстояние между этими городами около 190 вёрст, а если считать неиз-
бежные в пробегах «лишние» кончики, то несколько более 200 вёрст. 

При первой разработке технической комиссией деталей состязания, прези-
дентом общества генерал-майором П.А. Стаховичем было указано, что испыта-
ние это не должно служить целью поощрения группы спортсменов бригады, а 
быть чисто строевым упражнением, правда, несколько расширенного типа, как 
для строевого офицерского коня, так и его владельца. 

Ввиду того, что в пробеге предполагалось участие представителей от ча-
стей кавалерии всего Московского военного округа, при непременном условии, 
чтобы из полков отдельной бригады приняло в испытании участие не менее 20 
офицеров, то, несомненно, технической комиссии пришлось принять во внима-
ние разнотипность пород, возрастов лошадей и их способностей к форсирован-
ным переходам. 

По внимательном обсуждении всех проектов, победило желание сохранить 
в целости конный состав. Все эффектные предложения были отвергнуты и за 
норму пробега, был взят хороший кавалерийский переход – 100 вёрст в осенние 
сутки. При высокомилостивом внимании к делу офицерского строевого спорта 
Августейшего командира Черниговских гусар Его Императорского Высочества 
Великого Князя Михаила Александровича и поддержке начальника бригады, 
пробег состоялся. 

По условиям, выработанным технической комиссией, в пробеге могли 
участвовать господа офицеры полков 1-й кавалерийской дивизии и 2-й отдель-
ной кавалерийской бригады. 

Все участники должны были представить удостоверение командиров частей 
о том, что лошади их действительно строевые и несут под ними службу в частях. 

Время для совершения пути было назначено в 48 часов. 
Желающие участвовать должны были собраться 17 сентября к казармам 

Черниговского гусарского полка к 2-м часам дня. Каждому предоставлялось 
ехать по своему усмотрению, с тем, чтобы не позднее 2-х часов дня 19 сентября 
прибыть в город Елец на ипподром. 

Совершившим пробег в указанных выше условиях, Его Императорское 
Высочество Августейший вице-президент общества жалует жетоны, и желаю-
щие господа офицеры могли принять участие в 2-х скачках для лошадей, при-
шедших в норму. 

В первой скачке, на приз Его Императорского Высочества Великого Князя 
Михаила Александровича, могли скакать все желающие, а во второй, на приз 
генерал-майора П.А. Стаховича, участвовать могли только на лошадях, нико-
гда, нигде на скаковых испытаниях не получивших какого-либо поощрения, то 
есть в этой группе были сосредоточены лошади, не бывшие на кругу. 
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В каждой скачке призы были распределены между пятью первыми лошадь-
ми, причём, конечно, призы первой категории были назначены несколько более. 

К глубокому сожалению, господа офицеры полков 1-й кавалерийской ди-
визии, из-за позднего окончания корпусных манёвров под Каширой, с неизбеж-
ным возвращением походом на зимние стоянки, не могли принять участия в 
этом полезном состязании. 

17 сентября, в 2 часа дня, участники пробега тронулись, во главе с Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Михаилом Александровичем и ге-
нерал-майором П.А. Стаховичем, в путь. 

Красивое зрелище представляла блестящая группа гусар и конно-
артиллеристов запасного конного дивизиона, только летом пришедшего с запа-
да в город Орёл. 

Всего выехало 33 офицера, кузнец, фельдшер и, на все случайности в пути, 
один конный вестовой. 

Нижние чины сменялись каждые пятьдесят вёрст. 
Хороший, солнечный осенний день. Бодро идут лошади, звеня подковами 

по твёрдому, высохшему, как камень, большаку. 
Пробег по часам ведёт Его Императорское Высочество на небольшой, но мо-

гучей чистокровной кобыле Вендетте, 6-ти лет, завода наследников Пеховского. 
Идём со скоростью 10 вёрст в час. 
Его Высочество почти все репризы шага ведёт свою лошадь в поводу, чему 

следуют и многие участники. 
Короткий осенний день клонится к вечеру, начинает быстро темнеть, ста-

новится очень свежо и вдали видны огоньки огромного села Берёзовец, где ре-
шено остановиться на ночлег. 

Пройдено около 52-х вёрст. 
Всё население села высыпало на улицы и с удивлением смотрит, с каким 

рвением прибывшие на ночлег вестовые и сами хозяева растирают, бинтуют, 
осматривают каждую шерстинку у своих боевых товарищей. 

Прошло 2 – 3 часа, всё угомонилось и затихло. 
Лошади бойко жуют овёс, а офицеры, выпив чаю и закусив неизбежной в де-

ревне яичницей, растянулись на соломе набирать сил на завтра, когда предстоит 
сделать сто с лишним вёрст и перейти десятка полтора огромных крутых оврага. 

Не успели прокричать петухи, как всё село опять оживилось. 
Отдохнувшие лошади бодро фыркают, кузнецы стучат молотками, весто-

вые суетятся. 
Всё готово. Ждём рассвета. 
Чуть рассвело, и около 5½ часов утра все тронулись. 
У церкви опять, как и ранее, массы народа с благоговением ожидают с хле-

бом и солью Августейшего гостя. 
Погода как бы портится. Появились облака, и начинает дуть сильный 

встречный ветер. 
Идём хорошо. К 11-ти часам утра участники подтянулись к селу Васильев-

скому, где в конюшнях у коннозаводчика Сухотина лошади получили заслу-
женный, после 45-вёрстного перехода, отдых. 
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Обед у гостеприимного хозяина, неизбежное дефилирование мимо фото-
графа, делающего снимки для синематографа на тройке вскачь, беспрестанно 
обгоняющего нас, и мы опять в пути. 

Два часа дня. Погода совсем испортилась. 
Тучи пыли и многообещающие облака, а впереди ещё около 55-ти вёрст. 
Прямая линия есть кратчайшее расстояние между двумя точками, решили 

некоторые из нас, поехав без дорог прямо через поля и овраги; к сожалению, к 
ним примкнул и я. 

Лошади идут, подбивши себе пятки по кочкам, уже не так свежо. 
Начинает накрапывать дождик и быстро, необычайно быстро темнеет. 
Нужно выбираться на дорогу. 
Бывшая твёрдой, как камень, почва слегка намокла, лошади скользят, прихо-

дится часто слезать, а у станции Россошной начались овраги, и овраги без конца… 
Темно страшно. В пяти шагах впереди ничего не видно. 
Лошадки начали уставать, а до ночлега ещё около 20 вёрст. 
Дождь начинает усиливаться, и холодные струйки побежали за воротник. 
Я отстал от своей группы. Бреду наугад на огоньки. 
Добрался в деревню. Дал лошади моркови, пью сам молоко и жду, пока запря-

гает лошадь староста, взявшийся за 2 рубля проводить меня до станции Измалково. 
После бесконечных сборов, староста взбирается на телегу и едет впереди, а 

я иду сзади, ведя лошадь в поводу. 
Ехать нельзя – очень скользко. 
Все предметы приняли какую-то причудливую форму, Кавказец подозри-

тельно фыркает. 
Путешествуем со скоростью 3-х вёрст в час. 
Идём как будто по большаку, но староста, оказавшийся и неграмотным, и 

глухим, умудряется попасть со своей телегой в канаву и быть моим проводни-
ком в «эдакую темень» отказывается. 

Вдали проходит, разбрасывая искры, паровоз. 
Иду далее сам. Где-то далеко лают собаки, и чуть мигает огонёк. С огром-

ным трудом, тыкаясь по кочкам, канавкам, межам, добираюсь в деревню. 
Выдержав лихую атаку деревенских псов, стучу в одну избу – не пускают. 

В другой избе одни бабы, крайне подозрительно разговаривающие со мной че-
рез запертые двери. 

В третьей избе хозяин болен, но, по его словам, на другом краю живёт его 
братец, у которого сын Терентий, бывший солдат, «антилерист», духом доведёт. 

Плетёмся к солдату. 
Надежда взять какой-либо приз исчезла. Лошадь дрожит от холода и поми-

нутно тыкается так же, как и я. Солдат оказался действительно молодцом и через 
полчаса я уже шёл за ним, одетый в его праздничную сермягу, а лошадь согрева-
лась под рядном, перетянутым верёвкой. Фонарь проводника освещает путь. 

Дождь перестал. Появились звёзды, но скользко стало ещё более. 
Смотрю на часы – уже 9½ часов. Ещё два часа пешего мучения и в 11½ ча-

сов вечера, я уже сижу в гостеприимном палаццо господ Хлебниковых, а мой 
Кавказец в отличном деннике жуёт сено. 
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За версту до ночлега меня встретили люди и сообщили, что ещё человек 
десяти «сократителей» пути нет. Остаётся только 42 версты. 

Ввиду того, что на ипподром нужно прибыть к 2 часам дня, выезжаем 
поздно, почти в 8 часов утра. Едем свободно. Отдохнувшие лошади идут свежо. 
Стало много теплее. 

Грунт после дождя стал лучше. 
Дорога, идущая через перелески, местами поросла травкой. Оврагов почти 

нет. Зайцы, один за другим, перебегают нам дорогу, и мы, в шутку, возвраща-
емся назад. 

У одного из участников захромала лошадь, вечером попавшая в какую-то 
яму, и он выбыл из состязания. К счастью, этот случай был единственным. 

Часовой привал в Казаках, огромное село в 15-ти верстах от Ельца, и тро-
гаемся далее. 

Его Высочество по-прежнему лидирует, и Его из стали сбитая Вендетта 
идёт свежо, как будто бы 200 вёрст она и не делала. 

Вот и Елец. Мы подтягиваемся и в колонне по три въезжаем в город. Необы-
чайно красивая картина. Десятки тысяч народа. Ипподром переполнен публикой, 
высшими чинами местной администрации, представителями сословий, востор-
женно приветствующими Августейшего гостя и Его счастливых спутников. 

Лошадей рассёдлывают и проводят, для поверки их сохранения в пути, 
мимо прибывшего на финиш пробега командира XIII-го армейского корпуса. 
Вид лошадей так свеж и хорош, что, кажется, как будто они только выведены 
из конюшен. Через час участники первой категории построились на старте. 
Взмах флага и скачка началась. 

Как бы шутя, Его Императорское Высочество провёл всю скачку и легко 
выиграл, у шедших по прямой в борьбе 2-й и 3-й лошади, пять корпусов. 

Резвость двухвёрстной скачки, по верстовому ипподрому, с очень крутыми 
поворотами, получилась незаурядная – 2 минуты 38½ секунд. 

Овации Августейшему победителю были грандиозны и тысячные толпы 
народа, с громовыми раскатами могучего русского ура, бежали за автомобилем 
Его Высочества, когда Он изволил покинуть ипподром. Вечером Нежинские 
гусары блестящим банкетом чествовали участников пробега, а Его Высочество 
вручил каждому жетон со Своими инициалами. 

Для окончания своей заметки остается пожелать, чтобы такого рода состя-
зания были повторены, в том или другом масштабе, во многих кавалерийских 
частях, чтобы полученным опытом поделились на страницах нашей специаль-
ной печати и этим в плоть и кровь нашей кавалерии вошло сознание о том, что 
для неё расстояний не существует, что манеж только средство, а поле с конским 
составом, проходящим свободно в сутки 100 – 120 вёрст, – желательная цель. 

Тогда, и только тогда, исчезнут былые «наползы» и начнутся блестящие 
набеги-рейды. 

 

Вестник Русской Конницы. 1910. № 19-20. С. 810-814. 
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Василий Иванович Табачнев 
 

Записки Черниговского гусара 
 

Как начиналась моя жизнь 
Родился я в доме бедняка, Табачнева Ивана Васильевича. Избёнка была:два 

небольших окна на улицу и одно в задней стене. Изба – шесть аршин с углами. 
У задней стены стояла подпорка – столбок. Нижний конец столба зарыт в зем-
лю, а верхний подведён под бревно, для того, чтобы не обвалилась стена. Гли-
нобитные сени, четыре аршина, тоже пошли на улицу – наклонились. Тут стоя-
ло уже две подпорки. В хозяйстве имелась лошадь, за которую было заплачено 
девять рублей, и две овцы. Земли у отца числилось на две души, а семья шесть 
душ – отец, мать и четверо нас, детей. Жилось очень плохо. Хлеба не хватало, а 
о чём другом и говорить не приходится. С января месяца, 1897 года, сравнялось 
мне 7 лет. Весной этого же года, отец с матерью отпустили меня к слепому в 
вожатые, побираться. Договорились за один рубль пятьдесят копеек в месяц и 
его лапти. Лето и осень я отмучался, а в зиму меня не пустили, холодно. Я был 
дома. 

В марте месяце не стало отца. Умер он от простуды, и было ему 33 года. 
Остались мы с матерью одни. Прошедшей осенью начался передел земли, так 
как срок, двенадцать лет, не истёк, значит, отец в первую делёжку попал. Нас 
было три мальчика и земли по дележу нам дали на четыре души, а посеву на 
две души. Мать решилась засеять всю землю, а на еду и хлеб ничего не остав-
лять, перебиться с Божьей помощью. После этого мать стала ездить в село Зен-
кино, побираться. Так продолжалось всю зиму, а когда пришло время весеннего 
сева, у нас пала лошадь. Опять не слава Богу, не знаем, что и делать. Два дня 
проливала мать слёзы, помогали и мы ей. В конце концов, мать решила дей-
ствовать. Встала утром, протопила печь, наварила картошки. Покормила нас и 
начала собираться во что почище. Мне говорит: «Вася, пойдёшь со мной». Я 
ничего спрашивать не стал, схватил шляпчонку и приготовился идти, а куда сам 
не знаю. Мать повернулась к оставшимся ребятам и говорит: «Вы не балуйтесь, 
мы пойдём к Алфёрову». Алфёров был помещик, живший в шести верстах от 
нашего села. На него была наша последняя надежда. Так и пошли, мать почти 
всю дорогу то плачет, то вздыхает. Подошли к имению. Мать умылась в канаве 
и направилась к дому. Заходим в поварскую, и мать просит экономку доложить 
барину. Минут через пять выходит Алфёров, мать упала ему в ноги и зарыдала. 
Барин с минуту помолчал и говорит: «Анна встань, рассказывай толком, что 
случилось». Мать поднялась, качается, как пьяная, слёзы текут ручьём, а гово-
рить ничего не может. Молчание продолжалось минут пять, потом она загово-
рила: «Я пришла к Вашей милости за помощью. У меня умер муж, осталось 
четверо детей». «Я знаю», – кивнул барин. Мать снова заговорила: «Пять дней 
тому назад у нас подохла лошадь. Я хочу вас попросить, за ради Бога, если 
можно, одолжить мне лошадь, чтобы посеять яровое. Я буду отрабатывать в 
вязке снопов, а также на молотилке. Иначе у меня никакого другого выхода 
нет». Алфёров повернулся, позвал экономку. Распорядился нас покормить и 
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вышел. Сели за стол, тем больше за барский. Мать хотя и голодная, но стесня-
ется, а мне на этот раз повезло, так поднапёрся, аж в боках закололо. 

Приблизительно через полчаса заходит конюх, поздоровался и говорит 
экономке: «Доложите Александру Николаевичу». Экономка доложила и сразу 
выходит уже переодевшийся барин. Обращается к матери: «Ну что, Анна, пой-
дём». Вышли из дома, идём за барином, подходим к конюшне. У конюшни сто-
ит запряжённая в телегу лошадь. На телеге соха-полица, борона и пахотный 
хомут. Барин сам всё осмотрел и тщательно проверил. Обратился к конюху: 
«Лошадь как?» Конюх ответил: «Лошадь хорошая». Алфёров позвал меня и по-
садил в телегу. Потом пошёл к амбару и велел ехать за ним. Барин послал мать 
в амбар за веретьём. Разобрали телегу, сняли соху, борону, хомут. Настелили 
веретьё. Тут, как раз, шли крестьяне с работы, барин приказал им таскать в те-
легу овёс. Пока таскали овёс, мать с одного бока держала веретьё, а я залез на 
телегу и утаптывал. Всего в телегу вошло двадцать пять пудов овса. Заштопали 
веретьё гвоздями, а наверх соответственно положили соху, борону и хомут. 
«Анна, – сказал барин, – этим овсом корми лошадь, а если не хватит семян, то 
высевай кормовые, я ещё дам. Ступайте, да следите за лошадью. Когда отрабо-
таешь, тогда и приведёшь» Мать поклонилась барину в пояс, поблагодарила его 
со слезами, и мы поехали домой. 

Радость была со всего белого света. Когда ехали по селу, люди спрашива-
ли: «Чья лошадь, откуда?» Мать отвечала: «Бог дал» – и больше ничего не го-
ворила. Отсеялись, как все люди, закончили и повели лошадь хозяину. Алек-
сандр Николаевич вышел, встретил нас, посмотрел на лошадь и сказал: «Ло-
шадь в порядке», и ещё говорит: «Анна, а как думаешь пар пахать, хлеб уби-
рать?» Мать моя молчит. Барин продолжает: «Иди, паши пар и убирай хлеб, бе-
лые мухи полетят, тогда и вернёшь». Мать заплакала, упала ему в ноги и давай 
благодарить. Александр Николаевич стал её успокаивать: «Анна встань и поез-
жай домой. Дома дел много, поэтому без лошади тебе нельзя». На взмёт пара, 
дал ещё пятнадцать мер овса и на корм лошади. С этой лошадью управились 
мы со всеми работами. Урожай был хороший, мы выгадали немного ржи и овса. 
Той же зимой купили старенькую лошадь за одиннадцать рублей и опять стали 
с лошадью. 

 

У барыни Ивановой 
Осенью мать проводила меня в школу. Окончил три класса и пошёл к по-

мещице Ивановой А.Д. стеречь телят. За телятами смотрел я два лета, но тут 
мне повезло. Барыня Иванова приехала к нашей учительнице и попросила сове-
та: «Кого из мальчиков можно взять в контору помогать управляющему?» Я 
был отрекомендован, и барыня вызвала мою мать. Мать обрадовалась и они с 
Ивановой, быстро обо всём договорились. Работал я честно и добросовестно, 
замечаний и жалоб на меня не было. 

Был один случай в рабочую пору. Пошёл я как-то садом к барской риге. 
Послал меня туда управляющий. Вдруг навстречу бежит барыня, стонет, охает, 
меня не замечает. Я остановился, окликнул её и спрашиваю: «Что с вами слу-
чилось?» Она меня узнала и как закричит: «Ой, беда! Ридикюль я потеряла с 
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деньгами. Вася, милый, найди!» «А где вы были?» – спрашиваю. «В поле была, 
в лесу…» – заохала и к дому побежала. Я постоял, подумал: «Куда идти? Поле 
большое, лес тоже не маленький – десятин сорок. Если бы я видел, где она хо-
дила». И я пошёл примерной дорогой. Прохожу против грядок с клубникой и 
малиной, мелькнула мысль: «А не здесь ли она свой ридикюль обронила?» По-
шёл по грядкам с клубникой. Всё осмотрел, нет. Зашёл в малину, смотрю, на 
третьей грядке лежит её сокровище. На ридикюле сверху две шишечки – запор, 
я открыл, смотрю, а он полон денег. Во втором отделении какие-то бумаги. Я 
ридикюль захлопнул и быстро  к дому барыни. Подбежал к парадной двери, 
дёрнул звонок. Слышу, сама бежит открывать и кричит: «Кто там, кто там?» 
«Барыня, это я. Нашёл вашу пропажу». Как она обрадуется: «Ой, и вправду 
мой, нашёлся». Взяла у меня находку, посмотрела – всё в порядке. Раз пятна-
дцать или двадцать сказала «спасибо», потом говорит: «Ступай, Вася, к кучеру, 
вели запрячь тройку, и подъезжайте к дому». Я передал кучеру приказ барыни, 
он всё быстро исполнил и подъехал к дому. Вышла барыня. Я сначала думал, 
что она куда-то собралась ехать, но нет, стала давать указания кучеру: «Езжай 
за Васиной мамой и, как можно быстрей, привези её ко мне». Кучер тронул ло-
шадей и поехал в соседнее село, где жила моя мать. Барыня повела меня в дом, 
пока шли, она снова и снова говорила «спасибо». 

Когда запряженная тройка подъехала к избушке моей матери, та сильно 
перепугалась. Подумала: «Или с малым беда случилась, или натворил что-
нибудь». Быстро собралась, села в карету и через несколько минут уже подъез-
жала к хозяйскому дому. Иванова выбежала встречать мать к парадному входу. 
Стала благодарить за хорошее воспитание сына. Потом пригласила в дом и по-
садила с собой обедать. Кроме душевной благодарности, барыня дала матери 
двадцать пять рублей, а мне три. За столом Иванова поинтересовалась: «Анна, 
сколько тебе для зимы нужно на топку дров?» Мать сказала: «Возов пять». Тут 
же барыня распорядилась отвезти к нашему двору шесть возов дубовых дров. 
Вот такая сказка. Через два дня я получил от Ивановой ещё один подарок. Вер-
нее, подарки. Из города мне привезли пиджак, рубашку, штаны, сапоги и фу-
ражку. Как потом рассказала барыня, денег было три с половиной тысячи и на 
двенадцать тысяч векселей, по которым во Франции лежали деньги. Деньги, 
полученные от Ивановой, пришлись как нельзя кстати. За одиннадцать рублей 
мы с матерью купили, хоть небольшую, но стельную тёлку и дождались корову. 
Всего у барыни я прожил шесть лет. Но к несчастью, мать на работе в лесу, 
сломала ногу, и мне пришлось вернуться домой. Мать, с Божьей помощью, по-
тихоньку поправилась, а тут и мы стали подрастать. 

 

Деревенские разборки 
Работать не ленились, я остался с меньшим братом дома, а старший нанял-

ся в пастухи. Всего в доме у матери я прожил до 1911 года. Как раз на Масле-
ницу, в последний день, я с двумя парнями и девчатами гулял на улице. Все мы 
были бедняки. И вот, с другого порядка, шли мы на свой конец деревни. У од-
ного нашего товарища мать была свидетелем в суде против старшины. Стар-
шина, он же член Земской управы, обвинялся в вымогательстве крупной взятки 
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с двух мужиков, и мать нашего друга была его лютым врагом. А в суд на стар-
шину подал тот самый помещик Алфёров. И вот старшина Макар Матвеевич 
организовал шайку из шестнадцати человек для того, чтобы убить свидетель-
ницу Устинью Галкину, мать моего товарища Ивана. 

Мы всей артелью, трое ребят и пять девчат, подошли ко двору Галкиных. 
Иван пошёл что-нибудь перекусить домой, а в это время от соседа, богача Чу-
чина Василия, вышел брат старшины Кузьма Матвеевич. Был он не одет и без 
шапки. Оказалось, что там гуляла вся Макаршина шайка. Кузьма подошёл к 
нам и стал задираться, в надежде спровоцировать драку. А драка им нужна бы-
ла, как повод, чтобы в потасовке покалечить или убить нежелательную свиде-
тельницу. Мы сразу не смекнули в чём дело. Товарищ наш, Федя Фетисов – па-
рень с хорошей силой, смотрит на меня и спрашивает глазами: «Что делать?» Я 
ему кивнул незаметно, он разворачивается и одним ударом сбивает Кузьму 
Матвеевича с ног. Как правило, лежачему пинка по три, по четыре горячих су-
нули и бежать. Пока вся шайка выскочила, мы уже далеко. Добегаем до семьи 
Селивановых, там сразу четыре мужика, все крупные, ловкие. Кое-как всё рас-
сказали и бегом на место происшествия. Пока добежали, нас уже было человек 
тридцать. Успели в самый раз, потому как шайка старшины вот-вот должна бы-
ла снести дверь в доме Галкиных. Сам старшина Макар Матвеевич ходил около 
двора Галкиных и руководил осадой с револьвером в руках. Мы с ходу набро-
сились на них, и пошла неразбериха. Кончилось всё тем, что победа в итоге бы-
ла на нашей стороне. Избили эту шайку крепко, а куда лучше попало старшине. 
Намяли ему, как следует, бока и отобрали револьвер. 

В тот же день униженный старшина позвонил по телефону в город. Наутро 
из Раненбурга заявилось человек двадцать стражников и с ними становой при-
став. Начался допрос, но допрашивали только одну нашу сторону. Пришлось 
нам обо всём сообщить помещику Алфёрову, и он поспешил приехать. Как 
насел на пристава, тот не знает, что делать. Алфёров позвонил в Раненбург и 
изложил суть дела. Начальство немедленно отозвало станового пристава со 
всеми стражниками, а на место происшествия выехал судебный следователь. 
Когда закончилось следствие, состоялся суд. Только судили не нас, а старшину 
и его шайку. Старшину выгнали с должности и из членов Земской управы. 
Остальные подручные бывшего старшины получили от пятнадцати суток до 
одного месяца ареста. Всё это сделал помещик Алфёров потому, как он любил 
и жалел наших мужиков, был справедливый и порядочный. Если бы не он, си-
деть бы всем нам в кутузке, а что стало бы с семьёй Галкиных страшно и поду-
мать. 

 

В Ростове-на-Дону 
После всей этой волокиты я уехал в город Ростов-на-Дону и устроился ли-

хачом. А произошло это так. Иду по улице, город незнакомый. Смотрю, едет 
лихач. Мужчина лет сорока, небольшого роста, коренастый, остановился и 
спрашивает: «Молодой, ты откуда и куда?» – наверное, понял, что рязанский 
Иван. Я ему отвечаю: «Рязанский, приехал на работу, пока никак не могу найти. 
Вот и иду не знаю куда». Он мне предлагает: «Иди ко мне работать». «А что 
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делать?» – спрашиваю. Он рассмеялся и говорит: «Вот, будешь на лошади ез-
дить, как я». Я на него загляделся. Сидит в плисовом армяке, армяк безрукав-
ный, малиновая суконная рубашка и, в придачу, шапка с перьями. «Как же я 
буду работать, если не знаю города» – спрашиваю. Он говорит: «Не бойся, при-
выкнешь. Цена вот на передке, для пассажиров». Точно, на передке пролётки 
прибита квадратная железная доска. На ней выбита такса, от какой и до какой 
улицы сколько стоит. Я долго думать не стал и сразу спросил насчёт жалованья. 
Лихач рассмеялся: «Эх, деревня-матушка, а сколь ты хочешь?» Я пожал плеча-
ми: «Не знаю». «Ладно, поехали. Шесть рублей буду платить. Если думаешь 
мало, то ещё клиенты на чай дадут, когда двадцать, а то и пятьдесят копеек. 
Ведь я тебя не учту. На этой работе свой заклад дают хозяину, а остальные 
твои». Сели в пролётку, поехали. 

Квартира у хозяина в Нахичевани, девятнадцатая линия. По приезду на 
квартиру, сразу в баню, а потом знакомство с хозяйством. У хозяина оказалось 
две лошади и одна пролётка. Посмотрел я двор, ознакомился с запряжкой и ло-
шадьми. Дом хороший, добротный, пригласили внутрь. Здесь и познакомились. 
Семья у них из двух душ, муж и жена. Хозяина звать Матвеем, а жену Акулина. 
Я вкратце рассказал о себе, и мы пошли на ужин. За ужином дядя Матвей объ-
яснил мне, как нужно обращаться с пассажирами, как ездить по городу. Потом 
объявил: «Ты будешь работать ночью, а я днём. Но помни, ни за что не езди на 
Темерник, там ты можешь погибнуть. Было уже несколько случаев, самого 
убьют, а лошадь с пролёткой угонят. Крепко запомни, что я тебе сказал». 

На следующую ночь я приступил к работе. Возвращаюсь часа в два ночи, 
лошадь выпряг, всё убрал, как велел хозяин. Захожу в квартиру. Хозяин не 
спит, ждёт, как я управился в первый рабочий день. Кладу на стол одиннадцать 
рублей, но не всё что привёз. Один рубль пятьдесят копеек оставил себе, хозяин 
ведь сам научал. Стою, думаю: «Будет ли он доволен?» Оказалось, что хозяин 
очень рад и доволен моим заработком. Сам он до этого больше четырёх рублей 
никогда не привозил. «Где ты ездил, что столько денег заработал?» – спраши-
вает дядя Матвей. Со своей стороны я ничего объяснять не стал, а лишь отшу-
тился: «Наверно, я счастливый». 

В дальнейшем дело пошло хорошо. Хозяин поедет, заработает три – четы-
ре, а когда и два рубля, я же меньше шести никогда не привозил. Но должен 
оговориться, за месяц я и себе набрал значительную сумму – сорок рублей, ко-
торые в ту же пору отослал домой матери. Перевод я сделал по секрету от хозя-
ина и предупредил мать, чтобы она про деньги ничего не писала. Водку я не 
пил совсем, если только по просьбе хозяев, в какой-нибудь большой праздник и 
то не полный стакан. Так потихоньку жили и работали. 

 

Лихач, отвези на Темерник 
И вот однажды, выезжаю на работу. Работа шла плохо. До десяти вечера 

заработал не больше одного рубля. Подъезжаю к «Московской гостинице», что 
на Большой Садовой улице. Здесь, рядом с биржей, обычно стоят легковые из-
возчики и лихачи. Простоял я недолго, минут десять – пятнадцать. Выходят из 
гостиницы три молодых человека, одеты прилично и с ними молодая дама. 
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Подходят ко мне и говорят: «Лихач, отвези этого молодого человека на Темер-
ник». Я ответил, что туда не поеду. Тогда та дама мило меня просит: «Лихач, 
отвези, я тебе сверх таксы рубль заплачу. Ему нужно срочно предупредить до-
машних, что приедут гости. Туда отвезёшь и приезжай обратно, потому что 
должны подойти ещё две дамы. Нам доброе дело сделаешь и сам заработаешь». 
Я, дурак, послушал, посадил клиента и повёз. Быстро доехал до вокзала, под-
нялся на гору, въехал в центр. Дальше пассажир попросил повернуть направо. 
Свернули в переулок. Вижу второй от угла жёлтый дом с балконом. На бал-
коне, обнявшись, сидят парень и девушка – любезничают. Я загляделся ненаро-
ком. Стал проезжать следующий дом, и вдруг слышу, как пассажир изо всех 
сил рванул меня за ворот армяка. Как зашипит: «Давай деньги! Задержи лошадь 
и без крика, а не то финку в бок воткну». Я оторопел: «На, говорю, возьми». 
Левой рукой полез в карман армяка, стряхнул деньги в один угол. Вынимаю 
руку и протягиваю ему, он воротник отпустил, тянет свою горсть. У меня под 
сиденьем всегда лежал французский ключ. Пока я сыпал мелочь, свободной, 
правой рукой ухватил ключ и что есть силы, ударил грабителя по голове. Тот 
пулей слетел с пролётки. Я как подсыплю лошади, и она словно бешенная рва-
нула вперёд. Стрелой долетел до первого переулка, свернул на центральную 
улицу и во всю прыть поскакал в центр. 

Остановил меня городовой: «Куда ты так летишь, тебя что, черти что ли 
гонят?» Я чуть отдышался и всё ему, как на духу, рассказал. «А зачем ты сюда 
приехал, разве не знаешь, сколько здесь вашего брата пропало?» – стал укорять 
меня городовой. Я в своё оправдание ответил, что я приезжий и только недавно 
поступил на работу. Угостил он меня куревом, постояли чуток, и я поехал в Ро-
стов. Еду, а зубы стучат так, как будто меня трескучий мороз до костей проди-
рает. Доезжаю до Таганрогского проспекта, сворачиваю на Пушкинскую улицу, 
чтобы не ехать мимо гостиницы и подъезжаю к трактиру. У трактира всегда хо-
дит городовой, там у него пост. Я попросил городового посмотреть за лошадью, 
а сам зашёл в трактир и с испугу, сотка за соткой выпил пять штук. А итог та-
кой, что хоть бы я её пил, хоть бы не пил, нет ничего. Водка меня не взяла. 
Вышел из трактира, дал городовому пятнадцать копеек за присмотр лошади и 
поехал домой. Приехал, всё убрал, как полагается, и лёг спать. Но спать не мог 
ни одной минуты, заснул только к часам пяти. 

Утром, как обычно, сели завтракать, Хозяйка на меня смотрит и спрашива-
ет: «Вася, что ты такой бледный, не заболел ли случаем?» Я и ответить не 
успел, как раздался стук в дверь. Открыли. Заходит городовой из участка и 
спрашивает: «Лихач № 13, здесь проживает?» «Здесь» – отвечаем мы с хозяи-
ном одновременно. «Кто работал ночью?» – интересуется городовой. Хозяин 
посмотрел на меня и служивый всё понял: «Собирайся, малый, поедешь со 
мной в отделение». Я быстро оделся и направился к выходу. Хозяйка очень пе-
репугалась, догоняет меня и спрашивает: «Вася, что случилось?» Я только и от-
ветил: «Если вернусь, тогда всё расскажу». 

Вышли на улицу, сели в трамвай и приехали в отделение. Заходим в зал. За 
столом сидят трое, в крестах и медалях – начальство, и один расположился в 
конце стола, городовой, который меня привёз. Перед тем как сесть, городовой 
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доложил: «Лихач № 13, налицо». Смотрят на меня эти трое, молчат, оценивают. 
Тот, который в середине, спрашивает: «Ты ночью сегодня работал?» Я кивнул. 
Средний продолжает: «Тогда подойди поближе и всё нам без утайки, обстоя-
тельно расскажи, как и что с тобой произошло». Я всё рассказал, как было, и 
жду, что они скажут. Тот, что вёл допрос, встал с места, подошёл ко мне и го-
ворит: «А знаешь ли ты, что тот пассажир умер, ты его убил». У меня всё за-
дрожало, ноги в коленках стали подгибаться и я начал приседать. Сидевший 
справа говорит: «Ты что, молодой, испугался! Собаке собачья смерть, одним 
мерзавцем на свете меньше стало. Ты лучше вспомни, сколько их было?» Я чу-
ток воспрял и отвечаю: «Три молодых человека и одна дама». Описал их при-
меты и ответил на все интересующие вопросы, которые мне задавали. Расска-
зывал я уже спокойно, без волнения. Напоследок, тот, что вёл допрос, говорит: 
«Придёшь к хозяину, скажи ему, пусть сменит табличку с номером. Грабители 
– люди серьёзные. Они обязательно будут мстить и не успокоятся до тех пор, 
пока не убьют либо тебя, либо хозяина. Вот так, понял?» – я ответил, что понял, 
«А теперь можешь быть свободным». 

После похода в участок, мне пришлось уволиться и съехать с квартиры 
Матвея и Акулины. Поблагодарил их за всё, что они для меня сделали, хозяева 
в свою очередь очень переживали, что так всё случилось. Простились мы очень 
хорошо. Долгое время я перебивался случайными заработками, жил у разных 
людей. Потом устроился на чугуноплавильный завод и проработал на нём до 
тех пор, пока не пришло время идти в армию. Вернулся домой, прошёл комис-
сию и вот я солдат. 

 

Первые дни в полку 
Пришёл 1912 год. Я уже нахожусь в городе Орле, в двухэтажной казарме 

17-го гусарского Черниговского полка. В первый вечер на ночёвку, мы попали в 
5-й эскадрон. Только разместились в казарме, приходит поручик Андреевский. 
Как мы после узнали – сын градоначальника, то есть губернатора. Пришёл, по-
здоровался, расспросил кто-откуда, потом спрашивает: «Кто из вас может пес-
ни петь»? Один новобранец из города Раненбург, Гольцов Дмитрий, сидящий 
со мной рядом, вызывается и меня с собой тянет: «Ну, что, землячок, давай 
споём». Я согласился. Гольцов запел песню: «Выйду за ворота, мать моя стоит, 
она слёзно плачет, сыну говорит…». Я подхватил, и мы её спели до конца. По-
ручик говорит: «Братцы, эту песню больше никогда не пойте. Эта песня запре-
щена, тем более на службе. Вас за неё могут посадить в тюрьму». Мы сказали, 
что не знали. Потом я спросил: «А какую можно?» Он перечислил несколько 
песен, мы запели, и к нам влился третий. Втроём мы спели песен штук десять. 
Пели очень хорошо. Поручик Андреевский, как мы узнали от старых солдат, 
очень любил песни. Поблагодарил нас, затем полез в карман, достал кошелёк. 
Гольцову дал десять рублей, так как у него самый сильный из нас голос. А нам 
с Копыловым на двоих по пять рублей каждому. 

На второй день после бани построили нас на разбивку. Мы, как земляки, 
встали с Дмитрием рядом. Командир полка Блохин шёл впереди с куском мела. 
За ним шли все эскадронные офицеры. Когда Андреевский поравнялся с Голь-
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цовым, тут же стал командира полка просить, чтобы Дмитрия и нас с Копыло-
вым разметили в пятый эскадрон. Но командир полка Гольцову написал мелом 
на груди пятый эскадрон, а нам с Копыловым – четвёртый. И так наша тройка 
была разбита. На второй день приходит ко мне Гольцов и шепчет: «Знаешь что, 
землячок, я к тебе с просьбой. Хочу прикинуться дурачком, но никому об этом 
не сказывай. Если спросят, скажи, что таким меня знаешь давно». Что ж, воль-
ному – воля, я согласился. И пошла у солдата не служба, а сахар. Как офицер-
ское собрание, он там песни поёт. Ему выпить подносят, денег дают. Но не за-
бывал Гольцов и про товарищей. Заказов много у офицеров, а Дмитрий заарта-
чится и просит господ офицеров землячков позвать, меня и Копылова. Как 
только мы появимся, Гольцов радуется, смеётся и приговаривает: «Вот теперь 
мы споём». Петь не начинаем потому, как Гольцов просит Андреевского подне-
сти честной компании по маленькой, чтоб веселей песни играть. Андреевский 
обращается к командиру полка: «Разрешите исполнить, что Митя просит». Его 
уже и по фамилии никто не называл. Блохин махнёт рукой, а нам уже несут по 
бокалу. Вот тут то и польются песни, одна за другой. Потом начинаются зака-
зы. Меньше трояка никто не давал. Такая вот была у Мити служба. Но уговор я 
помнил и никому ничего не рассказывал. 

 

Тяготы службы 
Попал, как я уже говорил, в четвёртый взвод четвёртого эскадрона. Дали 

мне коня по кличке Червонец и началась учёба. Наставник мой, дядька Симкин, 
человек был хороший. Подучил меня основательно. Особенно внимание велел 
обращать на коня. Где я не сумею без привычки вычистить, он возьмётся сам. А 
мне скажет: «Вот гляди, как нужно». 

Наука мне давалась легко, и скоро я привык. На конном ученье ездил я го-
ловным номером. Барьеры и препятствия лучше меня никто не брал. А ещё 
рубка лозы, уколы чучел – тут тоже был в эскадроне первым. И так служба шла 
неделя за неделей, а недели складывались в месяцы. 

Пришло время и дядька мой Симкин демобилизовался. Когда уезжал, по-
дарил мне на память будильничек, величиной со спичечную коробку. Музыка в 
будильнике была – это что-то особенное. Хранил я его всё время в своём сун-
дучке. Через этот будильник вышла у меня история. Был у нас во взводе ефрей-
тор Новиков, подхалим такой, что и вспоминать не хочется. Ему командир 
взвода подпрапорщик Якуш приказал вести лист наряда. И вот этот Новиков 
получил отпуск на 15 суток. Когда собрался ехать домой, подошёл ко мне и го-
ворит: «Дай мне свой будильник, я его, как гостинец, домой отвезу». Объясняю 
ему: «Не могу. Он мне на память дорогим человеком подарен, и я его беречь 
буду». В ответ слышу: «Не отдашь, пожалеешь». Я сказал, что слова своего не 
изменю. Только он уехал, его место занял младший унтер-офицер Горичев, 
большой любитель играть в карты. И вот однажды ночью, приходит он в казар-
му и будит меня. «Табачнев, – говорит, – дай мне три рубля денег». Спраши-
ваю: «На что тебе?» А он отвечает: «Да в карты проигрался, может ворочу, по-
моги». «Если на дело, я бы тебе дал, а на карты не проси». Что с ним сделалось, 
аж зубами заскрипел. Вот тут пошла у меня служба другая. Через ночь ходил в 
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наряды, и так две недели, мочи нет. К тому времени вернулся из отпуска еф-
рейтор Новиков и снова пошли наряды через ночь. 

На моё счастье, в конюшне первого взвода, которая находилась в конце 
нашей, через коридор, пропали десять новых попон и два седла. Вызывает де-
журный подпрапорщик всех дневальных. Пошёл Колганов. В книге отметили 
его, а дневалил я. Подпрапорщик посылает за мной, спрашивает: «Табачнев, 
мне кажется, ты был дневальным?» Отвечаю: «Так точно!» Он: «А почему Кол-
ганов отмечен?» Я ему стал рассказывать. Он ещё не дослушал, говорит: «Иди 
к дежурному по полку на допрос». Я подчинился. Дежурный допросил и я вер-
нулся в свой взвод. Тут меня взводный командир стал пытать. Я ему начистоту 
всё и выложил, как дежурил полтора месяца через ночь. Распалился взводный, 
подзывает Горичева. Ударяет его по роже, сбивает с ног и до тех пор бил, пока 
Горичев не закричал: «Прости, господин подпрапорщик!» Он его бросил и го-
ворит: «Иди, умойся и позови ко мне Новикова с конюшни». Такая же участь 
была и Новикову. Затем подпрапорщик обратился ко мне: «Жаловаться будем, 
то я передам по начальству. Но знай, отвечать и я буду вместе с ними, так как 
не должен был им доверять». Что делать? Отвечаю: «Не намерен я вас в непри-
ятное положение вводить, пусть всё останется между нами». Тогда Якуш обра-
щается к Горичеву с Новиковым: «Согласны вы за него наряд нести по полтора 
месяца? Нет, я передаю дело по начальству». Они без раздумий сами изъявили 
согласие нести наряд по два месяца каждый. Вот тут-то я опять почувствовал 
себя хорошо, и служба снова пошла вперёд. 

 

Полковые учения 
Командир эскадрона ротмистр Образцов любил меня за исправную службу. 

И вот узнаю, что назначают меня на бригадные призы. На призах нужно взять 
девять различных препятствий, а на трёхаршинном барьере срубить лозу. После 
лозы на правой стороне стояло чучело глиняное. Его нужно рубить так, чтобы 
шашка прошла сквозь шею и голову, но не свалить его, через несколько шагов 
налево. Потом нужно проколоть голову чучела в глаз насквозь и не свалить 
направо. Потом опять рубить налево, ещё колоть и последней была коробка. 
Нужно прыгнуть в коробку и скорее выпрыгнуть из неё. 

Первыми пошли гусары восемнадцатого гусарского Нежинского полка, 
всего шесть человек. Один из Нежинцев уж очень всё хорошо проделывал, тут 
все думали, что первый приз будет его. После Нежинцев пошёл я и тоже не 
подгадил, а получилось даже лучше. На трёхаршинном барьере моя лоза была 
срублена чисто, а у Нежинца висит, значит я его обыграл. Первый приз – сереб-
ряные часы, именные. Нежинец получил отрез сукна, на доломан. А третий 
приз взял наш взводный командир - красные гусарские штаны. Чести было 
много. Вручал призы генерал Драгомиров. И своё начальство не обидело. Ко-
мандир эскадрона послал в полковую лавку и за его счёт мы взяли бутылку 
водки, фунт колбасы и пару булок. От остальных офицеров эскадрона получил 
я, в общей сложности, 23 рубля денег. Потом мне повезло ещё один раз, взял 
приз за скачки. Вот, как было: на первом кругу шёл шестым, на втором кругу 
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вторым, а на третьем уже сажен на пятьдесят вышел вперёд. Опять поздравле-
ния, опять часы, опять деньги. 

Через месяц офицерам было объявлено закладывать по двести рублей тем, 
кто желает участвовать в призах, в городе Варшаве. И вот завербовал меня по-
ручик Нестеренко на своего коня. Конь у него английский, заплачено шесть ты-
сяч рублей. А мне Нестеренко велел две недели ежедневно ходить в баню, что-
бы вес держал исправный. Я согласился. Он мне говорит: «Старайся для себя. 
Деньги мне не нужны, а только слава. Возьмёшь первое место – весь выигрыш 
твой». А выигрыш не маленький. Первый приз – десять тысяч, второй – пять 
тысяч, третий – три тысячи рублей. Но помешала война, пришлось призы брать 
другие. 

 

Война 
Семнадцатого июля была объявлена война. Ночью приходит в казарму ко-

мандир эскадрона Образцов, разбудил нас и сказал: «Братцы, объявлена война, 
так что у кого знакомые есть, свои сундуки им передайте. После они перешлют 
на родину. А у кого нет знакомых, вытряхивайте из матрасов солому, зашивай-
те сундуки, пишите на них адреса и сдавайте для рассылки. Теперь можно вы-
пить, потому как завтра продавать не будут». 

С наступлением утра приехал генерал Драгомиров. На полковом дворе 
трубач заиграл сбор, но только наш, четвёртый эскадрон, знал по какому пово-
ду. Когда собрался весь полк, Драгомиров объявил о начале войны с Германией 
и её союзниками. Приказ был подготовиться к отправке на фронт, и девятна-
дцатого июля мы уже были в пути. Двадцать первого июля прибыли на фронт и 
ожидали встречи с противником. Наш эскадрон был разведывательным, но мы 
даже не представляли, что такое немецкий солдат и какая у него форма. Подъ-
езжаем к лесу, видим, с другой стороны выскочил целый полк солдат кавалерии 
и с ходу бросился на нас в атаку. Нас был только один эскадрон, и мы пошли 
наутёк. Гнали они за нами вёрст десять. Жара, пыль, и тут у кого-то споткнулся 
конь. Упал и навалилась мала куча, десятка около двух. Вышли из строя, оказа-
лось, что к нам присоединялся шестнадцатый и семнадцатый уланские полки, 
для формирования дивизии. Они нас приняли за немцев, вот и кинулись в ата-
ку. Так начиналась война. 

 

Разведка боем, первые награды 
Через два дня перешли границу, обозначенную неприятельской железной 

дорогой, около местечка Белз. Эскадрон спешился в лесу, тут же около линии, и 
рассыпался в цепь. Поручик Нестеренко, я, Копылов Гриша и Тюрин Матвей 
Николаевич отправились взрывать железнодорожный мост. Вызвались мы 
охотниками и своё задание выполнили с честью. А было так. Вышли к месту, 
проверили охрану, привязали к мосту взрывчатку с четырёх углов, подожгли 
фитили, а сами побежали к железнодорожной будке, в укрытие. Добежали, 
ждём взрыва. Смотрим, идёт поезд. Когда состав поравнялся с цепью эскадро-
на, наши не выдержали и давай решетить вагоны. Паровоз дошёл почти до буд-
ки и начал тормозить. В это время раздался оглушительный взрыв, и мост по-
шёл во все стороны. Поезд остановился, дал задний ход. Машиниста убили мы 
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с Копыловым, когда паровоз подошёл вплотную. Разом выстрелили, он упал, но 
состав уже был переключен на задний ход. Вагоны были, как решето, но всё же 
поезд ушёл. Напрасно по нему стреляли, он как раз бы попал на взрыв и погиб 
целиком. За этот мост и машиниста нас с Копыловым наградили Георгиевскими 
крестами четвёртой степени. 

Через два дня мы присоединились к своей сводной кавалерийской дивизии, 
и снова пошла работа по немецкому тылу. С рассветом мы стояли близ местеч-
ка Рава-Русская. Задача была взорвать водокачку и вокзал. Поручили это сде-
лать, как и в прошлый раз, нашей четвёрке. Получив пироксилиновые шашки, 
отправились на задание. Разведка сообщила, что на станции около роты немец-
ких солдат. Наши гусары в спешенном порядке пошли в наступление, пытаясь 
выбить противника со станции. Бой продолжался часа два и немцы побежали. 
Мы на конях бросились к назначенному месту. Спешились. С нами были два 
коновода, они увели коней, а мы пошли, куда было нужно. Под сильным вра-
жеским обстрелом, дело своё сделали и побежали назад. Быстро оседлали коней 
и помчались к своим. Ещё не доехали, как слышим взрывы один за другим. Ход 
коней сократили до шагу, оглянулись, а там, где станция была, два столба пы-
ли, смешанной с дымом. Задание было выполнено. Возвращаемся в эскадрон, а 
там генерал Драгомиров. Поблагодарил нас и поздравил с наградами. Мне и 
Копылову Грише – Георгиевский крест третьей степени, Тюрину – четвёртой, а 
Нестеренко – офицерский крест Святого Станислава. После этого приятного 
события наша сводная дивизия двинулась по направлению к лесу. 

Заехали в лес, пожевали, у кого что было, и вот здесь Драгомиров сказал: 
«Братцы, безобразничать не надо, а что попадёт съедобное, разрешаю брать, так 
как доставки нам не будет. Кроме как от местных жителей, кормиться нечем». 
Простояли какое-то время в лесу, далее двинулись на ближайшее село. Только 
стали подъезжать, Драгомиров крикнул: «Песенники вперёд». Проехали всё се-
ло с песнями. Выехали, по колонне передают: ехать, как можно тише. Оказа-
лось, ехали мы на восток с песнями, а когда стемнело, скрытно повернули на 
запад. Шли полем всю ночь. Наутро добрались до местечка Каменка. В Камен-
ке находилась неприятельская казарма. Приказ был, пока немец сонный, с ходу 
атаковать противника. Сколько там было солдат, не скажу, не видел, потому 
как получил задание организовать взрыв двух железнодорожных мостов. Полк 
спешился, пошёл в наступление на казармы. Уланы пошли в обход, а Нежинцы 
остались в резерве. Мы, как прославились подрывниками, пошли под прикры-
тием эскадрона к мостам. Стали подъезжать к первому мосту, по нам открыли 
огонь. Но по выстрелам было понятно, что немцев там мало. Два взвода, с двух 
сторон, быстро подавили огонь. Двенадцать человек немцев сдались в плен. 
Ушёл лишь один офицер и солдат. Мы по-быстрому разобрались с мостом и 
ходу ко второму. По дороге, вдоль реки, нас обстреляли из камыша. Время ду-
мать некогда, мы на них в атаку. Стрелки дрогнули, винтовки побросали и в во-
ду, на тот берег. Не слезая с коней, залпом по одному патрону, отправили 
несчастных на дно. Добрались до второго моста, здесь весь пост целиком убе-
жал. Мы свободно его взорвали, соединились со своим эскадроном и поскакали 
на сборный пункт, как было условлено. Подъезжаем к скирдам в поле, там уже 
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вся дивизия. Пленных немцев – человек около полсотни. Выехал генерал Дра-
гомиров, стал поздравлять отличившихся в бою. За наш подвиг отметил солдат 
различными наградами, я удостоился серебряной [Георгиевской] медали чет-
вёртой степени. 

 

Крупные потери, окружение 
Стоим около скирдов, отдыхаем. Стало заметно темнеть. Вдруг Драгоми-

ров объявляет: «Братцы, не бойтесь, сейчас будет затмение солнца, простоим, 
пока оно не прекратится». Солдаты изумились такой диковине и обрадовались 
нечаянной передышке. Выслали во все стороны сторожевое охранение и стали 
ждать. Было это восьмого августа. Бойцы расселись кучками, где сколько, и 
принялись за работу, кто во что горазд. Кто курит, кто хлеб жуёт, добытый у 
местного населения, кто молится потихоньку. Так и сидели до тех пор, пока 
солнце снова не вошло в силу. Драгомиров спросил у командиров полка о поте-
рях и приказал готовиться к маршу. Убитых и раненых оказалось немного, чуть 
больше сотни. Тяжёлые ехали с зарядными ящиками, а легкораненые верхами, 
на конях. Офицеры скучились отдельно, всё совещались. Драгомиров скоман-
довал: «По коням, садись»! Все вскочили в сёдла и ждут приказ выступать, а 
куда не знают. Драгомиров тоже верхом, сам росту небольшого, плотный, но 
проворный. С ним остальные командиры. Первым пошёл шестнадцатый улан-
ский полк, во главе с Драгомировым. За ним наш, семнадцатый гусарский. По-
том восемнадцатый Нежинский, а семнадцатый уланский шёл в прикрытии, с 
зарядными ящиками. 

Въехали в крупный лес. Едем, курим, разговариваем, подшучиваем друг 
над другом. Внезапно впереди бахнуло орудие и снаряд, с визгом пролетев над 
головами, взорвался в хвосте колонны, как раз там, где находился семнадцатый 
уланский полк. Тотчас по цепочке была подана команда: «Строй эскадроны»! В 
момент всё было готово. Выслали боевые разъезды, в один из которых попал я. 
Задача простая, по ходу осмотреть левую сторону леса, как можно скорее вер-
нуться и доложить обстановку. Ринулись мы в указанном направлении. Про-
скакали саженей 200 – 250, и вот тебе, пожалуйста – по деревьям, вдоль леса, в 
четыре ряда, протянута колючая проволока, а за проволокой немецкие пуле-
мётчики. Поворотили мы коней и карьером помчались к своим. Тут по нам за-
работали пулемёты. До сих пор в толк взять не могу, как никого не зацепило, 
били поверху, по деревьям, только щепки летели. Видно Бог был с нами. Заско-
чили за сопку, опасность миновала. Место там лесистое, топь кругом, дальше 
река, просто так не проскочишь, знать надо. Драгомиров, с шестнадцатым 
уланским полком, пошёл в атаку. Какая там размолвка вышла не знаю, только 
генерал с вестовым и трубачом пошли вдоль гати и реки, а уланы забрали вле-
во. Драгомиров обошёл проволочное заграждение, вышел немцам в тыл, весто-
вой оборачивается, а сзади никого. Стоят они втроём на поляне, освещённой 
солнышком, а войска нет. Неприятель их конечно заметил. Немедля из-за леса 
выскочила немецкая кавалерия и с ходу в атаку. Здесь, хоть ты генерал, хоть 
простой солдат, правило одно – спасайся, как можешь. А уланы, потерявшие из 
виду генерала, долетели до проволочного заграждения, упёрлись в него, покру-
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жили рядом и повернули назад. У немецкой артиллерии вся местность заранее 
пристреляна, вот они и давай класть снаряды на головы наших улан. Что ни 
залп, 15 – 20 всадников нет. Зрелище жуткое. 

Пока продолжалась эта бойня, боевой разъезд восемнадцатого гусарского 
полка донёс, что неподалёку есть дорога через реку, а за рекой сразу село. Ко-
мандир нашего полка, не раздумывая, скомандовал: «За мной». Оглушённое ар-
тиллерией и готовое распылиться во все стороны войско, каким никаким по-
рядком, устремилось на голос Блохина. По открытой местности, неся значи-
тельные потери, мы мчались к лесу. Казалось, уже проскочили, ан нет, вот он 
снаряд. И, что самое главное, прямо в глаза. Впереди меня, во весь опор летел 
поручик Нестеренко. После взрыва смотрю, вроде все живы, только лошадь у 
поручика странная какая-то. Глянул и обомлел: бежит лошадь, а из разорванно-
го живота кишки по земле тащатся. Пробежала сажен десять и завалилась на 
бок, а заодно и всадника с собой увлекла. Лежит Нестеренко с придавленной 
ногой, а выбраться нет никаких сил. Мы с Косыревым остановились, чтобы по-
ручика подхватить. Насилу управились вдвоём. Напарник мой на свою лошадь 
поручика посадил, и мы пошли дальше. Потом уже Косырев обнаружил, что 
ему тоже ногу осколком ранило, но он в горячке сразу и не заметил. А лошадь 
убитая была как раз та самая, на которой я в Варшаву собирался призы брать. 
Видно верна присказка – «загад не бывает богат». 

Дальше скачем, кругом пушки бьют и пулемёты работают. Ещё до леса не 
добрались, смотрю, под деревом гусар наш стоит, по фамилии Шмурла, поляк 
по национальности. Шмурла нам гусарам был как старший товарищ. Ещё в 
мирное время учил нас фехтованию, да лозу рубить как следует, на эскадрон-
ных учениях. Сам высокий, в плечах широк, усы и волосы на голове белые. Си-
лищей обладал необыкновенной. Любил подбодрить перед боем солдат, кото-
рые робеют или смущаются: «Братцы, со мной ничего не бойтесь. Если придёт-
ся сойтись в атаку, порублю целый эскадрон. Главное, чтобы проворность и 
хватка была, а силы во мне столько, сколько ни в одной лошади нет». И правда, 
шашка у него была по особому заказу, девять фунтов. Рубака отменный, в своё 
время, в Италии, фехтовальную школу окончил. Но вот его судьба. Стоит около 
дерева с опущенной головой и плачет, а по груди кровь течёт. Я ход сбавил, 
подъезжаю: «Садись, товарищ, авось не пропадём, я тебя держать буду, доска-
чем потихоньку». Он мне в ответ: «Ступай с Богом, Василий, спасайся сам, а 
моя судьба видно под этим деревом». Я его стал уговаривать, он головой пока-
чал и отвечает: «Нет, друг, четыре пули у меня в груди, я с тобой и версты не 
протяну. Дай мне спокойно умереть». Попрощался я с ним и поскакал со слеза-
ми на глазах. Солдаты потом рассказывали, что он под пулемёт попал, когда 
своих догонял. Уже за мостом, в деревне, Копылов стал меня пытать, о чём 
плачу. Я ему рассказал, как было. Помолчал он немного, вздохнул и говорит: 
«Видишь куда попали, со всех сторон бьют, наверное, землячок, и мы тут оста-
немся». 
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Быховец - спаситель 
В разговоре с Копыловым я и не заметил, как проехали деревню. За дерев-

ней, в саженях двухстах нас ожидали новые неприятности. Только выбрались 
на возвышенность, как грянули по нам винтовочные залпы и пулемётные оче-
реди. Куда деваться, вперёд идти или назад в деревню возвращаться? И что же 
мы слышим? Командир полка Блохин кричит: «Братцы, спасайся, кто как зна-
ет». Крикнул и больше его никто не видел. Мы от этой команды совсем духом 
пали. Я к взводному нашему, Якушу, подбегаю и спрашиваю: «Что делать»? Он 
плечами пожал и говорит: «Давай коней бросим, и пешком будем пробиваться, 
так мы лучше выберемся». Стоим, рассуждаем, как лучше поступить. Подъез-
жает корнет Быховец и говорит: «Ребята, поедем со мной, я выведу». [Автор 
ошибается, т.к. корнет Быховец числился в полку погибшим с 02.08.1914 г. – 
Прим. редактора]. Мы обрадовались, на коней и за ним. Проехали деревню, 
прошли мост через реку, подъезжаем к лесу, где нас крестили пулемёты и бата-
рея. Корнет остановился, сверил карту и жестом показал направо. Ехали недол-
го, наткнулись на стёжку неприметную. Быховец свернул на тропинку и пере-
дал по колонне, чтобы ехали, как можно тише. Чуть погодя вывела нас дорожка 
лесная прямо к реке. С нашей стороны берег был крутой, неудобный. Солдаты 
стали между собой шептаться, как на тот берег попасть. Пока спорили и рас-
суждали, корнет подъехал к краю обрыва, снял фуражку, перекрестился и толк-
нул коня в речку. Через минуту наш командир был уже на той стороне. Приме-
ру офицера последовали остальные, не забывая при этом перекреститься. 

Река в этом месте неглубокая, но тем, кто переправлялся позже, не повезло. 
Дно реки у обрыва оказалось илистым и первые всадники его сильно размеси-
ли. Лошади остальных, прыгая вниз, увязали передними ногами в тине и пада-
ли. Задние напирают, передние не успевают, и пошло купание. Я соскочил с 
коня, зашёл в реку и позвал коня поводьями. Конь прыгнул за мной, удержался, 
и я в поводу перевёл его вброд. На берегу, уже в седле, я спокойно дождался 
остальных. На этой переправе потеряли мы собаку, полкового любимца по 
кличке Жук. Умница, каких поискать. Зад у него был стриженный, морда лох-
матая, на шее пристёгнуты трофейные часы. Во время переправы его лошадьми 
затолкали. Стало темнеть. На той стороне реки, где совсем недавно мы обсуж-
дали переправу, появились всадники. По моему мнению, эскадронов около се-
ми вражеской кавалерии. Развернули фронт, а потом неожиданно скрылись за 
лесом. Минуты через две-три они снова подъехали к берегу и, окончательно 
убедившись, что нас не достать, ушли. 

Наш корнет был умный человек и повёл дорогой, где мы понесли 
наименьшие потери. Немцы не рассчитывали, что мы пройдём прямо у них под 
носом, а когда опомнились, мы уже были далеко. За рекой сначала шли шагом, 
потом мелкой рысью, а когда отъехали с версту, пошли наутёк карьером. Про-
шли вёрст пять, стало совсем темно, подъезжаем к лесу. И у самого края леса 
натыкаемся на немецкую кавалерию. Но они на нас не кинулись, побоялись. 
Вероятно, подумали, что здесь вся дивизия. А нас было около сотни всадников. 
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Встреча с Драгомировым 
Когда мы благополучно разошлись, началось новое путешествие. Ехали в 

кромешной тьме. Какое-то время никто не спал, потом стали клевать носами и 
задремали. Сколько вёрст проехали, не знаю, но когда проснулся, фуражки на 
мне не было. Я подтолкнул коня, вижу – все спят. Подъехал к одному, снял с 
него фуражку. Стал надевать, не лезет. Вернул на место. Подъезжаю ко второ-
му, примерил, эта хороша, в самый раз. Идём дальше, спим потихоньку. Я оч-
нулся, опять нет фуражки. Может, сучком спихнуло, может, забрал кто? Только 
снять уже с кого-либо было нельзя, многие не спали. Стало светать, занялась 
заря и корнет Быховец тронул рысью. 

Через десять вёрст показались стога сена и сторожка лесника. Я отдал сво-
его коня Копылову, а сам побежал к сторожке. Вытер сапоги об траву, постучал 
в дверь и, не дождавшись ответа, зашёл. В доме за столом сидели хозяин с хо-
зяйкой и трое ребятишек. Увидев меня, они оробели. Я поздоровался, успокоил 
их и говорю: «Не бойтесь, мне бы кепку, если не жалко». Хозяин в ответ: «Нема 
ниц, Панове». Я попросил шапку, тот же ответ: «Нема ниц, сом капелюш», то 
есть, говорит, есть шляпа. Ну что же, пришлось взять шляпу. Поблагодарил я 
лесника и назад побежал. Так и ездил в шляпе, несмотря на шутки ребят, до тех 
пор, пока не перешли линию фронта и не присоединились к своим. Ну вот, по-
кормили коней, и снова в путь с нашим молодым командиром. Прошли ещё 
двадцать вёрст, миновали лес. Впереди замаячило село. Корнет Быховец оста-
новился, поворачивается к нам и говорит: «Братцы, если пройдём это село бла-
гополучно, то будет хорошо». До села пять вёрст. Проехали версты две, видим 
оттуда, к нам навстречу, мчатся три всадника. Кто такие? Посмотрели в би-
нокль – форма наша, гусарская. Мы обрадовались и рысью бросились к ним 
навстречу. Когда расстояние сократилось, то началось всеобщее ликование. 
Всадниками оказались сам генерал Драгомиров, вестовой и трубач. Генерал по-
здоровался по уставу, мы, как положено, ответили. Потом Драгомиров побла-
годарил нас за службу и перед строем отметил корнета Быховца: «Я знал, что в 
дивизии найдётся умный человек и поведёт именно этой дорогой». Позже мы 
узнали, что эта дорога была нашим единственным шансом на спасение. Благо-
даря корнету, мы вышли без потерь, не считая конечно Жука. Драгомиров, пока 
находился в селе, зря времени не терял. Там был разобранный сажен на пять, 
шесть мост, и уверенный, что хоть кто-нибудь вырвется из окружения, Драго-
миров занялся восстановлением переправы. Генерал собрал мужиков, сделал 
настил в две доски, и мы его не подвели. 

Воссоединившись с командиром дивизии, уже не таясь, мы рысью доска-
кали до села. Мост оказался пригоден, чтобы в поводу перевести через него ко-
ней. Когда все перебрались, двинулись дальше. К вечеру эскадрон пересёк гра-
ницу, и мы входили уже в наше село. У околицы встретили двух женщин, по-
интересовались у них насчёт неприятеля. Селянки нас не обрадовали. Через се-
ло весь день шли конные и пешие войска, было много пушек. А незадолго до 
нас прошло очень много пехоты, и что-то говорили про Томашов. Опять мы 
опоздали, вновь оказавшись в тылу у немцев. Пришлось свернуть с дороги и 
прижаться к лесу. 
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Прорыв из окружения 
От села к селу, лесом и оврагами мы двигались в сторону фронта. Лошадей 

покормим, чуток отдохнём и дальше. На одном таком привале ребята расспро-
сили Драгомирова, как он от немцев ушёл, когда артиллерия наших улан поби-
ла. Вот, что он рассказал: «Когда мы, один на один, оказались против целого 
войска неприятеля, то бросились наутёк к лесу. Немцы нас догонять не стали и 
вернулись на свои позиции. В лесу особо не поскачешь, шли шагом. Вышли на 
поляну и сразу наткнулись на немецкий дозор. Те коней разогнали и на нас в 
атаку. Я из пистолета снял ближнего. Ребята мои тоже не подвели. Трубач и ве-
стовой, из винтовок разом вдарили, ещё двоих сбили. Последний повернул 
назад, но его постигла та же участь, что и остальных». Очень генерал сожалел, 
что уланы не последовали за ним, иначе выигрыш был бы наш. Стали обсуж-
дать немцев, что у них за нация, какие из них вояки. Заговорил Быховец: «Вот, 
что я в одной хате прошлый раз нашёл». Достаёт из сумки, где карты лежат, 
тетрадку – немецкий журнал с донесениями. Когда прочитал, стал нам расска-
зывать: «Вот докладывают немецкому начальству, что русская дивизия казаков 
прорвалась к ним в тыл. И приказ, во что бы то ни стало, нужно её уничто-
жить». Корнет подумал и говорит: «Братцы, это про нас написано, только каза-
чью дивизию с нашей перепутали». По всей видимости, это про тот случай пи-
сали, когда мы ночью с немецкой кавалерией разошлись. Стали дальше читать, 
нашли рисунок забавный. На нём наш Царь, в казачьем бешмете, только, вме-
сто патрон, сотки винные натыканы. Драгомиров сначала усмехнулся, потом 
вроде вздрогнул и говорит: «Вот как они Царя русского нарисовали. Пьет, гу-
ляет, а делами не правит». Помолчал и добавил серьёзно: «Своё дело мы сдела-
ли, теперь у нас одна задача, вернуться. Завтра тяжёлый день, приказываю всем 
спать». На том и разошлись. 

На следующий день мы стояли у линии фронта. Драгомиров нас собрал по-
кучней и говорит: «Братцы, на этом участке большой силы быть не может, про-
биваться будем здесь, но вся надежда на разведку». Разведка ушла и скоро вер-
нулась, доложив, что впереди только немецкая застава, человек на сорок. Гене-
рал принял решение разделить эскадрон на три части и атаковать заставу с 
флангов и тыла. Была возможность уйти тихо, но командир решил иначе. Да и 
нам надоело по лесам и оврагам прятаться. Если есть возможность немца по-
трепать, надо ей воспользоваться. Атаку разыграли, как по нотам, ни один не 
ушёл. Застава была уничтожена. Не потеряв ни одного бойца, мы соколами ле-
тели домой. 

 

Снова в бой, ранение 
За фронтом нас отправили в тыл на переформирование. Стояли мы на од-

ном месте недели три. Собирались потихоньку. В нашем, семнадцатом гусар-
ском полку, сначала с трудом набралось человек двести. Не больше осталось и 
в других полках. А шестнадцатый уланский вообще остался без штандарта, то 
есть без полкового знамени. Полк подлежал расформированию, но нашёлся и 
там герой. Когда убило знаменщика, тот герой, под сильным обстрелом, подо-
брал штандарт и вывез полковую реликвию в безопасное место. Потом сорвал 
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штандарт с древка, обернул вокруг себя и устремился к фронту. Пробирался с 
приключениями, коня пришлось бросить, но полк был спасён. Не уланы конеч-
но, а название. 

Прислали пополнение, полки снова были сформированы. Мы, понюхавши 
пороха, теперь знали, что такое война. Дивизия снова двинулась вперёд. При-
были на новое место дислокации. Переночевали. Утром приготовились к мар-
шу, но дали отбой. И так стояли несколько дней. Пока было время, знакомились 
с новым командиром полка, полковником Десино. Солдатам он сразу пришёлся 
по сердцу, не как тот Блохин, который дал команду: «Спасайся, кто как знает» 
и пропал неизвестно куда. Выехали мы по тревоге. Наша пехота атаковала про-
тивника и выбила его с позиции. Враг побежал, мы тут как тут, и давай немца к 
месту прибирать. Кто сдаётся и оружие бросает, тех в плен берём, какие от-
стреливаются, тех рубим и пиками колем. Дней пять шло наступление. Много 
солдат в плен сдалось, но ещё больше порубили. Неприятель немного перевёл 
дух, укрепился и занял новые рубежи. Мы отдыхаем, готовимся к дальнейшим 
событиям. Вот пехота пошла в атаку, мы им в помощь, опять та же картина, ко-
го в расход пускаем, кого в плен берём. 

На следующий день я, Зайцев, Копылов и Подшивалов отправились в бое-
вой разъезд, в город Ярослав. Противника там не оказалось, все убежали, бро-
сив огромный склад с запасами. Я послал Зайцева в штаб с донесением, а 
остальные вернулись в город. На площади мы взяли в плен семерых отставших 
от своих немцев. Подошли к магазину. Один из нас остался сторожить плен-
ных, а двое других стали сбивать замок с двери магазина. На это мы пошли из-
за курева, как-никак три дня без табака. Только успели набрать сигар, папирос 
и тютюну, как в город начали входить наша пехота и кавалерия. Солдаты, зави-
дев склад, сразу кинулись туда. Первым долгом откупорили несколько бочек с 
ромом, и пошла пьянка. Бочек с ромом было не меньше трёхсот, большое коли-
чество обмундирования, продовольствия, а также патроны и снаряды. Подошли 
наши гусары. Мы раздали курево, за которое товарищи нас горячо поблагода-
рили. В городе мы находились не долго и вскоре наша часть по приказу двину-
лась дальше. 

Перед очередным маршем был выслан разъезд, 12 человек. Два дозора го-
ловных и два по бокам, слева и справа. Я был назначен в головной дозор. Про-
ехали мы по шоссе вёрст с десяток. Попал я с земляком Копыловым, едем, по-
куриваем, разговариваем потихоньку. В стороне, вдоль дороги, в саженях два-
дцати, какая-то канава вроде кювета. Вдруг, как из-под земли, появляются че-
ловек сорок, а может и полсотни немцев. Мы коней быстро повернули назад. и 
сразу раздался залп. Мой конь повалился на бок, а Копылову удалось уйти. 
Стал я вытаскивать ногу из-под коня. Нога вроде выходит, а сапог застрял. 
Немцы идут ко мне, смотрят, разговаривают между собой. Тут я, то ли от стра-
ха, то ли от отчаяния, прихватил голенище покрепче, дёрнул изо всех сил и 
освободил ногу вместе с сапогом. Тут же откатился в кювет и бросился бежать. 
Пробежал по кювету почти полверсты. Пока было сухо, ещё ничего, а когда 
пошла вода, пришлось вылезать и бежать поверху. Сначала стрельбы не было, 
но потом немцы опомнились и засыпали огнём. Бьют, что дождём поливают. 
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Тут меня конечно зацепило. Чувствую, кольнуло в левую ногу, но я всё бегу. В 
сапоге уже горячо и мокро. Неожиданно, наперерез мне, из рощицы выскакива-
ет всадник. Смотрю, а это мой Копылов. Подскочил ко мне, помог сесть и что 
есть мочи погнал обратно. Пули жужжали, как пчёлы, но всё же он меня вывез. 
Когда прибыли в часть, разрезали сапог, а он полон запекшейся крови. В госпи-
таль я не поехал, остался в своём обозе второго разряда. С месяц поездил с обо-
зом и опять в строй. Когда вернулся в родную часть, полк стоял у местечка Яс-
лы. Там снова попали в переплёт. 

 

Контрнаступление немцев, бои на Стоходе 
Немец прорвал фронт, и русская пехота пошла в отступление. Нас спешили 

и оставили на задержку. За день три атаки отбили. Доходило до ручных гранат, 
а последний раз сошлись на штыки. Немец струсил и отступил. Вечером нам 
сообщили, что немцы отрезали наших коноводов. После приказа «отступить», 
пришлось идти в пешем порядке. Прошли вёрст 15 – 20, смотрим, наша пехота 
окапывается. Прошли ещё вёрст пять, наконец, приказ отдохнуть. Поковыря-
лись, как попало, и уснули. С зарёй нас подняли и приказали снова идти назад. 
Весь день чуть не рысью бежали. Только остановимся, присядем, приказ 
«подъём», вскочим и ходу в обратном направлении. Некогда дух перевести. Так 
весь день бегали. Вечером, когда остановились на ночёвку, командир полка 
Десино сообщил, что мы, в общей сложности, пробежали девяносто вёрст. По-
том велено было доложить, сколько за дорогу потеряно гусар. Стали проверять 
по списку, оказалось в эскадроне не хватает девять человек. Но отстали они не 
с какой-то целью, просто, кто ноги потёр, кто от усталости не мог идти. Кое-как 
согрели кипяточку, попили с сухарями и повалились спать. На утро, с восходом 
солнца, нечаянная радость. Корнет Быховец приехал с коноводами и привёл 
наших коней. Сколько немецкая кавалерия за ним не гонялась, но корнет и сам 
ушёл и лошадей врагу не отдал. 

Перегнали нас на левый фланг фронта. Перешли речку Стоход. И здесь на 
реке завязался ураганный бой, за населённый пункт Стобыхво. После трёхднев-
ного обоюдного огня это местечко переходило из рук в руки, по несколько раз 
за сутки. Наконец, немец был разбит и пошёл в отступление. Опять наша рабо-
та. Мы только одним эскадроном взяли в плен более тысячи солдат и офицеров. 
А сколько порубили, трудно сказать. Немного отдохнули и уже на следующий 
день нас вызвали по тревоге. 

 

Мы за вас отомстим 
Попали в село Телятино, это на нашей стороне границы. Ещё не вошли, 

видим, в канаве у дороги лежат три связанные по рукам и ногам трупа. Оказа-
лись, три хохла, мирные жители, все трое, как мы потом узнали, родные братья. 
А самое ужасное, тела до неузнаваемости изуродованы шашками и исколоты 
штыками. Спрашиваем у жителей: «Что у вас тут произошло, откуда люди в 
канаве?» Сельчане нас спрашивают: «Какие люди, где вы их видели?» Пока 
рассказывали, кто-то побежал в село и сообщил страшную новость. Минут че-
рез пять бегут жёны и дети убитых, крик такой, что жуть берёт. Когда немного 
оправились от шока, жители рассказали, что произошло. 
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Заехали к ним в село немецкие офицеры с солдатами. Зашли в дом, где се-
мья большая. Попили, поели. Сидят, отдыхают, разговаривают меж собой, 
смеются. Один офицер зовёт денщика и приказывает выгнать из избы всех му-
жиков и детей, а баб оставить. Повели мужиков к сараю, тут бабы заголосили. 
Мужья поняли в чём дело, кинулись к дому. Дверь оказалась закрыта изнутри, 
они выбили окно и ворвались в хату. Набросились на офицеров, двоих убили, а 
третий убежал, ранив одного мужика. Оставшийся в живых офицер крикнул 
своим солдатам. Те прибежали, связали мужиков, отволокли за село и зверски 
уничтожили. Такую они приняли смерть мученическую, но не дали надругаться 
над близкими. 

По дороге ещё был случай. Идём по лесу, видим впереди, что-то меж вет-
вей висит. Подъезжаем, донские казаки. Оба рядом, одной пикой в горло про-
колоты, а концы пики жёстко закреплены между деревьев. Командир эскадрона 
велел снять казаков и похоронить, как положено. Быстро принялись за дело. 
Двое гусар крест делают, двое могилу копают. Когда всё было готово, подходит 
наш офицер с дощечкой. А на ней надпись: «Зверски замучены здесь два донца 
немцами, клянёмся отомстить. Гусары Черниговского полка». Как похоронили, 
сняли фуражки и дали клятву мстить немцам, мадьярам без конца. Попроща-
лись и дальше пошли, но пока ехали, только и было разговора про трёх братьев 
и двух донцов. 

 

Переправа через Сан 
Простояли мы две недели лагерем, без боёв и походов. Потом нас переки-

нули на новое место, в лес, не доезжая пять вёрст от реки Сан. На реке Сан за-
вязался ураганный кровопролитный бой. На 28-е сутки наша пехота и сапёры 
навели два понтонных моста. Пока наводили переправу, народу погибло тьма. 
А когда стали переправляться, невозможно вспоминать, сколько ещё полегло, в 
горле всё пересыхает. Если бы не уплывали трупы, то рядом был второй мост 
из людей. Переправлялся полк за полком и сразу в штыковую атаку. Только по-
сле трёхчасового боя немцы не выдержали русского штыка и бросились бежать. 

Мы ожидали в одной версте от поля боя и с нетерпением ждали команды, 
чтобы расправиться с противником. Многие гусары наблюдали за боем, сидя на 
деревьях. Эмоции переполняли гусар до такой степени, что тут и там слыша-
лись крики: «Братцы, бей их, не жалей! Вот так, ещё им подкиньте!» Наконец, 
пришло наше время. Раздалась команда: «По коням садись. За мной, с места в 
галоп!» И мы уже в сёдлах. Подлетаем к мосту, а там не проехать, всё телами 
завалено. Кони храпят, пятятся, так и шли по трупам. За мостом, где был шты-
ковой, народу лежит море. Кто с винтовкой в руках, бездыханный, кто стонет, 
кто ползёт куда-то. Страшное зрелище. Но разглядывать было некогда. Версты 
на три или на четыре, поле всё было усеяно трупами, но чем дальше, всё боль-
ше немецкими. Русская пехота бежит впереди, а немцы от них удирают. Мы 
подскочили, наши пехотинцы взбодрились и кричат, что есть мочи: «Братцы, 
помогите скорей! Рубите гадов, только в плен не берите!» И пошла тут каша, 
только валится враг в разные стороны. Пики, шашки, всё пошло в ход. Войска 
немецкого было расположено много и все они остались там, на берегу реки 
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Сан. Через какое-то время всё было спокойно. Наступила тишина, точно не бы-
ло никакой войны. Через двадцать вёрст вновь наткнулись на германские око-
пы. Подтянулась русская пехота, стали окапываться. Нас же перебросили на ле-
вый фланг, где держали фронт одни, без пехоты. 

 

В разведке 
Как-то послали меня в ближайшую деревню организовать наблюдательный 

пост. В результате наблюдения выяснилось, что в соседней деревне немец. Я 
написал донесение на имя командира эскадрона и приказал Данилову срочно 
его доставить. Оказалось, что часть деревни, где был выставлен наш секрет, 
контролировали немцы. И как только Данилов въехал в ту половину, по нему 
засыпали частым винтовочным огнём. Он как раз попал вдоль цепи и так, под 
градом пуль, летел версты две, пока дорога не пошла под уклон. В итоге ни ца-
рапины, доехал до места назначения жив-здоров и конь не повреждён. Ближе к 
центру деревни протекала речушка, я послал двоих, осмотреть мостик для пе-
реправы. Поехали Подшивалов и Косырев, а мы с Копыловым остались. У мо-
ста по Подшивалову и Косареву открыли огонь из засады, но они проскочили. 
Нас с Копыловым отрезали. Было принято решение уходить обходной дорогой. 
Мы подали в другую сторону, ближе к тому краю деревни, где был лес. 

Едем по лесу, озираемся. Выезжаем на поляну, смотрим, с холма в нашу 
сторону бегут два гружёных немца. Не долго думая, решили схорониться за ку-
стами и устроить засаду. Застали мы их врасплох и закололи. Немцы даже не 
успели воспользоваться своим оружием. Я соскочил с коня и стал разбирать 
добычу: восемь банок с пулемётными лентами и две винтовки. Это хорошо, что 
немцы нам попались раньше, а то мы сами могли на них напороться. Неизвест-
но тогда, кто кого из засады поджидал. Но вышло, как вышло. Забрали мы тро-
феи и, с богом, дальше. Доехали до речушки, пришлось переправляться вплавь. 
Дальше шли без приключений и благополучно добрались до своих. Там узнали, 
что цепь, которая стреляла по Данилову, была уничтожена 18-м гусарским пол-
ком, а тех, которые нас отрезали, уничтожил наш 17-й гусарский. А куда немец 
нёс банки с патронами, тех разбили уланы. За уничтожение подносчиков пуле-
мётных лент и захват неприятельского оружия, меня наградили медалью «За 
храбрость» 3-й степени.  

 

Поединок 
Дня через три после этого, мне опять пришлось ехать в разъезд. Было нас 

девять человек. По заданию, надо было въехать в село (не помню названия) и 
произвести разведку. По приезду в село, противника там не оказалось. Спе-
шившись, стали расспрашивать жителей. Жители, нас русских, лучше уважали, 
чем немцев, несмотря на то, что сами были подданные Австрии. Смотрим, бе-
жит хлопец и кричит: «Тикайте, немцы!» Я спрашиваю: «Много их?» Он в от-
вет: «О, дюже». Мы рысью, на выезд из деревни. Выехали, тут нас и заметили. 
Этих было девятнадцать всадников. Смотрим, наперерез гонят ещё взвода два. 
Вот тогда мы кинулись наутёк. Вражеский разъезд погнался следом, но перере-
зать им нас не удалось. Но они всё же гонят, не отстают. Мы шпорим коней, 
удираем от преследования, что есть сил. Мой конь оказался тяжелей всех, и я 
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начал отставать. Три всадника уже совсем близко. Чую не уйти, оглядываюсь, 
пику приготовил. Один немец, наверное, самый отъявленный, догоняет и хочет 
рубить. Тут я изловчился и делаю укол назад. Всё, мой отъявленный свалился с 
коня. Наскакивает второй и третий. Я развернулся и стал делать защиту пикой 
вокруг себя. Но так как противник уже близко, бью пикой по голове коня. Конь 
взвился, стал падать назад, заодно прихватив с собой всадника. С этим всё ясно. 
Третий преследователь, видя такое дело, ход сбавил и в атаку идти опасается. 
Слышу, с боку стрельба началась. Противник, что за нами гнался, коней раз-
вернул и наутёк. На моё счастье, заметил нас уланский разъезд и бросился на 
выручку. Трёх немцев уланы сбили, а остальные бежали. Я бросился к своим, 
сам ликую! Товарищи меня дождались, поздравляют с победой. Гонят к нам 
уланы, которые нас выручили, спрашивают: «Кто отбивался?» Им сказали – 
уланы ко мне, тоже поздравляют, руку жмут. Я в свою очередь поблагодарил их 
за оказанную мне помощь. 

 

В поисках дороги 
А дальше поехали рысью, как нам сказали, на переправу через реку Сан. 

Доехали до моста, там нас стали торопить с переправой. Убедились, что все пе-
реправились, навалили с обоих концов моста по два воза соломы и подожгли. 
Мост запылал, а мы дальше рысью. Но не долго. Конь мой стал отставать и я 
его пожалел. Проехал вёрст пятнадцать, стало темно, у меня конь совсем встал. 
Ехали не дорогой, а полем, я соскочил с коня и он лёг. Думаю, что делать? Если 
бы знал, ещё можно было с кем-нибудь уехать. А теперь нечего мечтать, что 
было, того не вернёшь. Надо думать, как своих догонять. Блеснула мысль – 
надо коня покормить. Темень, ничего не видно, я пригнулся, вроде получше. 
Так и шёл согнувшись. Шёл, шёл, какой-то куст, взял круг, стал ходить. Вскоре 
наткнулся на капусту. Подёргал, пошёл назад, искать лошадь. Искал недолго. 
Конь лежит, как лежал. Дал ему капусты. Он в зубы кочешок взял и держит. Я 
понял, что конь обессилел. Решил ему помочь, вынул шашку, стал резать. 
Смотрю, понемногу жуёт, потом лучше, и жевал, пока не поел всю капусту. Всё 
думаю, надо поднимать. Поднял его, а он качается, так и пошли мы по направ-
лению капусты. 

Пока конь ел, завиднелась заря. Стал приглядываться, а тут совсем близко 
деревня. Повёл коня в поводу к деревне. Подхожу к крайнему дому, постучал. 
Вышел хозяин, я спрашиваю: «Нет ли, чем коня покормить?» Хозяин молча 
взял коня и повёл в стойло. Дал ему ячменя, сена, а меня позвал в хату. Встала 
хозяйка, начала хлопотать около стола. Я интересуюсь у них: «Наши проходи-
ли?» Хозяин отвечает: «Нет». Я спрашиваю: «А немцев не было?» Хозяин го-
ворит: «О, немцев прошло много». Хозяйка пригласила к столу. Я сел, запра-
вился. Поблагодарил хозяев и спрашиваю: «Как мне выбраться?» Он начал рас-
сказывать. Я по карте смотрю, отмечаю, но в одном месте никак не пойму. Он 
говорит: «Пойдём, я тебя провожу». Я попросил ведро воды. Напоил коня – дал 
ему не полное, попрощался с хозяйкой и мы пошли. За домом сразу лес, вошли 
в него, идем поврозь, молчим. Шли долго. Остановились. Он говорит: «Иди те-
перь вот так, вправо, а то тут дорога близко, как бы ты не попал на немцев. Я 
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поблагодарил его и спрашиваю: «Вижу, не от чистого сердца ты меня провожа-
ешь, или ты солдат наших не любишь?» Он мне в ответ: «Они грабители» и да-
ёт руку. На том мы и разошлись. 

 

Нечаянная разведка 
Сел верхом и поехал. Через какое-то время, подходит большая лощина, 

налево кусты и редкий лес, направо один крупный лес. Я решил проехать ку-
стами, а сам во все стороны головой кручу. Смотрю, из-за кустов, на левой сто-
роне, дымок поднимается. Я осторожно пробрался подальше и вижу, полна ло-
щина немцев. Кухни топятся, а солдаты лежат, спят. Я назад, отъехал с версту, 
стал перебираться через лощину стороной. Перебрался и вперёд. Версты две 
проехал, ну вот и лесу конец. 

Показалось село, в селе солдаты. Стал смотреть в бинокль, вижу солдаты 
наши, русские и кони у изгородей привязаны. Я стал налегать на коня. Подъез-
жаю близко к селу, навстречу мне хромает офицер нашего полка, командир ше-
стого эскадрона Субботин. Увидел меня и кричит: «Ты откуда?» Я спрашиваю: 
«Где Драгомиров?» Он рукой показывает на другой конец деревни. Я ему гово-
рю: «Дайте мне коня получше, потом объясню, что и как». Субботин снял по-
водья с кола и мне коня подводит. Я вскочил в седло и что есть мочи по селу. 
Навстречу гонит Драгомиров, так и наскочили друг на друга. Он спрашивает: 
«В чём дело, ты откуда?» Я ему всё рассказал, что и где видел. Смотрит он на 
меня в упор и говорит: «Ты точно говоришь, ничего не путаешь?» Я в ответ: 
«Голову свою в заклад даю». Не раздумывая, он сразу крикнул: «Командиров 
полков ко мне!» Не успел шумнуть, вот они, скачут. И тут же на месте стал от-
давать приказы: «Ты левой стороной пойдёшь и в тыл, когда зайдёшь, дашь ра-
кету. Ты с левого фланга, ты с правого». «А ты, пойдёшь в лоб», – приказал он 
командиру восемнадцатого гусарского полка. Наш, семнадцатый полк пошёл 
слева. Я кинулся догонять своих. Гляжу, Драгомиров гонит за мной и орёт: 
«Вернись!» Я вернулся. «Вон, с обозом первого разряда останешься», – прика-
зал он. 

Не прошло и часу, как послышались редкие выстрелы. Свист, шум, на мне 
рубашка дрожит. Что ж меня-то там нет! Вот бы я потешился! Собрались мы 
всей кучей, ожидаем, какие там новости, скорей хочется узнать. Подошёл ко 
мне шестого эскадрона солдат, чья у меня лошадь, и говорит: «Ну что же, давай 
размениваться». Я в ответ: «Давай, этот твой, а тот мой. Как не вёз, а все-таки 
привёз к своим». Тут солдат засомневался: «Нет, давай подождём, как скажет 
начальство». Кто был со мной в обозе, стали спрашивать, почему отстал. Я 
начал рассказывать и тут кто-то кричит: «Ребята, смотрите, сколько пленных 
гонят!» Я тоже гляжу и своим глазам не верю – синее море колышется. Догнали 
до выгона, построили дивизию, пленные тоже стоят. Драгомиров на коне, перед 
дивизией и как крикнет: «Табачнева ко мне!» Я вскочил на коня и галопчиком 
поехал к нему. Генерал взял шашку на караул и обращается к дивизии: «Вот, 
побольше бы таких солдат, как Табачнев, и давно бы не было войны. За здоро-
вье и дальнейшие успехи гусара Табачнева, ура!» «Ура!» – раскатистым эхом 
подхватило войско. И тут же перед строем Драгомиров поздравил меня с золо-
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тым [Георгиевским] крестом второй степени. Я в это время, наверное, вырос от 
радости. А немцы смотрят и что-то спрашивают у своих офицеров. Офицеры на 
меня показывают и объясняют, из-за кого они здесь оказались. Вот, что сделала 
моя случайная разведка. Целый полк немецкой пехоты взяли в плен. Лошадь у 
меня шестой эскадрон забрал, а свой конь не годится. Пришлось недели две ез-
дить с обозом 2-го разряда, пока не пришёл четвёртый маршевый, то есть чет-
вёртое пополнение. Тут я подобрал себе коня, как говорят, «убить и уехать». 

 

Гусары расслабились 
Зиму я описывать не буду, потому что не было особо моих отличий. С от-

крытием весны, снова полным ходом пошла кавалерийская разгулка. После 
прорыва пехотой зимних оборонительных рубежей Маневичи и Орлиное 
гнездо, нашей артиллерией были смешаны все укрепления. Огонь был такой 
плотный, что кругом погорели все деревья. 

В очередном боевом разъезде нами был обнаружен немецкий склад. Немцы 
бросили его со всем содержимым и бежали. На складе, среди прочих запасов, 
мы нашли офицерские посылки, и давай их контролировать. Чего там только не 
было! В каждой посылке обязательно какие-нибудь хорошие продукты и ла-
комства. Но нам, прежде всего, надо было взять вино, колбасу, сыр, одним сло-
вом: «Что потвёрже на животе». Отыскали мешки, наполнили каждый наполо-
вину, связали и переложили на обе стороны седла. Нас было четверо, получает-
ся восемь неполных мешков. Вернулись к своим и все вместе, гусары и ко-
мандный состав, начали праздновать. Пьяных никого не было, а продукты с ви-
ном остались даже на второй день. 

Долгое время особых боёв мы не видели, были схватки, но небольшие. И 
вот однажды, нашему эскадрону поручили произвести разведку. Командиром 
эскадрона у нас был ротмистр Образцов, до чего к гусарам желанный, лучше 
отца родного. Если кого убьют или ранят, он плачет невозможно как. И вот, что 
он сделал. Вместо того, чтобы идти вперёд, он нас увёл вёрст на двадцать в тыл. 
А до этого, заблаговременно выслал квартирьеров, чтобы поудобнее разме-
ститься на ночёвку. Неподалёку, там находилась корчма и наш командир рас-
порядился изъять из неё всю имеющуюся водку. Гулянка была на славу, пока на 
третий день не налетел на нас разъезд шестого эскадрона, во главе с князем 
Вачнадзе. От такой картинки князь распалился не на шутку: «Дивизия считает, 
что четвёртый эскадрон целиком погиб, а вы вот что делаете». Пришлось сед-
лать коней и возвращаться в дивизию. «Отца» нашего вызвали в штаб. Не знаю, 
как он там оправдывался, но эскадрон у него отобрали, а нам командиром 
назначили ротмистра Фомишкина. 

 

Новые командиры, новые конфликты 
Этот был хороший вояка, но не так долго пришлось ему командовать. Од-

нажды заехали в лес, там уже располагалась какая-то часть. Наши офицеры 
разместились в рубленой избе. Потолок в избе был намощён накатником, засы-
пан листьями, а потом землёй. Мы, по солдатской привычке, принялись ставить 
шалаши из сучьев и веток. На вторую или третью ночь, под угол избы, где сто-
яла койка Фомишкина, кто-то подвязал пироксилиновую шашку. Взрывчатку 
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обнаружил дежурный по расположению Трошин. Фитиль был не зажжён. По-
видимому, злоумышленника спугнули. Сразу разбудили офицеров, стали раз-
бираться, никого конечно не нашли. Наутро Фомишкин уехал в штаб и оттуда 
не вернулся. 

Приехал новый командир Сахаров, человек суровый и неразговорчивый. 
Опишу один случай. Однажды, пошли мы цепью, густыми кустами в разведку. 
Было нас девять человек. Я и Косырев шли с правого фланга. Шли, шли и не 
заметили, как оторвались от основной цепи. Ушли далеко вперёд и наткнулись 
на неприятеля. Полна поляна немцев, какие сидят, какие лежат – видимо отды-
хают. Мы потихоньку, куст за куст и назад. Через какое-то время наскакиваем 
на свою цепь. Оказывается, левофланговый заметил немецкий караул, и цепь 
остановилась. Атаковать караул без нас они не решились. Мы рассказали сво-
им, что видели и решили напасть на немцев с флангов и тыла. Когда подошли 
вплотную, видим, они лежат в кругу и курят. Мы налетели со всех сторон из-за 
кустов, те испугались и сдались в плен. Спрашиваем пленных: «А где часо-
вые?» Они указали. Один немец пошёл показывать, где часовые, с ним отпра-
вились три гусара, а шестеро гусар погнали пленных. Часовых взяли без шума. 
Всего пленных набралось тринадцать человек. Вернулись в свой эскадрон, я 
стал докладывать командиру Сахарову. Рассказал, как оторвались, как на по-
ляне обнаружили противника. Он меня обрывает и раздражённо спрашивает: 
«Почему вы в них не стреляли, вы бы могли сделать переполох?» Я говорю 
«Какой мы два человека сделаем переполох?! Сами себя отдадим в жертву 
немцам, только и всего». Он как заорёт: «Молчать! Морду побью!» и размах-
нулся кулаком. Я два шага назад, руку на винтовку, жду. Так и стоим, друг пе-
ред другом, а все смотрят. Кое-как разошлись. Я ушёл, в душе смятение, гадаю, 
что теперь будет? 

 

Примирение 
Долго думать не пришлось. Вдруг всадник летит, восемнадцатого гусар-

ского, и кричит: «Скорей, вас сейчас отрежут, вы в кольце!» Все кинулись по 
коням. Нежинец, как проводник, впереди. Только стали из лесу переезжать де-
ревню, как засыпали по нам немцы плотным огнём. Но мы проскочили, потеряв 
только одного гусара. С пленными вот какая история вышла. Когда Нежинец 
сообщил нам, что мы окружены, возник вопрос. Нам удирать надо, а что делать 
с пленными? Рассуждать некогда, когда смерть на носу. Тюрин Матвей вот что 
сообразил. Обращается к пленным: «Кто мадьяр, подними руку». Один плен-
ный что-то сказал остальным, двое подняли. Тюрин продолжает: «Немцы 
есть?» Тот пленный, который первый раз про мадьяр объяснял, спрашивает по-
русски: «В чём дело? Зачем вы по нациям разбираете?» Тюрин объясняет: «Ко-
го я вызываю, пойдут домой, а остальных мы возьмём с собой, как пленных». 
Тогда тот, который по-русски говорил, руку поднимает: «Я немец». Мы вско-
чили на коней и стали брать по одному пленному. Всех разобрали, а немца и 
двух мадьяр оставили. С ними остались Анеборосов, Кучмасов и Тюрин. Пяти 
минут не прошло, они нас нагоняют. Как подъехали, спрашиваем: «А пленные 
где?» Они в ответ: «Израсходовали». Одного пленного судьба постигла такая 



«Пять против тридцати» 
 

199 

же, как и нашего гусара. Их один конь вёз. Так что в общей сложности, привез-
ли мы девять пленных, все они были австрийцы, чехословаки и поляки. 

Дней через десять вызывает меня командир эскадрона Сахаров на кварти-
ру. Стояли мы в деревне. Я прихожу, стучусь в дверь, слышу в ответ: «Заходи». 
Захожу, как положено, докладываю: «Здравия желаю, Ваше высокоблагоро-
дие». Он ответил: «Здорово, Табачнев» и сразу без вступления: «Так что ты хо-
тел со мной сделать, когда в прошлый раз привёл пленных?» «Ваше высокобла-
городие, если бы ты меня ударил кулаком, то я бы тебе вонзил штык в грудь», и 
дальше продолжаю: «Потому, как слова твои обидные и незаконные. Я себя в 
нужных местах не жалел и дальше не пожалею, если это на пользу. А пустыми 
словами бросаться, да ещё и кулаком в морду, я бы мог решиться на всё». Он 
выслушал меня и говорит: «Ты меня прости, солдат, это я сгоряча, давай лучше 
помиримся. И больше прошу, не серчай на меня. На вот, возьми, может приго-
дятся, купишь чего-нибудь». Даёт двадцать пять рублей, я не беру. Он хмурится 
и говорит: «Если ты не возьмёшь, то я буду знать, что ты меня не простил». 
Пришлось взять. Поездил он с нами месяца два, его ранили. Потом госпиталь и 
больше мы его не видели. 

 

Случай в лощине 
Назначили нам нового командира эскадрона, ротмистра Калинина. Этот 

оказался хороший, вёл себя как простой солдат и в бою что надо. Пришлось 
нам как-то идти в атаку на немецкую кавалерию. Эскадрон пошёл обходным 
манёвром. Шли лощиной, впереди полка, для того, чтобы ударить неприятелю 
во фланг. В лощине трава оказалась высокая. Ехали мы карьером, развёрнутым 
фронтом. И вот судьба какая! Лошадь моя, с карьера, рухнула передними нога-
ми в колодец, а на неё налетели остальные. Я отскочил метров на пять вперёд. 
Пика воткнулась копьём в землю, и на неё из задней шеренги грудью налетел 
конь. Пика ножной врезалась в коня, проскочила с ремнём, и конь больше не 
встал. У моего коня обе ноги переломаны. Командир принял решение оставить 
двух безлошадных всадников на месте, а сам, с эскадроном, кинулся к месту 
боя. Эскадрон успел вовремя, немец был разбит. Мне не пришлось повоевать в 
том бою, о чём я горько тужил. 

Мы же пешие остались в лощине. Один конь живой, второй мёртвый. Стал 
я осматривать колодец. Сруб аршинный, узкий, с землёй наравне. Трава боль-
шая, вот лошадь и не заметила, рухнула в колодец со всего маху. У меня слёзы 
на глазах навернулись. Оставлять нельзя, а добивать жалко, рука не поднимает-
ся. Я попросил Горохова пристрелить моего коня, чтобы не мучился, а сам 
отошёл в сторону. Когда всё было кончено, мы пошли назад. Нашли своих, в 
эскадроне оказались лишние лошади. После боя троих ранили и двоих убили. 

 

Кричи «Ура!» и победишь 
И пошло так, что редкий день не было стычек, а то приходилось схваты-

ваться раз по пять и больше. Однажды пришлось мне поехать за начальника 
разъезда. Нас было шестнадцать всадников. Получили задание и отправились в 
лес. Лес был крупный, но редкий. Никаких дозоров у нас впереди не было, так 
как видимость была хорошая. Но вот видим, поперёк нашей дороги сопка. Соп-
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ка невысокая, пологая, но длинная. Когда подъехали близко, я пришпорил коня 
и кинулся вперёд. Выскакиваю наверх, а навстречу лезет колонна немецкой пе-
хоты. У меня вырвалось «Ура!» Тут как мои товарищи зашумели. Кто «Ура!» 
кричит, кто свистит, разом бросились на неприятеля. Они перепугались, побе-
жали назад. Мы их начали обрабатывать. Было их около сотни человек и, как 
специально, на том месте была поляна. Вся та поляна после нашей атаки была 
усеяна трупами немецких солдат. Потом как ударила по нам их главная сила. 
Оказывается, мы попали на авангард. Я крикнул: «Братцы, назад!» и все кину-
лись с поляны. 

Быстро свернули в лес, поспешаем за сопку. Почти доехали, вижу, немец 
прячется за деревом, в сторонке. Бросился на него, он руки поднял, сдаётся. Я 
ему показываю жестом и кричу: «Беги вперёд!» Когда скрылись за сопку, взял 
его к себе на седло и привёз в часть. Одного гусара потеряли, получил ранение 
пулей в живот, но он был доставлен к врачу и отправлен в тыл. Что касается 
пленного, которого я привёз, оказалось, это был доброволец Эгерского полка, 
обманутый немцами. И полк целиком состоял из Петраковских и Седлецких 
поляков, то есть российских подданных. На следующий день лес был окружён 
нашей дивизией, а полк уничтожен. Каких в плен взяли, каких побили. За эту 
разведку, уничтожение около сотни немецких солдат и офицеров, а также за 
привоз мною пленного, я был представлен к золотой [Георгиевской] медали 2-й 
степени. 

 

1-й плен 
Гуляли так, гуляли по Австрии и догулялись. Поехал я в разъезд с поручи-

ком [Б.], было нас двенадцать всадников. Я и Копылов шли главным дозором. 
Вошли в село, никого нет. Проехали до середины села и вдруг, из-за стодола, 
выскакивают человек десять немецких солдат. Не сразу мы кинулись назад, и 
они успели дать по нам залп. У меня конь набок, Копылов назад поскакал, а я 
остался под лошадью. Слышу, по нашему разъезду открыли ураганную стрель-
бу. Ко мне подошли немцы, сняли винтовку, шашку, стали освобождать из-под 
лошади. Когда освободили, смотрю, ведут ещё одного нашего, подпрапорщика 
Сиволобова. Под ним тоже коня убили. Убили также поручика [Б.] и ещё троих 
гусар, остальным удалось ускакать. Про поручика и гусар, мне потом рассказал 
Сиволобов. 

Повели нас голубчиков в плен. Прошли приблизительно вёрст пятнадцать, 
остановились на ночёвку. Набралось нас шестнадцать человек русских, а кара-
ул за нами был шесть человек немцев. Двое остались с нами, а четверо куда-то 
ушли. Ночь тёмная, нам не спится. Один часовой сидит на конике, второй в 
сенцах. Мы расположились, кто на заднике, кто на полу. Долго ждали, когда 
придёт смена, но смены так и не было. Смотрим, какой сидел на конике, спит, 
из сеней тоже храп раздаётся. Сиволобов ко мне наклоняется и шепчет: «Давай 
уходить, пока случай». Я встаю и потихоньку выхожу в сенцы. Часовой спит, а 
винтовка у стенки стоит. Беру винтовку, оглянулся на Сиволобова, у него тоже 
в руках винтовка. Я откинул приклад назад и вонзил штык в часового. Сиволо-
бов тоже своего заколол. Быстро отстегнули патронташи, вышли на улицу и 
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кинулись бежать. Остальные пехотинцы с нами. Пробежали с версту, останови-
лись, послушали. Вроде тихо, опять побежали. Бежали, пока не попали в лес. 
Стала заниматься заря, дальше шли пешком. Наткнулись на кустарник, за ним 
болото. Мы в болото. Вязли, вязли по трясине, решили отдохнуть. Выбрали ме-
сто в глуши посуше и расположились. Я предлагаю пехотинцам: «Давайте ре-
шать, кому не спать, а сторожить?» Один пехотинец вызывается: «Ложитесь, 
отдыхайте, я спать не хочу». Нашёлся ещё один сторож, остальные повалились 
на землю, но так никто и не уснул. День провели спокойно, а к вечеру стали 
пробираться по направлению выстрелов. Вдоль болота стояли немецкие посты. 
Мы долго прислушивались и, наконец, поняли, где можно пройти. Так и полу-
чилось, прошли как раз между постами. Теперь идём смело. Вдруг, щёлк, щёлк. 
Два выстрела и один у нас повалился. Мы притихли. Потом крик: «Кто идёт!» 
Слышим, голос русский, мы ответили: «Свои, русские». Он кричит: «Пропуск». 
Отвечаем: «Пропуска мы не знаем, убежали из плена». Когда они по нам сдела-
ли ещё два выстрела, весь их взвод был в полной боевой готовности. Один из 
них подходит совсем близко и спрашивает: «Какого полка?» Мы с Сиволобо-
вым ответили: «17-го гусарского Черниговского полка». «А остальные какого?» 
– спрашивает. «11-го Фанагорийского» – отвечают пехотинцы. «А какой ро-
ты?» – не унимается часовой. «Девятой» – отвечают с нашей стороны. Тогда он 
подходит совсем близко и говорит: «Значит, это вы позавчера попали к немцам, 
тогда пошли» и повёл нас к своим. Пехотинцы взяли убитого, которого часовые 
подстрелили, думали он ещё живой. Там у них шалаш был из веток, посмотрели 
подстреленного, но он уже мёртвый. Девять человек оказались из той же части, 
что нас задержала, остальные пять из другой. Мы попросили командира взвода 
проводить нас в штаб. Выделили солдата, он доставил всех бежавших из плена 
в штаб полка, а оттуда направили в штаб дивизии. Начальник штаба и командир 
дивизии допросили нас с Сиволобовым как следует, мы всё по порядку расска-
зали. Они нас поблагодарили за службу и попрощались. Пехотинцы остались 
при штабе, а нам запрягли обозную лошадь и доставили в родную часть. 

Невозможно описать ту радость, которую я испытал при возвращении в 
часть. Все, кого мы встречали, товарищи, офицеры подходили к нам, здорова-
лись за руку, расспрашивали, как мы спаслись. Мы рассказывали и рассказыва-
ли. «А кто не верит, – добавлял Сиволобов, – вот немецкие винтовки подтвер-
дят!» Командир эскадрона нас обоих расцеловал и заплакал: «Я думал, мои ге-
рои погибли, но вы обманули смерть и всё-таки благополучно вернулись. Жаль 
мне ребят погибших, а особенно поручика». Нас, как вновь прибывших в эс-
кадрон, командир недели две никуда не велел посылать. Мы всё время находи-
лись при нём. Он, бывало, то и дело вспоминает: «Эх, ребята, как вы выдра-
лись, и как у вас только духа хватило?» Но время шло и это постепенно забы-
лось. Пошла обычная работа. 

 

Смертельная схватка 
Маленькие стычки я не описываю, их очень много было, а вот про одну 

хорошую схватку расскажу. Утром командир эскадрона Калинин собрал нас и 
сказал: «Братцы, получил я задание идти в атаку на пехоту. На 91-й германский 
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пехотный полк. Сначала пойдёт артиллерия. Когда артиллерия снимется с пе-
редков и откроет огонь по немцу, пойдёт наступление колоннами. Первым пой-
дёт шестой эскадрон, рассыпным строем. За ним третий, а за третьим пойдём 
мы. Пока нет распоряжений, давайте все вместе покурим, а то многие из нас 
останутся там, на поле боя и уже не вернутся». Сидим, кто смеётся, шутит, а 
кто бледный, как платок. Три раза курили, вдруг, командир полка подлетает и 
приказывает подготовиться. Мы вскочили, слушаем: «Наша задача разбить 
наступающего врага, – и добавил, – двум – трём смертям не бывать, а одной не 
миновать. С богом!» 

Вот, во весь опор, пошла вперёд артиллерия. Шесть орудий, шестидюй-
мовки (трёхдюймовки? – Прим. редактора), вылетели на видное место, сня-
лись с передков и прямой наводкой начали громить немца. Пошёл шестой эс-
кадрон, третий. Пошёл наш, за нами 7-й драгунский Кинбурнский полк, казачья 
сотня и так далее. Что там было – это страшная картина. Но факт в том, что от 
шестого эскадрона осталось шесть человек, от третьего – девятнадцать, от 
нашего – тринадцать. Был урон и в задних цепях, но меньший, потому что, ко-
гда мы заскочили на позиции и прошли их, немцу было всё равно, от нас обо-
роняться или от наступавших отстреливаться. После боя всё поле было завале-
но трупами. Наших полегло много, но и от немецкого 91-го германского пехот-
ного полка ничего не осталось. Полк был полностью уничтожен. 

После больших потерь отошли в тыл для пополнения. Командир эскадрона 
послал своего денщика к себе на родину. Дней через пять или шесть денщик 
вернулся. Привёз один чемодан с винами, второй с разными закусками. Рот-
мистр Калинин созвал всех оставшихся в эскадроне гусар и давай гулять. Три 
дня гуляли, пополнения всё нет. Он опять денщика посылает на родину. Только 
что денщик приехал, пришло пополнение. Ещё разбивки не было, а мы опять 
нарезались, как сапожники. Вновь прибывшие солдаты говорили: «Хорошо бы 
к такому командиру попасть». 

 

Позор эскадрона 
На следующий день была разбивка солдат. Получили мы пополнение. Эс-

кадрон опять полностью укомплектован, но уже не те, много пожилых. И вот, 
как водится, был наш эскадрон опять в сторожевом охранении. Въехали в де-
ревню, жителей никого. Все сбежали в лес, а пожитки домашние оставили на 
местах. Выставили мы посты, где было нужно и пошли с Сиволобовым по ха-
там. Куда не зайдём, никого нет. И вот заходим в одну хату, смотрим, там ста-
рушка и молодая девушка. Поздоровались, осмотрелись и вышли на улицу. 
Натыкаемся на нашего, в возрасте уже гусара, Павлова. Павлов весь в слезах. 
Мы его стали расспрашивать: «О чём плачешь?» Он рассказал: «Хозяйка хотела 
меня покормить, в это время в хату зашёл наш новый взводный Ч. Глянул на 
молодую, ухмыльнулся и стал меня из хаты гнать. Я вышел ко двору. Стою, 
слышу в избе крик. Вбегаю, он девушку ломает, хотел изнасиловать». Я ему го-
ворю: «Господин взводный, так нельзя, я командиру эскадрона скажу. Он де-
вушку бросил, стал меня материть и кулаками охаживать». Мы с Сиволобовым 
всё внимательно выслушали, перехватываем взводного и пытаем его: «Пра-
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вильно сказал Павлов или нет?» Тот глаза отвёл и молчит. Сиволобов тут же 
хотел его пристрелить, но я остановил. Говорю: «Не надо горячиться, поверят 
нам или нет, а так, как бы под полевой суд не попасть». Сиволобов остыл слег-
ка, взял Ч. за грудки и говорит: «Знай, взводный, до первой схватки. Сначала 
тебя шлёпну, а потом немцами буду заниматься!» Тот ничего на это не ответил. 
Домой, в расположение, ехали молча. Когда вернулись, Сиволобов обратился к 
командиру эскадрона и сказал: «Допроси Павлова, за что его бил взводный ун-
тер-офицер?» Ротмистр Калинин вызывает Павлова, спрашивает, что случи-
лось. Тот, как на духу, всё рассказал. Вызывают Ч., допрашивают, он сознался. 
Командир всех построил, стали обсуждать поступок гусара. Большинство 
настаивали отдать его под суд. Попросил слова Сиволобов и сказал: «Не нужно 
срамотить эскадрон, время придёт, мы его сами осудим». На том и порешили. 

 

Расплата 
На этом месте мы простояли двое суток без всяких столкновений. Потом 

нас отозвали и перекинули в другое место. Пустили разведку. Выяснили, что у 
немца окопы временные, без всяких укреплений. Стали вызывать охотников, 
кто желает охотой пойти в разведку. С эскадрона нужно было набрать двадцать 
человек. Набралось пятнадцать, я воздержался. Сиволобов, Яцевич и Капустин 
стали меня просмеивать, пришлось согласиться. За мной вышел Тюрин Матвей 
Николаевич. Тут же был и взводный Ч. Всего нас было, с трёх эскадронов, 
шестьдесят семь человек, за командира – корнет Плотников. 

Рассыпались цепью и пошли лесом. Плотников идёт передом, командует 
немым учением. Впереди засветлела поляна. Подошли, вот тебе два выстрела. 
Это немецкие секреты открыли огонь, а сами вскочили и бежать. Плотников 
приказал сделать залп. После ответного огня секрет упал. Подходим к ним, 
один убит, другой ранен в плечо. Раненый в плечо стал уговаривать по-русски, 
чтобы мы его не убивали. Плотников допросил пленного. Выяснилось, в пер-
вых окопах рота пехоты и ещё одна рота во вторых. Командир указал немцу ид-
ти к нам в тыл, тот припустил рысью, а нам корнет велел покурить. Плотников 
достал карту, стал изучать. Полежали минут десять и снова вперёд. Только 
поднялись повыше, как засыпали по нам оружейным огнём, но пулемётов не 
было. Плотников скомандовал так: «Цепь, вперёд!», сажен двадцать пробежим: 
«Цепь, ложись!» Все попадаем, лежим. Опять команда: «Цепь, вперёд!» и сно-
ва: «Цепь, ложись!» Такими вот перебежками добрались до вражеских окопов. 
Немцы сдались, и мы сразу отправили их в тыл. Наши потери – три человека 
убитыми. Опять команда: «Цепь вперёд!», «Цепь ложись!», а ведь бежим, тоже 
стреляем. Сиволобов приостановился, выстрелил и взводный Ч. повалился. А 
нам крикнул: «Кто только рот разинет, и скажет кому-нибудь, его та же участь 
постигнет». Подбегаем мы совсем близко к окопам. Немцы, какие руки подни-
мают, сдаются, какие убегают. Двоих оставили с пленными, а сами дальше бе-
жим. Казалось, вот он немец! Сунешь штыком – не достанешь, выстрелишь из 
винтовки – не попадёшь. Бежали за ними около версты, многих побили, но не-
которые убежали. Вот так, вызывались охотниками в разведку, а попали в 
наступление. Наступление прошло удачно, потерь оказалось мало. 
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Эскадрон к бою 
Но, как бы не велики были успехи, а редкий день, чтобы кто-нибудь не по-

гибал, а то сразу партиями терялись. Иной раз подумаешь и скажешь себе: «Ко-
гда же будет конец этой проклятой резне!? Сердце заболит, но что можно сде-
лать? Думаешь, всё видел на этой войне, а попадёшь в такой переплёт, что 
вспоминать страшно. И вот теперь, когда решил я описать свои подвиги, как и 
подвиги моих боевых товарищей, доходишь до особо выдающихся схваток, 
начинают дрожать руки и сжимается сердце». 

Идёт как-то наш эскадрон из села по направлению к лесу. Впереди, как 
обычно дозор – два человека справа, два слева. До леса ещё не дошли, как отту-
да на нас налетела немецкая кавалерия. Эскадрон моментально перестроился в 
боевой порядок и бросился на них. Вся передняя шеренга неприятеля погибла 
от наших пик, у них пик не было. Смешались, и пошла потасовка. Но недолго 
бой продолжался, они дрогнули и бросились удирать. Гнали за ними версты 
две, остановились, собрались в кучу и командир эскадрона Калинин говорит: 
«Давайте вернёмся к месту боя, подберём раненых и убитых». Только подъез-
жаем, с противоположной стороны леса, прямо на нас, летит другой эскадрон 
немцев. Пришлось принимать бой. С первой шеренгой расправились как и в 
прошлый раз, а вот дальше бой завязался ожесточённый и непримиримый. По-
шла отчаянная рубка. 

Налетает на меня здоровенный черноусый немец, взмахнул шашкой, но я 
успел сделать защиту. Вдарил он, что есть мочи, и моя рука, вместе с шашкой 
провалилась вниз. Удар оказался такой силы, что удержать его было невозмож-
но. Немец, в итоге, прорубает мне голову. Я тоже не растерялся, махнул шаш-
кой от себя, накоротке, и мой черноусый валится на землю. Только с этим раз-
делался, налетает другой. Я на него, этот тоже с седла слетел. У меня один глаз 
ничего не видит, кровью залит. Коня пришлось придержать. Пока передышка, 
фуражку на затылок натянул, кровь с лица смахнул и снова в атаку. Мой третий 
противник был опрометчив и бросился на меня без подготовки. Видимо решил, 
если я ранен, то легко возьмёт. У меня шашка была опущена на левую сторону 
лошади. Подскочил немец, я из-под себя отбил его шашку. Шашка выскочила 
из руки, срубил и этого. Здесь же рядом бьётся командир эскадрона. Смотрю, 
на него сзади летит немецкий офицер. Пришпорил коня и, слава Богу, успел. 
Смахнул противника с седла, а в это время командир разобрался со своим. Наш 
эскадрон победил. Бросились и эти наутёк, оставив на поле боя больше полови-
ны своих всадников и трёх офицеров. У меня, кроме ранения головы, обрубили 
ещё два пальца правой руки – большой и указательный. Но и неприятелю до-
сталось сполна. В этих двух схватках мне удалось уничтожить семь немцев, од-
ного из них – офицера. После боя подобрали раненых и устремились к своим. 

Когда вернулись на сборный пункт, я отдал своего коня товарищу, а сам 
скорей побежал к врачу. Врач велел снять фуражку. Я попробовал, но не смог, 
фуражка как будто приросла к голове. Врач сделал раствор, я наклонился, и он 
стал потихоньку лить раствор под фуражку. Когда удалось освободить голову, 
врач меня осмотрел и сказал: «Рана твоя неопасная, череп цел, разрублена 
только кожа». Я перекрестился: «Слава тебе, Господи!» Врач тут же предложил 
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мне поехать в тыл. Соображаю: «Уедешь в тыл, а там неизвестно, попадёшь в 
свою часть или нет?» Решил остаться в своём дивизионном госпитале. После 
выписки, когда зажили раны на голове и руке, я опять попал в свой эскадрон. В 
эскадроне меня ждала награда, командир поздравил с золотым [Георгиевским] 
крестом первой степени. Только эти награды, кресты, медали уже не радовали 
как прежде. Иной раз такая тоска навалится, что только и думаешь: «Не ныне, 
так завтра голову отшибут!» В итоге все свои награды я сдал на хранение в 
штаб полка. 

 

Боевые будни 
Пришло время, и я опять со старыми и вновь прибывшими товарищами 

стал разгуливать по чужим полям и лесам. Воюешь, а сам не знаешь, что 
найдёшь: славу, смерть, или уродство. Опять боевое задание – приказ отправ-
ляться в разъезд. Переправились за речку, прошли вёрст 10 – 12 и напёрлись на 
эскадрон немцев. Мы от них, они за нами, отрезали от дороги, сбили в сторону 
от переправы. Поручик Радзевский крикнул: «Ребята, кто доберётся до берега, 
спасение одно – в реку!» Гоняли они за нами с полчаса. Кто прорвётся, сразу в 
воду и вплавь на тот берег. Вскоре и мы с Копыловым с разгону бросились в 
реку. Место оказалось широкое, но переправились благополучно. На возвы-
шенности фольварк. Мы заехали за стодол, привязали коней и назад, стрелять 
по немцам. Смотрим, трое выдрались из рук неприятеля. Плыли на наши крики, 
и вскоре мы вели огонь уже из пяти винтовок. Ещё пара наших пробилась. Но 
этим не повезло. Что там за пропасть оказалась? Только ухнули они с разгона в 
воду и больше не вынырнули – ни лошади, ни всадники. На том берегу оста-
лись только Тюрин и Радзевский, никак не могут пробиться. Тут мы стали бить 
из винтовок залпом. Подбили человек с пятнадцать и несколько лошадей. 
Немец немного отступил и Радзевский с Тюриным успешно переправились на 
наш берег. Мы прекратили огонь, немцы тоже. Так молча и наблюдали с обоих 
берегов за переправой последней пары гусар. Немцы почему-то не стреляли. В 
этот раз потеряли мы двоих, утонувшими в реке. И так почти всегда, редко, ко-
гда обходилось без потерь, обязательно кого-нибудь ранят, убьют или покале-
чат. 

На следующий день опять разведка, опять немцы. Но тут попали разъезд на 
разъезд. Этим мы дали жару. От двенадцати немецких всадников остались 
только двое, которые сразу бросились удирать. За ними подался Тюрин Матвей, 
мстить за вчерашнее. Сколько мы ему не шумели, не свистели, но Матвей, ви-
димо был так обозлён, что никаких уговоров не послушал. Так и ускакал. Пой-
мали мы двух немецких коней, закурили, стоим ждём Тюрина. Вот он, показал-
ся Матвей, а его преследуют семь немецких всадников. Видим, что не так близ-
ко, встали покучней за куст, ждём. Пока прятались, немцы стали нашего Матю-
ху настигать. Вышли мы из укрытия и бросились на выручку товарища. Немцы 
разом развернули коней и ускакали. Тюрин вернулся невредимым, только без 
фуражки. Весь разъезд целиком, без потерь, вернулся в эскадрон, к тому же 
привели с собой двух немецких лошадей при всём снаряжении. И так каждый 
день, то мы за ними, то они за нами гоняются. 
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2-й плен 
В очередной разведке, по заданию командования, наблюдали мы скрытно 

за передвижением неприятельских войск. Нас обнаружили, отрезали. Мы попы-
тались вырваться из окружения, но двух всадников подстрелили, а у меня уби-
ли лошадь. Пока я вылезал из-под лошади, подбежали немцы, встали вокруг, 
смеются. Я крепко испугался, думаю: «Ну вот, настал мой час, теперь, навер-
ное, пропал!» Но ничего, обошлось. Обезоружили меня, приставили конвойно-
го и погнали в село. К вечеру набралось нас русских около тридцати человек. 
Среди пленных попался донской казак, у него, как и у меня, подбили лошадь. 
На следующий день, после ночёвки в селе, отогнали нас вёрст на двадцать, во 
вражеский тыл. На третий день – ещё на двадцать вёрст. Конвой небольшой, а 
убежать не удаётся. На четвёртый день попали в деревню, там стоял какой-то 
обоз, и размещалась санчасть. Устроили нас в хате на самом краю деревни. 
Около дома проходила лощина с кустарником. Здесь нам дали хлеба и покор-
мили супом. 

Через три или четыре часа после обеда приходят три немецких офицера, 
видно, что крепко выпивши. Посовещались между собой, потом обращаются к 
пленным: «Кто у вас тут казаки?» Офицер, который спросил, говорил по-
русски, чисто, без акцента. Так как мы кавалеристы, всё внимание на меня и 
донца. Мы встали, офицер подходит и говорит: «Покажите нам, как русские ка-
заки работают шашками и пиками». Казак усмехнулся и спрашивает: «Что же 
мы вам покажем, пешком то?» «Это не проблема, что надо получите, и оружие, 
и лошадей», – ответил офицер. «Ну, так-то можно», – согласился казак, потом 
повернулся ко мне и тихо поинтересовался: «Ты как, хорошо можешь шашкой 
работать?» Я его успокоил: «Не бойся, не подгажу». Минуты три офицеры, что-
то обсуждали на немецком, потом тот, который хорошо владеет русским, гово-
рит: «Пойдёмте вон на тот выгон, туда сейчас приведут офицерских коней». 
Казак опять спрашивает: «Кони учёные или нет?» Офицер засмеялся: «Разве 
бывают у офицеров неучёные кони!» и продолжил: «Тот офицер, – показывает 
на одного из немцев, – был в бою ранен вашей кавалерией и теперь ему очень 
интересно, как русские могут работать шашкой и пикой». «Что ж, если инте-
ресно, покажем», – и все направились к выгону. Офицер-кавалерист, тот, кото-
рого ранили в схватке, стал подбирать поудобней место, для рубки. Подвели 
нам лошадей, принесли большой пук лозы. Расставили лозу по указанию офи-
цера, стоим, ждём. Кавалерист через переводчика приказывает нам начинать. 
«Мы бы рады, а шашки где?» – спрашиваю я. Наш русскоговорящий немец об-
ращается к своим товарищам офицерам и те стали снимать с себя оружие. Мы 
надели шашки, как полагается, и отъехали на исходную позицию. Каждый по-
шёл по своему ряду. В ряду было поставлено по пять штук лозы, и все как одна 
были срублены. Кавалерист приказал повторить упражнение, также по пять 
штук, но прутья велел поставить чаще. Здесь мы снова сработали чисто. Третий 
заход – ещё чаще, срубили и эти. Народу – немецких солдат – собралось около 
двадцати человек. Смотрят, смеются. С винтовкой только один. Офицеры что-
то громко обсуждают, а я ненароком посмотрел на лес и наблюдаю, какую-то 
перебежку. Мне с лошади лучше видно, присмотрелся, форма наша, русская! Я 
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поворотился в ту сторону, где наши пленные товарищи остались. Вижу, часо-
вой с поста ушёл. Стоит за стодолом, смотрит в нашу сторону, интересно ему. 
У меня от волнения сердце чуть из груди не выскочило: «Что же это такое? 
Наши товарищи убежали, а мы здесь представление немцам устроили!» Вот ло-
зу стали ставить на обе стороны. Мой казак ничего не видит, смотрит перед со-
бой. Когда расставили прутья и пошли на заезд, я всё ему быстро рассказал. 
Обсуждать времени нет, решили действовать немедленно. После четвёртого за-
хода договорились, не останавливаясь, с разгону идти на немцев. Так и сделали. 
Бросились на них с ходу, они даже понять ничего не успели. Казак срубил сол-
дата с винтовкой, а я зарубил офицеров их же собственным оружием. Офицера, 
который говорил по-русски, я не тронул. Сам не знаю почему. Относился он к 
нам с уважением. Было в нём что-то человеческое. Сделали дело, кинулись 
удирать. Слышу вдогонку крик: «Спасибо! Показали, как русские воюют, мо-
лодцы!» У меня мысль блеснула: «Может он и не немец вовсе, а русский». 
Стреляли по нам из двух винтовок. Часовой, охранявший пленных, и кто-то из 
винтовки солдата, которого зарубил казак. В сторону леса, куда побежали наши 
товарищи, мы не поехали. Побоялись их выдать. Пришлось уходить в другом 
направлении. Шли по открытой местности. Рисковали, конечно. Слава Богу, 
никого не задело. Так и скрылись. По немецкому тылу прошли удачно, обошли 
все секреты и засады. К вечеру второго дня мы уже были в расположении рус-
ской пехоты. За мой побег из плена с оружием противника и проявленную 
храбрость, командный состав поздравил меня с последней солдатской наградой 
– золотой [Георгиевской] медалью первой степени. С этого плена я стал пол-
ным георгиевским кавалером. 

 

Ну что же ты, гусар? 
Потом нас перекинули в Прикарпатскую Русь. Приехали, целый взвод рас-

положился в одной халупе. Трубы в халупе нет, топят по-чёрному. Мы думали, 
что это только у нас такой дом, а оказывается вся деревня без труб. Недели три 
были на постое, боёв никаких не было. Мирное население к нам относилось хо-
рошо, и я познакомился с одной девчонкой-русинкой. Обряд (наряд – Прим. ре-
дактора) у неё интересный, сшит или свит из русского самодельного сукна. 
Воротник, рукава и подол обшиты разноцветными вилюшками в три ряда. Ру-
башка тоже самотканая и вся грудина на рубахе в вилюшках, рядов десять. В 
первинку, вволю насмеёшься, а потом даже ничего, красиво, но необычно. Пока 
там стояли, я с ней встречался. Свет там такой. Вместо лампы посередине избы 
висит деревянная конструкция, обитая жестяной пластиной. Снизу широкий 
обруч, а у потолка узкий, напоминает граммофонную трубу. Под этой трубой 
размещают какую-нибудь старую жестянку. На жестянку кладут, как они назы-
вают, скибку, а на неё крестообразно вторую. Смоляные скибки горят и осве-
щают всю хату. Одна прогорит, кладут вторую и так далее. 

Получаем приказ, опять куда-то перекидывают. А тут целая история. Осед-
лали коней, выехали, смотрю и моя знакомая русинка куда-то собирается. «А 
ты куда?» – спрашиваю. А она мне, так серьезно отвечает: «С тобой, пешком 
пойду». Команда: «По сёдлам, садись!» Мы на коней вскочили, поехали и она 
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не отстаёт. Все смеются, подшучивают, как же: «Едет гусар на лошади, а за ним 
баба с узлами бежит». Сколько же можно краснеть? Прошу командира, чтобы 
трогал быстрей, а то больно совестно. Проехали ещё с полкилометра и, слава 
Богу, тронули галопом. Она всё бежала и бежала, пока не скрылась из виду. 

--- 
Далее повествование обрывается. Известно только из поздних писем Ва-

силия Ивановича Табачнева, что после революции полк перегнали за Нарву, в 
посёлок Тапс (Эстляндская губерния). Далее по тексту: «Меня выбрали в пол-
ковой комитет, вскоре я заболел. Дали отпуск, и я уехал домой. Дома прожил 
дней десять, потом отправился в Раненбург к врачам. Оттуда меня направили в 
Рязань. В Рязани сделали комиссию и отпустили на три месяца, потом ещё на 
два, пока, в конце концов, не комиссовали окончательно. На этом моя служба в 
семнадцатом гусарском Черниговском полку закончилась». 

Рукопись, б/д. 
 

Предоставил внук В.Т. Ряховский (Москва), 
Подготовил к публикации внук К.Е. Табачнев (Москва). 

Публикуется впервые. 
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Александр Васильевич Горбатов 
 

Годы и войны 
*** 

…Впоследствии, уже служа в армии, я часто вспоминал свои «тренировки» 
и, наблюдая за собой на фронте, с удовлетворением отмечал, что страх мною 
больше не владеет. Правда, иногда он заползал в сердце – мало ли что бывало, – 
но я всегда подавлял его. 

Через три недели меня действительно забрили в солдаты… 
 

*** 
Глава вторая. 

Царская армия 
В октябре 1912 года, после того как меня забрили, я рассчитался со своим 

хозяином. Он поблагодарил за честную службу, к моему удивлению, попросил 
прощения за грубость и, видно, сам так растрогался своей добротой, что дал 
мне три рубля сверх положенной платы. Я поехал в деревню проститься с роди-
телями, но не пробыл там и недели. Отец взял с меня крепкое обещание слу-
жить верой и правдой. 

В конце месяца я вместе с другими рекрутами прибыл в Орёл и был назна-
чен в 17-й гусарский Черниговский полк, прежде именовавшийся 51-м драгун-
ским Нижегородским (Ошибка. Правильно – Черниговским. – Прим. редактора) 
полком. 

Мне приходилось слышать, что самая тяжёлая служба – в пехоте, а самая 
длинная – на флоте, поэтому я был очень доволен, что попал в кавалерию. Но 
кавалеристы утверждали, что самая тяжёлая служба именно у них: у пехотинца 
только винтовка, а у кавалериста ещё и шашка, и пика, и лошадь, и седло, всё 
необходимо изучить, за всем ухаживать, особенно за лошадью – на уход за ней 
требуется не менее пяти часов, а там ещё учёба… Единственное, где кавалери-
сту легче – это в походе: не идёшь пешком. Да и то, какая ещё лошадь попадёт-
ся: иная идёт всё время рысью, все кишки вытрясет, согласишься лучше пеш-
ком идти. 

Но служба в кавалерии не показалась мне тяжёлой: военная наука давалась 
легко, я считался исправным и дисциплинированным солдатом. Вначале мне 
попалась одна из тех строптивых лошадей, которые не ходят шагом, а только 
трусцой, обносят препятствия и станки при рубке лозы, – лошадь, от которой 
вообще можно ожидать всяких неприятностей в любую минуту. Однако вскоре 
мне заменили её другой, уверенно шедшей на препятствия, на станки при рубке 
лозы; даже по утрам она была более суха и меньше в навозе, чем другие, очень 
облегчая этим утренний туалет. Конь этот, по кличке Амулет, в значительной 
степени помогал мне даже в усвоении конного дела – он хорошо знал команды 
«Рысью», «Шагом», «Галопом» и др. По строевой и физической подготовке я 
получал оценку «хорошо», по стрелковому делу и тактике – «отлично». 

В каждом эскадроне были свои песенники, но в нашем, шестом, они счита-
лись лучшими. Мы выучили много украинских песен, и нас часто вызывали в 
офицерское собрание ночью, часов в двенадцать, иногда и позже, чтобы раз-
влекать подвыпивших офицеров. Я тоже был в числе песенников и нередко в 
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награду получал двухкопеечную булку. Правда, львиная доля «наградных» 
приходилась вахмистру Щербаку. 

Наш полк, имевший богатую боевую историю с конца XVIII века, с 1910 
года (Ошибка. Правильно – с 1909 года. – Прим. редактора) находился под ко-
мандованием брата царя великого князя Михаила Александровича. Шла молва 
о его большой физической силе. Как память о ней в офицерском собрании хра-
нилась под стеклом свёрнутая в трубку серебряная тарелка и разорванная вся 
сразу колода карт. 

Отдельной кавалерийской бригадой командовал генерал-майор Абрам Дра-
гомиров, сын известного генерала Михаила Ивановича Драгомирова. Его мы 
видели только на парадах и больших учениях; командира полка – полковника 
Блохина – тоже очень редко. Командир эскадрона, ротмистр Пантелеев, прихо-
дил к нам каждый день, но всего на один-два часа. Основную работу с солдата-
ми вели вахмистр и унтер-офицеры. 

В нашем эскадроне молодых солдат обучал штабс-ротмистр Свидерский – 
мужчина 182-сантиметрового роста, широкий в плечах. Он обладал страшной 
физической силой. Службу он знал хорошо, никогда не опаздывал на занятия, 
но строг и суров был невероятно: за малейшую оплошность бил зверски. Меня 
он ударил один раз, обнажённым клинком плашмя по ноге выше колена, и дол-
го не сходил у меня длинный след… Многих других солдат он бил часто и ещё 
больней. В 1915 году в звании полковника Свидерский ушёл от нас, а в 1925 
году мае пришлось встретиться с ним в совершенно другой обстановке. Но эту 
встречу я опишу позднее. 

В первый год службы я считался одним из лучших стрелков, всаживая в 
мишень тридцать восемь пуль из сорока. Меня часто ставили в пример и на 
тактических занятиях за смекалку и за стремление обмануть условного против-
ника. 

Несмотря на то, что свободного от занятий времени было мало, мы, солда-
ты, всё же находили возможность дружески поговорить между собой, поде-
литься воспоминаниями, порассуждать о поведении офицеров; при этом офи-
церам давали обычно очень меткую оценку, хотя половина солдат были негра-
мотными, человек двадцать на сто – малограмотными, а у остальных образова-
ние ограничивалось сельской школой. 

От офицеров солдаты были далеки, но от их денщиков мы частенько узна-
вали, о чём разговаривают начальники. Так мы узнали о вероятности скорого 
вступления России в войну. Все ожидали этой войны со страхом. И вот она 
объявлена! 

Наш полк в составе своей бригады сосредоточился в районе губернского 
города Холм (теперь Хелм, Польша). К нам присоединились уланский и дра-
гунский полки (Ошибка. Правильно – два уланских полка. – Прим. редактора), 
и таким образом была сформирована 17-я кавалерийская дивизия; командова-
ние ею принял генерал Абрам Драгомиров. Боевой путь этой дивизии проходил 
через города Замостье, Томашов, Ярослав, Тарнув, с выходом на реку Дунаец. 
Пасху 1915 года встречали в районе Ясло и Кросно. Потом наш полк занимал 
оборону в Карпатских горах. 
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После первых успешных боёв полковник Блохин, произведённый в генера-
лы, принял командование бригадой, а на его место был назначен полковник 
Дессино. 

Рослый мужчина лет пятидесяти пяти, сутуловатый, с седеющими висками, 
он нравился нам, солдатам, а офицеры его недолюбливали. Трудно сказать, кто 
был прав в оценке полковника Дессино – солдаты или офицеры. Приведу не-
сколько характерных для него фактов. 

Факт первый. Разорвавшимся снарядом в нашем эскадроне были убиты че-
тыре лошади. Их закопали. Когда полк продвинулся ещё верст на пятьдесят, 
командир эскадрона рапортом командиру полка просил разрешения исключить 
этих лошадей из списков. На рапорте была наложена резолюция: «Лошадей от-
копать, шкуры содрать, по представлении квитанции об их сдаче лошадей из 
списка исключить». Три солдата (я за старшего) были посланы выполнить этот 
приказ. Мы отрыли лошадей, закопанных за семь дней до того, содрали шкуры 
и сдали под квитанцию. После этого лошади были исключены из списков. 

Факт второй. Командир полка получил сведения от ветеринарного врача, 
что многие лошади под офицерскими вьюками оказались с набитыми спинами. 
Тотчас последовал приказ, чтобы вес вьюков не превышал три пуда (два чемо-
дана по бокам, наверху постель); не выполняющих этот приказ будут строго 
наказывать, а излишек веса отнимать и уничтожать безвозмездно. Примерно 
через неделю, после одной из ночёвок, полк выстроили за селом, всех вьючных 
лошадей вывели вперёд и развьючили. Появились весы, началось взвешивание. 
Допускалось превышение в десять фунтов против приказа. Излишек склады-
вался по выбору денщиков в общую кучу, обливался керосином и сжигался. 

Факт третий. Однажды после ночёвки полк был построен, и командир пол-
ка, обращаясь к солдатам, сказал: «Братцы, до меня дошёл слух, что вас плохо 
кормят, короче говоря – обкрадывают. В вашем присутствии обращаю внима-
ние всех господ офицеров на то, что они должны лучше смотреть за питанием и 
за своими вахмистрами, а вам, братцы-солдаты, приказываю: если будут давать 
порцию мяса меньше двадцати четырех золотников, приносить эту порцию 
непосредственно мне, минуя своих прямых командиров». После этого приказа 
наше питание заметно улучшилось. 

Факт четвертый. В горах кормить лошадей было нечем, поэтому их отпра-
вили в долину, вёрст за двести, мы же, спешенные, держали оборону Дукель-
ского перевала. Но правее нас, у города Тарнув, немцы прорвали фронт и от-
теснили наших на восток. Поступил приказ сниматься и нам. Рано утром Дес-
сино собрал полк в местечке и обратился к нам со словами: 

– Братцы-солдаты, немцы прорвали фронт правее нас, нам угрожают окру-
жение, плен и гибель. Нам нужно в пешем строю за трое суток пройти сто во-
семьдесят – двести вёрст. Сумеем это сделать – сохраним наше знамя, штан-
дарт, который наш полк с честью носит более ста лет, и спасём свои жизни. У 
господ офицеров имеются лошади, но я не позволю им сесть на них, сам я тоже 
не сяду, а буду идти всё время впереди полка, хотя я старше вас на много лет. 
Для нашей славной пехоты дневной переход в пятьдесят – шестьдесят верст не 
редкость – неужели мы хуже её? Так что же вы ответите мне, братцы? 
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Как один человек, весь полк отозвался: «Пройдём». Командир просиял от 
столь дружного ответа. Мы тронулись в путь. 

Действительно, командир полка всё время шёл впереди, опираясь на длин-
ную, как посох, палку. После каждого привала эскадроны менялись местами, 
задние переходили вперёд, так как передним легче идти. К концу первого пере-
хода некоторые офицеры, в их числе оба брата Андреевские, сыновья Орлов-
ского губернатора, вышли из строя и под смех и шутки солдат разместились в 
повозках. К концу третьего дня половина офицеров перебралась на повозки и 
двуколки, так как в санитарных линейках места не хватало. Но у солдат, не-
смотря на сильную усталость, настроение держалось бодрое, а когда мы увиде-
ли ожидавших нас в долине лошадей, оно поднялось ещё больше. 

Вот таков был командир полка Дессино. 
Скажу попутно несколько слов о генерале Драгомирове, командовавшем в 

начале войны нашей дивизией. На войне мы его видели чаще, чем в мирное 
время. Несмотря на свой небольшой рост, он был всадником заметным, потому 
что, как клещ, впивался в свою лошадь и ездил только галопом. Солдат сторо-
нился, и, хотя слыл храбрецом, они его не любили. 

Со мной он заговорил только один раз. Однажды я находился в головном 
дозоре, завязавшем перестрелку с врагом. Минут через пятнадцать к нам под-
скакал генерал Драгомиров в сопровождении адъютанта и ещё двух всадников. 
Выслушав мой доклад, он в бинокль внимательно осмотрел местность, прика-
зал наблюдать и ускакал со своей свитой обратно. Через час наши эскадроны 
начали атаку. 

Говорят, генерал Драгомиров был вообще командиром решительным и ча-
сто бывал в самых опасных местах. В конце войны он командовал уже Северо-
Западным фронтом. 

В дивизии наш полк считался наиболее боевым, особенно в начале войны. 
Поэтому мы часто ходили в атаку в конном строю. Помню случай, когда кон-
ница противника приняла нашу атаку. С пикой наперевес помчался я навстречу 
приближающемуся врагу, и моя пика с такой силой пронзила его, что я сам едва 
удержался в седле. Думать о том, чтобы освободить пику, не было времени. 
Выхватив саблю, зарубил ещё двух врагов… 

Хорошо дрались Черниговцы и в пешем строю. Но помнится мне случай, 
позорный для нашего полка. При общем отступлении из Галиции конница ча-
сто спешивалась, прикрывала отход наших войск. Однажды спешенный полк 
отбил четыре атаки, но, когда враг пошёл в пятый раз густыми цепями, за кото-
рыми шли роты в колоннах, полк не выдержал и отступил. В окопах остались 
только два пулемёта с расчётами, которые возглавлялись старшими унтер-
офицерами Тарелиным и Козловым, имевшими уже по три Георгиевских кре-
ста. Двумя пулемётами «Максим» они отбили атаку немцев. Наш полк со сты-
дом вернулся на удержанную ими позицию. 

Оба героя получили по Георгиевскому кресту первой степени и были про-
изведены в первый офицерский чин – прапорщика. Естественно, весь полк гор-
дился ими. Но, к общему удивлению, их неожиданно перевели в уланский полк: 
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господа офицеры нашего полка заявили, что они не желают подавать руку 
бывшим нижним чинам… 

Не все офицеры в нашем полку были настроены так. Но многие ставили 
свои кастовые и сословные привилегии выше всего и такие офицеры, разумеет-
ся, не могли обеспечить своим авторитетом моральную устойчивость солдат, 
подвергающихся превратностям войны. 

Наступая в 1914 году, мы одерживали победу за победой, и тогда даже 
большие потери не оказывали удручающего действия на настроение солдат; 
даже отход с Дукельского перевала в пешем строю ни в какой степени не осла-
бил – я об этом уже говорил – боевого духа войск, хотя горечь отступления всё 
же они испытывали. Но, когда началось общее отступление, когда без боя 
оставляли кровью завоёванные позиции и территории, тогда чувство подавлен-
ности резко проявилось, и часто можно было слышать злые замечания солдат в 
адрес командиров, особенно вышестоящих. Прибывающее из глубины страны 
пополнение ещё увеличивало такое настроение своими рассказами о близком 
голоде, о бездарности правителей. Всё говорило о бедности нашей страны, о 
полной её неподготовленности к войне. При отступлении у нас в подсумках 
оставалось по пяти патронов, а в зарядных ящиках только по два снаряда на 
орудие, да вдобавок ещё дано было распоряжение: «Без особого приказа не 
расходовать!» 

Если неуверенность и уныние возбуждались нераспорядительностью вла-
стей и командиров, то небрежное отношение офицеров к насущным требовани-
ям солдат ещё усиливало недовольство. Бывало, приближаешься к населённому 
пункту для ночёвки – ничего не приготовлено; стоишь, стоишь, дожидаешься, 
когда же разместят по квартирам смертельно уставших солдат. Бывали и такие 
случаи: лошади уже рассёдланы, солдаты набрали в котелки ужин, как вдруг 
раздается: «Седлать!» Оказывается, надо перейти на другую улицу или в дру-
гую деревню, так как занятое нами место отведено другим. Тут уж в адрес 
начальников отпускается полная мера едких эпитетов и ругательств. 

Конечно, всё это способствовало упадку дисциплины, наиболее заметному 
в обороне. Правда, в Карпатах переход к обороне нисколько не вселял сомне-
ний или тем более неверия. Наоборот, после длительного и успешного наступ-
ления солдаты были довольны, что получают заслуженный отдых. Совсем иное 
дело переход к обороне после длительного отступления, да ещё при такой 
неразберихе. Солдаты пали духом, стали приписывать противнику непобеди-
мость, не верили в прочность обороны и считали её только отсрочкой дальней-
шего отступления. Всё это я видел, всё это откладывалось в моей памяти и за-
ставляло думать. 

Моя всегдашняя готовность ввязаться в рискованное дело превратилась в 
разумный риск солдата-фронтовика. Пригодилась здесь и присущая мне с дет-
ства привычка к разумной расчётливости. 

Многие мои товарищи по полку, впервые попав на войну, боялись, думали 
о том, что их ранят и оставят на поле боя или убьют и похоронят в чужой земле. 
Поэтому они со страхом ожидали встречи с противником. Таких переживаний, 
сколько помню, у меня не было. Между прочим, на фронте я обнаружил, что от 
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былой религиозности, привитой мне с детства и сохранявшейся – впрочем, уже 
формально, только по привычке, – в первую пору юности, теперь не осталось и 
следа. Там, где многие, прежде равнодушные к религии, стали частенько «упо-
вать на бога», я уверился, что вся сила в человеке, в его разуме и воле. Поэтому, 
не встречая противника, я испытывал даже разочарование и всегда предпочитал 
быть в разведке или дозоре, чем глотать пыль, двигаясь в общей колонне. 
Начальники ценили мою безотказную готовность идти в любую разведку, но, 
надо правду сказать, никогда не злоупотребляли этим, – наоборот, очень часто 
удерживали меня. 

Я уже сказал, что война учила меня серьёзно думать о виденном и пережи-
том. Однако размышлять о социальных вопросах я стал позднее, под прямым 
влиянием революции; до того я почти целиком был занят мыслями, относящи-
мися к повседневному военному труду, и, даже думая, скажем, о недостойном и 
эгоистическом поведении офицеров, говорил себе только «так воевать нельзя», 
не делая более глубоких выводов. 

Размышляя над своим солдатским делом, я выработал себе даже некоторо-
го рода тактику. Первое правило – не открывать огонь сразу после обнаружения 
противника; я старался укрыться, пропустить его и проследить, от кого был вы-
слан дозор: от разведки или от походного охранения, идущего за ним. Нередко 
прибегал и к общепризнанному способу разведчиков – вызвать огонь против-
ника на себя. С этой целью подъезжал к какому-нибудь населённому пункту 
или к опушке леса метров на триста, всматривался, а потом круто поворачивал, 
уходя галопом. Неоднократно уходил я из-под огня противника, стрелявшего в 
меня, на моё счастье, безрезультатно. 

За 1914-1917 годы случилось немало интересного, но всего не переска-
жешь. Расскажу хоть что-нибудь. 

Однажды я был назначен начальником разъезда и должен был произвести 
разведку. Мы двигались по шоссе, обсаженному высокими липами. Направле-
ние держали к большому селу, подходя к нему со всеми предосторожностями. 
Два наших дозорных кавалериста осмотрели дом, стоящий отдельно, и дали 
знак, что противника в нём нет. Условным сигналом я приказал им направиться 
в село, обследовать крайние дома, сам с остальными солдатами поспешил к до-
му, оставил их снаружи с приказом вести внимательное наблюдение по сторо-
нам и за дозором, а сам спешился, забросил поводья на забор и вошёл в дом, 
чтобы расспросить живущих там. Но никто не отозвался на мои оклики, дом 
был пуст, а снаружи я услыхал два выстрела и крики. Выскочив из дома, увидел 
печальную картину: наш разъезд удирал по шоссе, преследуемый выстрелами 
противника. Быстро вскочив в седло, я поскакал вслед за своими. Не успел я 
отъехать от дома и трёхсот шагов, как вокруг меня засвистели пули. Мою ло-
шадь ранило, она споткнулась и упала. Жалко было оставлять врагам седло, и я 
попробовал его снять, но град пуль заставил меня отказаться от этого. Увидев 
спешащих ко мне пехотинцев противника, я немедля побежал в ближний кювет 
и по нему стал уходить. 

Немцы уже добежали до моей лежащей лошади, но преследовать меня 
дальше почему-то не стали. Наших кавалеристов и след простыл. 
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Мой путь пересекала небольшая речка, через неё был перекинут мостик. Я 
было направился к нему, но заметил разъезд противника, тоже идущий к этому 
мостику. Теперь главной заботой моей стало, чтобы противник меня не обна-
ружил. 

Удачно спустившись с крутого берега, я укрылся под мостом, но не был 
уверен, что немцы не заметили моего манёвра. Осмотрелся, недалеко от моста 
увидел большой куст ивняка, нависший над водой, и решил, что под ним мне 
будет менее опасно, чем под мостом, ибо сквозь ветки я хорошо могу видеть 
приближающегося противника, а сам буду от него скрыт. Я пополз к кусту и за-
сел там, держа винтовку наготове. 

Невольно вспомнилась прочитанная в детстве книжонка о цветке папорот-
ника. В ней говорилось, что нашедший этот волшебный цветок сможет всё ви-
деть и всё слышать, сам оставаясь невидимым. Вот бы разведчику быть таким. 
Но так как цветка папоротника до сих пор ещё никто не срывал, умение быть 
невидимым и неслышным для противника нам приходилось приобретать без 
помощи волшебства. 

Вскоре приблизился вражеский разъезд. Вот уже он поравнялся с кустом и 
прошёл мимо. Когда он удалился от меня шагов на пятьдесят, я выпустил ему 
вслед пять пуль, быстро перезарядил винтовку и начал вновь стрелять. Двое ра-
неных остались лежать на дороге, а остальные трое ускакали. 

Я выбрался из-под куста, с винтовкой на изготовку подошёл к лежащим 
раненым, снял с них оружие и знаками приказал им встать и идти. Но они или 
не понимали меня, или не могли подняться. Что делать? На моё счастье, из 
близлежащего леса показался наш головной эскадрон. Дозор шёл на рысях к 
мосту. Окликнув своих, я указал, где противник. Подошедшему эскадрону пе-
редал раненых немцев, а командиру доложил о случившемся. 

Вспомнил я тогда, что на стрельбище из сорока выстрелов в цель у меня 
ложились тридцать восемь пуль, а здесь на близком расстоянии и в такую 
крупную цель только сорок процентов попадания! Однако неудачно начавшая-
ся разведка кончилась благополучно, а всё могло бы обернуться для меня очень 
плохо. Пленные немцы дали ценные сведения о своих войсках, и это вознагра-
дило меня и за пережитые волнения, и за плохую стрельбу. 

Прибыли мы в местечко в двенадцати километрах от Дукельского перева-
ла, отправили лошадей в предгорье. 

Вторая половина дня оказалась свободной, так как оборонительную пози-
цию наш эскадрон должен был занять лишь утром. Высокие горы окружали ме-
стечко, и мне очень захотелось взойти на одну из них, чтобы осмотреть окрест-
ность. Но раньше мне не приходилось взбираться на подобные горы, и я ошиб-
ся в расчёте времени. Идти по густо заросшей лесом круче оказалось трудно, и 
мне пришлось затратить много времени, пока я достиг вершины. 

Когда я осмотрелся по сторонам, меня поразила невиданная красота. Вни-
зу, у подножия горы, лежало местечко с уходящей за гору дорогой, по которой 
мы пришли сюда; вокруг высились ещё более могучие горы; передо мной ле-
жало большое плато. Мне захотелось осмотреть его. 
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Пройдя около километра, я очутился в окопах, которые не так давно зани-
мали русские. Окопы были неглубокие, обвалившиеся. Какая же здесь была 
стрельба! Тысячи гильз были разбросаны по окопам, огромными кучами они 
были навалены там, где, по-видимому, стояли пулемёты. Вокруг валялись лопа-
ты, вещевые порожние мешки и окровавленное обмундирование. Много было 
могил, и ни одна не была отмечена ни надписью, ни вешкой. Удручающе дей-
ствовал вид небрежно засыпанных трупов: то тут, то там выглядывало плечо, 
торчали ступни босых ног, иногда виднелось лицо… Очевидно, наши цепи, вы-
скочившие из укрытий, в самом начале наступления были расстреляны врагом, 
а убитых оставшиеся в живых успели только кое-как засыпать землёй. 

Мне захотелось пройти в окопы противника, откуда он вёл огонь по 
нашим. 

Когда я очутился в немецких окопах, они меня тоже поразили, но совсем 
по-иному: окопы были глубокие, оплетённые ветками, чистота в них была аб-
солютная, не заметно было предметов военного обихода, гильз не было и в по-
мине. На большом кладбище в долине, куда я спустился, на каждой могиле был 
аккуратно оформленный холм, на каждой могиле был крест с надписью о захо-
роненном. Офицерских могил не было вовсе, – вероятно, трупы офицеров уво-
зились в Германию, – а на ефрейторских и фельдфебельских могилах все кре-
сты были большего размера, чем над могилами солдат; с немецкой аккуратно-
стью даже в смерти люди не уравнивались в правах и начальники возвышались 
над подчиненными. 

Я вернулся на брошенные русскими позиции. Удручённый мыслью о том, 
что родные всех этих солдат никогда не узнают, где похоронены дорогие им 
люди, я почувствовал такую тоску и такой страх, что невольно прибавил шаг, 
потом что-то громко запел и, наконец, побежал, и бежал без остановки, как ко-
гда-то мальчиком, когда ходил на поиски цветка папоротника и очутился один 
на один с непонятной ночной жизнью леса. 

Во время обороны в горах мне часто приходилось с группой ходить в раз-
ведку. Ни у нас, ни у противника сплошного фронта там не было, поэтому по-
крытые частым лесом горы помогали нашим разведчикам проникать в тыл про-
тивника. 

В одну из лунных ночей наша группа из семи человек миновала линию 
охранения и перешла никем не занятую долину. Мы осторожно взбирались по 
склону, где, по нашему мнению, должно было находиться охранение противни-
ка. Больше прислушивались, чем приглядывались. Невдалеке явственно разда-
лась чужая речь. Было ясно, что мы находимся на линии постов или застав 
охранения. С особой осторожностью подались вправо, чтобы обойти противни-
ка, напасть на него с тыла и захватить хотя бы одного «языка», но хруст сухой 
ветки выдал наше присутствие. Разговор моментально прекратился, раздались 
оклики на немецком языке. Мы притаились. Через некоторое время немцы, ви-
димо, успокоились, разговор возобновился, мы снова начали к ним прибли-
жаться. Но вот снова оклик, команда – и началась неприцельная стрельба. Око-
ло часа осторожно и медленно продолжали мы двигаться в глубь леса. Неожи-
данно впереди мы услышали выкрики и смех. «Такая беспечность будет нам на 
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руку и поможет нашей удаче», – подумал я, осторожно продвигаясь вперёд. Мы 
очутились на обрыве. Заглянули вниз, и нам представилось занятное зрелище: 
человек пятьдесят немцев принимали «лунные ванны» у речки, купались, бега-
ли по берегу, громко хохотали. Долго мы наблюдали за их развлечениями и по-
няли, что «языка» нам захватить не придётся – немцев больше, чем нас, и они 
находятся глубоко под обрывом. Но уж испортить их безмятежное настроение у 
нас была возможность! 

У каждого из нас было по две ручные гранаты, и мы решили израсходовать 
все четырнадцать штук. Немедленно привели их в боевую готовность, распре-
делили участки, кто куда должен бросать, и по команде наши «гостинцы» поле-
тели вниз. Через 4-5 секунд граниты начали рваться. Началась невообразимая 
суматоха, раздались крики ужаса, а гранаты всё рвались и рвались. Уцелевшие 
или легко раненные стремительно убежали, а человек двадцать стонущих и 
охающих остались лежать. 

Теперь нашей задачей было выбраться из расположения противника. Толь-
ко когда мы переходили нейтральную безлесную зону, освещенную луной, нас 
заметили и открыли стрельбу. Но мы вернулись к своим без потерь. 

Мы держали оборону севернее города Луцка за рекой Стырь. Нас с про-
тивником разделяло болото около двух вёрст шириной. Сена для кавалерийской 
дивизии требуется много, оно закупалось и доставлялось всегда с трудом. А на 
болоте стояли стога сена, хотя оно и не было первосортным, но иногда и осока 
считалась хорошим кормом. 

Сначала мы брали сено из ближних стогов, потом перешли на середину бо-
лота, не прекращая работу даже под пулемётным огнём. Во второй половине 
зимы сено приходилось таскать уже из стогов, которые находились совсем 
близко от противника, и, несмотря на все предосторожности, один мой товарищ 
попал в плен. Эти вылазки, крайне рискованные, были необходимы: невыноси-
мо было смотреть на голодных лошадей, которые уже съели даже побуревшую 
солому с крыш. Во время вылазок за сеном мы находили и прошлогоднюю 
клюкву. Обобрали все ближние кочки, стали добираться до средних. Противник 
пулемётным огнём заставлял нас ползать, но всё-таки мы продолжали собирать 
ягоды. 

На сбор сена, связанный с риском, офицеры смотрели сквозь пальцы – сено 
было нужно, и им было выгодно, отчитываясь, выдавать собранное нами сено 
за купленное; но сбор клюквы они строго запрещали. 

Вылазки за ягодой всё-таки продолжались. Солдат – лакомка! А вернее, 
всем надоедает есть из казённого котла, и хочется чего-нибудь свежего и вкус-
ного. Желание это иногда оказывается достаточно сильным, чтобы толкнуть на 
серьёзный риск. 

На одном участке мы долго были в обороне и некоторое время не имели 
пленных. Офицеры уже давно объявили «конкурс» на захват «языка», но обста-
новка никак не позволяла действовать, ибо у нас было проволочное загражде-
ние в три кола, а у противника оно было в шесть кольев, вдобавок нас разделяла 
речка. Мы внимательно присматривались к обороне противника – не выставля-
ет ли он на ночь часовых или секрет за свою проволоку, но ничего не обнару-
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живали. Естественно, что, несмотря на все посулы, желающих идти за «язы-
ком» не находилось. 

Один раз мы с товарищами вышли за свои заграждения, пролежали три ча-
са недалеко от проволоки противника в надежде, что он выставит секрет, но всё 
было напрасно, и мы вернулись ни с чем. 

По всему было видно, однако, что у противника оборона, несмотря на хо-
рошее инженерное оборудование, не плотная, как у нас. Изучая обстановку в 
бинокль, я заметил, что от одного из бугорков, занятых немцами, тянется ряд 
небольших столбиков. Из этого заключил, что там наблюдательный пункт вра-
га, а столбики обозначают линию телефонной связи с ротным командиром или 
батареей. Поговорил с тремя моими товарищами, они согласились присоеди-
ниться ко мне. Доложил командиру эскадрона о задуманной нами попытке за-
хватить «языка». 

Три дня мы внимательно изучали местность, стараясь определить лучшее 
место, чтобы пройти к окопу наблюдателя. Наше внимание привлекла к себе 
лощина, проходившая левее бугорка в тыл врага. Мы хорошо знали, что в тем-
ноте находящийся на бугре виден на фоне неба, которое всегда светлее земли. 
В два часа ночи мы сделали проход в проволоке противника, пробрались в его 
тыл и перерезали телефонный провод. Рядом стоял куст, мы под ним спрята-
лись и стали ждать связистов, которые придут исправлять линию. 

Ждали около часа. Наконец появились двое, идущих вдоль проволоки; они 
о чём-то оживлённо разговаривали. Кроме оружия у нас с собой были две уве-
систые палки, тонкая верёвка и тряпки. Мы договорились между собой, кто бу-
дет брать одного, кто – другого. Как только связисты поравнялись с нами, их 
оглушили, схватили, заткнули им рот тряпками, связали руки и повели, приго-
варивая при этом «тихо», «не убью», «иди за нами» – заученные немецкие сло-
ва. 

Проход в проволоке миновали вполне благополучно и привели вместо од-
ного «языка» – двух. Фельдшер перевязал пленным ссадины. Будить так рано 
командира никто не соглашался, решили ждать утра. Но командир эскадрона 
как-то о нашем приходе узнал и пришёл сам в нашу землянку поблагодарить за 
успешное выполнение задания. 

Вскоре мы на этом участке наступали и захватили окопы противника. Как 
же нас поразило их прекрасное оборудование! В землянках было даже электри-
ческое освещение! Перед окопами тянулось много рядов проволочных заграж-
дений, несмотря на то, что от нас немцев отделяло широкое болото. Какое 
сравнение с нашими отдельными окопчиками, шалашами из веток! Горько бы-
ло русскому солдатскому сердцу, когда мы видели такую разницу. 

В 1915 году мы отошли с Карпат и заняли заранее подготовленную оборо-
ну с проволочными заграждениями. Патронов у нас было мало, а снарядов со-
всем не осталось. Немцы, преследовавшие нас, окопались шагах в восьмистах 
на опушке леса. На самом краю стоял домик лесника под соломенной крышей. 
Одно окно было обращено к нам, другое вбок, а дверь не была видна. Все были 
уверены, что этот домик как-то используется немцами. 
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Наши офицеры, жаждущие сильных ощущений, объявили: «Кто спичкой 
подожжёт крышу этого домика, получит Георгиевский крест». Я и мой друг 
Сергей вызвались на это дело. Офицеры поставили условие; «Подходить може-
те ночью, а поджигать, когда станет светать». Они хотели полюбоваться на мо-
мент поджога, не портя себе притом ночного отдыха. 

За час до рассвета мы залегли у проволоки противника, прислушиваясь и 
приглядываясь к окружающему. Когда начало светать, из окопчика, шагах в ста 
от нас, за кустом поднялись два немца и скрылись в лесу. По нашему мнению, 
это был секрет, который выставлялся на ночь к проволоке; днём, по всей веро-
ятности, наблюдение велось откуда-то с опушки. Это заставило нас быть очень 
осторожными. Мы продвигались к нашей цели ползком, используя высокую 
траву и неровности почвы. 

Подрезали нижний ряд немецкой проволоки и поползли к той стороне до-
ма, где не было окна. Шагах в пятидесяти мы остановились. Сергей остался на 
месте, в готовности в любой момент отразить внезапную опасность, а я пополз 
вперёд. Около дома встал. Но только я хотел поднести к крыше зажжённую 
спичку, как дверь отворилась и в ней показался немец. Сергей тотчас дал вы-
стрел по нему. Немец с криком захлопнул за собой дверь. Спичка у меня погас-
ла. Мы пустились бегом по кустам, потом снова поползли к проходу в проволо-
ке. Сначала нас обстреливали из двух винтовок с опушки леса, потом несколько 
немцев выскочили из дома и открыли беспорядочную стрельбу. Но мы были 
уже за проволокой и, применяясь к местности, уходили к своим. Стрельба со 
стороны противника усилилась. Понемногу постреливали и с нашей стороны, и 
пули летели через нас. Мы залегли в лощине. 

Офицеры и все солдаты нашего эскадрона внимательно следили за нашей 
вылазкой. Многие видели, как я подходил к дому, как мы оба бросились бе-
жать, слышали, конечно, и стрельбу и считали нас погибшими. Солдаты ругали 
офицеров за их затею – за то, что велели действовать на рассвете, а не ночью. 
Все очень удивились и обрадовались нашему благополучному возвращению. 

Вместо Георгиевских крестов нам вручили медали. 
После очередного сидения в окопах нас сменили, и мы отдыхали в лесу, в 

пятнадцати верстах от реки Стоход. Однажды, получая порции мяса на обед, я 
их взвесил, в них оказалось на круг до восемнадцати золотников вместо закон-
ных двадцати пяти. (Золотник — 4,26 грамма.) Помня приказ командира полка 
в подобных случаях обращаться непосредственно к нему, я так и поступил. Ко-
гда доложил полковнику, он спросил меня: из какого я эскадрона, точно ли 
взвесил порции? После моего ответа он приказал идти и обещал принять меры. 

Уходя от полковника, я уже раскаивался в сделанном и думал, что было бы 
лучше эти порции снести командиру своего эскадрона. Угрызения совести уси-
ливались ещё и потому, что я знал – виноват в этом не командир, а вахмистр. 

На другой день меня вызвал командир эскадрона. Мне уже было стыдно 
идти к нему. Командир сидел за столиком, сделанным нашими руками, и курил. 
Пригласил меня сесть, и после паузы сказал с укором: «Зачем ты, Горбатов, об-
ратился к командиру полка? Почему не принёс эти порции мне? Неужели ты и 
другие солдаты думаете, что я мог воспользоваться вашими золотниками?» 
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«Нет, мы так не думаем. Но так приказывал командир полка», – ответил я. При-
стально посмотрев на меня, он предложил папиросу, но тут же спохватился: 
«Да, ведь ты не куришь и не пьешь. Ты, Горбатов, хороший солдат, но мог бы 
быть ещё лучше, если бы меньше всех учил, как жить, побольше думал бы о се-
бе. Ты имел бы уже четыре креста! Брось ты эту привычку, она тебя до добра 
не доведёт. Но я вижу, ты раскаиваешься в своёмпоступке. Правда?» 

Я вышел красный как рак. Ведь наш строгий ротмистр Сабуров по сравне-
нию с другими командирами эскадронов был справедливым человеком… 

Там же, на Стоходе, нас застала Февральская революция. 
Мы, солдаты, ещё ничего не зная, всё-таки заметили, что офицеры почему-

то растеряны: ходят один к другому, собираются группами, что-то обсуждают, 
горячатся. Что случилось? 

Денщикам удавалось иногда услышать из офицерских разговоров отдель-
ные слова: «всё прогнило, всё продажно», «этого нужно было ожидать», «без-
дарные правители», «на краю пропасти» и т. п. Всё это немедленно передава-
лось нам. Начальство молчало, а «солдатский вестник» работал, и скоро мы 
узнали об отречении царя. 

Нас интересовало отношение офицеров к этому событию. Через денщиков 
мы старались узнать их настроение. В солдатской же среде большинство счита-
ло так: «раз покончено с царём, значит, скоро будет покончено с войной». 
Лишь немногие тревожились: как же мы будем жить без царя. 

Нашлись среди нас и такие люди, которые, как оказалось, разбирались в 
политике, понимали, что к чему, и старались разъяснить события солдатам. 
Раньше я не догадывался, что у нас в полку есть революционеры. Возможно, 
они со мной не заговаривали о политике, потому что видели, что я целиком за-
хвачен солдатским фронтовым трудом и фронтовым бытом, и не рассчитывали 
заинтересовать меня политикой. 

Официально об отречении царя Николая II от престола нам объявили через 
несколько дней, – вероятно, ждали инструкций «сверху». Ввиду того, что мы 
были на передовой, объявили манифест поэскадронно. Командир нашего эс-
кадрона Сабуров – теперь уже подполковник – каким-то несвойственным ему 
ласковым голосом после чтения манифеста объявил нам, что сейчас создано 
Временное правительство, которое состоит из людей умных, солидных. Нашей 
задачей по-прежнему остаётся крепкая дисциплина, безоговорочное выполне-
ние приказов начальства; вся армия должна подчиняться правительству, а сол-
дат – своим начальникам. Будем вести войну с немцами до победного конца. 

Так до поры до времени и продолжалось. Воевали по-прежнему, но «по-
бедный конец» отодвигался всё дальше, и его было не видно. Как раз вскоре 
после Февральской революции произошла трагедия на реке Стоход. 

Наша кавалерийская дивизия стояла в обороне на правом берегу этой реки. 
Названа она Стоходом потому, что, протекая по широкой заболоченной долине, 
имеет множество «ходов» – проток. 

Осенью 1916 года непосредственно левее нас была проведена операция по 
захвату плацдарма на левом берегу. Ценой больших потерь плацдарм неболь-
шой глубины был захвачен. Оборонялся он стрелковым корпусом в составе 
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трёх дивизий, из которых две находились на плацдарме, а третья – на восточ-
ном берегу. Артиллерия дивизий также почти вся находилась на плацдарме. 
Через долину реки были проложены три дороги с большим количеством мо-
стов. 

Немецкое командование боялось, что весной мы перейдём в наступление с 
этого плацдарма, и решило его ликвидировать при первой возможности. Для 
этой операции было выбрано время весеннего паводка, когда всю долину зальёт 
водой. 

Потому командованию было известно, что немцы готовят удар по 
плацдарму, но срок его не был известен. 

В конце марта вся долина реки была затоплена. Наши войска стояли в тре-
вожном ожидании. 

Тёмной ночью (кажется, это было 24 марта) к войскам, размещённым на 
плацдарме, перебежал немецкий солдат, по происхождению француз из Эльза-
са. Он был хорошо осведомлён о предполагаемых действиях и сообщил, что 
утром немецкие войска перейдут в наступление, они сосредоточили много ар-
тиллерии, подвезли баллоны с отравляющими газами. Позднее нам стало из-
вестно, что ночью наше командование долго колебалось: верить ли сведениям, 
полученным от перебежчика, и что делать – вводить ли третью дивизию на 
плацдарм для его удержания или выводить оттуда обороняющие его две диви-
зии? Было решено ввести третью дивизию на плацдарм и удерживать его всеми 
способами и средствами. 

На рассвете началась канонада, какой раньше мы не слышали. Огонь вёлся 
одновременно по окопам, по всем мостам, по артиллерии, включая стоящую на 
восточном берегу Стохода. За короткое время все мосты через реку были раз-
рушены, так как большая часть их была хорошо видна противнику. 

К концу артподготовки немцы пустили тремя волнами газы. Ветер благо-
приятствовал противнику. Вслед за волнами ядовитого тумана пошли в наступ-
ление плотные цепи пехоты. 

Поскольку наши войска были предупреждены о наступлении заранее, они 
укрылись от артогня, вовремя использовали противогазы и полностью отбили 
атаку, сами понеся сравнительно мало потерь. Проникнуть за наши проволоч-
ные укрепления немцам не удалось, хотя во многих местах оборонительные со-
оружения сильно пострадали от артогня. Противник отошёл в свои окопы, по-
неся большие потери. Но вскоре он повторил артиллерийскую и газовую подго-
товку, а затем снова двинулась его пехота, На этот раз противнику удалось ча-
стично вклиниться в нашу оборону и занять первую линию окопов. Немцы сно-
ва понесли большие потери, но ещё больше от огня потеряли наши дивизии, так 
как укрытия были в значительной части разрушены. Противник в третий раз 
провёл артподготовку, а затем бросил свежие силы. Наша пехота на плацдарме 
не могла уже сопротивляться. Длительное пребывание в противогазах сделало 
нетренированных людей небоеспособными. Большая часть наших артбатарей 
была подавлена и не могла поддержать пехоту своим огнём. А отвести войска 
через залитую водой долину было невозможно – поэтому наши потери были 
громадны. 
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Мы потеряли и плацдарм, и три пехотные дивизии. Не надо было иметь во-
енного образования, чтобы понять, какое неверное решение было принято 
нашим командованием. Солдаты возмущались. Для меня же лично эта трагедия 
на реке Стоход стала в последующие годы, когда мне самому пришлось прини-
мать решения, великим уроком. 

 

Глава третья. 
За власть Советов 

Раньше лишь самому тесному кругу было известно, что солдат Муравьёв – 
член партии большевиков. Теперь он этого не скрывал. Мы часто обращались к 
нему, чтобы он разъяснил, кто такие большевики, почему они так называются. 
Я узнал от него впервые о Ленине и о других революционерах, живущих инте-
ресами рабочих и крестьян, интересами будущих поколений. 

Сославшись на болезнь матери и тяжёлое положение в семье, Муравьев 
отпросился у командира эскадрона в отпуск на неделю. На самом же деле ему 
надо было съездить в Петроград для ознакомления с обстановкой. Вернувшись, 
Муравьев рассказал, что в Петрограде творится что-то невообразимое, что там 
фактически две власти – Временное буржуазное правительство и власть рабо-
чих и солдатских Советов, где всё большее влияние приобретают ленинцы, что 
долго так быть не может, и, наверное, буржуазия потерпит крах. 

Не буду рассказывать о событиях этих месяцев, потому что мне пришлось 
бы повторить известное читателям из множества источников. 

В начале октября, по неизвестным для солдат причинам, наша дивизия пе-
рекочевала в район города Нарва. Ходили разные слухи по поводу нашего при-
бытия в этот район: одни говорили, что мы прибыли для борьбы с «больше-
вистской крамолой» в Петрограде, другие – для того чтобы прикрыть Петро-
град от возможного наступления немецкой армии из Эстонии. 

В нашей дивизии начальство стало выборным: вместо полковника коман-
диром полка был избран поручик, а командиром эскадрона вместо подполков-
ника – корнет. Ещё летом меня избрали в полковой комитет, вероятно, из-за хо-
рошей боевой и товарищеской репутации, потому что в смысле политической 
сознательности я вряд ли был выше среднего уровня, хотя, конечно, обще-
ственные интересы у меня уже пробудились. 

Случилось так, что наша дивизия осталась в стороне от первых боёв за 
власть Советов и от боёв с германской армией, пытавшейся захватить револю-
ционный Петроград. Мы только по газетам, а больше по слухам знали о вы-
ступлении Корнилова и о других событиях. 

После Октября наш полк передислоцировался в район станции Волосово и 
был расквартирован по близлежащим деревням. Мы знали, что с созданием 
Красной армии старая армия будет демобилизована. Знали также, что кое-где 
солдаты, уставшие от войны и обеспокоенные тяжёлым материальным положе-
нием своих семей, уходят домой, не ожидая демобилизации. 

5 марта 1918 года нам было объявлено о расформировании полков нашей 
дивизии и о демобилизации личного состава. Только солдат, прошедший по до-
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рогам войны с её первого дня, может понять наше ликование. Живы! Едем до-
мой! 

Мой путь домой лежал через Гатчину, Петроград, Москву. 
В мирное время в Петрограде я не бывал. Сейчас город был запущен. Ули-

цы очищались от снега только так, чтобы можно было проехать, из окон торча-
ли трубы печек-времянок. По вечерам город тонул во тьме. По утрам большие 
очереди стояли у булочных. Но чувствовалось, что город живёт приподнятой 
жизнью и полон энергии. 

Мне повезло: из Петрограда я выехал в Москву в классном вагоне. Правда, 
все стекла были выбиты, и холодный ветер гулял, как на улице, но никто и не 
думал сетовать на это: ведь многие ехали на крышах и на буферах. 

Наконец после пяти лет отсутствия я снова дома. Встреча с родителями и 
родными была омрачена известием о гибели на фронте двух моих братьев. Ро-
дители сильно постарели. Огорчались, что не могут встретить меня «по-
праздничному» – кроме картошки, ничего нет. Я успокоил их, сказал, что при-
вёз свой солдатский гостинец, и достал из походного мешка семь фунтов сви-
ного сала, четыре фунта хлеба и пять фунтов сахару – всё, что досталось мне 
при делёжке полкового склада. Преподнёс всё это матери. Потом вытряхнул 
подарки из Шуи – ситец для матери и сестер. Не досталось ничего лишь отцу и 
младшему брату – мужских вещей я не припас. Но брат сказал, что у него от 
меня подарок давно есть – он изрядно износил платье и обувь, которые я оста-
вил, уходя на военную службу. 

Утром я осматривал хозяйство. Если дом и надворные постройки и раньше 
требовали ремонта, то теперь они пришли в полную негодность, а отец стар, 
младший брат ещё плохой работник, так что вся тяжесть хозяйства ляжет на 
меня. Больше всего беспокоило то, что идёт весна, а семян для посева, кроме 
картошки, нет. Купить зерно здесь трудно, да и денег на покупку не хватит, 
очень дорого просят… 

*** 
Глава четвертая. 

Боевая служба продолжается 
*** 

…Зимой 1925 года я был командирован в Москву на совещание высших 
кавалерийских начальников. Сидя в купе мягкого вагона, беседуя с попутчика-
ми, я через открытую дверь увидел проходившего по коридору высокого, плот-
ного человека в военной шинели. Мне показалось в его фигуре что-то настоль-
ко знакомое, что по спине пробежал холодок. Я быстро встал и вышел, чтобы 
увидеть этого человека в лицо. Да, я не ошибся — это был он, бывший штабс-
ротмистр Свидерский (потом, на фронте, ротмистр и подполковник), который 
обучал нас, молодых солдат, в 1912-1913 годах. 

Когда я напомнил ему о себе, он сказал: 
– Очень приятно возобновить с вами знакомство. – И, показывая на мои 

знаки различия, такие же, как и у него – три прямоугольника на синих петли-
цах, добавил: – Рад видеть, что мое обучение пошло вам впрок. 

– Да, учеба не пропала даром, за это вам спасибо, – ответил я. 
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Он был председателем ремонтной комиссии, закупающей для армии лоша-
дей в наших республиках и за границей. Узнав, что я командир кавалерийского 
полка, он спросил, нет ли у меня претензий по поставляемому нам конскому 
составу, и рассказал, что комиссаром в ремкомиссии работает у него Силин-
дрик, член партии с 1905 года, они оба едут в Москву на совещание высших ка-
валерийских начальников. Я в свою очередь рассказал ему, что Силиндрика хо-
рошо знаю, он когда-то был в нашей дивизии комиссаром одного из полков, и 
что я тоже еду на это совещание. Претензий к ремкомиссии не имею. 

После этого Свидерский стал часто заходить в наше купе. Мне все время 
казалось, что он чувствует себя неловко, — вероятно, пытается вспомнить, не 
был ли я одним из тех, кого он избивал за малейшую оплошность, а порой и со-
всем беспричинно; возможно, он боялся, как бы я не рассказал об этом в 
Москве. Однако, встретив на совещании его комиссара, Силиндрика, я сказал, 
что знаю Свидерского по 1912-1915 годам, но о его отношении к солдатам 
умолчал. Силиндрик отзывался о Свидерском очень хорошо, высоко ценил его 
как прекрасного специалиста и честнейшего человека; не было случая, чтобы 
он не обнаружил хотя бы малейший недостаток лошади, с негодованием отка-
зывался от взяток и от участия во всяких махинациях. Однажды в Германии 
Свидерскому предложили остаться и сулили ему должность директора государ-
ственного конного завода, соблазняя большим окладом, но он ответил: 

– Когда была революция в России, то некоторые из наших офицеров бежа-
ли к вам. А когда она будет у вас, куда они и вы побежите? Нет, я пережил одну 
революцию, с меня хватит. Мне хорошо и в России. 

На третий день совещания Свидерский пригласил меня к обеду, и я согла-
сился: было интересно посмотреть, как он живет. В старые годы среди солдат 
ходили слухи, что Свидерский очень богат. 

Дверь нам открыла его жена – я ее вспомнил, она мало изменилась и была 
по-прежнему красива. Встретила меня как старого знакомого и сказала, что 
муж говорил ей обо мне много хорошего. Жили они в двух комнатах, где было 
тесно от мебели и сундуков, нагромождённых до потолка. «Вероятно, уплотни-
ли», – подумал я. 

За столом всё было хорошо, пока я не отказался пить вино (даже когда хо-
зяин произнёс тост за укрепление Красной Армии и за мое здоровье, как одного 
из её представителей). Хозяин никак не хотел поверить, что военный человек не 
может выпить вина, и мой отказ принял как личную обиду. Убедив его, что я 
действительно не пью спиртного, даже пива, я тут же признался, что сперва 
чувствовал к нему некоторую настороженность, так как помнил его чрезмерно 
суровое отношение к солдатам. 

– Но, поверьте, – сказал я затем, – меня очень обрадовало то, что я узнал о 
вашей добросовестной работе при Советской власти. Считаю, что никто не 
вправе помнить то, что вам не хотелось бы вспоминать из прошлого. Уверен, 
что Советская власть не останется у вас в долгу. 

Он встал и крепко пожал мне руку. Они с женой переглянулись и повесе-
лели. Разговор стал непринуждённым и откровенным. Я сказал ему, что солда-
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ты считали его очень богатым человеком и меня удивляет, почему он не за гра-
ницей. Он чистосердечно ответил: 

– Мой отец был патриотом и держал деньги только в русских банках, а вы 
знаете, что получилось с этими деньгами. А главное, мы всё время жили в 
Москве. Если бы я оказался на юге, то, возможно, тоже совершил бы глупость, 
как другие, и разделил бы горькую участь эмигрантов. 

Рассказал он и о том, в какой большой тревоге и одиночестве жили они 
первые годы, потеряв всех прежних знакомых. 

– А теперь мы очень рады, что не оказались за границей. Я работаю, мою 
работу ценят, мы приобрели много новых друзей и живём очень хорошо. 

Многое мы вспоминали в тот вечер и расстались как добрые знакомые… 
*** 

 

Горбатов А.В. Годы и войны. Москва. Воениздат. 1989. 372 с. 
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Памятный адрес 
17-му гусарскому Черниговскому Его Императорского Высочества Вели-

кого Князя Михаила Александровича полку. 
Восемнадцать лет тому назад, в 1896 году, городу Орлу выпала на долю 

честь стать колыбелью 51-го драгунского Черниговского полка, потомка бес-
смертных боевою славою Черниговских конно-егерей и ближайшего предка 
доблестного 17-го гусарского Черниговского полка. 

За этот долгий период много дорогих воспоминаний навсегда связали Орёл 
крепкою нравственною связью с Черниговцами, и не было за восемнадцать лет 
ни одного случая, который хотя бы сколько-нибудь омрачил их. 

Орёл сроднился с Черниговским полком, крепко полюбил его, и теперь с 
сердечною болью расстаётся с ним. 

В ознаменование братской любви, по единогласному постановлению Го-
родской Думы, город Орёл подносит Черниговскому полку Святую икону По-
крова Пресвятой Богородицы. Да предшествует она славному полку в походах 
и битвах; да охранит его Пресвятая Богородица Святым Покровом Своим на 
всех путях многотрудной воинской жизни, и да поможет ему навсегда охранить 
свою старую боевую славу. 

Пусть же процветает доблестный Черниговский полк на многие лета на 
пользу Отечества и на славу Русского Оружия. 

Г. Орёл, 13 июля 1914 года. 
Подлинный подписали: 
Орловский Городской Голова И. Гумбин 
Члены Управы: И. Котельников, Г. Чикин, Т. Немытов. 
Гласные Думы: Н. Фурсов, Г. Воронков, Власов, Валуев, Тритенко, Кал-

мыков, Сорокин, Бельский, Петрак, Новиков, Калашников, Бажинов, Осокин, 
Филатов, Кудрявцев, Кале, Н.М. Фурсов (повторно? – Прим. редактора), Ано-
хин, Есменский, Руцкий, Венедиктов, Агеев, Астафьев, Тихомиров, Богослов-
ский. Мартынов, Толстиков, Холчев, Юргенс, Водзяницкий, Рылов, Старицкий, 
Разживин. 

С подлинным верно: и.д. секретаря Анпилов 
ГАОО. Ф. 593. Оп. 1. Д. 1183. Л. 15. 
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Вера Владимировна Куражсковская (Ивашкина), 
супруга Н.Н. Куражсковского. 

 

Из мемуаров о Николае Николаевиче Куражсковском. 
 

После окончания университета надо было отбывать воинскую повинность 
(для окончания образования давалась отсрочка). 

И папа поступил в Черниговский гусарский полк, стоявший в Орле, воль-
ноопределяющимся. Как вольноопределяющийся, то есть как человек с высшим 
образованием, он пользовался льготой ночевать не в казарме, а дома. 

Скоро началась война 1914 года, и папа, Костя, Витя и Володя (братья 
служили в других полках в войну) отправились на фронт. Папа был на австрий-
ском фронте. Там через некоторое время создалось тяжёлое положение. Наше 
командование собралось на совет в Киеве, и решено было прорваться в тыл ав-
стрийцев и взорвать мосты, чтобы они не могли подвозить орудия, снаряды и 
прочее, а наши использовали бы эту задержку. Но сделать было это очень труд-
но. Взялся выполнять это Драгомиров – сын, Абрам Михайлович, сказав, что 
если ему дадут две его бригады (входили в них Черниговский и Нежинский гу-
сарские полки остальные два пехоты (зачёркнуто), кажется, драгунские (за-
чёркнуто), казачьи (В реальности 16-й и 17 уланские из 3-й. – Прим. редакто-
ра)), то он сделает это. Они прорвались внезапно и очень быстро, взорвали мо-
сты и под Равой-Русской приняли бой (там они тоже взорвали последний мост). 
Папа был во время боя ординарцем командира полка. Назначено было для пе-
редачи донесений шесть человек, но обстрел был так силён, что пули сыпались 
дождём вокруг и все ординарцы попрятались. Папа ходил один пять раз. Один 
раз его обстреливали так, что идти было невозможно. Он раскинул руки и упал, 
не выпуская ремня винтовки из рук, сделав вид, что убит. Некоторое время 
стрельба продолжалась. Пули летели так близко, что сбивали головки клевера 
около его головы. Он шёл по клеверному полю. Потом утихло, и он вскочил и 
побежал дальше. Командир полка заметил, что он один приходит: «Это опять 
Вы? Ну, что ж делать, надо идти… и передать…». Идя снова с донесением к 
командиру полка, папа заметил, что Нежинский полк попал под обстрел своего 
же драгунского (на самом деле – уланского. – Прим. редактора) полка. Доло-
жил командиру. «Что ж делать, голубчик, придётся Вам скорей туда идти». 
Пошёл снова. Когда бой закончился, их построили, и командир полка сказал: 
«Поздравляю Вас с первыми Георгиевскими кавалерами! Это унтер-офицер Та-
релин, он…, и вольноопределяющийся Куражсковский, он, под сильнейшим 
обстрелом, один, пять раз ходил с донесением; мало того, он заметил, что 
Нежинцы попали под обстрел драгунского (зачёркнуто) казачьего (правильно – 
уланского. – Прим. редактора) полка, доложил мне и потом вывел их из-под 
обстрела». 

 

Теперь надо было уходить, задача была выполнена. Но сделать это нелегко 
было – австрийцы их ловили. На поимку их отправили, кажется, дивизию. Вы-
брались они к своим только благодаря смелости и решительности, таланту Дра-
гомирова. Приезжали к вечеру в деревню, оцепляли её, высылали квартирьеров, 
которые обходили дома, говорили, где сколько человек будут ночевать, а затем 
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давалась команда: «По коням», и они быстро уходили в сторону и, приезжая 
ночью в деревню без всяких мер охранения, валились и засыпали. Драгомиров 
рассчитывал, что никогда не бывает так, чтобы хоть один человек не прорвался 
из оцепления, и это действительно так и было, но когда прибывали австрийские 
войска в деревню, драгомировской кавалерии и след уже простыл. Им нужно 
было перейти через реку, чтобы выйти к своим, но переправы все охранялись. 
Драгомиров шёл открыто к какой-то переправе и к ночи, когда был уже недале-
ко от неё, круто повернул; за ночь они прошли километров 70 и к утру оказа-
лись у другой переправы, которая почти не охранялась, так как все силы – ору-
дия, войска – стянуты были к первой. Так они и добрались к своим. Лошадей не 
рассёдлывали и люди почти не спали и были в седле 13 дней. И когда стали 
снимать сёдла с лошадей, они снимались вместе с кожей… 

*** 
В скором времени Георгиевских кавалеров отправили в Петроград, в Ни-

колаевское кавалерийское училище. Надо было пополнять офицерский состав. 
В Николаевском училище тогда процветало «цуканье». Младшие именова-

лись «звери» и должны были беспрекословно выполнять всё, что прикажут 
старшие, именовавшие себя «корнетами» (чин, который они получали по окон-
чании училища). Если старший приказывал младшему: «Говорите, кто вы» 
младший должен был отвечать: «Я зверь мохнатый, усатый и т.д.». Старший 
мог приказать младшему: «Присесть! Церемониальным маршем вокруг комна-
ты». И младший, на корточках, ходил вокруг комнаты, или что-то другое в этом 
роде. Это называлось – «цукать». Однако к прибывшим Георгиевским кавале-
рам все относились с уважением, и «цукать» их не смели. 

Прислали им как-то чудных текинских лошадей, но совершенно диких, они 
кусались, визжали, брыкались, на них ещё никто не ездил. Объезжать их вы-
брали лучших ездоков, в число их попал и папа. Лошади-текинцы были очень 
хороши, и папа был доволен, хотя и трудно пришлось сначала. 

Выпуск был ускоренный из-за войны. После окончания папу отправили в 
Лиски, где стоял резервный полк и обучали солдат. Папа получил 4-й эскадрон. 
На занятиях всегда был крик, брань, бывало и так, что офицер, делая вид, что 
хочет подогнать лошадь, ударял хлыстом солдата. Только у папы на учениях 
было тихо. Самое большее, что он говорил самым бестолковым, не повышая 
голоса: «Иванов, я тебе третий раз говорю…». 

Было объявлено, что будет смотр. И командир полка как-то, встретив папу, 
сказал: «Николай Николаевич, я очень беспокоюсь за Ваш эскадрон, как бы Вы 
не провалились на смотру. Никогда Вы не отругаете, не закричите. Разве так 
обучишь солдат?» Но когда смотр состоялся, оказалось, что папин эскадрон не 
только лучший, но и единственный безукоризненный, обученный езде и проче-
му. Когда папа уезжал с маршевым эскадроном на фронт, многие солдаты про-
сили их отправить на фронт, чтобы причислили к папиному эскадрону. А его 
солдаты сделали ему подарок – большой бювар светло-коричневой кожи, с се-
ребряной доской сверху, на которой был русский богатырь в верхнем левом уг-
лу, и с надписью: «Дорогому командиру корнету Н.Н. Куражсковскому от Чер-
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ниговцев 1-го/3-го резерва». Просил отправить его с папой на фронт и Караге-
оргиевич, племянник сербского короля. 

*** 
Карагеоргиевич учился в русском кавалерийском училище (кажется, в 

Тверском), но у него было слишком много денег. Он без конца нарушал дисци-
плину, устраивал кутежи и, в конце концов, его отчислили и отправили в Лис-
ки. Командиром эскадрона был Сахаров. Карагеоргиевич в Лисках принялся за 
прежнее. Сахаров приходит утром на ученье – стоит лошадь, седока нет.  

– Чья лошадь? 
– Карагеоргиевича. 
А он ещё спит после вчерашней попойки. Сахаров приказывает «На гаупт-

вахту, сапоги мне принести». Но ему за деньги и там удавалось что-то сделать, 
хотя без сапог не уйдешь. День он встанет, явится на ученье, а на другой день 
опять его нет. Сахаров был справедливый, но строгий командир. Так и пошло, 
чуть ли не каждый день: под винтовку, да на гауптвахту, причём под винтовку 
Сахаров приказывал ставить его под окна своей квартиры, чтобы не мог подку-
пить. И Карагеоргиевич в конце концов взмолился отправить его с папой на 
фронт. «На фронт? Пожалуйста». После Карагеоргиевич говорил папе, что Са-
харов довёл его до того, что он стал думать о самоубийстве; но если бы не Са-
харов, он погиб бы – спился. И за это он Сахарову благодарен. Человек Караге-
оргиевич был хороший, но деньги его портили. 

Рукопись, б/д (1960-е гг). 
 

Написано после смерти Н.Н. Куражсковского. 
 
 
Куражсковский Николай Николаевич. На октябрь 1914 года – младший 

унтер-офицер из вольноопределяющихся 4-го эскадрона 17-го гусарского Чер-
ниговского Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Алек-
сандровича полка. 

Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 22949. «За то, что в бою 
04.08.1914 г. под Рава-Русской, под сильным и действительным огнём против-
ника, неоднократно доставлял важные извещения, восстанавливавшие связь 
между отдельно действовавшими эскадронами. (Пункт 19 статьи 67 Георгиев-
ского Статута). 

Приказ по войскам 5-й армии № 71 от 23.10.1914 г. 
 
 

Юрий Николаевич Куражсковский 
 

Мемуары о моём отце 
 

В 1914 г. он [Куражсковский Н.Н.] был призван в армию. Как и его отец, в 
кавалерию - в Черниговский гусарский полк - вольноопределяющимся. После 
участия в набеге (рейде по тылам) в Австро-Венгрию, он стал 3-м или 4-м Геор-
гиевским кавалером в русской армии. Как «боевого фронтовика» его направили 
в Николаевское кавалерийское училище на ускоренные курсы подготовки офи-
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церов. После окончания попросился в свой полк, но сначала был послан в за-
пасный полк в Лиски Воронежской губернии. 

Лиски были началом целого ряда интереснейших событий. Расскажу о по-
учительном. В запасном полку большинство офицеров, особенно молодых, 
только что получивших офицерские погоны, войны ещё не видели. А по сему и 
упивались своим начальственным положением, требуя от солдат чёткого отда-
ния чести, выправки и т.п. Отца назначили командиром взвода. Он был доста-
точно интеллигентен и взрослый (около 30-ти лет), чтобы не обольщаться 
внешней мишурой. Поэтому его постоянно ругали за то, что солдаты у него 
распущены, что у них не чувствуется дисциплины, нет должной выправки… 

В это время Россия стала терпеть военные неудачи, и для предупреждения 
оных был назначен инспекторский смотр (кажется, делал его известный своей 
строгостью генерал Мрозовский). А за смотром последовал ужасающий разнос, 
закончившийся словами: «Единственно, где солдаты знают, что им делать на 
войне – это во взводе корнета Куражсковского". Сразу же этого корнета сдела-
ли командиром эскадрона. 

Прошло сколько-то дней командования, и вот к новому командиру пришёл 
вахмистр (по-нынешнему старшина) и принёс ему деньги. 

–Это что за деньги? 
– А сенные… 
Оказалось, что сенные деньги – одна из статей так называемого «безгреш-

ного дохода» эскадронных командиров. Тогда не было должной бухгалтерии. 
Было известно, что лошади нужно пуд сена в день. Пуд вполне можно купить за 
50 копеек. Вот командиру и отпускалось ежедневно по полтиннику на 150 ло-
шадей эскадрона. А хозяйственный вахмистр сторговывал сено по 35 и даже по 
25 копеек за пуд. Это значило, что каждый день рублей 20 оставались команди-
ру с уделением толики вахмистру. Подумав, отец сказал: «Хорошо. Держи эти 
деньги пока у себя, а потом отчитаешься». 

Прошли месяцы, и в середине декабря отец призвал вахмистра с деньгами, 
а заодно сказал ему, чтобы он нашёл солдат, хорошо разбирающихся в свиньях, 
колбасах и пекарском деле. Такие нашлись. В результате каждый солдат эскад-
рона получил к Рождеству (деревня у нас праздновала Рождество, а Новый год, 
наступавший через несколько дней после Рождества, только интеллигенты) по 
большому пакету с ветчиной, колбасой, пряниками, конфетами. Кроме того, 
вахмистр получил 75 рублей, унтер-офицеры (сержанты) – по 25, старослужа-
щие солдаты, обучавшие молодых, – по 5 и молодые солдаты по 1 рублю. Все 
были довольны. А вскоре эскадрон был отправлен на фронт. 

На фронте начались революционные события, повлекшие за собой не 
вполне понятные тогда случаи. В 6-м эскадроне полка вспыхнуло восстание. 
Офицеры бежали, а солдаты заявили, что если им пришлют ещё таких, то они 
их перестреляют. И вот отца вызвали в штаб корпуса и приказали принять ко-
мандование восставшим эскадроном. Мотивировали тем, что он «из студен-
тов». Приказы не обсуждают. Отец пришёл в эскадрон (в нём служил будущий 
генерал армии Горбатов), скомандовал построиться. Все моментально построи-
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лись, выполнили другие команды, и жизнь пошла, как будто ничего не случи-
лось. 

Потом были выборы в полковой комитет. От офицеров в него вошли два 
человека, в том числе Николай Николаевич. Предстояло выбрать председателя. 
Голосование тайное – каждый пишет на бумажке фамилию своего кандидата. 
Кто соберёт больше других голосов, тот и выбран. Офицеры посовещались: яс-
ное дело, голоса разобьются на мелкие группы, если оба подадим за кого-
нибудь, то два наших голоса почти наверняка обеспечат перевес.  

– За кого будем? 
– Пожалуй, Рыбалко. Спокойный, уравновешенный. 
– Ну, хорошо. Будем за Рыбалко. 
Подсчитали голоса: 2 – за Рыбалко, все остальные за Куражсковского. 

Солдаты смеются. 
Он спросил: «Да почему вы меня-то выбрали? Я и офицер и беспартий-

ный?» 
– А потому, что нам нужен человек знающий и такой, чтобы нас не продал. 

Весь полк знает, от каких вы денег в Лисках в пользу солдат отказались. Значит 
и здесь не продадите. Потому вас и 6-й эскадрон сразу принял. А другого, мо-
жет быть, и убили бы. А для партийности мы вашим заместителем большевика 
Соколова выбрали. 

Моему отцу не приходилось занимать высокие должности, но в дни очень 
больших невзгод ему почти всегда оказывалось особое доверие. Например, ко-
гда в 1942 году фронт надвигался на Ростов, и нужно было находить оператив-
но здания под госпитали, передвигать учреждения, ему, работавшему тогда в 
коммунальном хозяйстве города, была дана пачка чистых бланков за подпися-
ми «тройки» – представителей командования, обкома партии и облисполкома. 
Тогда было не до проверок. Он мог написать любое распоряжение, и нужно бы-
ло иметь абсолютную уверенность в человеке, чтобы так довериться ему. 

… Он был неброским. Среднего роста, среднего, но крепкого сложения. 
Мягок, доброжелателен и вместе с тем непоколебим в основных жизненных 
принципах. Он выделялся тем, что окружающие всегда особенно прислушива-
лись к его словам, безусловно доверяли ему. Так было и в семье, взятой в самом 
широком смысле этого понятия, и среди чужих, но знавших его людей. 

 

Машинописная рукопись, б/д. 
 

Все материалы о Н.Н. Куражсковском предоставены его внуком 
А.Ю. Куражковским, посёлок Борок, Ярославская область. 

Публикуется впервые. 
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Абрам Михайлович Драгомиров 
 

Рейд сводной кавалерийской дивизии генерала Сергея Ванновского 
в Галиции между 2/15 и 10/23 августа 1914 года 

 

Воображение управляет миром. 
Наполеон 

 

Введение 
В 1-м и 2-м номере «Вестника конницы» от 1929 года были напечатаны 

статьи генерал-лейтенанта Марковича под названием «Бой у Туринки 21 авгу-
ста 1914 года» и «Неудачный рейд одной русской конной дивизии в Галиции». 
Судя по последнему названию и по некоторым деталям, которые находим в 
указанной статье, основным материалом для неё послужило описание этого де-
ла, составленное австро-венгерским полковником Генерального штаба бароном 
Валдштетеном и опубликованное в болгарском журнале «Наша конница». По 
многим причинам я не хотел выступать в болгарских журналах против общих 
положений этой статьи, для которой из всего очень поучительного и давшего 
очень большие результаты восьмидневного рейда дивизии генерала Ванновско-
го взят только один, и то последний, эпизод, а именно: прорыв окружённой ди-
визии по окончании рейда у села Туринки через неприятельские ряды, и этот 
прорыв представлен как поражение и уничтожение дивизии. Однако теперь, ко-
гда такая неточность и односторонняя оценка этого рейда перенесены в брат-
скую сербскую военную печать, я, как непосредственно подчинённый генералу 
Ванновскому в течение первых четырёх дней этого рейда, а после, начиная с 
6/19 августа, как начальник этой дивизии, считаю своим моральным долгом, не 
вдаваясь в излишние подробности, сообщить описание всего рейда и тем сло-
жить с генерала Ванновского всякую ответственность за бой у Туринки. Во 
время этого боя этот беззаветно храбрый кавалерийский начальник лежал без 
памяти в австрийской больнице, в Каменке-Струмиловой, будучи смертельно 
раненым в бою под этим же местечком 8/21 августа в 8 часов утра. 

Бой под Каменкой, точно так же, как и прорыв дивизии под Туринкой, вёлся 
под командой автора этих строк, и, следовательно, ответственность за эти бои и их 
последствия несу только я и никто больше. Только когда будут объявлены по-
дробные документальные данные этого рейда с русской стороны, тогда историче-
ская критика получит возможность вынести беспристрастное суждение по поводу 
этой кавалерийской операции и сделать полезные выводы для будущего… Моя 
скромная задача сводится, следовательно, к тому, чтобы сделать первый шаг в 
этой работе и призвать для продолжения её многих участников этого рейда, в 
настоящее время разбросанных по всему свету бурей русской революции. 

 

1. Сосредоточение дивизии на границе. Защита её. 
Районы сосредоточения и сроки готовности русских армий 

Юго-Западного фронта. Организация стратегической разведки. 
 

Сводная кавалерийская дивизия была образована из 2-й и 3-й отдельных 
кавалерийских бригад тотчас по прибытии их на фронт почти накануне самого 
рейда. 
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Обе эти бригады в мирное время были расположены на территории Мос-
ковского военного округа и далеко от границы. В годы, предшествующие 
войне, обе бригады во время специальных кавалерийских сборов соединялись в 
дивизию под командой старшего из начальников бригад и, таким образом, 
упражнялись в работе больших кавалерийских соединений. Каждая бригада со-
стояла из бригадного штаба и двух полков шестиэскадронного состава (2-я бри-
гада из 17-го и 18-го гусарских, а 3-я бригада – из 16-го и 17-го уланских пол-
ков), конно-пулемётного отделения и конно-сапёрного отделения. В админи-
стративном и продовольственном отношении бригады были самостоятельны и 
входили: 2-я бригада в XIII-й корпус, а 3-я – в V-й корпус. Собственная артил-
лерия, парки и обозные колонны, а также необходимые технические средства 
связи в бригадах отсутствовали. Таким образом, боевой состав Сводной кавале-
рийской дивизии состоял всего из 24 эскадронов, 16 пулемётов и двух конно-
сапёрных отделений. 

Гусары и уланы были вооружены шашкой и винтовкой со штыком, а пер-
вая шеренга, кроме того, пикой. Пулемёты перевозились на пулемётных дву-
колках, но могли быть при надобности перенесены и на вьючные сёдла. Под-
рывной материал и инструменты были в наличии в очень ограниченном коли-
честве и находились при конно-сапёрных отделениях. Кроме того, каждый эс-
кадрон имел один вьюк с небольшим резервом подрывного материала и ин-
струмента для порчи железных дорог и телеграфных сооружений. 

По окончании мобилизации обе бригады в течение 24-х часов были пере-
брошены по железной дороге на границу, к городу Холм, в район сосредоточе-
ния 5-й армии генерала Плеве, которая входила в состав Юго-Западного фрон-
та. После высадки между 4 и 7 августа (на 5-й – 8-й день мобилизации) и сбора, 
каждый полк отправлялся в пограничный район между реками Вепрж и Буг для 
защиты государственной границы, сменяя части 1-й Донской казачьей дивизии 
и пограничной стражи, расположенные здесь в мирное время. 

В строевом отношении обе бригады были подчинены начальнику 1-й Дон-
ской казачьей дивизии, штаб которого находился сперва в Замостье, а затем в 
Томашове. Восточнее Буга границу охраняла 7-я кавалерийская дивизия, уси-
ленная частями пограничной стражи. Далее в глубину нашего расположения, на 
расстоянии одного дневного перехода от границы, города Замостье, Грубешов, 
Устилуг и Владимир-Волынский были заняты пехотными и артиллерийскими 
частями XIX-го корпуса, расположенного здесь ещё в мирное время. При нача-
ле рейда главные силы обеих бригад находились: 2-й у Верешина и 3-й у Виш-
нева. 

По плану стратегического развёртывания в случае одновременной войны с 
Германией и Австро-Венгрией 5-я армия генерала Плеве формировалась из че-
тырёх армейских корпусов: XXV-го, XIX-го, V-го и XVII-го, из пяти второоче-
редных дивизий и четырёх кавалерийский дивизий (кроме ранее указанных, на 
15-й день мобилизации должна была подойти ещё 5-я Донская казачья дивизия, 
сформированная из Донских полков второй очереди). 5-я армия развёртывалась 
южнее Холма и Ковеля, по обе стороны от реки Буг, от Красностава до Остро-
ва, имея передовые части на линии Избица – Войславице – Грубешов – Влади-
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мир-Волынский, в 25 – 60 километрах от границы. 5-я армия должна была на 
23-й день мобилизации, то есть 22 августа, быть в готовности начать военные 
действия в большом масштабе. Только три резервные дивизии подходили после 
этого дня. 

К западу от 5-й армии развёртывалась 4-я армия генерала барона Зальца; 
восточнее, на фронте Луцк – Дубно – Кременец – Проскуров – Каменец-
Подольский, сосредоточивались 3-я армия генерала Рузского и 8-я армия гене-
рала Брусилова. Срок оперативной готовности 4-й армии (без резервных диви-
зий) был предусмотрен на 23 августа, а для 3-й и 8-й армий – на 18 августа. 

 

Данные о войсках противника. По секретным сообщениям, собранным 
ещё в мирное время, считалось, что австро-венгерские армии будут развёрты-
ваться на линии Ниско – Любачев – Жолкиев – Жолтанце – Буск – Золочев – 
Тарнополь – Трембовля и на 15-й день мобилизации будут готовы к началу 
наступательных действий, то есть на 8 – 9 дней раньше срока неполной готов-
ности 4-й и 5-й русских армий и на 4 дня раньше 3-й и 8-й армий. Такое ощути-
тельное преимущество в скорости окончания стратегического развёртывания, а 
также в связи с общим стратегическим положением на всех фронтах, безуслов-
но, предвещало наступательный характер действий сразу же после окончания 
их сосредоточения. Главное направление наступления неприятеля ожидалось 
на фронте между Вислой и Бугом, а частично и на левом берегу Вислы. 

Кроме этого, мы располагали довольно подробными сведениями об орга-
низации неприятельской защиты границ, железных дорог и технических соору-
жений войсками пограничной стражи и ландштурменных частей, которые рас-
полагались по жандармским пунктам, распределённым по большим сёлам и де-
ревням как вблизи границы, так и глубже внутрь страны. Мы имели также точ-
ные данные обо всех пограничных железных дорогах, по которым производи-
лось сосредоточивание Австро-венгерской армии на нашей границе, а также и о 
тех важных линиях, по которым должно было вестись питание этих армий ре-
зервами, боевыми припасами и прочим при вступлении австро-венгерских ар-
мий в наши пределы. 

 

Организация стратегической разведки. Приведённые выше данные о 
противнике послужили для командующего 5-й армией генерала Плеве основа-
нием для организации стратегической разведки противника. Русская авиация к 
началу войны была ещё в периоде зарождения, и дать необходимые новые све-
дения или дополнить существующие пока не могла. 

Днём 12 августа генерал Плеве отдал по телеграфу приказания начальни-
кам 1-й Донской и 7-й кавалерийской дивизий начать разведку. Ввиду отсут-
ствия непосредственной телеграфной и телефонной связи между 1-й Донской и 
Сводной кавалерийской дивизиями, генерал Ванновский получил копию этого 
приказания только вечером того же числа, так как расстояние между Томашо-
вом (штаб 1-й Донской дивизии) и Верешином (штаб Сводной дивизии) около 
40 километров. Содержание приказа было таково: 2-я и 3-я отдельные кавале-
рийские бригады объединялись в Сводную кавалерийскую дивизию под коман-
дой старшего в чине начальника 3-й бригады генерала Ванновского. Во время 
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разведки Сводная дивизия, оставалась в подчинении 1-й Донской казачьей ди-
визии. Армейская зона разведки была разделена на три участка: 

а) правый участок – 1-я Донская дивизия, имея западной границей линию 
Любачев – Юзефов, а восточной – линию Магеров – Ухнов – Телятин – Мирче 
– Грубешов; 

б) средний участок – Сводная дивизия генерала Ванновского – от восточ-
ной границы 1-й Донской дивизии до реки Бут на востоке; 

в) левый участок – 7-я кавалерийская дивизия – вдоль правого берега Буга, 
в общем направлении на Каменку-Струмилову. 

Дивизиям были даны задачи: 
1) 1-й Донской: «Узнать, какие силы группируются в Раве-Русской и на 

фронте Любачев – Немиров – Магеров. Кроме того, выяснить движение непри-
ятельских колонн на участке дивизии. В случае отсутствия каких-либо сил про-
тивника оставаться на линии Краковец – Янов». 

2) Сводной кавалерийской дивизии: «Выяснить группировку неприятель-
ских сил у Сокаля и на линии Ухнов – Белз – Рава-Русская – Магеров включи-
тельно до реки Буг на востоке. В случае отсутствия в указанном районе боль-
ших неприятельских сил искать противника на линии Рава-Русская – Мосты-
Вельки и на линии Магеров – Жолкиев – Каменка-Струмилова». Движение 
приказано начать 13 августа; разведку вести энергично; сообщать преимуще-
ственно о крупных пехотных частях противника, обращая внимание на конницу 
противника только тогда, когда она будет противодействовать выполнению за-
дачи; избегать столкновения с крупными неприятельскими силами; обратить 
всё внимание на группировку главных сил противника и направление их 
наступления. 

Приказ заканчивался распоряжением об уничтожении железнодорожных и 
телеграфных линий, мостов и транспортных средств. Все донесения надлежало 
направлять непосредственно командующему армией в Брест-Литовск. 

Ввиду того, что приказ этот был получен с большим запозданием и, кроме 
того, перед началом такой важной операции, дивизия должна была сосредото-
чить все свои силы и, наконец, пополнить скудные запасы взрывчатых веществ 
и огнеприпасов. Сводная дивизия была готова начать свой рейд только два дня 
спустя, то есть 15 августа. Генерал Плеве дал своё согласие на эту отсрочку и 
14 внёс следующие изменения в первоначальный приказ: 

1) Сводная дивизия выходила из подчинения начальнику 1-й Донской ка-
зачьей дивизии. 

2) Рава-Русская была включена в район разведки Сводной кавалерийской 
дивизии. 

3) Штаб армии в ночь с 13 на 14 августа перешёл в город Холм, куда и сле-
довало направлять донесения. 

4) Сводная дивизия должна перейти границу утром 15 августа. 
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2. План действий Сводной дивизии. Организация рейда. 

Боевой приказ Сводной дивизии 
 

По получении приказа о разведке генерал Ванновский в основание своих 
действий взял следующие данные. 

а) Стратегическое положение. Общее стратегическое положение было та-
ково: согласно секретным сведениям мирного времени следовало ожидать, что 
главные силы австро-венгерских армий развернутся на линии Магеров – 
Жолкиев – Буск. В этом случае их передовые части могли быть выдвинуты на 
линию Рава-Русская – Туринка – Каменка-Струмилова. Начало общего наступ-
ления противника можно было вероятнее всего ожидать на 15-й день мобили-
зации, то есть около 15 – 17 августа. Следовательно, вскоре после перехода 
границы мы должны были натолкнуться на наступающие колонны противника. 

б) Пути сообщения. Из всех железных дорог и шоссе в этом районе 
наибольшее значение для операций Австро-венгерской армии имели пути, вы-
водившие через Раву-Русскую на фронт Томашов – Лашев. Особенно важен 
был железнодорожный узел Рава-Русская, от которого шли пути: на запад – к 
Ярославу, на север – к пограничной станции Белз, на северо-восток – через Белз 
до Сокаля и на юго-восток – ко Львову. Исключительно важное значение этих 
дорог было вне сомнений, а потому генерал Ванновский обратил на них 
наибольшее внимание. На втором месте по значению были пути от Львова че-
рез Каменку-Струмилову на Радзиехову и Стоянову. Это направление было 
важно потому, что выводило к занятому промежутку между 5-й и 3-й армиями, 
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и противник мог использовать его для атаки левого фланга 5-й армии и в рай-
оне города Луцка – правого фланга 3-й. На этом направлении только его южная 
часть входила в район наблюдения Сводной дивизии, так как северная, на пра-
вом берегу реки Буг, находилась в зоне 7-й кавалерийской дивизии. На границе 
этих зон разведки дивизий находился большой (около 60 метров) висячий же-
лезнодорожный мост через реку Буг. Это было самое крупное техническое со-
оружение в районе действий Сводной дивизии. 

Наконец, довольно большое значение для наступления австро-венгерцев 
имело шоссе Львов – Жолкиев – Мосты-Вельки – Сокаль. 

в) Поверхность района действий Сводной кавалерийской дивизии была во-
обще неблагоприятна для использования крупных кавалерийских соединений. 
При общей глубине в 75 километров район этот трижды пересекается левыми 
притоками реки Буг (реки Солокия, Болотния и Рата); имея болотистые и зали-
ваемые водою берега, эти реки труднопроходимы вне мостов и насыпей. Всё 
пространство между этими реками также болотисто и покрыто большими леса-
ми. Район Рава-Русская – Магеров – Жолкиев безлесный, но зато перерезан 
многочисленными притоками реки Раты и, кроме того, в своей западной части 
изобилует холмами с болотистыми долинами. Особенно неудобна для действий 
больших конных масс часть этого района, болотистая и лесистая, к востоку от 
шоссе Жолкиев – Кристополь. Большая часть открытого пространства этого 
района, также болотистого, пересечена осушительными каналами с топкими 
берегами. Ко всему этому район этот был беден путями, а многочисленные леса 
и болота не допускали движения по обочинам узких дорог. 

Таким образом, наиболее удобной зоной для продвижения Сводной кава-
лерийской дивизии на неприятельскую территорию была полоса западнее ли-
нии Белз – Бутаны – Жолкиев, как более богатая дорогами, идущими с севера 
на юг, и переправами – по мостам и бродам – через многочисленные реки. Кро-
ме того, общий лесистый характер района допускал скрытое движение дивизии 
и сильно затруднял наблюдение за нею противника. 

 

План рейда. Оценив стратегическое положение и характер местности, ге-
нерал Ванновский принял следующий план действий: перейти границу утром 
15 августа у Варенжа и в тот же день взять железнодорожную станцию Белз, 
разрушив полотно дороги по обе стороны от этой станции. Затем направить 
главные силы дивизии к железнодорожному узлу Рава-Русская, взять его и раз-
рушить. В случае успеха следующее нападение всеми силами направить против 
Каменки-Струмиловой, имея целью взрыв железнодорожного моста через реку 
Буг. 

Одновременно с выполнением вышеупомянутых задач предполагалось ве-
сти разведку фронта сосредоточения австро-венгерских войск, высылая разве-
дывательные эскадроны и отдельные офицерские разъезды на короткое время 
(не более 24 часов) и не далее половины перехода (15 – 20 километров). Подоб-
ным путём имелось в виду, с одной стороны, отвлечь внимание противника от 
движения главных сил дивизии к её главным целям, и с другой – дать возмож-
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ность разведывательным частям по выполнении их задачи быстрее присоеди-
ниться к дивизии. 

Генерал Ванновский справедливо считал, что после выполнения своей за-
дачи у Каменки-Струмиловой дивизия не сможет вернуться в исходное поло-
жение старым путём, так как следовало ожидать, что весь район между Камен-
кой-Струмиловой, Равой-Русской и границей будет занят сильными частями 
наступающей Австро-венгерской армии. Предполагалось поэтому продолжить 
рейд в юго-восточном направлении и захватить с тыла важный для противника 
узел путей Красне, от которого шли железнодорожные магистрали на Броды, 
Тарнополь и Львов. После этого предполагалось пробиться через фронт про-
тивника на соединение с частями нашей 3-й армии, которая тем временем 
должна была вторгнуться в Галицию. 

О своих предположениях генерал Ванновский представил командующему 
армией докладную записку. Генерал Плеве одобрил этот план и внёс в свой ос-
новной план перемены, указанные выше. Одновременно с этим генерал Рузский 
был уведомлен о возможности выхода Сводной дивизии после окончания её 
рейда на фронт 3-й армии. 

 

Боевой приказ 
 

Сводная кавалерийская дивизия начала свою операцию в следующем со-
ставе: 

Командующий дивизией генерал-майор Сергей Ванновский. 
2-я отдельная кавалерийская бригада. 

Начальник бригады генерал-майор Абрам Драгомиров. 
Штаб бригады. 
17-й гусарский Черниговский полк – 5 эскадронов (один эскадрон придан 

XXV-му корпусу в качестве корпусной конницы. 
Командир полка полковник Блохин. 
18-й гусарский Нежинский полк – 6 эскадронов. 
Командир полка полковник Витковский. 
Конно-пулемётное отделение – 8 пулемётов. 
Конно-сапёрное отделение – поручик Нестеренко. 
Обоз первого разряда. 

3-я отдельная кавалерийская бригада. 
Командующий бригадой полковник Дренякин (командир 17-го уланского 

полка). 
Штаб бригады (одновременно был и штабом дивизии). 
17-й уланский Новоархангельский полк – 6 эскадронов. 
Командир полка полковник Константинов. 
17-й уланский Новомиргородский полк – 5 эскадронов (один эскадрон, вы-

сланный в дальнюю разведку к юго-западу от Томашова, не мог присоединить-
ся к дивизии). 

Командир полка полковник Крашенинников. 
Конно-пулемётное отделение – 8 пулемётов. 
Конно-сапёрное отделение. 
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Обоз первого разряда. 
Всего: 22 эскадрона, 16 пулемётов, 2 конно-сапёрных отделения. 
 

Обязанности штаба дивизии до 19 августа выполнял штаб 3-й отдельной 
бригады, а после 19 августа – штаб 2-й отдельной бригады. 

Общее оперативное руководство было в руках самого начальника дивизии. 
Он лично отдавал приказания о разведке, лично прочитывал все донесения, ко-
гда бы они ни доставлялись, и лично принимал доклады командиров эскадро-
нов и начальников отдельных разъездов по их возвращении из разведки. Дик-
товал лично все приказы полковым адъютантам или офицерам для связи. От-
сутствие организованного штаба создавало для начальника дивизии излишнюю 
тяжёлую и ответственную работу. 

 

3. Исполнение рейда (Схема № 2) 
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На рассвете 15 августа из Верешина было выслано несколько офицерских разъ-
ездов в направлении на Сокаль, Кристинополь, Белз и Юхнов. В 7 часов утра 
Сводная кавалерийская дивизия, имея в авангарде 17-й уланский Новомирго-
родский полк, начала движение к австро-венгерской границе в походной ко-
лонне и в 9 часов 30 минут перешла границу, не встречая сопротивления. 

Первое сопротивление нашему продвижению противник оказал на берегу 
небольшой болотистой речки севернее Варенжа, где отделение ландштурми-
стов, разрушив мост и заняв горку на противоположном берегу, открыло ру-
жейный огонь. Наше головное отделение, спешившись, сбило противника ру-
жейным и пулемётным огнём. Боковые заставы, усиленные из колонны аван-
гарда, перешли речку вброд, не слезая с коней, по обе стороны от переправы и 
двинулись в обход флангов противника. Отделение ландштурма спешно очи-
стило свои позиции и скрылось в ближайшем лесу. Конно-сапёрное отделение 
спешно приступило к исправлению моста. Всё это продолжалось не более по-
лучаса. Авангарду было приказано выслать вперёд дозоры и дожидаться пере-
хода главных сил через речку. Болотистая речка и полное отсутствие удобных 
для перехода дивизии бродов задержали переправу дивизии на полтора часа. Не 
встречая сопротивления, дивизия прошла городок Варенж без остановки. 

Между 2-мя и 3-мя часами дня дивизия подошла к железнодорожной стан-
ции Белз. Ещё в пути было получено донесение от разъезда, высланного рано 
утром, что станция и железнодорожный мост к западу от неё охраняются сла-
быми частями, встретившими наш разъезд ружейным огнём. Жители сообщили, 
что у Сокаля находится большой отряд из трёх родов войск. 

Генерал Ванновский приказал двум эскадронам 17-го уланского Мирго-
родского полка атаковать станцию в спешенном строю с севера, одному эскад-
рону того же полка обойти в конном строю станцию с запада и взорвать не-
большой железнодорожный мост через реку Ржецицу (приток реки Солокии), и 
ещё одному эскадрону – обойти станцию и город с востока с целью атаки про-
тивника с тыла. В 5 часов дня станция была взята и мост разрушен. Противник 
не оказал серьёзного сопротивления. На захваченной станции было уничтожено 
всё, что можно было привести в негодность без применения подрывного мате-
риала ввиду незначительности его запасов. Было сожжено большое количество 
складов разнообразного материала и большие поездные составы с гружёными 
вагонами. Станционные здания подожжены в нескольких местах. Ввиду 
наступления сумерек дивизия встала на ночлег в 5 километрах севернее стан-
ции, в районе Пржемыслов – Цеблов. 

Поздно вечером пришли донесения и от остальных разъездов. Разъезд, вы-
сланный на Сокаль, донёс, что утром через Сокаль прошла, направляясь на се-
вер правым берегом Буга, сильная кавалерийская колонна с артиллерией и что 
по сведениям от местных жителей Сокаль занят пехотными частями силою в 2 
– 3 батальона. Из Кристинополя доносили, что город свободен и что на шоссе 
Кристинополь – Сокаль противник не обнаружен. Из Юхнова доносили, что го-
родок занят отделением ландштурма в 30 – 40 человек. 

16 августа дивизия возобновила движение в 7 часов утра и прошла город 
Белз, брошенный всеми жителями. Днём можно было ясно видеть все разруше-
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ния, произведённые конно-сапёрным отделением. В городе Белз был оставлен 
один эскадрон 17-го уланского полка с двумя пулемётами для связи дивизии со 
штабом армии. Сюда же должны были присылать свои донесения все разведы-
вательные эскадроны и разъезды, которые при дальнейшем движении дивизии 
могли потерять с ней связь. 

Дивизия взяла направление на юг, к Шловчанам. На перекрёстке дорог у 
этого села, на местности, удобной для действия конницы, дивизия собралась в 
резервную колонну на широких интервалах и простояла здесь в боевой готов-
ности, выслав разъезды на Юхнов, Раву-Русскую, Пржистан и Любечи, Мосты-
Вельки и Сиельцу, а один разведывательный эскадрон (6-й эскадрон 16-го 
уланского полка штабс-ротмистра Балдовского) через Вельки-Мазовецкие для 
разведки противника в районе Липник – Магеров – Добросин. Полученные в 
течение дня сведения сообщали: 

а) Рава-Русская занята пехотой противника, силою не менее батальона, по-
видимому, без артиллерии; на высоте 270 к северу от города противник роет 
окопы, проволочных заграждений не обнаружено. 

б) Подтвердилось сообщение о том, что у Юхнова находятся слабые части 
ландштурма. 

в) На остальном пространстве между реками Рата и Солокия противника не 
обнаружено; переправы через Рату не уничтожены; некоторые лесные дороги 
перегорожены большими деревьями и обвиты колючей проволокой; в одном 
месте в качестве преграды был протянут и завязан трос. 

Для того чтобы скрыть истинное направление своего движения, дивизия в 
сумерки тронулась на восток к Куличкову, но, пройдя несколько километров, 
ночью повернула в лесу на север и стала на ночлег у Техлова, в 5 километрах 
юго-восточнее Белза. С бивака были высланы два эскадрона 18-го гусарского 
Нежинского полка, несколько разъездов и конно-сапёрных отделений под об-
щей командой подполковника Дросси для разрушения железнодорожного по-
лотна и телеграфа на участке Рава-Русская – Добросин (20 километров). Эти 
части должны были закончить свою задачу к 12-ти часам 17 августа, после чего 
отряд подполковника Дросси должен был искать соединения с дивизией в 
направлении Гучие – Велька Мазовецкая – Пржистан. 

17 августа дивизия выступила с бивуака в 7 часов утра, взяв направление 
на Юхнов и имея в авангарде 4 эскадрона 18-го гусарского Нежинского полка. 
Не доходя до Юхнова, дивизия свернула в юго-западном направлении и, укры-
ваясь в складках местности, пошла без дорог, параллельно шоссе Юхнов – Ра-
ва-Русская. Пройдя переменным аллюром несколько километров, дивизия сде-
лала часовой привал в укрытом месте, после чего свернула на запад, вышла на 
шоссе около железнодорожной станции Зелоны, откуда безостановочно про-
должала свои марш к Раве-Русской. На станции Зелоны был оставлен один эс-
кадрон улан с приказанием сжечь большой склад шпал и лесного материала. 
Дивизия подошла к Раве-Русской только между 2-мя – 3-мя часами дня, имея 
впереди бригаду, во главе которой шёл 17-й гусарский полк с 6-ю пулемётами. 
Этой бригаде генерал Ванновский приказал взять и разрушить железнодорож-
ную станцию. 
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Части противника силою не менее одного батальона пехоты, без артилле-
рии и пулемётов, заняли наскоро вырытые мелкие окопы на высоте 270, север-
нее города и станции. Для атаки этой позиции с фронта были направлены три 
спешенных эскадрона 17-го гусарского Черниговского полка с 4-мя пулемётами 
под командой командира полка полковника Блохина. Командиру 18-го гусар-
ского Нежинского полка, полковнику Витковскому, с 4-мя эскадронами и 2-мя 
пулемётами, было приказано сделать глубокий обход противника, продвигаясь 
лесом западнее Равы-Русской, и по переходе реки Раты атаковать станцию с 
юга. Два эскадрона Черниговских гусар остались в резерве командира 2-й бри-
гады. 

С целью обеспечить обходное движение полковника Витковского с запада 
и юга начальник дивизии направил на Потылич два эскадрона 16-го уланского 
полка. Обходная колонна полковника Витковского сразу же встретила сопро-
тивление противника в лесу, прилегавшем непосредственно к пригороду. Гуса-
ры легко опрокинули противника и, идя по его следам, захватили переправу че-
рез реку Рату, откуда вышли через южную часть города к железнодорожной 
станции. В то же время Черниговские гусары, поддержанные 4-мя пулемётами, 
вели планомерное наступление с фронта под сильным ружейным огнём про-
тивника. 

После двухчасового боя начали проявляться признаки успешного действия 
обходной колонны генерала Витковского, и огонь противника заметно ослабел. 
Становилось ясно, что противник не сможет долго обороняться. Черниговские 
гусары, поддержанные двумя эскадронами бригадного резерва, были двинуты в 
решительную атаку и вскоре захватили расположение противника, понеся не-
большие потери. Противник в расстройстве покинул город и станцию, не пыта-
ясь оказывать дальнейшего сопротивления, и на переправе через реку Рату. 
Черниговские гусары без боя вошли в город и, не встречая нигде сопротивле-
ния, заняли железнодорожную станцию одновременно с Нежинскими гусарами, 
подошедшими с юга. Наши части, наскоро приведённые в порядок, заняли по-
зиции восточнее станции, чтобы обеспечить работы по разрушению железно-
дорожного узла. Противник не пытался противодействовать нашим работам. 

Командир конно-сапёрного отделения, поручик 17-го гусарского полка 
Нестеренко, отличный специалист по подрывному делу, получил приказ полно-
стью разрушить все станционные сооружения. Ему были приданы дополни-
тельно команды от двух полков. Работы по разрушению шли систематически и 
без спешки. В течение трёх часов были разрушены все технические сооруже-
ния, стрелки, семафоры и все аппараты – телеграфные, телефонные и блокиро-
вочные. Резервуары и насосы для воды были также уничтожены тротиловыми 
зарядами. После всего этого большая станционная постройка была подожжена 
во многих местах. Все работы по разрушению были закончены около 8-ми ча-
сов вечера, когда уже наступали сумерки. 

Пока происходили эти работы, остальные части дивизии находились в трёх 
километрах севернее Равы-Русской, составляя заслон и ведя ближнюю разведку 
на север, в сторону Томашова, и на запад, в направлении на Любачев. Однако 
никаких попыток остановить разрушение этого важного железнодорожного уз-
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ла со стороны противника не последовало. По полученным на другой день све-
дениям, в самом начале боя был убит командир батальона, защищавшего Раву-
Русскую, и его смерть внесла растерянность в действия противника. 

Потери дивизии были незначительны: убито пять и ранено 15 – 20 человек. 
После погребения убитых и погрузки раненых на повозки, взятые у местных 
жителей, Сводная дивизия выступила в восточном направлении и около полу-
ночи вошла в Гуйче, где и стала на ночлег. По дороге, в узких лесных проходах, 
пришлось трижды разрушать преграды из поваленных деревьев, обмотанных 
колючей проволокой. Утром 18 августа к дивизии присоединился отряд под-
полковника Дросси, которому удалось после небольшого сопротивления раз-
рушить станцию Добросин и повредить в нескольких местах железную дорогу 
и телеграфную сеть на участке Рава-Русская – Добросин и этим предотвратить 
возможность помощи Раве-Русской из Львова. В районе действий этого отряда 
нигде не было обнаружено признаков сосредоточения крупных сил австро-
венгерских войск. От разведывательного эскадрона ротмистра Балдовского бы-
ло получено донесение, что в районе его разведки только в Магерове была за-
мечена пехота противника, силой около батальона, а в остальных местах только 
слабые части, охранявшие железную дорогу. 

Выслав ряд новых разъездов в направлении на Добросин – Жолкиев – Ту-
ринку – Мосты-Вельки, Сводная дивизия выступила поздно утром сначала на 
восток, на Пржистан, а затем свернула на юг, через Лубеле и Замечек, в направ-
лении на Жолкиев. Двигалась дивизия медленно, с остановками, с целью вы-
ждать донесения от разъездов. Неприятель нигде обнаружен не был. С привала 
генерал Ванновский послал приказание ротмистру Фокину, оставленному в 
Белзе, считать его задачу выполненной и искать соединения с дивизией в 
направлении на Жолкиев. (Истинное направление движения дивизии на Камен-
ку-Струмилову было известно только командирам полков.) 

После привала дивизия пошла на Замечек. Один из разъездов захватил на 
шоссе у Добросина легковой автомобиль, шедший под флагом Красного Креста 
на Львов. В автомобиле находились два австрийских врача. На опросе врачи и 
шофёр показали, что в этот день рано утром они были отправлены из Львова с 
перевязочным материалом в Раву-Русскую для перевязки раненых в последнем 
бою и что сейчас они направляются обратно во Львов. Они не скрывали своего 
удивления, что русская конница могла проникнуть так глубоко внутрь Галиции 
и появиться безнаказанно под Львовом. Они подтвердили гибель командира ав-
стрийского батальона, павшего в бою под Равой-Русской. Врачи были задержа-
ны при дивизии, а автомобиль использован в течение дня для связи и наблюде-
ния. После того как весь бензин был израсходован, автомобиль уничтожили, а 
врачей освободили рано утром 20 августа в районе севернее села Кулава, при-
няв все меры, чтобы скрыть от них направление движения Сводной дивизии. 

Около 7-ми часов вечера, когда дивизия находилась в районе Замечек – 
Добросин, наши дозоры донесли, что по просёлочной дороге с запада подходит 
пехота противника. Генерал Ванновский решил тотчас же атаковать её, возло-
жив выполнение атаки на спешенные части 17-го уланского полка. Встреча с 
противником произошла уже в сумерках, тотчас после заката солнца, на мест-
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ности, густо поросшей кустами, что затрудняло ориентировку и управление бо-
евым порядком; противнику удалось скрыться в кустарнике. Ввиду наступле-
ния полной темноты, генерал Ванновский приказал остановить бой и оттянул 
дивизию на ночлег в один из хуторов в 2 километрах от места стычки. По фор-
ме убитых австрийских солдат было установлено, что отряд принадлежал к то-
му же полку, батальон которого защищал подступы к Раве-Русской. Вероятнее 
всего, это были остатки разбитого ранее батальона, которые уходили просёлоч-
ными дорогами на соединение со своим полком. 

19 августа. (В этот день штаб Верховного командования Австро-
венгерской армии получил донесение о полном поражении своих 5-й и 6-й ар-
мий в Сербии.) Утром этого дня, прежде выступления дивизии с ночлега, гене-
рал Ванновский отдал приказ о передаче командования Сводной дивизией ав-
тору этих строк, начальнику 2-й отдельной кавалерийской бригады генерал-
майору Драгомирову. (О причинах, вызвавших этот приказ, можно будет сооб-
щить в русской военной печати только после возрождения Русской армии.) Сам 
генерал Ванновский остался в должности начальника 3-й отдельной бригады. 
Эта перемена потребовала целого ряда мер по организации управления дивизи-
ей, и потому в течение этого дня дивизия сделала только малый переход в село 
Кулаву, где и стала на отдых. Здесь, при участии командиров частей, были ре-
шены все административные и хозяйственные вопросы, распределены запасы 
огнестрельных и взрывчатых веществ, осмотрены все вьючные сёдла и двукол-
ки и выброшено всё излишнее, дабы облегчить движение дивизии в труднопро-
ходимом, закрытом болотистом районе, в котором ей предстояло действовать. 

От разъездов, высланных накануне и в течение дня, были получены доне-
сения: 1) что Жолкиев занят большими силами пехоты, артиллерии и конницы; 
2) что в Туринке и Буянце противника нет, но через эти села, по сведениям от 
жителей, накануне прошла большая обозная колонна под прикрытием сильной 
пехотной части. Нас удивляло, что дивизия нигде не встречала дозоров и разве-
дывательных частей противника, хотя во время рейда мы много раз наблюдали 
ночью световые сигналы, направление которых определить было трудно. 

На отдыхе в селе Кулаве дивизия получила от жителей большое количе-
ство продовольствия и фуража. Ночь прошла совершенно спокойно. Против-
ник, находившийся всего в 10 километрах, не пытался беспокоить дивизию. 

 

20 августа. В 7 часов утра дивизия выступила в полном составе, за исклю-
чением двух эскадронов, не успевших присоединиться к дивизии: эскадрона 
ротмистра Фокина, с двумя пулемётами, оставленного в Белзе, и разведыва-
тельного эскадрона ротмистра Балдовского, высланного в район Магерова. До-
вольно интересная работа этих эскадронов будет изложена в дальнейшем. Рас-
считывать на их присоединение к дивизии не приходилось, так как выполнение 
полученной дивизией задачи требовало её движения на восток и юго-восток. 

Дивизия взяла направление на Туринку, куда её авангард вошёл около 6-ти 
часов вечера. При подходе к шоссе Сокаль – Жолкиев, голова авангарда была 
обстреляна из окон одного дома. Дом этот тотчас же был оцеплен и все нахо-
дившиеся в нём мужчины расстреляны. Авангард, не задерживаясь, продолжал 
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движение через Верины на Желдец. Движение шло беспрепятственно и без вся-
ких враждебных выступлений со стороны населения. Между 8-ю и 9-ю часами 
вечера авангард дошёл до Желдеца. Высланные вперёд эскадроны окружили 
село со всех сторон с целью полной изоляции его жителей. На всех выходах 
были выставлены сильные сторожевые заставы. 

В полдень в Желдеце собралась вся дивизия с обозом 1-го разряда. В бли-
жайших сёлах (см. схему № 2) – Верины, Лесничевка, Красичин и Теодорсхоф 
– было выставлено охранение и, кроме того, организована ближняя разведка на 
всех важных направлениях с целью не дать противнику открыть преждевре-
менно место расположения дивизии. Разъезды для дальней разведки в направ-
лении на Жолкиев, Куликов и Жолтанцы были высланы только в 6 часов вече-
ра. В этом сомкнутом положении дивизия, сохраняя боевую готовность, начала 
готовиться для нападения на железнодорожный мост у Каменки-Струмиловой. 

Во время опроса жителей в Желдеце были получены сведения, что в по-
следние дни по шоссе из Львова на Радзиехов и Стоянов периодически, каждые 
два-три дня, проходят обозы в сопровождении пехоты и конницы и что они 
обычно ночуют в Каменке-Струмиловой. Последний раз такой отряд ночевал 
там в ночь с 19 на 20 августа и утром 20-го ушёл на Радзиехов. Следовательно, 
в Каменке-Струмиловой имелся постоянный гарнизон, состоявший, по сведе-
ниям от жителей, из батальона пехоты и двух эскадронов венгерских гусар. 
Подход следующего отряда можно было ожидать не ранее чем через день или 
два. Все опрошенные жители были задержаны под стражей. 

Из имевшихся у нас при себе технических описаний пограничных желез-
ных дорог было известно, что железнодорожный мост у Каменки висячий, 
арочной системы, пролётом около 60 метров, лежит на двух быках и поднят над 
водой на 4 – 5 метров. В том же описании значилось, что для обороны моста на 
каждом берегу реки возведены закрытые сзади люнеты. На основании этих 
данных был отдан следующий приказ для атаки: 

1) Захват и уничтожение моста произвести отряду подполковника Лермон-
това, в состав которого включены два эскадрона 16-го уланского полка, четыре 
вьючных пулемёта уланской бригады и лучшие подрывники из конно-
сапёрного отделения 2-й отдельной бригады под командой поручика Нестерова 
(Ошибка. Правильно – Нестеренко. – Прим. редактора) 17-го гусарского Чер-
ниговского полка. Отряд должен был собраться около кладбища у села Желдец 
и с наступлением полной темноты выступить в юго-восточном направлении для 
обхода Каменки-Струмиловой; рано утром 21 (в 4 часа 30 минут) атаковать 
охранение, захватить мост и разрушить его, чтобы противник не мог им поль-
зоваться в течение долгого времени. По исполнении этой задачи отряду присо-
единиться к дивизии. 

2) В целях преградить подход подкреплений противника к Каменке-
Струмиловой был назначен другой отряд силою в два эскадрона 17-го гусар-
ского полка, с приданными ему особыми разъездами и конно-сапёрным отделе-
нием; этому отряду было приказано выступить в 11 часов вечера от кладбища 
села Желдец и разрушить полотно железной дороги и телеграфную линию на 
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участке Каменка-Струмилова – Жолтанцы включительно (около 15 километ-
ров). Разрушение начать с зарёй следующего дня. 

3) Главные силы дивизии должны были в полночь собраться у того же 
кладбища, обойти, соблюдая полную тишину, село Батьятице и к утренней заре 
выйти на высоту 281, что юго-западнее Каменки-Струмиловой, и здесь ждать 
окончания действий обоих отрядов. Высота 281 значительно превышала Ка-
менку и её окрестности. С неё открывался широкий кругозор на Львов, откуда 
можно было вероятнее всего ожидать подхода противника. Эта же высота была 
указана как сборное место всем разведывательным отрядам и разъездам после 
выполнения их задач. 

4) Обозы всех частей дивизии под прикрытием одного эскадрона должны 
были остаться в Желдеце до дальнейших распоряжений. В 6 часов утра 21 авгу-
ста должны были быть готовыми для движения за дивизией по её маршруту. 

Атака 21-го августа на Каменку. Отряд подполковника Лермонтова в 10 
часов 30 минут вечера 20 августа тронулся по назначению и, пройдя Тео-
дорсхоф, где стояло наше сторожевое охранение, направился в обход с север-
ной стороны села Дальнич, совершенно скрытно пересёк шоссе и железную до-
рогу между сёлами Навистав и Дернов, взял направление к северу и вышел 
южнее железнодорожного моста через Буг в тыл противника, всего на расстоя-
нии 1,5 километра от него. Благодаря полной неожиданности появления отряда, 
удалось без шума взять в плен охрану моста противника, находившуюся около 
большой скирды соломы. Пленение было выполнено так быстро, что часовой 
не успел даже сделать выстрела. От пленных австрийцев мы узнали, что мост 
охраняется одной ротой с двумя пулемётами и что в городе есть ещё пехота и 
конница (гонведные гусары), которые расположены частью в городе, частью в 
казарме, в 1,5 километрах западнее моста (см. схему № 3). 

Когда совершенно рассвело, то мы увидели, что, к счастью для атакующих, 
на левой стороне Буга нет никаких укреплений, которые защищали бы подход к 
мосту, тогда как два люнета на правом берегу были повёрнуты фронтом на се-
веро-восток, к русской границе, а задним, не защищённым фасом, к атакующе-
му отряду подполковника Лермонтова. Не теряя ни минуты, подполковник 
Лермонтов приказал эскадронам спешиться, прикрываясь стогом соломы, взяв 
наибольшее число людей для атаки в пешем строю. Все четыре пулемёта заня-
ли позицию в километре южнее моста и немедленно открыли ураганный огонь 
по укреплению. Новоархангельские уланы, не давая противнику прийти в себя, 
повели атаку ускоренным шагом. Охрана противника у моста была захвачена 
врасплох, будучи занята своей обычной утренней работой и развешиванием бе-
лья после стирки. Услышав пулемётный огонь, австрийцы бросились в поме-
щения за винтовками, а затем, вместо того чтобы занять для обороны позицию 
на левом берегу Буга, перебежали мост и заняли край большой выемки желез-
ной дороги на правом берегу реки, откуда открыли беспорядочный огонь. Эта 
ошибка противника очень облегчила подполковнику Лермонтову выполнение 
его задачи. 
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Держа противника под сильным пулемётным огнём, подполковник Лер-

монтов продвигал боевой порядок вперёд без задержек. Противник не выдер-
жал и начал отходить к станции железной дороги, находившейся на юго-
восточной окраине города. Здесь стрелки противника расположились за огра-
дой сада и с расстояния 350 – 400 метров открыли огонь по мосту и по насту-
пающим уланам. На поддержку австрийцам со стороны казармы бежала в со-
мкнутом строю их пехота. Огонь усилился: к ружейному огню присоединился 
огонь двух пулемётов, направленный на мост и подступы к нему с нашей сто-
роны. 

Стрелки подполковника Лермонтова перебежали железную дорогу и заня-
ли северный край выемки. Наши пулемёты продвинулись вперёд на левый 
фланг стрелковой цепи и сосредоточили свой огонь против пулемётов против-
ника и его пехоты, находившейся вблизи моста. Тогда подрывное отделение из 
семи солдат с поручиками Нестеренко и Ужумедзким-Грицевичем во главе, 
продвигаясь ползком под сильным огнём австрийцев, пробралось к местам, 
указанным для взрыва. Им удалось прикрепить к главным балкам моста четыре 
заряда по 16 килограмм с замедлителем на три минуты; заряды были располо-
жены по диагонали, над фарватером реки. Когда всё было готово и ближайшие 
к месту взрыва стрелки были отведены на безопасное расстояние, был подож-
жён бикфордов шнур. Раздались два взрыва, над мостом поднялся большой 
столб густого дыма. Весь мост склонился на левую сторону и повис на арках: 
все четыре главные балки были перебиты и некоторые связи верхних частей 
арок также порваны. Это случилось около 6-ти часов утра 21 августа. 
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Пока всё это происходило, главные силы дивизии, выйдя в полночь из 
Желдеца, подошли незаметно ещё до наступления рассвета к высоте 281, где и 
встали в резервном порядке. Когда взошло солнце, с этой высоты можно было 
видеть в бинокль все действия отряда подполковника Лермонтова. Взрыв моста 
был также отлично видим. Громкое «ура!» дивизии разнеслось по всем направ-
лениям. Каменка-Струмилова была встревожена как улей. Были слышны тре-
вожные свистки паровозов и вой сирен на фабриках. 

Несколько раньше послышались одиночные взрывы на железной дороге в 
направлении на Львов: это Черниговские гусары разрушали полотно железной 
дороги, несколько малых мостов и телеграфную линию; им удалось захватить 
станции Клодно и Жолтанцы и уничтожить там телеграф, телефон и приборы 
для блокировки движения. 

Таким образом, вторая половина задач, поставленных дивизии, была вы-
полнена. Теперь надо было спешно собрать разбросанные части полков и как 
можно скорее уходить отсюда. До сих пор счастье сопутствовало дивизии; план 
рейда, предложенный генералом Ванновским, выполнялся без каких-либо из-
менений. Большего успеха нельзя было ожидать. Сейчас оставался последний 
шаг рейда: нападение с тыла на железнодорожную станцию Красне и прорыв 
через фронт противника в направлении на Броды с целью выйти на фронт 3-й 
русской армии. 

Однако теперь начался ряд неожиданностей, без которых не может обой-
тись ни одна значительная военная операция; эти случайности часто остаются 
вне человеческих расчётов и предположений. Дивизии пришлось изменить 
дальнейший план действий, так как изменившаяся обстановка могла привести, 
по мнению начальника дивизии, к тяжёлым последствиям. 

Произошло следующее: около 7-ми часов утра начальник дивизии, нахо-
дившийся на высоте 281, получил донесение подполковника Лермотнова, что 
со стороны казармы появились новые пехотные части противника между цепью 
стрелков и коноводами, препятствуя, таким образом, отходу улан к своим коно-
водам. Боевые припасы были почти на исходе. Подполковник Лермонтов про-
сил атаковать противника со стороны села Сапежанка и отбросить его к северу. 
Начальник дивизии приказал выполнить эту задачу трём эскадронам 17-го 
уланского полка и трём эскадронам 18-го гусарского полка, при четырёх пуле-
мётах гусарской бригады, под общим командованием генерала Ванновского. 

Дойдя в конном строю до Сапежанки, генерал Ванновский приказал спе-
шиться и, образовав боевой порядок, повёл энергичную атаку на австрийцев, 
беспокоивших отряд подполковника Лермонтова. Противник прекратил 
наступление и начал спешно отходить к большой каменной казарме, обнесён-
ной толстой дубовой оградой. Генерал Ванновский приказал стрелкам гнать 
противника по пятам и взять казарму штурмом. Австро-венгерцы успели 
укрыться в казарме, закрыть входы в неё и открыть огонь из первого и второго 
этажей и из-за ограды. Неся большие потери от этого трехъярусного огня, наши 
цепи залегли. Дальнейшее движение к казарме продолжалось только одиноч-
ными перебежками. 
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В самом начале боя погиб командир 18-го гусарского Нежинского полка 
полковник Витковский. 

Получив донесение генерала Ванновского о ходе боя и его намерении взять 
казарму штурмом, начальник дивизии послал генералу Ванновскому приказа-
ние немедленно прекратить атаку и отойти к дивизии, так как атака на казарму 
не вызывалась потребностью создавшегося положения; к тому же отряд под-
полковника Лермонтова успел без затруднения сесть на коней. Это приказание 
генерал Ванновский получить не успел, так как около 8-ми часов утра был 
смертельно ранен. 

Передав командование частями дивизии, остававшимися у высоты 281, 
старшему в чине полковнику Блохину, начальник дивизии отправился лично на 
место боя у Сапежанки. Выйдя на поляну восточнее Сапежанки, он увидел 
стрелковую цепь гусар и улан, лежащую у основания ограды и осыпаемую 
убийственным огнём противника с близкого расстояния, потерявшую возмож-
ность двигаться вперёд или назад. Начальник дивизии приказал четырём пуле-
мётам гусарской бригады открыть с расстояния в 600 – 650 метров сильный 
огонь по окнам казармы и бойницам ограды. Это вскоре принудило противника 
ослабить огонь, а затем и совершенно прекратить его. Наши цепи начали по-
одиночке отходить на Сапежанку, что заняло около двух часов. 

Подобрав раненых, отряд двинулся на соединение с дивизией к высоте 281, 
куда подошёл вскоре после полудня. Все тяжелораненые, включая генерала 
Ванновского, были оставлены на излечение в гарнизонной больнице в Каменке-
Струмиловой, так как перевозка в телегах означала бы для них неминуемую 
смерть. 

Все отряды, выполнявшие особые задания, вернулись к дивизии ещё до 9-
ти часов утра. Таким образом, продолжительная борьба около каменной казар-
мы, не вызванная необходимостью и стоившая нам больших потерь, задержала 
дивизию у высоты 281 на четыре часа и принудила её пережить очень тревож-
ное время с 8-ми часов утра до полудня, когда у высоты 281 оставалось менее 
половины её боевого состава. 

Около 12-ти часов 30-ти минут вся дивизия собралась у высоты 281 (в этот 
момент началось солнечное затмение). Из докладов командиров отдельных ча-
стей выяснилось, что дивизия не располагает больше взрывчатыми веществами 
и что количество боевых припасов ничтожно и совершенно недостаточно для 
более или менее серьёзного боя. Ввиду этого продолжение рейда по намечен-
ному плану становилось невозможным, и, таким образом, приходилось отка-
заться от нападения на станцию Красне и прорыва австро-венгерского фронта у 
Брод. 

Начальник дивизии решил, отказавшись от выполнения намеченных ранее 
задач, вывести дивизию кратчайшим путём на русскую территорию через село 
Желдец, где стоял дивизионный обоз, раненые и больные, и оттуда взять 
направление на северо-запад, то есть вернуться на путь, который дивизия толь-
ко что прошла. Предполагалось, что этим маршрутом можно пройти без поме-
хи, так как в этом районе крупные силы противника обнаружены не были. Кро-
ме того, другое направление марша исключалось условиями местности, небла-
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гоприятной для действий конницы в районе слияния рек Раты и Буга и к восто-
ку от Буга. 

Затем можно было предполагать, что австрийцы, хорошо знакомые с тео-
рией выполнения кавалерийских рейдов, менее всего будут ожидать появления 
дивизии на пути, только что ею пройденном. Между тем это нарушение основ-
ного плана рейда, хотя и вызванное непреодолимыми обстоятельствами, не 
прошло безнаказанно, и дивизии суждено было в этот тяжёлый день пережить 
ещё одно испытание. В короткое время дивизия была приведена в порядок. 
Начальник дивизии поблагодарил перед строем офицеров и солдат, участво-
вавших хотя и в тяжёлом, но успешном выполнении задания по уничтожению 
моста, после чего около 1-го часа дня выслал офицерские разъезды в направле-
нии: 1) на Батьятице – Купичволы; 2) на Боянец; 3) на Туринку; 4) на шоссе Ту-
ринка – Жолкиев. 

Начальник дивизии считал, что положение дивизии у Каменки-
Струмиловой с каждой минутой ухудшается, так как противник, находившийся 
в непосредственной близости, мог перейти к активным действиям. Поэтому, не 
ожидая удаления разъездов на требуемое расстояние, был выслан авангард в 
составе 17-го гусарского полка с четырьмя пулемётами, а за ним, на дистанции 
1-го километра, двинулась дивизия в колонне по три. Штаб дивизии шёл в го-
лове авангарда. Несмотря на усталость от почти семидневного рейда и возбуж-
дение от утренних боёв, настроение солдат было выше всяких похвал. Успех, 
который до сих пор сопровождал действия дивизии, внушал уверенность и 
поднимал дух на недосягаемую высоту. Части главных сил шли с песнями. 

До вступления в Желдец никаких донесений о противнике получено не 
было. Как уже сообщалось раньше, в Желдеце находился дивизионный обоз 
первого разряда (61 двуколка, 4 санитарные повозки и 20 телег с ранеными и 
больными) под охраной одного эскадрона улан. Командир этого эскадрона по-
ставил сторожевое охранение в 2-х – 3-х километрах севернее, западнее и 
южнее Желдеца и выслал разъезды для наблюдения за ближайшими лесами и 
для связи между сторожевыми постами. Эскадрон не вёл никакой дальней раз-
ведки в северном и западном направлениях, так как согласно первоначальному 
плану дивизия должна была от Каменки-Струмиловой идти в юго-восточном 
направлении вдоль Буга на Красне. 

Голова авангарда прошла Желдец около 2-х часов 30-ти минут пополудни, 
когда солнечное затмение кончалось. Здесь впервые было получено донесение 
от разъезда, высланного вечером 20 августа в направлении на Жолкиев; 
начальник разъезда доносил, что 21 августа, между 10-ю и 12-ю часами утра на 
шоссе между Жолкиев и Туринкой был замечен небольшой отряд противника с 
двумя орудиями и кавалерией, двигавшийся в направлении на Туринку. 
Начальник дивизии приказал авангарду ускорить движение и занять спешен-
ными частями с пулемётами западную окраину леса по обе стороны дороги Ве-
рины – Туринка (см. схему 4), чтобы обеспечить выход дивизии из узкой лес-
ной и болотистой местности. Главные силы должны были примкнуть к аван-
гарду, а обоз из Желдеца идти за главными силами непосредственно. 
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Вслед за первым немедленно же начали поступать донесения и от других 
разъездов и дозоров, в которых вкратце сообщалось следующее: а) около часа 
назад от села Боянец на Туринку прошёл в боевом порядке отряд противника 
силою около батальона пехоты с двумя орудиями и небольшой кавалерийской 
частью; б) других войск на шоссе Туринка – Боянец не замечено; в) у юго-
восточной окраины Туринки противник занял позицию фронтом на восток; г) 
опушка леса западнее Верины занята спешенной конницей противника. 

Начальник дивизии приказал спешенным гусарам с пулемётами очистить 
от противника опушку леса, что было быстро и легко выполнено; наша левая 
застава отогнала противника от леса в юго-западном направлении; гусары заня-
ли опушку стрелковой цепью с пулемётами. В это время раздались первые ору-
дийные выстрелы со стороны Туринки, и шрапнели противника начали рваться 
по обе стороны дороги, по которой шла дивизия, не причиняя ей потерь. 

 
Около 3-х часов 30-ти минут начальник дивизии вышел со своим штабом 

на опушку леса возле трёх домов (см.: буква А на схеме № 4), откуда открывал-
ся хороший вид на Туринку и на шоссе Туринка – Боянец. Беглый осмотр всего 
наблюдаемого пространства подтвердил, что противник занимает преимуще-
ственно юго-восточную окраину села Туринка и что район между Туринкой, 
Сарновкой и лесом, что южнее села Боянец, свободен от противника. Убедив-
шись в этом, начальник дивизии послал приказание всем частям ускорить дви-
жение и собраться на поляне восточнее трёх домов, около которых он сам 
находился. Узкие лесные дороги, запруженные конницей и обозами, затрудняли 
быструю рассылку этого приказания частям, почему сбор дивизии к указанному 
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месту шёл очень медленно; чтобы ускорить движение частей, около 3-х часов 
дня начальник дивизии приказал трубачам сыграть трижды сигнал «сбор!» 

В русской кавалерии, ещё во времена генерал-инспектора кавалерии Вели-
кого князя Николая Николаевича, было строго установлено, что по сигналу 
«сбор!» конные части должны широким аллюром собираться к своим началь-
никам и строиться позади них в резервном порядке. Эта привычка, глубоко 
усвоенная кавалерией, помогла дивизии в эту трудную минуту. Не прошло и 
четверти часа, как на поляне, откуда был дан сигнал, собралась вся дивизия в 
резервном порядке. Подошёл и наиболее подвижный обоз (около половины 
двуколок); но повозки с ранеными и больными и часть двуколок своевременно 
подойти не смогли. Положение становилось таковым, что терять время было 
невозможно; надо было немедленно же использовать свободное от противника 
пространство для прорыва дивизии. (В это время мы ещё не знали о движении 
2-й кавалерийской дивизии противника через Стржемен к Батьятице в тыл 
нашей дивизии.) 

Как только дивизия собралась, начальник дивизии отдал следующий при-
каз: «Ближайшему к противнику 16-му уланскому Новоархангельскому полку 
(полковник Константинов) развернуться широким боевым порядком в две ли-
нии и атаковать фланг пехоты противника, наступавшей от Туринки на восток, 
а также и артиллерию, занимавшую позицию у восточной окраины села Турин-
ка. Трём остальным полкам под командой полковника Блохина пробиться к 
шоссе Боянец – Туринка, обходя Сарновку с юга, и следовать на Пржистан – 
Бутины, где должна собраться вся дивизия». Чтобы поднять дух частей, 
начальник дивизии со своим штабом пошёл с атакующими уланами, рядом с их 
командиром. 

Новоархангельский уланский полк вышел из леса на рысях во взводной ко-
лонне и пошёл вдоль дороги на северную окраину Туринки. Построив фронт 
влево и разомкнувшись на ходу, полк пошёл в атаку лавой, направляя свой ле-
вый фланг на стрелковую цепь противника, к югу от трёх домов, а большую 
часть сил на батарею и её прикрытие. С этой группой пошёл и командир полка. 

Как только части полка свернули с дороги на юг, то тотчас же попали в 
очень болотистое пространство, пересечённое частыми осушительными кана-
лами с очень вязкими берегами, не дававшими возможности их перескочить. Но 
как бы то ни было, атака шла без задержки. Огонь противника почти не чув-
ствовался: его артиллерия всё время вела огонь на очень высоких разрывах; 
орудия, стрелявшие по нашему правому флангу с восточной окраины Туринки, 
не могли захватить в правильную вилку наши атакующие части. 

Когда наша первая линия приблизилась к батареям противника на 800 ша-
гов, полковник Константинов обратил внимание начальника дивизии на то, что 
благодаря труднопроходимому болотистому пространству боевой порядок рас-
строился и большинство улан сильно отстали, так как лошади выдохлись и не 
могли двигаться дальше. Тогда по сигналу начальника дивизии первая линия 
улан свернула вправо и, идя по большой дуге, взяла направление на северо-
запад, чтобы как можно быстрее выйти на шоссе севернее Туринки. После без-
остановочного четырёхкилометрового пробега через болота и канавы, при 
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сильной жаре, части дивизии начали выходить на шоссе, а штаб дивизии и око-
ло 300 всадников вышли на северную окраину Туринки, где и остановились на 
короткий отдых, укрывшись за постройками, после чего пошли переменным 
аллюром на Кулаву и Любелы к Пржистанам. Другая часть Новоархангельского 
полка во главе со своим командиром вышла в село Деревня, откуда после ко-
роткого отдыха продолжала движение на Шишаки – Бутины. 

Пока происходила эта атака, привлекшая на себя весь огонь противника, 
главные силы дивизии прошли широкой рысью в трёх взводных колоннах мимо 
села Сарновка, а затем свернули на север и вышли на шоссе у села Боянец, се-
вернее этого села перешли через реку Свинью и после короткого отдыха про-
должали движение на Шишаки – Дворцы, где и переправились через Рату. Уже 
в полной темноте дивизия встала на ночлег в районе сёл Бутины – Сосния. 
Противник не преследовал, потеряв соприкосновение со Сводной дивизией. 

Ночь с 21 на 22 августа дивизия провела, разбившись на три группы: часть 
Новоархангельских улан со штабом дивизии в небольшом хуторе близ села 
Пржистаны (см. схему № 2); другая часть того же полка в селе Бутины; главные 
силы дивизии в районе Бутины – Сосния. Точное расположение частей не было 
известно штабу дивизии. Ночь прошла спокойно. 

С рассветом 22 августа были высланы разъезды по всем направлениям, 
благодаря чему удалось установить связь со всеми частями, и уже в 8 часов 
утра вся дивизия собралась у северной окраины села Пржистаны. Здесь впер-
вые представилась возможность выяснить потери, понесённые в боях преды-
дущего дня. Выполнение главной задачи – уничтожение моста через реку Буг у 
Каменки-Струмиловой – досталось нам дёшево: всего 7 раненых. В бою у Са-
пежанки кроме смертельно раненного генерала Ванновского и убитого полков-
ника Витковского мы потеряли 15 убитых и 50 раненых. При прорыве у Турин-
ки во время конной атаки Новоархангельский полк потерял 150 улан, которые 
не могли пройти болотистое пространство. Кроме того, около 60 человек, ра-
ненных в первых боях, больных и обозной команды попали в плен вместе с ча-
стью обоза, не успевшего присоединиться к дивизии. И, наконец, по совершен-
но не выясненным причинам было взято в плен конно-пулемётное отделение, 
которое находилось при главных силах дивизии – всего 78 человек, 94 коня и 8 
пулемётов. По-видимому, отделение попало в топкое место, откуда не смогло 
выйти. 

Таким образом, общие потери Сводной дивизии за время операции у Ка-
менки-Струмиловой и у Туринки состояли из 360 офицеров и солдат и 280 ло-
шадей (строевых и обозных). Из этого общего числа потери от огня противника 
в течение всего дня 21 августа не превышали 110 – 120 человек (72 у Каменки и 
35 – 40 у Туринки). Все остальные потери были вызваны не оружием противни-
ка, а исключительно неблагоприятными условиями местности, на которой ди-
визии пришлось пробиваться через окружившего её противника, и это при 
условии, что при невыносимой жаре и люди, и лошади в течение всего дня 
оставались без воды. Точные данные о потерях могли бы быть получены из 
официальных известий бывшей Австро-венгерской армии. Сообщение же ав-
стрийских авторов на страницах журнала «Наша конница» о захвате в плен ди-
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визионного госпиталя, 2000 строевых и обозных лошадей является чистой фан-
тазией. Кроме четырёх санитарных повозок, дивизия не имела никакого иного 
санитарного транспорта, а общие потери в строевых лошадях не превышали 
250, считая и всех лошадей взятого в плен конно-пулемётного отделения. 

Чтобы не возвращаться тем путём, которым дивизия уже однажды прошла, 
мы были вынуждены отказаться от кратчайшего пути через Белз, где можно 
было ожидать столкновения с противником, действовавшим в районе Сокаль – 
Порицк; поэтому было выбрано направление на Юхнов, обходя сёла Салаш и 
Киров с юга. Оба конно-сапёрных отделения в усиленном составе шли при 
авангарде, чтобы быстрее исправить мосты, если бы они оказались испорчен-
ными противником. После полудня, не встретив нигде противника, дивизия без 
помехи переправилась через реку Солокию около Юхнова, в 6 часов вечера пе-
решла государственную границу между Ухловеком и Посадовом и встала на 
ночлег в районе Телятина. 

Разъезды, высланные в течение дня, донесли, что по сведениям, собранным 
среди местных жителей, значительные силы противника сосредоточиваются за-
паднее и юго-западнее от Равы-Русской, в районе Потылич – Немиров – Лю-
бачев, а также между Белзем и Томашовом. Вопреки искушению использовать 
выгодное положение Сводной дивизии для действия во фланг и почти в тыл 
Томашовской группе противника, начальник дивизии не счёл возможным 
начинать новую серьёзную операцию, прежде чем дивизия не отдохнёт, приве-
дёт себя в порядок и пополнит свои боевые припасы. 

23 августа около 8-ми часов утра дивизия выступила из Телятина на Гру-
бешов, куда прибыла около 3-х часов дня. Здесь дивизия впервые после девяти 
дней рейда расположилась на отдых в условиях мирного времени, под прикры-
тием пехотного авангарда. Отсюда было послано детальное донесение о про-
тивнике и о результатах рейда командующему 5-й армией в город Холм. 

За первые четыре дня рейда донесения командующему армией посылались 
дважды в день – утром, перед выступлением дивизии, и вечером, при остановке 
на ночлег; 19 августа было послано только одно донесение – утром, а 20 и 21, в 
ожидании результата боёв у Каменки-Струмиловой, донесения вообще не по-
сылались. 

На следующий день, то есть 24 августа, начальник дивизии прибыл в штаб 
армии в Холм и сделал генералу Плеве подробный доклад о рейде дивизии. 
Выслушав доклад о больших потерях, понесённых дивизией при прорыве у Ту-
ринки, и особенно о потере 8-ми пулемётов и остальной материальной части, 
генерал Плеве сказал: «Своими действиями дивизия вполне окупила эти поте-
ри. Материальные потери легко можно пополнить. Всё потерянное имущество 
будет выдано дивизии при первой возможности». Затем генерал Плеве приказал 
передать дивизии благодарность за боевую работу и обещал дать неделю отды-
ха. Однако дивизия отдыхала только два дня. 

Уже 26 августа Сводная дивизия была направлена на Комаров для под-
держки XIX-го корпуса, и здесь, между 27 и 30 августа, приняла участие в тя-
жёлых боях против II-го и IX-го австро-венгерских корпусов, стремившихся 
окружить наш XIX-й корпус с запада и северо-запада. 
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30 августа Сводная дивизия была переброшена на левый фланг 5-й русской 
армии и у Крылова прикрывала отход XVII-го корпуса из-за реки Буга. Затем, с 
почти ежедневными боями, дивизия гнала разбитую в это время Австро-
венгерскую армию генерала Ауфенберга от Замостья на Красноброд – Наролье 
(?) – Цеханов – Любачев на Краковец и далее через Ярослав на запад. 

После непрерывных маршей и боёв, продолжавшихся почти месяц без еди-
ного дня отдыха, дивизия выдвинулась почти на 100 километров перед общим 
фронтом своей армии и 27 сентября взяла с боем город Ясло, откуда продвину-
ла свою разведку до Горлицы. 

В течение двух следующих недель Сводная дивизия вела арьергардные 
бои, задерживая наступление Австро-венгерской армии и прикрывая отход 3-й 
русской армии через реку Сан. 10 октября дивизия была отведена за реку Сан в 
район Лежайска и здесь впервые с начала войны получила трёхнедельный от-
дых. 

В течение 56 дней, с 15 августа до 10 октября, дивизия находилась в непре-
рывном движении и боях; она прошла свыше 1200 километров. За это время 
почти вся дивизия провела в боях 24 дня и взяла в плен более 4000 человек. 

 

Действия отряда ротмистра Фокина. Для того чтобы дать полную карти-
ну работы Сводной кавалерийской дивизии во время описанного рейда, необ-
ходимо упомянуть о действиях отряда ротмистра Фокина (17-го уланского Но-
вомиргородского полка). Работа этого отряда может послужить примером тому, 
что даже маленькие отряды, действуя совершенно самостоятельно, по инициа-
тиве своего начальника, но в духе общей задачи, поставленной дивизии, могут 
добиться очень больших материальных результатов и произвести сильное мо-
ральное впечатление на противника. (См. схему № 2) 

Как уже было изложено выше, при прохождении дивизии через городок 
Белз генерал Ванновский оставил в нём для связи со штабом армии эскадрон 
16-го уланского Новоархангельского полка, который был выслан для разведки в 
район Липник – Магеров – Добросин и не мог по выполнении своей задачи 
найти дивизию. Вскоре к этому же отряду присоединился разъезд 17-го улан-
ского полка под командой корнета Грекова, который также не смог присоеди-
ниться к дивизии. Всего в Белзе собралось два с четвертью эскадрона с двумя 
пулемётами. 

19 августа ротмистр Фокин получил приказание присоединиться к дивизии 
в направлении на Жолкиев и выступил со своим отрядом через Мосты-Вельки и 
далее по шоссе на Жолкиев, не обнаруживая нигде ни противника, ни следов 
прохождения по этому пути Сводной кавалерийской дивизии. Попутно рот-
мистр Фокин разрушал мосты и телеграфную линию. Уже в темноте отряд 
прошёл незаметно для противника мимо Жолкиева и остановился на ночлег в 
лесу около этого города. 

Утром 20 августа ротмистр Фокин выступил на городок Куликов (15 кило-
метров от Львова), где, прогнав охранение, захватил железнодорожную стан-
цию, разрушил все телеграфные и телефонные аппараты, блокировочные со-
оружения, уничтожил все документы и захватил с собой все телеграфные лен-
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ты. После этого отряд, никем не преследуемый, скрылся в лесу вблизи Кулико-
ва, где и встал на ночлег. 

21 августа отряд прошёл через Куликов, имевший в это время вид городка, 
разграбленного и брошенного в панике жителями: разбитые окна и двери и раз-
бросанные по улицам вещи. Не встречая нигде противника, отряд продолжал 
движение до Дорошова, удалённого от Львова всего на 10 километров. Около 
12-ти часов дня, в самом начале затмения, отряд обнаружил большую колонну 
пехоты с артиллерией, выходившую из Львова по шоссе на Куликов. Судя по 
длине поднятой пыли, двигалось не менее дивизии. К отряду ротмистра Фоки-
на, который был хорошо укрыт, неосторожно приблизился разъезд противника, 
был немедленно же атакован, но успел скрыться. По найденной офицерской 
фуражке ротмистр Фокин заключил, что это был артиллерийский разъезд, вы-
сланный для разведки перед выездом на позицию. 

Ротмистр Фокин отвёл свой отряд к северу от Куликова и в укрытом месте 
ожидал наступления темноты. Между тем после 3-х часов дня с севера стали 
ясно доноситься звуки артиллерийской стрельбы. Так как Сводная дивизия не 
имела артиллерии, то для ротмистра Фокина было ясно, что огонь ведёт ав-
стрийская артиллерия и что его отряд находится далеко в тылу противника. По-
теряв, таким образом, возможность присоединиться к дивизии и сознавая, что 
он находится в окружении противника, ротмистр Фокин решил отходить с от-
рядом в северном направлении на русскую территорию. Взятый отрядом про-
водник, которому поручено было провести отряд полевой дорогой мимо 
Жолкиева, умышленно вывел его к самому городу, за что был немедленно убит. 
Отряд пошёл без проводника, обходя Жолкиев с запада, через Глинск. Утром 22 
августа около Глинска отряд ротмистра Фокина атаковал разъезд венгерских 
гусар; несколько жако и доломанов с убитых гусар были трофеями этой стычки. 
Отряд взял направление на север. Шли без дорог, избегая населённые места. На 
ночлег останавливались в поле, под открытым небом. 

24 августа отряд подошёл к Белзу. Установив, что городок занят противни-
ком, ротмистр Фокин переправился через реку Солокия выше по течению, око-
ло Коршова, после чего без помехи вернулся в русские пределы. 27 августа от-
ряд присоединился к дивизии. 

 

Разбор рейда. Теперь, когда карты обеих сторон открыты, есть возмож-
ность на основании появившихся материалов дать беспристрастную оценку 
вышеописанного рейда. Однако дать совершенно ясную, точную и закончен-
ную картину сможет только будущий историк, после того как окажется воз-
можным опубликовать с русской стороны все детали действий не только диви-
зии в целом, но и всех отдельных частей её, включительно до разведыватель-
ных эскадронов, разъездов и отдельных групп, выполнявших особые задачи, 
равно как и выдающиеся примеры самоотверженной деятельности отдельных 
всадников, каковыми изобилуют боевые дневники полков и эскадронов. И 
только тогда представится возможность извлечь бесспорные выводы и заклю-
чения из столь сложной операции, какой является описанный рейд. Пока же мы 
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можем остановиться только на главных вопросах и постараться извлечь поуче-
ния из пережитого события. 

 

1. Первый вопрос, на который нам предстоит ответить: является ли в дей-
ствительности рейд генерала Ванновского примером неудачного рейда и пра-
вильно ли то название, которое дал своему сообщению Генерального штаба 
подполковник (полковник?) барон Вальдштеттен, переведенное генералом Мар-
ковичем как «Неудачный рейд одной русской конной дивизии»; точно ли изло-
жены события и достаточно ли здрава высказанная автором критика. 

Из всего вышеизложенного видно, что все без исключения задачи, постав-
ленные командующим армией Сводной дивизии, были ею выполнены. В тече-
ние восьмидневного рейда дивизия установила, что в зоне её разведки фронт 
Австро-венгерской армии отодвинут значительно более назад, чем предполагал 
штаб русского Верховного командования; что в районе между нашей границей 
и линией Магеров – Жолкиев – Куликов – Жолтанцы сосредоточения больших 
сил противника не производилось; установлено, что крупные силы находятся 
во Львове и его ближайших окрестностях. Наконец, внимание штаба армии бы-
ло обращено на признаки массирования противника в районе, выходящем из 
пределов зоны разведки Сводной дивизии, а именно: к западу от Равы-Русской 
и в направлении на Белз – Томашов. Как теперь известно, это были правофлан-
говые (VI-й и IX-й) корпуса армии генерала Ауфенберга. Эти данные, в связи с 
информацией, полученной с других участков фронта 4-й и 5-й русских армий, 
дали возможность совершенно точно установить основную идею группировки 
войск неприятеля перед началом его решительного наступления в наши преде-
лы. 

Кроме того, во исполнение приказа командующего армией, Сводная диви-
зия разрушила железнодорожные станции Белз, Раву-Русскую, Добросин, Ку-
ликов, Клодно и Жолтанцы, из коих три последние находились буквально перед 
носом главных сил 3-й австрийской армии генерала Брудермана, которая соби-
ралась у Львова. Разрушен самый большой мост в этом районе через реку Буг у 
Каменки-Струмиловой. Железнодорожное полотно было разрушено в общей 
сложности на протяжении 40 километров на линии Львов – Рава-Русская – Со-
каль и Львов – Каменка-Струмилова. Везде были уничтожены телеграфные и 
телефонные линии; весь транспорт и всё движение на всех линиях, ведущих к 
русской границе, были остановлены в тот важнейший момент, когда Австро-
венгерская армия готовилась к общему наступлению в русские пределы. Уни-
чтожение телеграфа прервало связь между выдвинутой вперёд австро-
венгерской конницей и штабом 3-й австрийской армии. Сейчас нет ещё доста-
точных документальных данных, чтобы установить точный размер затрудне-
ний, причинённых разрушением связи и транспорта для подвоза боеприпасов и 
продовольствия армии генерала Ауфенберга, но можно сказать, что они были 
очень велики, так как все разрушения не могли быть исправлены до начала 
наступления противника. 

Мы имели неоспоримые свидетельства от частей 3-й русской армии, при-
нимавших участие в тяжёлых и упорных боях между 5 и 10 сентября против 
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армии генерала Ауфенберга у Равы-Русской, что даже к этому времени, то есть 
спустя почти три недели, станция Рава-Русская не была исправлена даже для 
временного движения. Ещё более точные сведения были получены позднее от-
носительно моста у Каменки-Струмиловой. Поручик Нестеренко, ныне полков-
ник и эмигрант, проживающий в Югославии, будучи на горных разработках 
«Любия», встретил чешского инженера господина Митика, который в начале 
войны находился на службе в австрийской армии и во время рейда был в Ка-
менке-Струмиловой. Инженер Митик получил приказание исправить мост. По 
его расчётам, работы по восстановлению моста должны были продолжиться не 
менее двух недель, при условии полного напряжения сил и беспрерывной рабо-
ты днём и ночью. Мост не был восстановлен до начала больших операций в 
этом районе, так как Каменка-Струмилова была занята русскими войсками 26 
августа и дальнейшие работы по исправлению перешли в руки русских желез-
нодорожных частей. Кроме того, мы имеем из австро-венгерских источников 
сведения об очень больших затруднениях с продовольствием, которые претер-
пела армия генерала Ауфенберга во время боёв в районе Тишевцы – Комаров в 
конце августа и в начале сентября. Несомненно, что в этих затруднениях боль-
шую роль сыграли разрушения, произведённые Сводной кавалерийской диви-
зией. 

Командующий 5-й русской армией генерал от кавалерии Плеве, известный 
знаток кавалерии и очень строгий начальник, много требовавший от своих под-
чиненных, был совершенно иного мнения о результатах действия Сводной ди-
визии, нежели неимоверно строгий автор-австриец: в телеграмме генерала Пле-
ве, посланной им дивизии в день её прибытия в Грубешов, дана очень лестная 
оценка работы Сводной кавалерийской дивизии во время её рейда. 

Ничуть не меньше были результаты рейда и в моральном отношении, что 
должно заслуживать особенное внимание военного историка: восьмидневный 
рейд Сводной дивизии был произведён как раз накануне главных операций Ав-
стро-венгерской армии и произвёл впечатление не только на жителей и неприя-
тельские войска, но даже и на высшие штабы, включая и штаб Верховного ко-
мандования в Перемышле. Теперь это установлено документально и не вызыва-
ет никаких сомнений. Из обширных воспоминаний фельдмаршала Конрада фон 
Гетцендорфа, основанных на подлинных документах, а потому имеющих 
большую историческую ценность, мы можем привести те места, которые непо-
средственно или косвенно относятся к этому рейду. Уже в день вступления 
Сводной дивизии в пределы Галиции у Варенжа и нападения на станцию Белз, 
т. е. 15 августа, штаб 3-й австрийской армии телеграфировал генералу Конраду 
в 9 часов вечера, что «проникновение противника у Сокаля, Стоянова и Брод 
мешает дальнейшей отправке войск из Львова и что ввиду постоянной тревоги 
необходимо передвинуть 11-ю пехотную дивизию во Львов». На это генерал 
Конрад отдаёт следующее распоряжение: «Избегать дробления XI-го корпуса… 
прекратить посылку одиночных малых отрядов. Вступать в бой с прорвавшим-
ся противником только сосредоточенными силами у самого Львова; 11-я пехот-
ная дивизия должна остаться в Бережанах». 
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Два дня спустя, во изменение приказа № 520 от 11 августа, по которому 
дальнюю разведку предположено было выдвинуть по возможности до линии 
Люблин – Холм – Ковель – Луцк – Дубно – Острог – Староконстантинов – Бар 
– Могилёв (то есть 60 – 100 километров вглубь русской территории), генерал 
Конрад отдаст приказание № 830 от 17 августа: «Главным силам конницы не 
переходить линию Каменец-Подольский – Купия – Купель – Радзивилов – По-
рицк – Замостье – Красник – Юзефов». Этим приказом первоначальный смелый 
план разведки значительно сокращался и сводился только к наблюдению узкой 
зоны русской территории непосредственно вдоль границы, где по обстоятель-
ствам того времени, как нам известно, не могли находиться крупные части рус-
ской пехоты, так как фронт сосредоточения её главных сил находился много 
севернее от границы. Это изменение сразу же поставило австро-венгерское ко-
мандование в очень невыгодное положение в отношении своевременного полу-
чения сведений о группировке главных сил противника. 

Среди воспоминаний генерала Конрада мы находим объяснение, чем 
именно было вызвано изменение первоначального приказа. Так, 18 августа за-
писано буквально следующее: «Противник, который прошёл восточнее Равы-
Русской, состоит из одной кавалерийской дивизии и пехоты, при 30-ти орудиях. 
Установлено, что наша 5-я гонведная кавалерийская дивизия была атакована у 
Городка (близ границы восточнее Трембовля, где действовала 2-я Сводная ка-
зачья дивизия генерала Павлова). Это вызвало приказание всем армиям принять 
меры против подобных неожиданностей и самим войскам атаковать конницу 
противника на биваках». Эта часть воспоминаний входит в содержание приказа 
№ 830. 

Мы должны подчеркнуть здесь две особенности, очень важные для оценки 
морального впечатления, произведённого на австро-венгерское командование 
рейдом Сводной и других кавалерийских дивизий. Первая – это чрезмерное 
преувеличение сил противника, вторгнувшихся в Галицию. За первые три дня в 
боях Сводной дивизии с обеих сторон не было произведено ни одного артилле-
рийского выстрела, за полным отсутствием орудий, но это не помешало испу-
ганному воображению придать этой дивизии каких-то 30 орудий и даже пехоту 
(и это на расстоянии 70-ти километров впереди линии, занятой русскими аван-
гардами). Нельзя не удивляться, что такое неверное донесение без какой-либо 
проверки могло пройти через все командные инстанции, не вызывая ни у кого 
сомнения, дойти до Верховного командования и вызвать с его стороны столь 
серьезное изменение плана дальней разведки. Трудно найти более выразитель-
ный пример той огромной роли, которую играет на войне воображение. 

Как другую особенность следует подчеркнуть, что под впечатлением рейда 
Сводной и других русских кавалерийских дивизий, действовавших на восточ-
ной границе Галиции, австро-венгерская конница, по приказу свыше, отказыва-
ется от инициативы при ведении стратегической разведки, сокращая зону её 
глубины, и, что самое главное, не исполняет своего первого решения – искать 
главные силы пехоты противника, заменяя его преследованием прорвавшейся 
конницы противника и нападением на её биваки. 
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Младшие начальники, не задумываясь, широко использовали этот приказ: 
20 августа начальник 2-й австро-венгерской кавалерийской дивизии просит ко-
мандующего 3-й армией привлечь 6-ю кавалерийскую дивизию к объединён-
ным усилиям против Сводной кавалерийской дивизии, чтобы изгнать послед-
нюю из пределов Галиции. Однако командующий 4-й армией генерал Ауфен-
берг, которому 6-я дивизия была подчинена, отказал в просьбе командующему 
3-й армии, оставив 6-ю дивизию в районе Томашова. 

Одни эти мероприятия, свидетельствующие о потере Австро-венгерским 
Верховным командованием хладнокровия и душевного равновесия, совершенно 
достаточны, чтобы признать, что с точки зрения морального успеха рейд рус-
ской Сводной кавалерийской дивизии принёс очень ощутительные результаты. 

Но есть и другие факты, которые подтверждают, что рейд Сводной диви-
зии, несомненно, взволновал Австро-венгерское Верховное командование. В 
воспоминаниях генерала Конрада мы находим признание о том, что «нет ника-
ких сведений из района Сокаля, а потому неизвестно, находятся ли там боль-
шие силы противника или нет». Несколько позднее он повторяет, что всё ещё 
нет никаких донесений из районов Грубешов – Сокаль и Луцк – Дубно – Кре-
менец. Эти жалобы постоянно повторяются и позднее: так, 24 августа генерал 
Конрад записывает: «Нет никаких сообщений о противнике против фронта 4-й 
армии до линии Грубешов – Грабовец – Став». Это отсутствие сведений яви-
лось вполне естественным последствием отвлечения австро-венгерской конни-
цы от её прямых задач разведки и направления её для преследования русской 
конницы. Затем в одном из своих распоряжений генерал Конрад требует от ко-
мандующего 3-й армией генерала Брудермана «как можно раньше занять район 
Магеров – Жолкиев – Куликов – Жидатицы и организовать специальную раз-
ведку в районе Сокаль – Стоянов». Эти меры были вызваны исключительно 
действиями Сводной дивизии. Между тем это последнее приказание генерала 
Конрада, по докладу штаба 3-й армии, не могло быть быстро выполнено, так 
как «бегство спасающихся из этого района жителей сильно мешает движению 
войск, а потому он может быть занят не ранее 25 августа». 

Таким образом, к несомненному моральному успеху рейда мы должны 
прибавить и панику среди жителей, неизбежно связанную с беспорядками и 
грабежом. И это всё происходило в самом начале войны, перед началом боль-
ших операций Австро-венгерской армии. Приведённое сообщение штаба 3-й 
армии поясняет теперь, почему отряд ротмистра Фокина, проходя 21 августа 
через городок Куликов, находящийся всего в 15 километрах от штаб-квартиры 
3-й армии, нашёл его со следами грабежа и брошенным жителями. Несколько 
раньше генерал Конрад пишет: «Секретно-осведомительный отряд города 
Львова сообщает, что движение русских войск в последние дни очень неблаго-
приятно подействовало на борьбу с русофильским настроением жителей. Такие 
же русофильские настроения замечались и в районе 4-й армии. Были случаи 
стрельбы жителей по войскам». 

Можно заключить, что приведённые факты достаточно ясно характеризуют 
моральное воздействие, произведённое рейдом Сводной дивизии на жителей и 
на австро-венгерское командование. Ко всему этому, разыгравшееся воображе-
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ние австрийцев преувеличило силу вторгнувшегося противника до невероятных 
размеров, о чём говорят сведения о 30-ти орудиях и пехоте, якобы сопровож-
давших Сводную дивизию. Другой пример разыгравшейся фантазии мы нахо-
дим в статье полковника фон Вальдштеттена («Наша конница», книги 6-я и 7-я 
от 1917 года), где на схеме 1 показано в зоне действий Сводной дивизии втор-
жение в пределы Галиции двух кавалерийских дивизий – одной в направлении 
на Варенж – Белз – Бутины и другой – в направлении на Юхнов – Рава-Русская. 
Таким образом, под влиянием воображения одна Сводная дивизия превратилась 
в две. Дальше в той же статье мы читаем, что на следующий день после проры-
ва Сводной дивизии у Туринки, то есть 22 августа, 2-я австро-венгерская кава-
лерийская дивизия генерала фон Циглера «должна была выступить в направле-
нии холмов юго-западнее от Джубилки (восточнее Жолкиева) с целью прегра-
дить дорогу большим русским силам (два батальона пехоты и полк конницы), о 
которых сообщалось, что утром они двигались от Полян на Мокротин (10 и 5 
километров юго-западнее Жолкиева)». Как известно, в этом районе 21 августа 
находился только отряд ротмистра Фокина, в составе 2½ эскадронов и двух пу-
лемётов. Вот что может сделать воображение, когда у противника нарушено 
моральное равновесие. Офицеры кавалерии должны всегда иметь в виду, что 
чем смелее и решительнее их действия, тем более лучшего союзника приобре-
тают они в расстроенном воображении противника. 

В заключение всего сказанного о материальных и моральных результатах 
рейда Сводной кавалерийской дивизии мы можем отметить, надеясь избежать 
обвинения в пристрастии и субъективности его оценки, что описанный рейд 
был удачен во всех отношениях и удовлетворил всем пожеланиям командую-
щего армией. 

 

2. Но, быть может, достигнутые рейдом результаты не оправдывают поне-
сённых жертв? Быть может, они куплены слишком дорогой ценой, ценой гибе-
ли Сводной кавалерийской дивизии, как это старается представить австро-
венгерское командование? Например, начальник 2-й австро-венгерской кавале-
рийской дивизии, генерал фон Циглер, 22 августа поторопился разослать по-
всюду информацию следующего содержания: «Остатки неприятельской кава-
лерийской дивизии отходят в полном беспорядке, вероятно, через Бутины на 
Варенж. По всей вероятности, они будут захвачены в плен или совершенно 
разогнаны у Варенжа или Белза высланным отрядом» («Наша конница», стр. 
17). 

Штаб 3-й армии, уже в несколько смягчённой форме, доносил штабу Вер-
ховного командования, что «рейд 1-й Донской казачьей дивизии ликвидирован 
и что одна казачья бригада уничтожена у Туринки, а вторая сильно потрёпана у 
Каменки-Струмиловой». Наконец, ежедневная сводка штаба Верховного ко-
мандования императору Францу Иосифу за 21 августа была составлена так: 
«Одна русская кавалерийская дивизия, по-видимому, казачья, прорвавшаяся 
через Сокаль, была остановлена после короткого боя у Каменки-Струмиловой и 
Туринки; одна её бригада совершенно разогнана». На следующий день сводка 
была составлена в таком виде: «В боях у Каменки-Струмиловой и Туринки, о 
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которых доносилось вчера, одна кавалерийская бригада совершенно разбита, а 
другая сильно пострадала. Погибли оба командира бригад, один из которых ге-
нерал-лейтенант Ванновский». 

Надо думать, что Верховное командование Австро-венгерской армии с 
особым удовольствием желало уверить себя в уничтожении русской кавалерий-
ской дивизии, столь досадившей австрийцам, если генерал Конрад, очень воз-
держанный и лаконичный в своих ежедневных сводках Императору, счёл нуж-
ным донести об этом дважды. Но от этого правдивость донесения ничего не 
выиграла. Из описания рейда видно, что в 8 часов утра 22 августа, то есть при-
мерно в тот момент, когда генерал Циглер посылал приведённое выше донесе-
ние, Сводная дивизия собралась у Пржистана в составе 4 полков и 6 пулемётов. 
Таким образом, до полного состава дивизии не доставало двух с четвертью эс-
кадронов и двух пулемётов, бывших в отряде ротмистра Фокина, и одного кон-
но-пулемётного отделения из 8-ми пулемётов, которое отстало во время проры-
ва у Туринки. Все боевые части, хотя и понесшие потери, были налицо, кроме 
одного конно-пулемётного отделения, которое, попав в болотистое место, было 
целиком захвачено в плен. Потери в эскадронах за восемь дней рейда были: 250 
человек и 150 коней, то есть не превосходили 8% боевого состава дивизии. По-
терь среди старших офицеров при прорыве у Туринки не было. Как уже извест-
но, генерал Ванновский был смертельно ранен, а полковник Витковский убит в 
бою у Каменки-Струмиловой. Второй начальник бригады остался жив, что под-
тверждается этими строками. 

Можно усомниться, что генерал Циглер имел какие-либо основания для 
оптимистических выводов, так как не только не вёл какого-либо преследования 
Сводной дивизии, но даже не имел простого наблюдения за тем, что делают и 
где собираются части противника, которые вырвались из приготовленного им 
окружения. 

Сводная дивизия, выйдя у Туринки из сферы артиллерийского огня, ото-
рвалась от соприкосновения с противником уже после перехода через шоссе 
Боянец – Туринка и, никем не потревоженная, дошла до намеченных пунктов, 
где и переночевала совершенно спокойно, вдали от противника. Судя по сооб-
щениям барона Вальдштеттена в болгарском журнале, австро-венгерские вой-
ска после боя у Туринки не имели ни малейшего желания хотя бы ещё раз ата-
ковать «остатки совершенно расстроенной русской кавалерийской дивизии». 
Например, полковник Фуртмиллер, находясь во время боя у восточной окраины 
Туринки с тремя эскадронами 5-го уланского полка, не принял никакого уча-
стия ни в отражении атаки русской конницы на батарею, ни в преследовании 
той группы атакующих, которая пробилась к Туринке, – и всё это под предло-
гом, что его отряд был сильно утомлён (см. стр. 16 журнала «Наша конница»). 
Полковник Фуртмиллер упустил здесь случай захватить в плен начальника 
Сводной дивизии с его штабом, которые находились в этой группе. 

Кроме того, 16-я австро-венгерская кавалерийская бригада, которая на за-
кате пришла в село Боянец, где ей был назначен ночлег, наткнулась на остатки 
Сводной дивизии (а это могли быть только отдельные отставшие всадники и 
части обоза) и вместо того, чтобы их атаковать и занять село, скромно уступила 
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место противнику, отошла на 5 километров южнее Туринки, где и встала на би-
вак под открытым небом. С большим трудом можно удовлетвориться объясне-
нием австрийского автора, ссылающегося на невыносимую жару, чрезмерную 
усталость войск и неблагоприятные условия местности, так как русская конни-
ца должна была испытывать те же самые затруднения в гораздо большей степе-
ни. Во всяком случае, русская кавалерия может сердечно поблагодарить своего 
бывшего противника за любезно предоставленную возможность переночевать 
спокойно на расстоянии 15-ти километров от места боя, хорошо отдохнуть и 
уже на следующий день быть способной к бою и нанесению новых ударов про-
тивнику. 

Все детали краткого отчета о действиях Сводной дивизии дают убедитель-
ные доказательства того, что после прорыва у Туринки дивизия сохранила не 
только полную боеспособность, но, что ещё важнее, и уверенность в своих си-
лах и в способности выполнить любую задачу, невзирая на её сложность. Эту 
уверенность Сводная дивизия, переименованная в декабре 1914 года в 16-ю ка-
валерийскую, несла в себе в течение трёх лет войны и своей работой и особен-
но конными атаками в ноябре 1914 года – у Нового Сандеца, в 1915 года – у 
Прухника, Олешицы, в 1916 году – у Рафаловки, Костюхновки, записала на 
страницы своей истории целый ряд блестящих дел, свидетельствующих о силе 
её духа и вере в своё оружие. 

Прорыв у Туринки в тех тяжёлых условиях, при которых он происходил, 
естественно не мог пройти так гладко и в таком же порядке, как на манёврах 
мирного времени. При суждении о нём надо, однако, иметь в виду не столько 
временную потерю порядка движения, неизбежную в конной атаке, сколько 
глубоко воспринятую каждым кавалеристом привычку, привитую воспитанием 
мирного времени, всегда стремиться к быстрейшему присоединению к своей 
части, памятуя суворовский завет: «Держись дружно, одиночная беда не беда, 
только паника беда». 

Эта привычка была привита русской кавалерии в очень высокой степени. 
Мы видели, как быстро собралась Сводная дивизия к своему начальнику по 
сигналу «сбор!», который был подан перед прорывом. Эта привычка дала диви-
зии возможность в короткое время собрать все её разбросанные части и к утру 
следующего после прорыва дня быть готовой к бою. 

Если бы разведчики генерала фон Циглера имели возможность видеть 
Сводную дивизию, собранную в 8 часов утра 22 августа в резервной колонне у 
села Пржистан и отвечавшую на приветствие своего начальника и на его благо-
дарность за отличные действия, то смогли бы по выражению лиц улан и гусар 
определить их настроение, и тогда генерал фон Циглер по долгу службы дол-
жен был бы по стопам первого донесения послать второе, донося, что он ошиб-
ся, так как русская дивизия в полном порядке и готова к бою, и что с этим в 
дальнейших операциях необходимо считаться. 

Если бы генерал фон Циглер мог каким-либо образом прочесть эти строки, 
то мы могли бы указать ему на интересный факт: та же самая Сводная дивизия, 
которую он считал уничтоженной, позднее дважды действовала против подчи-
нённой ему 2-й австро-венгерской кавалерийской дивизии: первый раз в конце 
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августа и в начале сентября в районе Долгобычев – Крылов, где Сводная диви-
зия прикрывала отход из-за Буга XVII-го корпуса, и второй раз между 5 и 10 
сентября, когда Сводная дивизия была направлена через Замостье – Краснобро-
ды – Наролья с целью обойти левое крыло армии генерала Ауфенберга, которое 
охраняла 2-я австро-венгерская кавалерийская дивизия, занимая Тарноватку. 
Это обходное движение скоро перешло в параллельное преследование, которое 
закончилось только в конце сентября, когда Сводная дивизия заняла Ясло и 
разрушила железнодорожный мост через реку Вислоку около этого города. 

Для всех, кто хотя бы немного знаком с особенностями кавалерии и её 
службы, станет совершенно ясным, что если бы Сводная дивизия была дей-
ствительно приведена в такое расстройство, о котором доносил своему импера-
тору генерал Конрад, то она не могла бы после двухдневного отдыха в Грубе-
шове полностью восстановить свою боеспособность. В воспоминаниях генера-
ла Конрада мы находим интересное подтверждение того, как долго может ино-
гда затянуться действительная потеря боеспособности крупной кавалерийской 
единицы. Паника охватила 5-ю гонведную кавалерийскую дивизию по приходе 
её на ночлег 17 августа в село Сатанов (на русско-австрийской границе, восточ-
нее Трембовли). Всадники умчались во все стороны и только 28 августа, то есть 
через 11 дней, начали собираться у Гржималова и Трембовли (в 10 и 40 кило-
метрах от Сатанова). Генерал Конрад даже в это время считал 5-ю кавалерий-
скую дивизию небоеспособной. 

Вышеизложенное даёт нам право утверждать, что из той тяжёлой обста-
новки, в которой Сводная дивизия оказалась в результате затянувшегося не-
нужного боя у Каменки-Струмиловой, она вышла счастливо, во всяком случае, 
сохранив полную боеспособность, что было подтверждено последующими её 
действиями. 

 

3. Неоднократно упомянутая статья полковника барона Вальдштеттена 
(«Наша конница», 1927, № 6, 7) содержит ещё одно утверждение, на котором, 
из уважения к читателю, мне несколько неудобно останавливаться: оно касает-
ся взрыва моста у Каменки-Струмиловой. Автор статьи утверждает, что желез-
нодорожный мост у Каменки был разрушен австрийской командой по охране 
моста по приказанию этапного коменданта города, капитана Гебауэра, «на вся-
кий случай, чтобы не дать противнику перейти через реку Буг». Если бы эта 
наивная ложь была пущена в ход в то время, когда всё это происходило, её 
можно было бы объяснить желанием успокоить любой ценой общественное 
мнение, встревоженное глубоким вторжением русской конницы в пределы Га-
лиции и бессилием австро-венгерского командования противодействовать её 
семидневному хозяйничанью в чужой земле. Но повторять это утверждение 13 
лет спустя в статье, претендующей на историческую точность, по меньшей ме-
ре, странно. 

Прежде всего, разрушение по инициативе этапного коменданта столь 
крупного сооружения на железнодорожной линии, которая должна была сыг-
рать очень важную роль в случае наступления 3-й австро-венгерской армии на 
Владимир-Волынский, само по себе преступление по отношению к своим вой-
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скам и ни в коем случае не может быть поставлено в заслугу этому коменданту: 
подобное распоряжение свидетельствует только о полной растерянности ко-
менданта Каменки. Кроме того, всё течение боя у Каменки-Струмиловой, кото-
рый разыгрался только у южной окраины города и у села Сапежанка, равно как 
и расположение главных сил Сводной дивизии у высоты 281, ясно подтвер-
ждают, что переправа на правый берег реки Буга никак не входила в задачу 
русской конницы. Если бы Сводная дивизия действительно намеревалась пе-
рейти реку, то она могла бы сделать это без всякой помехи, обойдя Каменку-
Струмилову с севера ещё до зари и легко овладев плохо защищаемым мостом 
на шоссе в 5 километрах северо-восточнее города. Кроме того, Сводная диви-
зия могла бы переправиться по этому мосту не только рано утром, но и тотчас 
после полудня, после сбора всех участвовавших в бою частей и принятия реше-
ния об отходе. 

Ввиду этого, будет, во всяком случае, лучше и достойнее, если наш быв-
ший противник открыто признает, что железнодорожный мост был взорван 
русской конницей. Непосредственные участники этих событий ещё живы, а не-
которые из них даже и живут в настоящее время в Югославии и могут дать по-
дробное описание всего произошедшего. 

Заканчивая описание этого эпизода, мы не можем не выразить удивления, 
что ни в одном из сообщений 3-й и 4-й австро-венгерских армий, часто цитиру-
емых в воспоминаниях генерала Конрада, не упоминается ни о разрушении же-
лезнодорожного узла у Равы-Русской, ни о взрыве моста у Каменки-
Струмиловой, тогда как в информациях II-го корпуса (Львов) упоминаются 
нападения на маленькие станции, такие как Добрино, Клодно, Жолтанцы и Ку-
ликов. Это упущение мы можем объяснить двояко: во-первых, желанием не 
тревожить слишком общественное мнение, во-вторых, теми общими недостат-
ками, о которых говорит в своём труде генерал Конрад, отмечая неточность до-
несений, исходивших из штаба 3-й армии. 

 

4. Решение, принятое начальником Сводной дивизии после боя у Каменки-
Струмиловой в 12 часов 30 мин 21 августа, изменить основной план рейда и 
вместо продолжения его в направлении Красны – Броды вернуться кратчайшим 
путём на русскую территорию, оказалось совершенно правильным, что и под-
твердилось дальнейшими операциями 5-й русской армии. Это решение дало 
дивизии возможность уже 26 августа принять участие во всех упорных и про-
должительных боях у Комарова и в районе Потуржин – Крылов на реке Буг, ко-
гда 5-я армия, находясь в очень тяжёлом положении, нуждалась в каждом бата-
льоне и эскадроне. Если бы дивизия продолжала свой рейд согласно первона-
чальному плану, она не могла бы вернуться в Грубешов раньше 26 – 27 августа, 
при этом крайне утомлённой 12-дневным рейдом, и едва ли смогла бы принять 
участие в серьёзных операциях до конца августа. 

Что же касается возвращения дивизии через Туринку, то есть тем же путём, 
которым она только что прошла, то это было несомненной ошибкой, привед-
шей к ненужным потерям. Это решение было принято на основании тех сведе-
ний, которые были получены начальником дивизии от разведки к полудню 21 
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августа. На основании этих сведений, начальник дивизии считал, что район Ту-
ринка – Мосты-Вельки от противника свободен. Между тем к полудню 21 авгу-
ста положение в этом районе изменилось: в Туринке собрались части из трёх 
родов войск, подошедшие от Жолкиева и Сокаля, а у Мосты-Вельки вся 2-я ав-
стро-венгерская кавалерийская дивизия. Донесения о перемене положения 
начали поступать к начальнику дивизии только тогда, когда дивизия уже втя-
нулась в узкое лесное дефиле между Желдецом и Верины и когда менять 
направление было уже поздно. Оставалось только пробиваться на запад. 

Теоретики и, быть может, многие практики, без сомнения, осудят началь-
ника дивизии за то, что необходимая разведка в направлении Мосты-Вельки – 
Туринка – Боянец не была произведена своевременно. Но каждый кавалерий-
ский начальник не может не сознавать, что излишне широкая сеть разъездов, а, 
тем более, офицерских, для дальней разведки не под силу кавалерийскому со-
единению во время продолжительного рейда, когда направление движения по-
стоянно меняется. В целях сохранения всадников приходится ограничиваться 
высылкой небольшого числа разъездов в главных направлениях, сообразуясь с 
возможностью для них присоединиться к дивизии на её намеченном пути после 
выполнения возложенных на них разведывательных задач. До полудня 21 авгу-
ста предполагалось, что движение дивизии идёт в юго-восточном направлении, 
вдоль реки Буг на Красне; западное же направление считалось окончательно 
оставленным, и для разведки его было достаточно того близкого наблюдения, 
которое вёл эскадрон, прикрывавший собранные в Желдеце дивизии. 

Под влиянием обстановки дивизия должна была повернуть на запад, и то-
гда разведка в этом направлении была выслана, но за недостатком времени не 
могла дать своевременно точных данных о противнике. В подобных положени-
ях Сводная дивизия неоднократно оказывалась и во многих других операциях, 
когда по приказу штаба армии внезапно менялись не только направление дви-
жения дивизии, но и самый район её действий, и всё это при условии, что об-
становка не допускала потерю времени, необходимого разъездам для выдвиже-
ния на положенную дистанцию. В интересах общей работы и вопреки ненор-
мальности таких явлений с точки зрения теории, подобные решения приходи-
лось принимать неоднократно. 

Если бы, следуя указаниям теории, Сводная дивизия осталась у Батьятице 
ещё на два-три часа, то есть до 3-х – 4-х часов дня, чтобы дать разъездам время, 
необходимое для обнаружения противника и присылки точных донесений, то 
несомненно, что ей пришлось бы вступить в бой со 2-й австро-венгерской кава-
лерийской дивизией, которая в 3 часа 30 минут дня подошла к северной окра-
ине села Батьятице, между тем ввиду полного изменения общего положения 
ввязываться в бой совершенно не входило в предположения начальника диви-
зии. 

Если мы признаём, что движение Сводной дивизии в западном направле-
нии было ошибочным, то для дивизии оставался только один выход – перейти 
р. Буг и искать соединения со своей армией на его правом берегу. Для этой це-
ли могли быть использованы две переправы: первая – мост у Руды Селецкой, на 
шоссе в Радзиехов, в 5 километрах северо-восточнее Каменки-Струмиловой и в 
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10 километрах от высоты 281, около которой дивизия была сосредоточена; вто-
рая – мост у Добротвора, в 18 километрах от указанной высоты. Наилучшим 
решением австрийский автор считает переправу у Добротвора и для подтвер-
ждения указывает, что этим путём проскочил один из наших полков, о чём ему 
лично доложил Генерального штаба капитан граф Апоньи, якобы с трудом 
спасшийся от плена. При всём почтении к уважаемому графу, мы должны под-
твердить, что ни один из полков Сводной дивизии не отошёл на Добротвор и 
далее на север, и что вся Сводная дивизия из четырёх полков в общей походной 
колонне прошла через Желдец – Верины и в том же составе тронулась к месту 
прорыва. 

Достаточно беглого взгляда на карту, чтобы заметить, что переправа у 
Добротвора дальше от высоты 281, чем от Мосты-Вельки, где в 9 часов утра 
находилась на отдыхе 2-я австро-венгерская кавалерийская дивизия. К этому 
необходимо добавить, что Сводной дивизии пришлось бы сделать вблизи от 
противника фланговый марш длиною в 18 километров, пользуясь местами уз-
кой лесной дорогой, вывести из Желдеца свои обозы и, наконец, перейти Буг 
под пулемётным и артиллерийским огнём и постоянной угрозой атаки, не имея 
у себя артиллерии, чтобы остановить противника на безопасном расстоянии. 
Расчёт времени ясно доказывает, что у Добротвора в лучшем случае успела бы 
проскочить только голова авангарда дивизии, тогда как главные силы должны 
были бы принять бой с целой дивизией противника, имея очень мало шансов на 
успешный его исход. Поэтому отход Сводной дивизии через Добротвор был 
фактически невыполним. 

Перейти на правый берег Буга можно было только по мосту у Руды Селец-
кой. К этому пункту голова главных сил дивизии могла подойти около 2-х ча-
сов 30-ти минут пополудни, выслав предварительно особый отряд для овладе-
ния переправой с боем. Около 3-х часов 30-ти минут или 4-х часов могла за-
кончиться переправа и всех главных сил дивизии. Обоз вышел бы из Желдеца 
около 1-го часа 30-ти минут и, подойдя к мосту около 4-х часов, начал перепра-
ву под защитой охранения, занявшего опушку леса, который прикрывал мост с 
запада, образуя природный тет-де-пон. Только с трудом можно было предпо-
ложить, что противник, занимавший Каменку-Струмилову, мимо которой диви-
зия должна была пройти, решится на серьёзную операцию тотчас после окон-
чания боя на южной окраине города. Кавалерийская дивизия генерала фон Циг-
лера, выйдя из Мосты-Вельки в 1 час дня, могла бы начать бой своим авангар-
дом с прикрывавшими переправу частями Сводной дивизии не раньше 4-х ча-
сов. Короче говоря, по теоретическому расчёту представляется, что отход 
Сводной дивизии в этом направлении был вполне возможен и, вероятно, про-
шёл бы с меньшими потерями. 

Что же касается дальнейшего движения Сводной дивизии правым берегом 
Буга в северном направлении на Грубешов, то оно, как мы сейчас знаем, могло 
быть выполнено без всяких помех, так как 2-я кавалерийская дивизия генерала 
фон Циглера, предназначенная для действий в районе Сокаль – Порицы, была 
оттянута в южном направлении, а 24-я гонведная бригада находилась у Шкли-
на, в 30 километрах северо-восточнее Стоянова. Подобные рассуждения в 
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настоящем случае, как и во всех ему аналогичных, легко сделать, когда поло-
жение совершенно ясно и все карты открыты. Но в тот момент, когда начальник 
дивизии должен был отдать приказ, он вправе был считать движение Сводной 
дивизии в закрытом узком лесном районе Сокаль – Стоянов – Добротвор более 
чем рискованным, так как здесь можно было ожидать столкновения с полутора 
кавалерийскими дивизиями противника, усиленными пехотой; движение же по 
маршруту, только что пройденному, представлялось менее опасным. 

При изучении этого варианта рейда не следует упускать из вида, что без-
опасная переправа и спокойное движение Сводной дивизии по правому берегу 
Буга могли быть выполнены только в том случае, если считать, что четырёхча-
совая остановка 2-й австро-венгерской кавалерийской дивизии была для неё 
обязательной и отвечала данным ей задачам. Но если бы она выступила с места 
остановки хотя бы только на два часа раньше, то есть в 11 часов утра, а не в 1 
час дня, то все приведённые расчёты, и вообще очень гадательные, оказались 
бы крайне невыгодными для русской дивизии. 

Можно, разумеется, критиковать отдельные детали прорыва у Туринки, 
как, например, атаку батареи и пехоты противника целым полком по болоти-
стому пространству. Огонь противника был, однако, настолько недействителен, 
что вся дивизия, вероятно, могла бы проскочить, не подвергаясь большим поте-
рям. Кроме того, можно было бы спокойно подождать присоединение к Свод-
ной дивизии её обозов, и провести дивизию через Боянец, если бы была уве-
ренность в том, что кавалерийская дивизия генерала фон Циглера будет дей-
ствовать медленно и нерешительно и от Мосты-Вельки возьмёт направление на 
Батьятице. Но все эти заключения возможны только на основе детального зна-
комства с действиями и намерениями противника, о которых, разумеется, не 
было известно ничего в тот момент, когда нужно было принимать решение и 
отдавать приказания. Общая обстановка, как она представлялась в то время, 
определённо указывала, что нельзя терять ни минуты, так как потеря времени 
ухудшала положение Сводной дивизии: она не могла ожидать поддержки, тогда 
как противник мог получить подкрепления отовсюду и в любой момент. Факты, 
известные ныне, подтверждают, что в оценке общего положения не было ника-
кого преувеличения. 

В кавалерийских кругах много раз высказывалось мнение, что вместо отка-
за от боя у Туринки следовало бы всеми силами дивизии атаковать пехоту про-
тивника у Туринки, отогнать её, после чего без помехи продолжать движение 
на запад. Сейчас, зная точно положение обеих сторон, мы можем отвергнуть 
основательность этих рассуждений. Характер местности, хорошо известный 
читателю, для атаки целой дивизии оказался бы ещё более непригодным, чем 
для одного полка, и дивизия точно так же не дошла бы до противника. Атака же 
спешенными частями по совершенно открытой местности потребовала бы ме-
тодического наступления, неминуемо затянувшегося, быть может, до сумерек 
без решающего результата; кроме того, в тылу, из Желдеца, появилась бы 2-я 
кавалерийская дивизия генерала фон Циглера. Сомнительно, что создавшееся 
положение было бы благоприятным для Сводной дивизии. 
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5. У австрийского автора чувствуется упрёк по адресу начальника Сводной 
дивизии за то, что он старался уклониться от встречи с кавалерийской дивизией 
генерала фон Циглера. Автор объясняет это влиянием приказа генерала Плеве, 
в котором рекомендовалось «обращать внимание на кавалерию противника 
только тогда, когда она будет мешать выполнению поставленной задачи». Здесь 
необходимо раз и навсегда установить, что в подобных операциях забота о со-
хранении сил стоит на первом месте. Нет ничего легче, как привести в корот-
кий срок кавалерийскую единицу бесполезными боями и маршами к полному 
истощению и небоеспособности. Эта забота имеет особенное значение в начале 
войны, когда главные операции ещё не начались. Поэтому во время рейдов 
вступление в бой допускается только в тех случаях, когда поставленную задачу 
нельзя решить иным способом. 

Допустим, что 21 августа кавалерийская дивизия генерала фон Циглера за-
городила Сводной дивизии дорогу на её пути к Каменке-Струмиловой или при 
её возвращении через Туринку; тогда, без сомнения, Сводная дивизия была бы 
принуждена атаковать австро-венгерскую конницу всеми силами и с решаю-
щим исходом. Но так как неудовлетворительная работа конницы противника 
дала Сводной дивизии возможность отойти по выполнении её задачи без боя, то 
всякая попытка с её стороны завязать бой с противником ничем не была бы 
оправдана. Риск имеет смысл и может быть оправдан только тогда, когда нет 
иного выхода и когда благодаря ему безвыходное положение можно обратить в 
блестящую победу. Для Сводной дивизии риск не имел никакого смысла, так 
как даже при успехе он мог только ухудшить её положение, а при неудаче при-
вести к гибели. Именно это обстоятельство подчёркивалось в ясном и разумном 
приказе генерала Плеве. Кроме того, каждый старший кавалерийский началь-
ник должен помнить, что его часть не является самостоятельной отдельной 
единицей. Вся её работа должна быть связана и вестись в интересах той армии, 
которой она придана. Ввиду этого, выполняя данную кавалерийской части от-
дельную задачу, начальник её должен всегда стараться сделать это с наимень-
шим расходом сил, дабы в решающий момент боя оказать содействие своей ар-
мии возможно большими силами. 

 

6. Переходя к оценке действий неприятеля, следует констатировать, что 
при всём огромном напряжении его частей всех родов оружия, противник сде-
лал всё, чтобы дать возможность русской дивизии выскочить из очень тяжёлого 
и опасного положения. Наиболее опасным временем для Сводной дивизии был 
период между 7-ю часами утра и полуднем, когда главные силы её были ослаб-
лены выделением нескольких отрядов для выполнения отдельных задач, и ко-
гда начальник дивизии был принуждён лично вмешаться, чтобы вывести из боя 
у Сапежанки части дивизии, потерявшие двух своих старших начальников. По-
явление в этот момент 2-й кавалерийской дивизии генерала фон Циглера у Ба-
тьятице поставило бы Сводную дивизию в безвыходное положение; следует 
отметить, что это было вполне возможно. 

Вместо ночлега в Сокале, куда 2-я кавалерийская дивизия прибыла в 2 часа 
дня 20 августа, ей следовало бы после короткого отдыха продолжать движение 
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до Селце, где иметь ночлег, а утром выступить на Каменку-Струмилову, откуда 
в 6 часов утра ясно доносились звуки взрыва, принятого штабом II-го корпуса в 
Львове за артиллерийский огонь. 

Но даже и не прибегая к форсированному маршу в течение 20 августа, та 
же дивизия, находившаяся уже в 9 часов утра 21 августа у Мосты-Вельки, мог-
ла бы совершенно свободно атаковать Сводную дивизию или во время движе-
ния её через Желдец на Верины, или в то время, когда дивизия в полном соста-
ве пробивалась между Туринкой и Боянцем. Здесь конной атакой во фланг 
можно было бы в действительности нанести тот «смертельный удар», о кото-
ром так много говорит австрийский автор («Наша конница», стр. 16). Движение 
же генерала фон Циглера на Батьятице после полудня запоздало и только по-
могло Сводной дивизии, так как открыло ей дорогу в западном направлении. 
Эти действия 2-й австро-венгерской дивизии становятся ещё менее понятными, 
если иметь в виду, что генерал фон Циглер совершенно правильно определил 
положение, находя, что «русская кавалерия не может двинуться на юг, так как 
на этом направлении находятся сильные заслоны. Поэтому она, вероятно, будет 
стремиться пробиться на север или хотя бы в том направлении, откуда пришла, 
то есть через Туринку. Но здесь русская кавалерийская дивизия попала бы под 
удары отрядов подполковника Юнгла и майора Мигуле». (У первого – 1 бата-
льон, 2 орудия и 2 эскадрона, подходящих от Сокаля, у второго – 2 роты с 2 пу-
лемётами, 2 орудия и 1 эскадрон, подходящий от Жолкиева.) 

Генерал фон Циглер ошибся только в том, что считал движение на юг для 
Сводной дивизии невозможным. Но, как нам известно, движение в этом 
направлении на Красне как раз входило в основной план рейда, и, насколько 
известно в настоящее время, на этом пути Сводная дивизия не встретила бы ни-
каких особенных затруднений со стороны противника. Как мы уже видели, 
движение по этому направлению было оставлено только потому, что дивизия 
ощущала недостаток в боевых припасах и взрывчатых веществах, что и привело 
её к отказу от новых боевых задач. 

Трудно также признать, что действия обоих австро-венгерских отрядов, и в 
особенности отряда подполковника Юнгла, который подходил с севера, были 
согласованы с обстановкой. Во всём чувствовалось отсутствие общего управ-
ления и ясно поставленной цели; это должен был взять на себя генерал фон 
Циглер. Обоим отрядам нужно было дать одну и ту же задачу: не допустить 
выход русской конницы из леса, для чего отряд майора Мигуле должен был за-
нять лес западнее села Верины, а отряд подполковника Юнгла – село Сарновку 
и лес южнее села Боянец. Бой в густом лесу и на болоте дал бы пехоте все шан-
сы на успех, а спешенную конницу, связанную её коноводами, поставил бы в 
очень тяжёлое положение. Занятие пехотой сёл Сарновка и Боянец фактически 
преградило бы для русской дивизии путь на запад. 

Большой ошибкой было и то, что оба отряда были сведены в один и распо-
ложены у юго-восточной окраины Туринки, получив невыполнимое задание 
атаковать конницу противника. Такая атака была бы целесообразна только в 
том случае, если бы неприятельская конница по самому существу своей задачи 
была привязана к определенному пункту. Но основная особенность кавалерий-
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ского рейда состоит в том, что при его исполнении конница свободна как ветер, 
выбирает любое направление и не имеет никакой постоянной связи с местными 
пунктами. Ввиду этого, приказать пехотным частям атаковать конницу во вре-
мя её рейда равносильно задаче «поймать ветер в поле». 

 

7. В конце этого, быть может, слишком обширного разбора необходимо 
остановиться на одной очень важной случайности, очень много способство-
вавшей успеху рейда Сводной дивизии. Несмотря на то, что дивизия в течение 
семи дней находилась на территории противника, вблизи от места сосредоточе-
ния его главных сил и высших штабов, в районе, в котором ещё в мирное время 
с особой внимательностью были разработаны меры безопасности, тайное и яв-
ное наблюдение и связь (телеграфная, телефонная и оптическая), – всё же ав-
стрийское командование до последнего дня не знало точно ни места нахожде-
ния русской Сводной дивизии, ни состава её сил и приняло так много неверных 
донесений; всё это, на первый взгляд, с трудом поддается объяснению. Статья 
полковника барона Вальдштеттена даёт для этого очень много данных, пред-
ставляющих большой интерес. Чтобы не утруждать читателя, мы ограничимся 
только характерными фактами. 

Как мы уже указали раньше в приложении к своей статье, на схеме 1, ав-
стрийский автор показал вторжение двух дивизий: у Варенжа и у Юхнова. Точ-
но так же говорит он и в тексте статьи на стр. 8: «У Варенжа, а также западнее 
через границу вторглась сильная русская кавалерия». В сообщении, разослан-
ном из Львова II-м корпусом в 8 часов утра 21 августа для ориентировки ча-
стей, говорится, что «неприятельская конница сегодня утром выступила из Ту-
ринки в восточном направлении». Мы уже знаем, что это движение было со-
вершено на один день раньше, то есть 20 августа. Во всех сообщениях приво-
дится, что за Сводной дивизией двигался большой обоз, которого, как известно, 
не было. 

Приказание, отданное начальником гарнизона города Жолкиева, генералом 
Кунешем, в 7 часов утра 21 августа, начинается так: «По совершенно точным 
сведениям, полученным от кавалерийских разъездов, из которых один дошёл до 
села Деревня, в селе Боянец находится неприятельский обоз; южная окраина 
села защищается пулемётами». Это сообщение ложно полностью: Сводная ди-
визия вообще не проходила через Боянец, и потому никакого её обоза там быть 
не могло. 

Были также сообщения с ещё большим количеством ошибок, как, напри-
мер, такое: «Когда подполковник Юнгл, отправленный из Сокаля, прибыл око-
ло 9 часов утра 21 августа к Мосты-Вельки, то получил донесение от конницы и 
жандармерии, что противник находится на позиции в 4 километрах южнее Мо-
сты-Вельки» (стр. 11). В течение целого дня 21 августа единственное точное 
донесение было получено от еврея из Туринки, который сообщил, «что неприя-
тельские главные силы находятся у Батьятице, а в Желдеце только слабое отде-
ление, прикрывающее обоз» (стр. 11). 

Мы уже привели раньше донесение Генерального штаба капитана графа 
Апоньи относительно отхода одного из полков через Добротвор на север. 
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И, несмотря на то, что в течение 21 августа Сводную дивизию со всех сто-
рон окружали разъезды противника, а после прорыва у Туринки она оставила 
неприятелю достаточно пленных, от которых можно было узнать совершенно 
точно название дивизии, всё же императору Францу Иосифу было доложено о 
поражении 1-й Донской казачьей дивизии (?), которая в это время находилась 
севернее Томашова против 6-й австро-венгерской кавалерийской дивизии. 

Предоставляю читателю самому сделать заключение из всего вышеизло-
женного. 

Мы же можем только снова повторить слова Наполеона: «Воображение 
управляет миром». 

 

(Перевёл с сербского П.А. Стефановский) 
 

Вестник Общества Русских Ветеранов Великой Войны (Сан-Франциско). 
1952. № 189. С. 21-26; № 190. С. 21-29; № 191. С. 23-34; № 192. С. 3-11; 

 № 193. С. 6-15. 
 
 

Отклики на статью А.М. Драгомирова 
«Рейд Сводной кавалерийской дивизии генерала Ванновского в Галиции» 

 

От редакции 
Статья генерала Драгомирова – «Рейд Сводной кавалерийской дивизии ге-

нерала Ванновского» – была впервые напечатана в 1930 году на сербском языке 
в югославском журнале «Кавалерийский Вестник». Появление этой статьи в 
свет имело неожиданные последствия: помощник командира 2-го конного пол-
ка Югославской армии, подполковник Шкриньяр, обратился к генералу Драго-
мирову с письмом, ниже приводимым, имеющим исключительный историче-
ский интерес. 

В этом письме подполковник Шкриньяр выразил своё восхищение дей-
ствиями русской конницы в бою у Туринки, в котором он принимал участие, 
находясь в рядах 5-го уланского австро-венгерского полка. Подлинник письма 
ныне прислан генералом Драгомировым в распоряжение редакции «Вестника 
Общества» и впредь будет храниться в музее Общества. 

Спустя некоторое время подполковник Шкриньяр возвратил генералу Дра-
гомирову Георгиевскую трубу 16-го (Ошибка. Правильно – 17-го. – Прим. ре-
дактора) гусарского Черниговского полка, захваченную в бою у Туринки и 
хранившуюся с великим почтением во 2-м Югославском кавалерийском полку. 
Труба была передана в полковое объединение Черниговских гусар и хранилась 
в драгоценном ларце в Музее русской конницы. К великому сожалению, сейчас 
музей является пленником коммуниста Тито. 

 

Редакция 
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12 ноября 1930 года 
Вировитица 
 

Дорогой Господин Авшич! 
Извините, что обращаюсь к Вам с просьбой. Дело вот в чём. 
Я был личным участником сражения при Туринке 21.VIII.1914 г. и прочи-

тал (теперь) в «Кавалерийском Вестнике» статью русского генерала, который 
описал это сражение замечательно и так хорошо до мелких подробностей, что 
его можно только приветствовать. 

В этом сражении я, в чине поручика, был в дальнем офицерском разъезде и 
вечером по окончании сражения двигался верхом вместе с ныне подполковни-
ком Долезилом от Туринки к Боянику (?), на направлении отхода русской кава-
лерийской дивизии. При этом я захватил, кроме нескольких солдат, и трубача – 
унтер-офицера штаба дивизии – и отобрал у него трубу, награждённую Георги-
евским крестом (Георгиевскую трубу. – Прим. Б.С.) 

Эта труба ещё и сегодня находится у меня, и я хочу написать этому рус-
скому генералу и предложить ему эту трубу его дивизии, которая для него, 
несомненно, ценна и даже представляет историческую ценность. 

Так как мне неизвестен его адрес, то я Вас прошу, чтобы Вы были так лю-
безны и сообщили мне его адрес, чтобы я мог ему написать. 

Заранее благодарю Вас за Вашу любезность. 
Сердечно Вас приветствует 

подполковник Эгон Шкриньяр 
 
24 ноября 1930 года 
Вировитица        Перевод с хорватского. 
 

Господин генерал, 
Я прочёл в «Кавалерийском Вестнике» Вашу статью «Рейд Сводной диви-

зии генерала Ванновского в Галиции». 
Позвольте мне, хотя и незнакомому Вам, приветствовать Вас по поводу 

объективного, точного и исключительного изображения этого геройского дела 
этой кавалерийской дивизии. 

Так как я был в чине поручика 5-го уланского полка «Николая II, Царя 
Русского», в составе 2-й австро-венгерской кавалерийской дивизии, то позволь-
те мне изложить свои переживания 21.VIII.1914 г., то есть в день сражения у 
Туринки. 

21.VIII.1914 г., в 3 часа утра, я был послан командиром 2-й австро-
венгерской кавалерийской дивизии с 15-ю уланами в дальний офицерский разъ-
езд № 2 в направлении Кристианополь – Мосты-Вельки – Доброшин – Туринка 
– Желдец. За мной двигался отряд полковника Фуртмюллера — 2-й дивизион 5-
го уланского полка, 1-я конная батарея, конно-пулемётный взвод. Во время 
солнечного затмения я находился в селе Замечек западнее Туринки. После по-
лудня, около 14-ти часов, встретил я в лесу под Верином Ваши передовые разъ-
езды и вернулся в Туринку на окраину села, где начинается дорога на Мосты-
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Вельки. Послал донесение начальнику отряда о виденном. Вскоре подошёл и 
отряд Фуртмюллера, который расположился восточнее Туринки. 

Со своего места видел я никогда не забываемую для кавалериста картину – 
атаку Вашего 16-го уланского полка в направлении батареи и отряда Фуртмюл-
лера. Ещё и сегодня вижу, как полк выходит из леса во взводной колонне, вы-
ровненный, как на плацу, и вдруг – «Фронт налево!» – и роем, лавой, карьером 
на нас. (Вероятно: «Полк, стройся влево!» и «В атаку марш-марш!», не ожи-
дая окончания развертывания полка. – Б.С.) 

Могу теперь утверждать, что эта величественная картина так подействова-
ла на начальника отряда полковника Фуртмюллера, что он не был в состоянии 
подать ни одной команды. Я видел и Ваше страданье в болоте, и сбор северо-
западнее Туринки, слышал я и Ваш сигнал «сбор!» 

Перед темнотою, потеряв связь с дивизией, я стал искать её в направлении 
Мосты-Вельки и шёл с разъездом по дороге Туринка – Боянец – Мосты-Вельки. 

Неожиданно на полпути Туринка – Боянец появился из леса всадник на бе-
лом коне и, так как было темно, подъехал ближе. Вдруг я заметил, что это рус-
ский кавалерист. Два мои улана схватили его. Я его спросил, куда он направля-
ется. Он мне ответил, что он трубач бригады и ищет бригаду. Это был пожилой 
человек, унтер-офицер, бригадный трубач. Я отобрал у него оружие и трубу. 
Эта труба – Георгиевская, и я сохранил её как воспоминание о дне 21.VIII. 

Господин генерал! Хотя эта труба – моя драгоценная и никогда не забыва-
емая память о днях, когда шла кавалерийская борьба против славнейших кава-
леристов мира – русских кавалеристов, – я всё же считаю, что обязан вернуть 
Вам эту трубу из Вашей дивизии, точнее – бригады, так как я уверен, что с этой 
трубой связано много Ваших воспоминаний из времени мира и из начала вой-
ны. 

Не откажите мне сообщить, интересуетесь ли Вы этой трубой Вашей диви-
зии, и я Вам её вышлю. 

Уверяю Вас, господин генерал, что мне тяжело расстаться с этой трубой, 
которую я случайно захватил в бою молодым поручиком и хранил 16 лет, но 
после Вашей статьи в «Кавалерийском Вестнике» я считаю, что эта труба более 
не принадлежит мне, но принадлежит Вам – Начальнику той славной кавале-
рийской дивизии, и я счастлив, что у меня появляется возможность вернуть 
Вам её, как память о славных днях сражения у Туринки. 

Господин генерал, хотя я и не знаком Вам, но прошу соизволить принять 
выражение моего глубокого уважения. 

 

Подполковник кавалерии Эгон Шкриньяр, 
помощник командира 2-го кавалерийского полка «Царя Душана» 

Вировитица. Славония. Югославия 
 

Перевёл 4.IV.1952 г. Генерального штаба полковник [Б.] Сергеевский 
 

Вестник Общества Русских Ветеранов Великой Войны (Сан-Франциско). 
1952. № 189. С. 26-28. 
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Абрам Михайлович Драгомиров 
 

Из войны 1914-1917 гг. 
Черты подлинного русского геройства 

 

При объявлении мобилизации 1914 года судьба сыграла со мною плохую 
шутку. Из города Орла, где я был начальником 2-й отдельной кавалерийской 
бригады (полки: 17-й гусарский Черниговский и 18-й Нежинский), мне, по мо-
билизационному наряду, пришлось пропутешествовать в город Екатеринодар 
для формирования 2-й Кубанской казачьей дивизии. По приезде туда выясни-
лось, что «произошла ошибка», и я должен возвратиться к своей бригаде, кото-
рая уже находилась на нашей границе с Австро-Венгрией, в районе южнее го-
рода Грубешова. 

Это удивительное двухнедельное путешествие (Было мною описано в Бел-
градском «Русском Голосе» в 1939 году) через всю центральную и южную Рос-
сию, охваченную мобилизационной горячкой, заставило меня с головой оку-
нуться в совершенно необычайный, ни с чем несравнимый, стихийный подъём, 
охвативший тогда всю Россию. Он заразил нас всех и наложил свой отпечаток 
на все наши военные действия первых месяцев войны. За счёт этого подъёма, 
так ярко вскрывшего всю бездонную глубину 1000-летней души нашего рус-
ского народа, мы живём и по сей день.  

После всевозможных мытарств и долгих поисков моей бригады, я вновь 
вступил в командование ею 1 августа (все даты по старому стилю) накануне 
весьма серьёзной и ответственной операции (Операция эта подробно мною 
описана в Юго-славянском кавалерийском журнале: «Коньички Гласник». Книги 
III и IV, 1930 г.), где она должна была принять участие вместе с 3-й отдельной 
кавбригадой (полки: 16-й уланский Новоархангельский и 17-й уланский Ново-
миргородский), с которой она составила «Сводную кавалерийскую дивизию» 
генерал-майора Ванновского (Сергея). 

После разрушения важного железнодорожного узла Рава-Русская, 6 авгу-
ста, на рассвете, нами был взорван самый большой железнодорожный мост у 
Каменки-Струмиловой.  

Теперь нужно было, не теряя времени, собрать все отдельно действовав-
шие части, многочисленные команды специального назначения и разъезды и 
уходить подобру-поздорову, так как противник (2-я австро-венгерская кавале-
рийская дивизия и 2 отряда егерей) начал нас окружать, чтобы не выпустить из 
лесисто-болотистого района, в котором действовала дивизия.  

Но это оказалось не так просто. Вывод частей, участвовавших во взрыве 
моста, был задержан огнём противника из двухэтажной каменной казармы, 
окружённой палисадом. Попытка овладеть ею нахрапом – не удалась. Генерал 
Ванновский был смертельно ранен, а командир Нежинского гусарского полка 
полковник Витковский – убит. 

Получив донесение о положении дела, я выехал на место боя. Меня сопро-
вождал трубач 17-го гусарского Черниговского полка унтер-офицер Иван Горо-
ховец, с которым я, с этого рокового дня, никогда больше не расставался. И для 
него, и для меня это было наше первое серьезное боевое крещение.  
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Под укрытием железнодорожного полотна мы спешились, передали лоша-
дей одному из бывших здесь гусар и выползли на полотно железной дороги, с 
которого ясно можно было разглядеть в бинокль положение наших частей, ата-
ковавших казарму. Редкие цепи улан и гусар лежали, прижавшись вплотную к 
палисаду. На каждую попытку двинуться вперёд или назад сыпались ружейные 
пули из бойниц палисада и окон обоих этажей. Офицеры ползком пробирались 
между кочанами капусты, чтобы вытащить стрелков, находившихся впереди. А 
время всё уходило и каждая потерянная минута ухудшала общее положение 
дивизиона. 

Я вызвал конно-пулемётную команду 2-й бригады и приказал начать об-
стрел окон и бойниц казармы, а трубачу Ивану Гороховец трубить сигнал 
«назад». 

Услышав сигнал, наши цепи начали отходить. Австрийцы открыли беше-
ный огонь, но наши пулемёты заставили их замолчать. Скоро между нами и 
нашим противником установился неписанный договор: пока ты молчишь, и мы 
тебя трогать не будем; но на каждую твою пулю, ты получишь несколько де-
сятков наших. В силу этого договора все участники боя были благополучно вы-
ведены и присоединены к своим частям. 

Меня поразил Гороховец. Точно он был не на войне, а на манёврах мирно-
го времени. Для подачи сигнала он выходил на насыпь, становился в традици-
онную ухарскую позу трубача, с трубой задранной кверху и левой на бедре и 
отчётливо трубил сигнал за сигналом. После второго раза он обернулся ко мне 
и спросил: «Ваше Превосходительство, отчего это, каждый раз, как я прикла-
дываю трубу к губам, мне кажется, что пуля влетит мне в рот?» Не потому ли 
он и держал трубу поднятой кверху, чтобы она, своим раструбом не собирала 
всех летавших вокруг него пуль? Я ему ответил что-то вроде: «А чего ей, дуре, 
тебе в рот лезть? Разве ей мало места кругом?… Труби с Богом!» 

В тот же день, в самый разгар солнечного затмения, Гороховцу пришлось 
ещё раз трубить сигнал «сбор», но уже в иной обстановке, когда окружённая со 
всех сторон дивизия, в конном строю, шла на прорыв из неприятельского коль-
ца. Этот сигнал дал возможность собрать дивизию, растянувшуюся на забитых 
лесных дорогах, по которым передача приказаний через ординарцев оказалась 
невозможной. 

За все моё 9-месячное командование кавалерийскими соединениями мне 
никогда больше не пришлось прибегать к сигналам. 

Прошло три месяца непрерывных боёв и передвижений. После вторичного 
нашего перехода через реку Сан и преследования отходившей Австро-
венгерской армии, Сводный кавалерийский корпус (Сводная кавалерийская и 3-
я Донская казачья дивизия) занял 8 ноября город Новый Сандец, а 10 выбил из 
Старого Сандеца арьергард австрийцев, прикрывавший отход в Карпатские 
ущелья главных сил противника. В нашу задачу не входило преследование да-
леко на юг и поэтому части, выбившие австрийцев из Старого Сандеца, пройдя 
через город, остановились у его южной окраины и продолжали преследовать 
отходящего противника огнём. Был очень холодный день с ледяным ветром. 
Резервы укрылись по дворам. На главной улице стоял взвод конно-пулемётной 
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команды с пулемётами на двуколках. Прислуга понемногу разбрелась, оставив 
при запряжках по одному ездовому. Австрийцы отходили, отстреливаясь, и 
время от времени бросали в город свои гранаты с характерным бело-розовым 
дымком при разрыве. Ничего ни серьезного, ни интересного день не обещал. 
Начальники всех степеней сидели на балконе школы и мирно беседовали. Вни-
зу лестницы сидел Гороховец, держа в поводу мою и свою лошадь. 

Неожиданно всё переменилось… 
Шальная граната разорвалась позади самого пулемётного взвода. Лошади 

шарахнулись, сбили с ног державшего передний унос ездового и полным ходом 
понеслись по улице в сторону противника. Все обомлели. Ни одной команды, 
ни одного распоряжения не было дано, а обе запряжки, с пулемётами, неслись к 
противнику и были от него не дальше 800-1000 шагов… Никто не заметил, как 
Гороховец, бросив моего коня, вскочил на своего и пустил его полным ходом 
вслед за пулемётами. Обогнав их, стал впереди первой запряжки и некоторое 
время продолжал идти, не убавляя хода, к противнику. Не доходя, примерно, 
400-500 шагов, он начал медленно заходить налево кругом; за ним пошла вся 
колонна. 

Через несколько минут Гороховец, уже спокойной рысью, привёл пулемё-
ты назад, не потеряв ни одной лошади и сохранив в целости и невредимости 
оба пулемёта. Всё произошло так молниеносно, что даже австрийцы опомни-
лись и открыли сильный огонь только тогда, когда всё уже было кончено. 

Гороховец, взволнованный и сконфуженный, не знал, куда деваться от бла-
годарностей и похвал, которые сыпались на него со всех сторон. Он как будто 
не сознавал, что всё это сделал именно он – Гороховец… Никогда он не мог пе-
редать своих внутренних переживаний: как вселилась в него такая счастливая 
мысль, а в особенности – мгновенная решимость, не знавшая ни сомнений, ни 
колебаний… 

Я часто рассказывал в наших офицерских беседах об описанном случае с 
пулемётами и задавал вопрос – как поступили бы слушатели в подобном слу-
чае? Ни разу я не получил ни одного удовлетворительного ответа. Только ар-
тиллеристы предлагали расстрелять беглым огнём лошадей, а потом, ночью, в 
темноте, вывезти пулемёты, но шансы спасти пулемёты были минимальные и 
даже самая возможность расстрела лошадей была весьма гадательна, так как 
при системе стрельбы с закрытых позиций, по указаниям наблюдателя, всё 
внимание которого обращено на действия противника, несущаяся с нашей сто-
роны к противнику запряжка могла быть взята под огонь только перед самым 
носом противника, то есть слишком поздно, чтобы можно было спасти пулемё-
ты. 

Гороховец, несомненно, мог бы взять патент на своё изобретение. 
В ожидании такового, он вечером того же дня приказом по Сводно-

кавалерийскому корпусу был награждён Георгиевским крестом 4-й степени. 
В апреле 1915 года я был назначен командиром IX-го корпуса и с большим 

сожалением расстался с моим верным стремянным, не чая его больше видеть. 
Но судьба решила иначе. 
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В конце того же года готовился первый большой прорыв укреплённой не-
приятельской позиции на Юго-Западном фронте, на реке Стрыпе. Для пресле-
дования противника, в случае удачи, была собрана под моим начальством вну-
шительная масса из 4-х кавалерийских дивизий: (9-я, 12-я, Кавказская и Свод-
ная: полки лейб-гвардии Уланский Его Величества, Гродненский гусарский и 
Заамурская конная бригада). 

Прорыв фронта не удался. Операция была отменена, кавалерийский корпус 
был расформирован, и я, не солоно хлебавши, возвращался в свой IХ-й армей-
ский корпус, стоявший на фронте, в районе Минска. 

На станции Казатин я сел ужинать в ресторане. Ко мне подошёл швейцар и 
сказал, что на платформе построились солдаты из проходившего эшелона и 
просят меня к ним выйти. Я вышел. Раздалась команда: «смирно, глаза напра-
во». Ко мне подошёл Гороховец и отрапортовал: «Ваше Превосходительство, 
гусары, уланы и артиллеристы 16-й кавалерийской дивизии (так называлась 
теперь бывшая сводно-кавалерийская дивизия) едут в отпуск к себе домой. Мы 
узнали, что вы находитесь на станции и хотели с вами поздороваться...» Мы 
обнялись с Гороховцем как старые, закадычные друзья. После дружного ответа 
на моё приветствие они меня обступили со всех сторон и начали, захлёбываясь, 
наперебой, рассказывать через какие мытарства они прошли после того, как мы 
расстались. Среди них оказалось несколько солдат других частей, которые 
раньше меня и в глаза не видели, но, тем не менее, не знали, как высказать свое 
внимание. 

Воинский поезд готовился к отходу. Наше свидание пришлось прекратить, 
но на меня оно произвело впечатление, которое не изгладилось и до сего дня… 

Всякая кавалерийская операция сколько-нибудь широкого размера, в осо-
бенности имеющая характер «набега» (поиска), складывается из большого чис-
ла специальных предприятий, в которых чрезвычайно важную, хотя и невид-
ную, роль исполняют отдельные чины и мелкие партии, выполняющие на свой 
страх и риск весьма ответственные задачи, имеющие громадное значение для 
успеха главной операции.  

Какая невероятная сила духа, какое самоотвержение, выносливость, наход-
чивость, бесстрашие и чистозвериная способность ориентироваться в местно-
сти нужны всаднику, везущему донесение из разъезда в штаб отряда, иногда за 
несколько десятков вёрст, среди враждебного иностранного населения, при не-
возможности пользоваться населёнными пунктами для отдыха, разыскивая до-
рогу в лучшем случае по весьма примитивному наброску карандашом на клочке 
бумажки, за которую ему грозит быть захваченным в плен. И всё это при усло-
вии, что сам штаб уже не находится там, откуда был выслан разъезд, а переме-
стился в неизвестном направлении. И, несмотря на все эти, казалось бы, непре-
одолимые трудности, донесения приходили по назначению с поразительной ре-
гулярностью и случаи их пропажи были чрезвычайно редки. Поэтому, чрезвы-
чайное впечатление произвела пропажа, в ноябре 1914 года, во время операции 
под Краковым, целого разведывательного эскадрона 17-го уланского полка, из 
которого вернулись только около 20-ти улан. Этот случай долго оставался за-
гадкой, пока о нём не рассказал, в начале 30-х годов, маршал Пилсудский в 



«Пять против тридцати» 
 

280 

своей книге «Mes premiers combats». Но об этом эпизоде когда-нибудь в другой 
раз. 

Не менее трудна была работа и маленьких партий особого назначения (раз-
рушение железных дорог, порча телеграфных линий, служба связи, всевозмож-
ные нападения, фуражировки и т.п.), которые в большинстве случаев разреша-
лись самолично, по своему разумению, и хитростью их начальников, знавших, 
что ни на какую помощь они расчитывать не могут. 

Всё это приводило к проявлению геройства, совершенно изумительного, но 
о котором громадное большинство исполнителей сами даже и рассказать не 
умели и смотрели на него, как на что-то вполне естественное, само собою разу-
меющееся… 

При настойчивых расспросах, всегда выяснялось главное качество всех 
действий этих бесчисленных героев: это – крайняя, солдатская простота приё-
ма, которым они пользовались; находчивость, за которою чувствовался какой-
то очень большой, многовековый опыт борьбы за существование, по наследству 
передававшийся из поколения в поколение, глубоко лежащий в подсознании и 
сам собою выходящий наружу в минуты крайнего волевого напряжения; 
необычайная скромность и полное отсутствие бахвальства. И над всем этим, 
никогда ясно не выражаемая словами, всегдашняя забота об интересах общего 
дела, глубокое сознание важности той задачи, которая была на него возложена. 
 

Военная быль. 1963. Июль. № 61. С. 11-13. 
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Николай Герасимович Володченко 
 

Действие 16 кавалерийской дивизии 
 

В середине мая 1916 года Юго-западный фронт генерала Брусилова зани-
мал линию от станции Рафаловка железной дороги Сарны – Ковель на Креме-
нец и Черновицы. 

На правом фланге его была 8-я армия генерала Каледина, примыкавшая к 
стоявшему вдоль реки Стырь IV-му кавалерийскому корпусу генерала Гил-
леншмидта; корпус этот составлял левый фланг 3-й армии генерала Леша, вхо-
дившей в состав Западного фронта. Штаб названного корпуса стоял в деревне 
Боровое. 

Знаменитый Луцкий прорыв, начавшийся 22 мая, к 10 июля имел уже 
крупный успех: нами было взято в плен 4.000 офицеров, 200.000 солдат, более 
200 орудий, 600 пулемётов и много прочего военного имущества. 

Для развития этого успеха, генералу Брусилову 11 июня подчинена была 3-
я армия. 

В IV-м кавалерийском корпусе произведена была перегруппировка, причём 
бывшая под моим начальством 16-я кавалерийская дивизия стала в резерв, и ей 
приказано было готовиться к прорыву неприятельского фронта. 

Через несколько дней после этого я получил в ночь на 23 июня (по старому 
стилю) от командарма-3 по телеграфу следующее приказание: «Воспользовать-
ся подготовкой артиллерией 100-й пехотной дивизии неприятельской позиции к 
прорыву и прорваться в тыл неприятелю в направлении на Ковель. Леш». 

Немедленно по телефону все полки дивизии были собраны к Штадиву 
(штабу дивизии), где командному составу объявлена была задача, после чего я 
с начштаба генерал-майором Чёрным выехал на автомобиле в штаб 100-й диви-
зии для скорейшего ознакомления с обстановкой. 

Кавалерия следовала за нами под командой командира 2-й бригады гене-
рал-майора Константинова. 

Состоявшая при дивизии 4-я Оренбургская казазачья батарея войскового 
старшины Холмского уже находилась в районе 100-й пехотной дивизии и 
участвовала в подготовке прорыва неприятельской позиции, другая же батарея, 
6-я есаула Бычкова оставалась при корпусе. 

Командующий 100-й дивизией генерал-майор Гаврилов ознакомил нас по-
дробно с положением дела, а с вышки наблюдательного пункта нами была 
осмотрена впереди лежащая местность. 

Неприятельская позиция пересекала пути, шедшие от реки Стыри в 
направлении на Ковель, следовавшие параллельно железнодорожной линии 
Сарны – Ковель. 

Она состояла из 3-х линий окопов с проволочными заграждениями и с бе-
тонными пулемётными гнёздами. 

Первая линия проходила через деревни Езерцы, Костюхновку, Чарторийск; 
вторая – через Волчецк, Медвежье, Летичево и третья – через станцию Маневи-
чи, деревню Маневичи и далее на север. 
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Впереди заграждений были заложены фугасы. Несколько лёгких и тяжёлая 
батарея обстреливали наш фронт. 

Неприятельские войска принадлежали к составу 4-й Австро-венгерской 
армии, где были и польские легионеры Пилсудского. 

Ко времени прибытия кавалерии к штабу 100-й дивизии, эта последняя за-
нимала захваченный ею участок позиции у Костюхновки, а 77-я дивизия у 
Чарторийска. 

Мы условились с генералом Гавриловым, что кавалерия двинется вперёд 
по пробитому проходу, а пехота последует за ней для закрепления на соответ-
ствующих позициях. 

В голове у нас пошла уланская бригада генерал-майора Константинова: 16-
й Новоархангельский полк с временно командующим полком полковником 
Лермонтовым и 17-й Новомиргородский со своим командиром генерал-
майором Костенко. 

Гусарская бригада генерал-майора фон-Бюнтинга шла в хвосте: это были 
17-й Черниговский полк полковника Дессино и 18-й Нежинский с временно 
командующим полком полковником Аленичем. 

4-я батарея оставалась на позиции и продолжала обстрел неприятеля. 
Кавалерия быстро прошла деревню Костюхновку. 
Неприятель осыпал нас артиллерийским огнём, пользуясь своими отлично 

устроенными наблюдательными пунктами; тем не менее, пришлось идти по-
ходной колонной, ибо по сторонам от дорог были уже взрывы фугасов. 

Неприятельские батареи расположены были у деревни Волчецк и к югу от 
неё, но доступ к ним преграждался хорошо обстреливаемыми проволочными 
заграждениями, прорыва через которые ещё не имелось. 

Атака при таких условиях сулила большие жертвы и маловероятный успех. 
Поэтому я спешил дивизию и расположил её по перелескам, в ожидании 

результата действия нашей артиллерии, за чем наблюдала разведка. 
Время томительно тянулось. Солнце сильно пекло. Источников воды по-

близости не было, а прошло уже более полусуток без отдыха. 
Но, наконец, узкий проход для колонны по три был открыт. Об этом доло-

жили два улана, прискакавшие из разведки. 
Немедленно выдвинут был Новомиргородский полк. 
Храбрый командир его генерал-майор Костенко, украшенный Георгиев-

ским оружием за отражение врукопашную атаки мадьяр на Карпатах, шёл на 
коне, отбитом им у венгерского офицера. 

Такому командиру я подобало начинать дело. 
Его полк направлен был на батарею и в прикрытие; для содействия атаке в 

перелески против флангов неприятельской позиции выдвинулись пулемётные 
команды: вправо – уланская, а влево – Черниговских гусар. 

Новоархангельцам указано было идти во 2-й линии. Уланы жаждали по-
двига, – это было ясно видно по их возбужденным лицам. 

Я поздравил их с выпавшей на их долю честью атаковать врага перед ли-
цом российских войск и пожелал полного успеха. 
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Полк двинулся в атаку. Подъём духа был настолько велик, что многие на 
ходу запели «Боже, Царя храни». 

Атаку эту видел командир XLVI-го армейского корпуса генерал Истомин, 
бывший на высоком наблюдательном пункте у реки Стыри. 

Он отзывался о ней впоследствии с большой похвалой. 
Быстро прорвались Новомиргородцы сквозь проволоку и накинулись на 

батарею. 
Прислуга её и ездовые ускакали на артиллерийских передках. Уланы стали 

стараться увезти 7 доставшихся им орудий. 
Одному из вахмистров пришла мысль отстегнуть от сёдел вторые подпруги 

и при помощи их припрячь к орудиям верховых лошадей. 
Таким образом, и поехали в тыл те самые пушки, которые беспокоили нас 

целое утро. 
Одновременно с атакой на батарею дивизион улан атаковал прикрытие её; 

это была немецкая пехотная часть, прибежавшая спешно из тыла и залегшая в 
окопах. 

Пехота эта принадлежала к составу тех войск, о которых впоследствии ге-
нерал Людендорф, как это будет изложено ниже, писал, что их срочно подвози-
ли к Ковелю, опасаясь прорыва русских. 

Произошла жаркая схватка, оба командира эскадронов, ротмистры Воро-
нянский и Фомин на своих чистокровных лошадях перескочили через окопы, 
но были тут же убиты наповал. 

Уланы отомстили за смерть своих командиров, изрубив и поколов прикры-
тие. 

Беглецов не было, все остались на месте. 
Но на опушке леса, в версте к западу от Волчецка, оставалась ещё другая 

немецкая батарея. 
На неё направлены были Новоархангельцы; Предчувствуя неминуемую ги-

бель, прислуга обрубила постромки у артиллерийских лошадей и ускакала на 
них. 

Новоархангельцы захватили 4 совершенно новых гаубицы с выбитыми на 
них немецкими одноглавыми орлами; все передки и зарядные ящики, но без 
упряжек, были также их добычей, 

На помощь уланам для вывоза орудий командирован был дивизион Черни-
говских гусар под командой подполковника Субботина, но орудия обеих бата-
рей уже увозились. Генерал Костенко разрешил гусарам действовать самостоя-
тельно. Субботин быстро нашёлся. Увидев к западу от Волчецка немецкую пе-
хотную часть, он атаковал её и рассеял. Бросившись преследовать её, он на по-
ляне среди небольшого леска увидел 3 тяжёлых 6-ти дюймовых пушки, поки-
нутых прислугою. Это были русские орудия, взятые немцами из какой-то 
нашей крепости; теперь они составили наш трофей. 

Неприятель был потрясён быстрым налётом нашей кавалерии и поспешно 
отступил. 

Для преследования его выслана была гусарская бригада генерал-майора 
фон-Бюнтинга. 
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По пути её следования встречались отставшие повозки и различное бро-
шенное имущество, что свидетельствовало о беспорядочном отступлении про-
тивника, попытавшегося задержать гусар огнём у станции Маневичи, но эта 
попытка была быстро ликвидирована дивизионом Нежинских гусар, атаковав-
шими противника и принудившими его к отступлению. 

Уланы, на долю которых выпала большая часть тяжести боя, собраны были 
в районе Волчецка, для приведения эскадронов в порядок. 

Я не помню точных цифр потери частей дивизии, но сведения, приведён-
ные в статье «Проба на кровь» («Часовой», № 186) указывают потери: в Ново-
архангельском полку – 5%, Новомиргородском – 28%, Черниговском – 7%, 
Нежинском – 3%, для всей дивизии они равнялись 22%. 

Потери конечно не малые, но зато трофеи были большие: 7 лёгких орудий, 
4 гаубицы и 3 тяжёлые пушки, да сотни пленных и много различного имуще-
ства. 

Все части дивизии состязались между собою в доблести и искусстве и по-
работали на славу, но уланы были героями дня. 

С восходом солнца на другой день уланы были двинуты за 1-й бригадой на 
восток к реке Стоходу. 

По пути следования мы вошли в связь с другими войсками, которые двига-
лись в том же направлении, это были казачьи дивизии: Забайкальская генерал-
майора Орлова, 2-я Сводная генерал-лейтенанта Краснова и 3-я Кавказская ге-
нерал-лейтенанта Хелмицкого, шедшие севернее железной дороги Сарны – Ко-
вель, и Оренбургская казачья генерал-лейтенанта Михеева и 11-я кавалерий-
ская, кажется, генерала барона Дистерло, шедшие южнее дороги. 

Неприятель, опасаясь за свой тыл, сдавал перед нами повсюду и отходил за 
реку Стоход, на берега которой и был перенесён наш фронт. 

Таким образом, за двое суток мы продвинулись почти на полсотни вёрст 
вперёд. 

Но успех был бы несравнимо больший, если бы эта кавалерия была объ-
единена под командой одного лица и брошена для захвата Ковеля, этого важно-
го стратегического пункта. 

На фронте IV-го кавалерийского корпуса могла бы оставаться 3-я кавале-
рийская дивизия с какими-либо пехотными частями. 

Надлежащий начальник для рейда на Ковель с 5 – 6 дивизиями имелся 
налицо: это был командир IV-го кавалерийского корпуса генерал-лейтенант 
Гилленшмидт, находившийся верстах в 40 к северу от линии железной дороги 
Сарны – Ковель со своим штабом. Генерал Гилленшмидт вполне отвечал тре-
бованиям, предъявляемым к кавалерийскому вождю: хорошо понимавший во-
енное дело, весь свой век прослуживший в конной артиллерии и кавалерии, 
энергичный, мужественный и хладнокровный в бою, но очевидно Брусилов не 
хотел давать Гилленшмидту такой задачи, которая прославила бы его имя. 

Вот что пишет он об этом в своих воспоминаниях: «за всё время боёв 1916 
года Ставка неотступно требовала от меня во что бы то ни стало взять Ковель». 

«Я рассчитывал, – продолжает он, – что разобью неприятеля у Ковеля, а 
затем руки будут развязаны, и куда захочу, туда и пойду. 
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Я чувствую за собой другую вину; мне следовало не соглашаться на назна-
чение Каледина командиром 8-й армии, а настоять на своёмвыборе Клембов-
ского, и нужно было тотчас же сменить Гилленшмидта с должности командира 
кавалерийского корпуса. 

Есть большая вероятность, что при таком изменении Ковель был бы взят 
сразу». 

Что же сделал Брусилов для исполнения неотступного требования Ставки? 
Гилленшмидта не сменил, поручения ему двигаться на Ковель с кавале-

рийским корпусом на дал и случай легко занять Ковель – пропустил. 
Чем же командир IV-го кавалерийского корпуса, имевший блестящую бое-

вую репутацию, заслужил недоверие своего главнокомандующего? 
История этого вопроса такова. 
За некоторое время до Луцкого прорыва Брусилов предлагал Гилленшмид-

ту прорвать неприятельский фронт в направлении на деревню Езерцы. 
Местность там была болотистая, мало подходящая для действий конницы. 

Неприятельская позиция была сильно укреплена: проволочные заграждения у 
деревни Езерцы доходили до 18 рядов. 

Артиллерии в корпусе имелось на всём фронте около 30-37 полевых ору-
дий и ни одного тяжёлого. 

Пехоты при корпусе не состояло. 
При этом условии подготовить прорыв укрепленной позиции и форсиро-

вать его кавалерией было маловероятным и предприятие легко могло окончить-
ся катастрофой, на что и указывала неудавшаяся попытка прорыва позиции у 
деревни Езерцы 28 мая частями 1-й бригады 1-й кавалерийской дивизии с не-
большой частью пехоты под начальством генерал-майора Николаева, когда 4 
конных батареи не смогли огнём своим пробить проволочных заграждений в 
течение нескольких часов, а резка проволоки под огнём не удалась. Гил-
леншмидт так об этом и доложил Главнокомандующему, и с тех пор попал у 
него на чёрную доску; а наши 6 дивизий лишь оттеснили неприятеля от Стыри 
на Стоход вместо того, чтобы отбросить его за Буг, а может быть и дальше, по-
добно тому, как это удалось сделать немецкому кавалерийскому корпусу гене-
рала Гарнье, когда 20 нашим пехотным дивизиям пришлось отступить на 80 
километров. 

Подобных действий с нашей стороны немцы тогда и опасались, но личное 
отношение нашего Главнокомандующего Юго-Западным фронтом к командиру 
IV-го кавалерийского корпуса испортили все дело. 

Вот что пишет Людендорф в воспоминаниях своих об этом периоде войны: 
«Наступление русских на реке Стырь, к северу от Луцка, увенчалось пол-

ным успехом. Австрийские войска дали прорвать себя во многих местах и 
немецкие части, которые должны были им помочь, также попали в тяжёлое по-
ложение. 

Генерал фон Линзинген был вынужден 7 июля оттянуть свой левый фланг 
за реку Стоход. Туда же пришлось отступить и правому флангу группы принца 
Леопольда Баварского – части войск группы Гронау, к югу от реки Припяти. 

Это был один из самых серьёзных кризисов на восточном фронте. 
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Надежда на удержание австрийских неукреплённых линий Стохода была 
очень шаткой. 

Мы решили ослабить себя ещё больше, также как и принц Леопольд Бавар-
ский. 

Несмотря на ежеминутную возможность возобновления русскими атак, мы 
продолжали выделять из своего фронта целые полки для того, чтобы поддер-
жать левый фланг группы фон Линзингена к востоку от Ковеля. 

Трудно сказать, что было бы с нами, если бы этой группе пришлось отсту-
пать ещё дальше. 

Мы переживали необычайно тяжёлые дни, мы отдавали всё, отлично зная, 
что нам никто не поможет, если неприятель бросится на нас. 

И это случилось». 
--- 

Да, если бы в конце июня 1916 года после успеха, одержанного нами у 
Волчецка сильный кавалерийский корпус двинулся на Ковель, то много вероя-
тия к тому, что этот пункт был бы в наших руках и тогда трудно сказать, что 
было бы с нами, то есть с немцами, как писал это Людендорф. 

Генерал-лейтенант Володченко 
 

Луч Азии. 1938. № 47/7. С. 33-35. 
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Яков Яковлевич Смирнов 
 

Набег 
 

Неизгладимо, чётко стоят передо мною первые дни боевой страды. 
Чудесное настроение в войсках, прекрасная погода и живописный, к тому 

же родной мне край, создавали обстановку скорее приятной прогулки, после 
нескольких дней тряски в вагонах. 

23 июля 2-я отдельная кавалерийская бригада собралась в районе города 
Холма. Жизнь в городе кипела ключом – шла мобилизация. 

Кто-то вспомнил о польских соколах, враждебной России организации, и 
нас с места заставили охраняться со всех сторон и даже высылать разъезды. 

Совсем по-мирному, под прикрытием 1-й Донской казачьей дивизии, рас-
положенной в Замостье, наша бригада вместе с 3-й отдельной кавалерийской 
бригадой перешла из Холма в район к юго-востоку от Замостья, почти к самой 
австрийской границе. 26 июля, в день объявления войны Австро-Венгрии, в За-
мостье мы впервые увидели взятых казаками пленных австрийских драгун в 
касках с гребнем, в полной парадной форме с ментиками (ментик – тужурка, 
подбитая мехом, надевается в теплое время на опашь). 

Началась и у нас боевая работа. В разведку ушло несколько эскадронов. 30 
июля в селе Верещица мы уже хоронили только что произведённого корнета 
Нежинского гусарского полка, убитого в разведывательном эскадроне у ме-
стечка Унув. Спешенный эскадрон наступал на станцию. Офицеры под силь-
ным пулемётным огнём не ложились, и пуля нашла себе жертву в лице самого 
юного во всём эскадроне корнета. А на другой день разведывательный эскадрон 
Новомиргородских улан, проделав за день переход в 50 вёрст, на утомлённых 
конях бросается на вышедший ему навстречу из местечка Нароль австрийский 
драгунский эскадрон. 

У австрийцев – щеголеватый, парадный вид, стройный порядок, блеск па-
лашей и поддержка пехоты, обстреливающей наш эскадрон с фланга. У нас – и 
всадники и кони серые от пыли, офицеры, вырвавшиеся вперёд, и за ними ула-
ны, скачущие табуном, а позади истекающие кровью, свалившиеся люди и ло-
шади. 

Вот австрийцы окружают наших офицеров, но к ним на выручку со скло-
нёнными к ушам лошадей пиками бросаются уланы. Всего лишь 2 – 3 минуты 
идёт жестокая свалка, а затем австрийцы, ещё уцелевшие, полным махом ухо-
дят в местечко, оставляя на поле боя несколько десятков своих соратников с 
тяжёлыми ранами от уколов пик и лихих ударов русских шашек. Но и Ново-
миргородцы торопливо подбирают своих раненых и скрываются в ближайшем 
лесу. 

Поразительное явление – у улан четверо раненных ружейными пулями и 
только один, поручик Г., получил сабельный удар по пальцам левой руки. Ав-
стрийские сабли оказались тупыми, да и владение ими было слабоватое, зато 
наша пика чётко выявила свои превосходные качества, и с этого боя у нас во 
всей дивизии их очень берегли и, бывало, даже воровали у других. 
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2 августа, двигаясь всей дивизией в походной колонне, мы услышали впе-
реди трескотню пулемётов и под эту музыку двинулись на рысях через границу, 
испытывая какое-то особенное волнующее чувство. 

Все снимали фуражки и крестились.  
С небольшой возвышенности перед нами открылась картина, на переднем 

плане которой обозначались два эскадрона Новоархангельских улан, развора-
чивающихся в лаву, а там вдали синевато-серые фигурки австрийцев, убегаю-
щих в лес. Железнодорожная станция Белз осталась без своих защитников и че-
рез час на ней уже орудовали конно-сапёры, мастера по превращению любых 
сооружений в неузнаваемый вид. 

Так начался славный набег Сводно-кавалерийской дивизии по северо-
восточной части Галиции. 

Восемь дней почти беспрерывного движения, с отдыхом в сутки не более 
5-ти часов, с питанием чем Бог пошлёт, с постоянным риском, ибо враг со всех 
сторон. Но никакие физические тяготы и материальные недочёты не могли 
ослабить увлекательность нашей игры, в которой, мы понимали, пустяшная 
оплошность могла превратиться для нас в катастрофу. 

Задача, поставленная дивизии, была громить пути сообщения. Первым 
объектом намечается узловая железнодорожная станция Рава-Русская. 

3 августа с рассвета и до вечера дивизия в движении. Занимаемся замета-
нием своих следов – бросаемся в разные стороны, делаем огромную петлю. К 
вечеру приходит печальная весть - убит нашего Черниговского полка поручик 
Быховец – это первая жертва у нас. У местечка Мосты-Вельки под огнём ав-
стрийцев он выехал на холмик и незамедлительно получил пулю в сердце. 

4-го с рассветом двигаемся на cевер к Унуву, но не доходя до посёлка, сво-
рачиваем на юг. 

В 15 часов Черниговцы ведут уже пешее наступление на обороняющихся к 
северу от Равы-Русской австрийцев, занимающих окопы, перед которыми вид-
неется проволочное заграждение. При поддержке бригадной пулемётной ко-
манды (8 пулемётов), наши цепи подошли на 400 – 500 шагов к противнику и 
прочно залегли. Порыв был большой, но сильно смущала проволока. 

На выручку спешит резерв, 5-й эскадрон, выдвинувшийся из-за правого 
фланга, очень удачно по лощине подошедший сбоку к крайним левофланговым 
окопам австрийцев и бросившийся в штыки. 

Как сейчас, вижу бегущего шагах в ста левее меня с револьвером в руках 
корнета Стёпочку Андреевского и кучки гусар, неистово орущих. Австрийцы 
перед нами выскакивают из окопов и бегут в тыл. Только тучный их ротный 
командир не успел выкарабкаться из окопа. Подоспевший к нему взводный ун-
тер-офицер Пашко ударом штыка свалил его. 

Громовое «ура» поднявшихся цепей остальных эскадронов Черниговцев 
довершило дело. Австрийцы по всему фронту начали отходить к городу, пре-
следуемые интенсивным огнём и нашим движением вперёд. 

Перед городом протекала довольно широкая, в болотистых берегах, река, 
через которую имелся один лишь мост, а перед ним на нашем берегу распола-
гались капитальные постройки католического монастыря, обнесённые высокой 



«Пять против тридцати» 
 

289 

кирпичной стеной. Занявшие этот монастырь австрийцы вновь встретили наши 
цепи сильным огнём. Вновь 5-й эскадрон оказался против бокового фаса мона-
стыря, шагах в 200-х от стенки. Без артиллерии наше положение перед этой 
средневековой крепостью было незавидным. Но на поддержку 5-му эскадрону 
уже шли два спешенных эскадрона Нежинских гусар. Увлекаемые ротмистром 
Дударовым, Нежинцы, без выстрела, не останавливаясь на линии нашей цепи, 
бросились на штурм кирпичной стенки. Как пробежали мы 200 – 250 шагов, как 
перелезли через стенку – описать нет возможности, ибо лично я был как в бре-
ду. Помню лишь огромный монастырский сад, мелькающие между деревьями 
фигуры убегающих австрийцев с тяжёлыми ранцами на спинах, длинную оран-
жерею, в которой через окно была видна группа укрывшихся там австрийцев. 

Кругом трещали выстрелы, лежали раненые и убитые, но наибольшее впе-
чатление на нас – живых произвели роскошнейшие яблоки и груши на деревь-
ях. 

Гусары на ходу рвали их и жадно ели, утоляя жажду. Жаркий день и, осо-
бенно четырёхчасовой бой, разгорячили людей. 

Только немногие австрийцы ушли в город по мосту, остальных наша атака 
отбросила к востоку, и они стали поспешно отходить по самому берегу реки. 
Вся дивизия и наши коноводы были где-то далеко, и о преследовании остатков 
австрийского батальона начальство не подумало. 

Мы занялись подбиранием своих раненых, в числе которых был и доблест-
ный ротмистр Дударов. 

Только через час мимо нас на рысях прошли в город два эскадрона с кон-
но-сапёрными командами. На вокзале был обнаружен австрийский перевязоч-
ный пункт, где лежало около 50-ти раненых. Всех их перенесли на открытые 
платформы, которые потом выкатили на руках за выходные стрелки, после чего 
начался полнейший разгром всех станционных сооружений. 

После нашего ухода австрийцам пришлось вокруг этих развалин делать 
объездной путь и на новом месте оборудовать станцию, являвшуюся узлом 4-х 
железных дорог. 

Под раскаты взрывов в городе наш полк, собравшийся у дороги севернее 
монастыря, провожал в другой мир трёх убитых гусар. Быстро вырос у дороги 
могильный холмик с простеньким крестом. 

Тут же создавался санитарный транспорт из обывательских подвод. 
Больше всех пострадал наш 5-й эскадрон. Помню разведчика ефрейтора 

моего взвода Аксюту. Пуля ему попала в лицо левее носа и вышла сзади ниже 
мозжечка. Лежал он в полном сознании, но лишился речи. Провожал я его как 
покойника. Числа 20 – 21 августа, то есть через 15 – 16 дней после этого боя, 
является в эскадрон этот самый Аксюта, измождённый, голова не вертится, как 
будто наглухо пришитая к плечам, и заявляет: «Надоело лежать в госпитале в 
Холме, так что убежал, Ваше Высокоблагородие. Разрешите остаться в эскад-
роне». Пришлось отправить его в обоз, а через неделю завертелась у него голо-
ва и опять Аксюта на коне в дозоре, в разведке, всюду там, где всего опаснее. 

На следующий день, 5 августа, с утра двинулись к юго-востоку в направ-
лении на город Жолкиев. Шли очень медленно, с остановками. Уже в сумерки 
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впереди и вправо стала разгораться перестрелка. Уланы ушли на выстрелы, а 
наша гусарская бригада остановилась на дороге, Часов в 9 вечера, в кромешной 
темноте, двинулись с места рысью. Быстро подошли к месту боя. Справа от до-
роги, шагах в 600 – 800, рокотали наши пулемёты и трещали винтовочные вы-
стрелы. В ночной мгле сверкали огоньки, свистели над нашими головами пули 
и слышались с позиции какие то крики. 

Нам было приказано проскакать поэскадронно по дороге вдоль фронта ве-
дущих бой спешенных улан. 

Когда мы тронулись и пошли широкой рысью, то справа из тьмы, заглушая 
выстрелы, кто-то истошным голосом кричал: «Братцы, помогите! Отступаем! 
Австрийцы теснят!» 

Долго шли рысью, но догнать ушедших вперёд не могли. 
Перешли в шаг. К нам подтянулись ещё два наших эскадрона, и командир 

полка полковник Блохин решил остановиться на ночлег в первом же жилье. 
Свернули с большой дороги и скоро набрели на большую помещичью 

усадьбу, хозяева и всё население которой, по-видимому, только что перед нами 
покинули её. 

Хотелось есть, и быстрая разведка нам дала в одной кладовке тысячи яб-
лок, а в другой несколько огромных чанов свежего и кислого молока. 

На рассвете всё в дивизии наладилось, связалось и после сна подбодри-
лось. 

Тут же мы узнали, что уланы вели ночной бой с тем же батальоном ав-
стрийцев, который отступил из Равы-Русской. На поддержку ему были присла-
ны из Жолкиева на автомобилях два пулёмета. 

Вот наглядный результат отсутствия преследования после боя. 
6 августа колонна дивизии продолжала движение на юго-восток. Около 

полудня, на огромном лугу к северу от деревни Туринка, командующий диви-
зией генерал-майор Ванновский сделал несколько перестроений и построил ди-
визионный резервный порядок. Вперёд были вызваны все господа офицеры ди-
визии. Обращаясь к нам, генерал Ванновский сказал, что считает себя недоста-
точно подготовленным к выполнению той серьёзной задачи, которая возложена 
на дивизию, а потому слагает с себя командование ею и, именем Государя Им-
ператора, вручает власть генералу Драгомирову. После этого оба генерала рас-
целовались, и новый командующий тут же объявил о сформировании штаба 
дивизии и новых назначениях. 

Это происшествие на присутствующих произвело гнетущее впечатление. 
Разъезжаясь по местам, мы и не предполагали, что через два дня на этом же ро-
ковом месте существование самой дивизии будет висеть на волоске. 

Постояв до темноты, дивизия ночным маршем двинулась круто на восток и 
к рассвету заняла район села Желдец, выставив сильное охранение во все сто-
роны, прекратившее всякую связь этого района с остальным миром. 

Весь день 7 августа мы отдыхали и только в 12 часов ночи тронулись на 
восток к Каменке-Струмиловой. Ещё раньше были высланы: 2 эскадрона с 4-мя 
пулемётами Новоархангельских улан и конно-сапёры под командой подпол-
ковника Лермонтова для взрыва моста через Буг у станции Каменка-
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Струмилова и 2 эскадрона Нежинских гусар для разрушения железной дороги в 
районе станции Ременов. 

На рассвете Новоархангельцы шквальным пулемётным огнём обстреляли с 
тыла предмостные укрепления, находившиеся на противоположном берегу ре-
ки, захватили мост и продвинулись к северу для прикрытия работ на мосту со 
стороны города Каменка-Струмилова. 

Конно-сапёры нашей гусарской бригады под командой Черниговцев – по-
ручиков Нестеренко и Ужумедзкого-Грицевича – быстро подготовили мост к 
взрыву и ровно в 6 часов утра, покрывая перестрелку, раздались один за другим 
два могучих взрыва. 

Стоявший на холме к западу от города Каменка, генерал Драгомиров, по-
вернувшись к дивизии, спешенной у подножия, громко крикнул: «Поздравляю 
Черниговских гусар с первыми Георгиевскими кавалерами!» Громкое «ура» 
всей дивизии потрясло воздух. 

Но у Новоархангельцев, прикрывших работу конно-сапёр, положение ста-
новилось критическим. Австрийцы густыми цепями охватывали их слева, отре-
зая улан от коноводов. Тогда на выручку им двинулся генерал Ванновский с 3-
мя эскадронами Новомиргородских улан и 3-мя эскадронами Hежинских гусар. 

Бой стал разгораться на широком фронте. Австрийцы начали отходить к 
городу. Новоархангельцы у моста были спасены. Но генерал Ванновский не 
остановил своих частей и приказал им штурмовать двухэтажную казарму, 
сильно занятую австрийцами. 

Странную и тяжёлую картину представлял бой. Справа от дороги, ведущей 
в город, продвигались Новомиргородцы, а левее – Нежинцы. Между ними, в 
придорожной канаве, сидя на коне верхом, медленно продвигался вперёд гене-
рал Ванновский, имея за собой верхом офицера и двух улан – ординарцев. 

Эта конная группа, несомненно, сосредоточивала на себе всё внимание 
противника. Всё ближе и ближе приближались цепи к казарме, всё труднее бы-
ло продвигаться вперёд уланам и гусарам. 

Вот слева от дороги ползком продвигается командир Нежинцев полковник 
Витковский. Его окликает генерал Ванновский и старый служака, наш корен-
ной Черниговец, встаёт и вытягивается в струнку. 

Одно мгновенье стоял полковник Витковский и с пронзённым пулей серд-
цем свалился мёртвым. 

Через несколько минут, игравший со смертью генерал Ванновский также 
грузно сползает с седла, смертельно раненный в живот. 

Известие обо всём этом, привезённое офицером-ординарцем генерала Ван-
новского, заставило генерала Драгомирова принять немедленное решение пре-
кратить бой. 

Выдвигаются на позицию пулемёты нашего полка и под их ураганным ог-
нём части ползком стали отходить от казармы. Результатами этого бесполезно-
го боя было: – убитых 17 и раненых 50 человек. Расстреляны почти все ружей-
ные патроны. Перед командованием стал тяжёлый вопрос – что делать с наши-
ми ранеными. 
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Пока шли хлопоты по сбору подвод под раненых, дивизия остановилась в 
трёх верстах к западу от Каменки, наблюдая редкое явление – полное затмение 
солнца. 

К тяжкому впечатлению от прошедшего боя присоединилось какое-то гне-
тущее чувство, которое испытывало всё живущее: замолкли птицы в лесу, по-
нуро опустив шеи, стояли наши боевые товарищи кони. 

Начальство горячо обсуждало вопрос о дальнейшем движении дивизии. 
Только немногие рекомендовали двигаться дальше на восток до встречи с ча-
стями Киевского военного округа, большинство же было за возвращение в 
Холмскую губернию. 

В четвёртом часу дивизия тронулась обратно через Желдец, а транспорт с 
57 ранеными отправился на запад в город Каменка-Струмилова к австрийцам. 
Генерал Ванновский австрийцами сейчас же на автомобиле был отправлен во 
Львов, где через сутки скончался. 

Около 6 часов вечера, когда мы шли по лесу и подходили к переправе че-
рез реку Свинья, в авангарде раздалась пулемётная стрельба, а затем над наши-
ми головами пролетели первые в эту войну два снаряда. Сразу же почувствова-
лась напряжённость обстановки. 

Но раздумывать долго не приходилось. Рысью вперёд пошла уланская бри-
гада, а наш полк с пулемётами свернул вправо в лес, получив приказание дви-
гаться за уланской бригадой, атакующей в конном строю австрийцев, на уступе 
справа. 

Однако, разобраться в лесу, где правый фланг атакующих улан было не-
возможно, а потому полк, выйдя на прогалину, пошёл по ней, взяв направление 
на ружейную и пулемётную стрельбу. Там впереди огонь всё больше и больше 
усиливался. 

Вдруг на прогалине замелькали конные фигуры. Полк на галопе строит ли-
нию взводных колонн, готовый развернуть их для атаки. Но в скачущих на нас 
всадниках мы уже различаем наших, а через минуту мимо нас проскакивают 
группами Новомиргородские уланы. Ко мне подскакивает их полковой адъ-
ютант корнет Шувалов и задает вопрос: «Не видали ли наш штандарт?» 

Для выяснения обстановки вперёд галопом выдвигается наш 1-й эскадрон с 
2-мя пулемётами. Пройдя версту, эскадрон выскочил на опушку леса. 

Перед ним, шагах в 500 – 600, лежала австрийская цепь. Не долго думая, 
ротмистр Субботин атакует противника. Широко размыкаясь на ходу, несутся 
гусары навстречу свинцу из пулемёта. 

Чем ближе к противнику, тем глубже начинают вязнуть кони. Эскадрон 
попал в болото, дойти до австрийцев невозможно и он отходит, осыпаемый 
метким огнём. 

Семнадцать человек остались лежать в поле, пока их не подобрали ав-
стрийцы. Дивизия в лесу растерялась, но все знали, что надо пробиваться через 
реку Свинья с заболоченными берегами. 

Мост имелся в деревне Боянец, куда наш полк и двинулся. 
Когда вышли на старую дорогу, то к нам стали пристраиваться эскадроны 

Нежинцев. К мосту подошли почти одновременно обе бригады. После неболь-
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ших пререканий первым двинулся наш полк, но стоило только головным рядам 
вступить на мост, как застрекотали вражеские пулеметы, и вся четырёхтысяч-
ная масса дивизии в панике бросилась врассыпную. 

Собравшись в лесу, наша бригада вновь сделала попытку перейти реку 
вброд и на этот раз, правда, под огнём подошедших сзади австрийцев, это нам 
удалось. 

В полной темноте, ориентируясь по звездам, мы двинулись на северо-запад 
в деревню Лубелла, которая была указана в последнем приказе как пункт сбора 
для всех отставших частей. 

Шли медленно; всю ночь справа раздавались залпы и то тут, то там вспы-
хивала перестрелка. Это наши мелкие отставшие партии натыкались на ав-
стрийское охранение, выставленное на всех переправах через реку Свинья. 

Около 4-х часов утра 9 августа наша бригада подошли к деревне Лубелла. 
Там уже стояли, забив до отказа спящими людьми и лошадьми единственную 
улицу, уланские полки. Кое-как и мы протиснулись в деревню и в резервном 
порядке стали на площади. 

Только в одной хате мерцал огонёк. Туда и направились наши командиры 
полков с группой офицеров. В хате за столом, сидя, дремали оба командира 
уланских полков. При нашем появлении они вскочили и чуть ли не в один го-
лос спросили: «Где наши штандарты?» К сожалению, никто из нас не мог отве-
тить им на этот жгучий вопрос. Последняя надежда у улан рухнула. На их ко-
мандиров нельзя было без жалости смотреть, они были положительно невменя-
емы. Да и нам всем было не легко. 

Генерал Драгомиров со всем штабом дивизии пропали. 
В эскадронах недосчитывалось много людей, об обозе 1-го разряда не было 

вестей. 
После бесконечных прений и уговоров, все командиры согласились в 7 ча-

сов утра выступить и следовать кратчайшей дорогой к русской границе. 
В арьергард были выделены два эскадрона нашего полка с 4-мя пулемёта-

ми, которым пришлось передать почти все имевшиеся на людях патроны. 
До реки Солокия шли хорошо, но мост через неё оказался разобранным. 
Пришлось строить узкий мостик на одну лошадь и по нему перевести всю 

дивизию, затратив на это больше 3-х часов. 
Около полудня впереди замаячила конная группа человек в 200. Скоро вы-

яснилось, что это генералом Драгомиров со штабом дивизии и двумя эскадро-
нами со штандартом Новоархангельцев, действительно пробившихся в конном 
строю через позицию австрийцев. 

Вся дивизия при появлении командующего подтянулась, приободрилась. 
Пройдя с 7-ми часов утра около 60 вёрст, с трёхчасовой задержкой у реки 

Солокия, дивизия к 9-ти часам вечера подошла к русской границе. 
Не выдержали нервы людей и вся длинная колонна огласилась криками 

«ура», а затем во всех эскадронах затянули песни. Спокойно переночевав уже 
на русской земле, дивизия 10 августа перешла в Грубешов. 
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11 туда же прибыл отряд ротмистра Фокина (эскадрон Новомиргородцев, 
эскадрон Новоархангельцев и 2 пулемёта), выступивший 6 августа из Белза на 
присоединение к дивизии и 8 подходивший к Львову. 

Далее, в течение недели тянулись из Галиции конные и пешие группы от-
ставших чинов дивизии. Пришёл пешком дивизионный интендант, два священ-
ника, офицеры, артельщики из обозов с вьючными офицерскими лошадьми. 

13 или 14 в штаб явились вольноопределяющийся Черниговского гусарско-
го полка Сребрянский и штандартный унтер-офицер Новомиргородского улан-
ского полка и представил сорванный с древка штандарт Новомиргородцев. 

Честь полка была спасена. 
В общем за отход от Каменки-Струмиловой до русской границы дивизия 

потеряла 268 человек, в том числе 6 офицеров и около 100 солдат пленными, 6 
пулемётов пулемётной команды Новоархангельского уланского полка, заблу-
дившейся в лесу во время боя 8 августа, и обоз 1-го разряда. 

Но успех набега был несомненен. Он вызвал большую сумятицу у австрий-
ского Главного командования, которое отнесло сильно назад всю свою линию 
дальней разведки, отозвало одну кавалерийскую дивизию, предназначенную 
для разведки, сформировало два смешанных отряда для поимки, вместе с кава-
лерийской дивизией, прорвавшихся русских. Все австрийские донесения силь-
но преувеличивали силу нашей дивизии. 

Командующий армией генерал Плеве остался очень доволен результатами 
набега. Генерал Драгомиров и несколько офицеров получили ордена Святого 
Георгия 4-й степени. 

Молодецкий же дух дивизии ещё больше окреп. 
 

Луч Азии. 1934. № 2. С. 37-44. 
 
 
 

Яков Яковлевич Смирнов 
 

Черниговские гусары 
 

Седому Шёнграбенскому штандарту, 
находящемуся в Белграде, и дорогим 
однополчанам посвящаю эти строки. 

 

Утопая в гуще повседневной обывательщины, погружённые в вороха мел-
ких забот, связанных с вопросом поддержания нормальной работы своего 
сложного человеческого механизма, мы, рассеянные по белому свету старые 
искалеченные рыцари самого честнейшего в былой Великой России ордена 
корпуса офицеров Гвардии, Армии и Флота – мы, Волею Божьей, пережившие 
кровавую бурю войны с внешними врагами Родины, революции и братоубий-
ственной разрухи, не можем, не смеем скрывать в тайниках своего сердца то 
прекрасное, яркое, быть может, своеобразное, но, безусловно, красочное, что 
нам приходилось видеть и переживать на Родине в годы её могущественного 
расцвета и величайшей мощи. 
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Мои воспоминания рядового офицера очень мелкие, возможно, не блещут 
яркостью изложения. В них я не собираюсь воспевать дифирамбы прекрасному 
прошлому. Наоборот, я буду всемерно стремиться ни на йоту не отходить от 
истины и излагать так, как всё запечатлелось в клеточках моего мозга. 

Будут и тёмные пятна в моих набросках. Без них не может проходить 
жизнь любого человека и общества. К тому же одно лишь славословие может 
легко набить оскомину у наших читателей. 

Вероятно, резкий контраст между прошлым и нашим настоящим очень за-
остряет нашу память. 

Так чётко, как будто дело происходило вчера или несколько дней тому 
назад, встают передо мною кадетские годы, училище, родная полковая семья, 
Академия и суровые дни боевой жизни. 

Всё сейчас для меня так мило, так дорого. Очень трудно из этой пёстрой 
вереницы картин выбрать для сегодняшнего дня несколько эпизодов. 

Однако, воспоминания о родной полковой семье, в которой свято храни-
лись более чем двухвековые традиции, где всё было овеяно священным тума-
ном славного прошлого, и краповая фуражка, тёмно-зелёный доломан и полко-
вой значок создавали полное единство мыслей, желаний и даже поступков, вос-
поминания полковой боевой страды, этого сурового экзамена для каждого офи-
цера, воинской части армии и всего государства, мне кажутся более всего под-
ходящими для первого знакомства с Черниговскими гусарами. 

Один из восемнадцати армейских гусарских полков Российской конницы, 
носивший порядковый номер семнадцатый, имя города Чернигова и шефство 
сначала вдовствующей Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны, а затем своего 
обожаемого Августейшего командира полка – Великого Князя Михаила Алек-
сандровича, квартировал в Орле. 

Орёл и Черниговцы – это понятие неделимое. Ушли Черниговцы из города, 
и замирает Орёл. И Черниговцы вне Орла чувствовали себя как в путешествии 
вне родительского дома; можно и покутить, и подебоширить, и увлечься нако-
ротке, но про Орёл забыть невозможно. Черниговцы в Орле женились, роди-
лись и… умирали. Знал я одного нашего поручика: увлёкся в Крыму некой ба-
рышней, сделал предложение, был накануне заключения, как говорится, «хо-
рошей партии» и… сбежал в Орёл и там через две недели после приезда женил-
ся на нашей орловской… Вот как бывало. 

Черниговцы – и старейший полк, и молодой. Полк, безусловно, отмечен-
ный Перстом Божьим. Однажды в своём прошлом возродившийся из 68-
летнего небытия, он имеет все шансы вновь возродиться вместе со светлым 
возрождением нашей Родины. Даже в периоды небытия этого полка, его славу, 
его реликвии берегли другие, и теперь мы, живые Черниговцы, приложим все 
свои силы, чтобы пережить нынешнее безвременье и вернуть славное имя пол-
ка в ряды Российских вооруженных сил. 

В далёком русском прошлом, при Царе Алексее Михайловиче, для защиты 
цветущей Украины от набегов татар, в 1668 году были созданы Охочекомонные 
полки из украинских казаков. В переводе на современный язык это были доб-
ровольческие конные полки. 
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Вот эти-то чубатые, пёстро одетые, с кривыми саблями в ножнах, укра-
шенных чеканным серебром, всадники и являются родоначальниками славы 
Черниговских гусар. 

Не с целью бахвальства я сейчас сказал о славе Черниговских гусар. Весь 
исторический путь, пройденный полком, отмечен особенными событиями, по-
истине, чудесным образом выделяющими полк из общей среды. 

Только два полка из 10-ти охочекомонных остаются верными Царю Петру, 
а остальные вместе с Мазепой бегут в Турцию. Из этих двух полков один – 
полковника Ковбасы, был предком Черниговцев. 

Далее идёт вековая полная ратных подвигов служба драгунами, кирасира-
ми и карабинерами. 

В начале 19-го века полк колесит Европу и 8 ноября 1806 года (Ошибка – 
на самом деле 4 ноября 1805 года. – Прим. редактора), вновь драгунами, Чер-
ниговцы вместе с Павлоградскими гусарами участвуют в Шёнграбенском бою, 
прекрасно описанном Л. Толстым в романе «Война и Мир» и так изображённом 
в полковой солдатской песне: 

 

Когда войска Наполеона 
Пришли из западных сторон. 
Был арьергард Багратиона 
Судьбой на гибель обречён. 
 

Отряд храбрейшего Мюрата 
Всё продолжал вперёд идти, 
Врагов на каждого солдата 
Здесь приходилось по шести. 

 

Уж шесть часов бой продолжался 
Всё горячей и горячей, 
Людскою кровью напитавшись, 
Шумел Шёнграбенский ручей. 
 

 
Но вот уж темень. Звук отбоя 
Закончил день для всех бойцов, 
Но слишком мало после боя 
В живых осталось храбрецов. 

 

Так свято ж помните об этом 
На предстоящем вам пути 
И будет пусть у вас заветом 
Всегда пять против тридцати. 

 

За этот бой всем участвовавшим в нём полкам Император Александр I, 
впервые в Русской армии, пожаловал Георгиевские знамёна и штандарты. 

«Пять против тридцати» – эта замечательная выдержка из надписи на по-
жалованном полку Георгиевском штандарте стала девизом полка, прочно зало-
женным в основу воспитания Черниговцев. 

Этот девиз начертан и на полковом значке. 
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Отечественная война и освобождение Европы дали полку 21 (Ошибка. 
Правильно – 22. – Прим. редактора) серебряную трубу и переименование в 
конно-егеря. 

Император Николай I в 1828 году (ошибка – на самом деле в 1833 году. – 
Прим. редактора) одним росчерком пера уничтожил 8 конно-егерских полков, 
лучших и любимых Императором Александром Благословенным. Славное бое-
вое прошлое и реликвии Черниговцев передаются в Глуховский кирасирский и 
Белорусский гусарский полки. 

Казалось бы, кончилось всё, прекратила своё существование воинская 
часть. Ведь не мало их в русской военной истории так уходило в забытье. 

Но не так случилось с Черниговцами. В 1896 году формируется из эскад-
ронов разных полков Черниговский драгунский полк и, волей Монарха, вос-
крешается в нём славное прошлое Черниговских драгун, кирасир, карабинеров 
и конно-егерей. Не в пример раз завёденному порядку, полку жалуется не но-
вый штандарт, а старый Георгиевский Шёнграбенский, все боевые отличия и 
двухвековое старшинство. 

Только два кавалерийских полка отправляются на войну в Маньчжурию в 
1904 году и в числе их Черниговцы. Новые бои, новые отличия вплетаются в 
венец славы полка, а по возвращении в Орёл новые милости Монарха вновь 
выдвигают полк из общей среды. 

Полку жалуется новое наименование, он становится гусарским и в коман-
дование им вступает Родной Брат Государя, Великий Князь Михаил Алексан-
дрович. 

В Великой войне полк честно сражается под сенью своего старого Шён-
грабенского штандарта и опять, осчастливленный большим числом наград, вы-
деляется из числа других сравнительно небольшим количеством потерь. 

Этот же седой штандарт объединяет Черниговцев в гражданскую войну на 
юге России. Добровольческие части в своём движении на Москву доходят лишь 
до Орла, как будто только для того, чтобы вырвать из грязных лап разрушите-
лей всего русского наши полковые реликвии и музей. 

Вместе с частями Добровольческой армии покидают Черниговцы родную 
землю, и новое чудо спасает славное прошлое этого, ставшего незаурядным, 
полка. По чистой случайности штандарт, все полковые реликвии и музей были 
отправлены на пароходе не с полком, который был погружен на миноносец без 
котлов. Во время перехода ночью в большую волну этот миноносец оторвался 
от своего буксирного корабля и исчез в пучине моря, похоронив с собой всех 
пассажиров. 

И опять, уже на чужой территории. Черниговцы, случайно уцелевшие по-
сле всех кошмарных переживаний, собираются под сенью своего штандарта, 
приказом Главнокомандующего получают молодое пополнение выпущенными 
из Николаевского кавалерийского училища офицерами и живут сейчас одной 
надеждой – с честью вернуть Родине и будущей Российской армии славное имя 
Черниговского гусарского полка. 

*** 



«Пять против тридцати» 
 

298 

Обещанный нам в городе Грубешове отдых после набега, описанного 
мною в № 2 настоящего журнала, был совершенно неожиданно прерван. 

На фронте V-й армии переживались тяжёлые дни. 
Массы австро-венгерцев упорно теснили наши корпуса. Части кадрового 

состава проявляли беззаветную доблесть. Несмотря на ряд частичных успехов в 
V-м корпусе у Лащова и в XIX-м корпусе, общий фронт медленно откатывался 
к северу. 

В тяжёлом многодневном бою под Комаровым XI-й корпус оказался в по-
лукольце неприятельских сил. Дабы воспрепятствовать австрийцам довершить 
полное окружение, в распоряжение этого корпуса была направлена наша Свод-
ная кавалерийская дивизия. 

К этому времени в распоряжении корпуса оставалась лишь одна тыловая 
дорога, идущая от Комарова на северо-восток через село Дуб на Грубешов. 

В сумерки мы подошли к селу Дуб, где к нам присоединилась казачья бри-
гада полковника Краснова. 

Я получил пренеприятное задание: с разъездом осветить положение перед 
правым флангом корпуса. 

Непроглядная темень августовской ночи, неизвестная местность и уста-
лость после длинного дневного перехода плохо располагали к серьёзной и от-
ветственной работе. 

Ориентировавшись у казаков в обстановке, понуро двинулись мы по доро-
ге к северу от Дуба. Прошли огромную гать длиною в полторы версты, и вы-
шли на открытую местность. 

Скоро стали слышны нам шум голосов и земляных работ. Не встречая до 
этого ни одного русского солдата, я, естественно, решил, что мы подъезжаем к 
флангу наших позиций. Вместе с дозорными я спокойно въехал в гущу копош-
ащихся фигур и, только натолкнувшись на человека в кепи, мгновенно понял, 
что попал к австрийцам. Всполошились и австрияки, и в затылок нам посыпа-
лась дробь выстрелов, вливших максимум темпераментности нашим коням. 

Австрийцы укреплялись спиной к нашим тылам. 
На рассвете вся наша дивизия беспрепятственно прошла длинную гать и на 

открытом плато стала, как на параде, разворачиваться в боевой порядок. 
Впереди два казачьих полка двинулись широкой лавой. За ними двумя ко-

лоннами побригадно тронулись остальные полки. Два эскадрона Черниговцев с 
2-мя пулемётами были на галопе отправлены для обеспечения правого фланга 
дивизии; им было приказано занять и оборонять переправу через болотистую 
речку. 

Увы, австрийцы на этой переправе уже опередили нас, и наши скакавшие 
эскадроны были встречены частым огнём. 

Быстро спешившись, мы вступили в перестрелку, но пулемёты командую-
щий дивизионом не решился использовать и предпочёл поскорее от них отде-
латься, отправив в тыл. 

Почти одновременно по фронту дивизии был сосредоточен огонь не менее 
3 – 4 батарей, и лавы были встречены сильным пулемётным огнём. 
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Дивизия стала отходить назад, а за ней двинулись и наши эскадроны от пе-
реправы. 

Приблизительно в версте к северу от гати на перегибе местности все части 
дивизии спешивались для обороны. 

Прикрывая с полуэскадроном наш отход от переправы, я, пройдя линию 
стрелковых цепей, спешился в небольшом перелеске, мечтая о том, что впопы-
хах обо мне забудут и дадут хоть немного отдохнуть после бессонной ночи. 

Но и помечтать даже не дали. Прискакал ординарец начальника дивизии и 
передал его приказ: со спешенными людьми явиться к большой дороге. 

У этой дороги мы увидали презабавную картину. По придорожной канаве, 
идущей перпендикулярно фронту наступления австрийцев, густо улеглись бо-
родатые станичники, одного из третьеочередных Донских полков. Уговоры 
лечь фронтом к противнику, по-видимому, ни к чему не приводили и сам наш 
начальник дивизии, генерал Драгомиров, стал за шиворот вытаскивать из кана-
вы бородачей. 

Мне было приказано возможно шире рассыпать гусар, влив их в цепи каза-
ков. 

На полускате возвышенности, обращённой к противнику, располагались 
совершенно открыто цепи казаков, гусар и улан. О самоокапывании никто и 
понятия не имел, да и шанцевый инструмент у нас был выброшен в набеге в 
первую голову. 

В бинокль было видно разворачивание австрийцев верстах в двух перед 
нами. У нас не было артиллерии, а потому всё это для австрийцев проходило 
безнаказанно. Затем началось их наступление как на параде. Цепи, четыре пу-
лемёта, двигавшихся прямо перед нами вдоль дороги, ротные поддержки, а за 
ними батальонные резервы производили на меня не совсем приятное впечатле-
ние своей внушительностью… 

Вот застрекотали наши пулемёты, но австрийцы продолжали в полный 
рост идти шагом вперёд. Так продолжалось до дистанции одной версты. По-
явившиеся у австрийцев потери заставили их открыть огонь и начать перебеж-
ки повзводно, по отделениям. 

Лёжа в общей цепи без определённых занятий, ибо мои гусары распыли-
лись чуть ли не по всем сотням казачьего полка, я не отрывал бинокля от глаз. 

Всё ближе и ближе подходили австрийские цепи, всё нервнее становился 
бой. Появились и у нас раненые. 

Лежавший рядом со мной ефрейтор гусар, отличный стрелок, уже несколь-
ко раз менял прицел. Противник подошёл на 700 – 800 шагов. 

По цепи передавали приказ отходить к коноводам по отделениям. Ав-
стрийцы, увидав отход, сразу же развили максимальный огонь. На нашем 
участке лежавшие перед нами австрийские пулемёты зорко сторожили отход 
каждой группы казаков, разбрасывая тысячи пуль. Одна из таких очередей 
хлестнула прямо по нас. Что-то шлёпнуло по моей фуражке; левее, как-то не-
естественно, вскрикнул казак и замер. Трудно сказать, к кому судьба была бла-
госклонна – к казаку ли, ушедшему на вечную льготу, или ко мне – с пробитой 
фуражкой и уцелевшей головой. 
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Уже казаки очистили позицию и на ней оставались лишь несколько гусар. 
Точно камень тяжёлый прижимал меня к земле, мне казалось, что я целую веч-
ность боролся с поганым чувством страха, пока, наконец, не вскочил на ноги и, 
подгоняемый роем свистящих пуль, бросился бежать через гребень к лошади. 

Все части дивизии, за исключением Новомиргородских улан, оставленных 
на позиции для прикрытия отхода, уже были на конях и вытягивались по гати. 

У лошадей меня встретил наш старший штаб-офицер и ехидно сказал: 
– А мы думали, что Вы уже убиты. 
Тронулись шагом на гать, но не успели пройти и полверсты, как по нашей 

колонне австрийцы, уже занявшие только что оставленную нами возвышен-
ность, открыли кучный огонь из 4-х пулемётов. 

В рядах началось сильное волнение; появились сразу раненые люди и ло-
шади. Одна из пуль пробила древко нашего штандарта. Но уйти от этого ада 
было невозможно. Кишка дивизии полностью забила всю гать, и двинуть её, 
хотя бы рысью представлялось почти невозможным. 

 

Оставленные на позиции спешенные Новомиргородцы также отходили к 
гати. Их командир был ранен. 

Положение становилось критическим, особенно для Новомиргородцев… 
И в эти самые тяжкие минуты, когда каждый из нас безропотно ждал пулю 

себе в спину, над позицией австрийских пулемётов появились белые облачка 
шрапнельных разрывов… 

Мгновенно стихла пулемётная трель… 
Братская, рыцарская поддержка одной из батарей 38-й артиллерийской 

бригады сразу изменила обстановку. 
Дивизия спокойно прошла гать, а Новомиргородцы, поддержанные затем 

пехотой, удержали гать до отхода частей XIX-го корпуса по единственной сво-
бодной дороге. 
 

Луч Азии. 1934. № 3. С. 27-31. 
 
 
 

Яков Яковлевич Смирнов 
 

Новый год у Черниговцев 
 

Уже с вечера собрание Черниговских гусар на Московской улице в Орле 
ярко освещено. Команда вестовых под наблюдением хозяина собрания, пору-
чика Ведерникова, наводит в нём последний лоск. 

Сняты чехлы с серебристо-серой мебели гостиной. Особенный уют ей при-
даёт пушистый ковёр, застилающий весь пол. На стенах рисунки, в красках 
изображающие Черниговцев в формах различных эпох. 

В зале со сверкающим скользким паркетным полом у полковой Иконы 
стоит аналой. На стенах прекрасные портреты Государя и Государыни и преж-
них командиров полка, среди которых обращает на себя внимание один, на ко-
тором изображен могучий украинец с оселедцем – полковник Ковбаса, верный 
сподвижник Императора Петра Великого. 
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В биллиардной расставлены пюпитры для трубачей. 
В столовой стол накрыт белоснежной скатертью и на ней сверкает полко-

вое серебро. 
В Шефской комнате музея полка полумрак. У стены большой портрет Ше-

фа – Вдовствующей Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны. В витринах и на 
стенах располагаются старые грамоты, гравюры и предметы, как бы впитавшие 
в себя и хранящие дух исторического прошлого. Есть тут и новое: вот нераспе-
чатанная колода игральных карт, разорванная пополам Августейшим команди-
ром полка Великим Князем Михаилом Александровичем; рядом пятиалтынный, 
свёрнутый Им же в трубочку. 

Дальше идут стильная библиотека со шкафами вдоль всех стен, а за ней 
буфет с обязательной стойкой с закусками. 

Около 11 часов вечера приходят трубачи со сверкающими серебром ин-
струментами, обвитыми Георгиевскими лентами. 

За ними начинают прибывать и господа офицеры, сначала холостяцкая мо-
лодёжь, потом и семейные. Все в парадном наряде: офицеры в тёмно-зелёных 
доломанах с золотом, перевязями с лядунками и гусарскими кушаками; дамы в 
светлых туалетах. Последних немного, а потому на невнимание к себе они по-
жаловаться никак не могут. 

Вокруг супруг командиров эскадронов собираются птенцы – корнетство, 
ищущее милого покровительства. За молоденькими дамами, супругами млад-
ших офицеров, ухаживают ротмистры и старые штабс-ротмистры – им можно, 
они все с Аннами на шее и Владимирами и Станиславами на груди, люди, об-
стрелянные и на сопках Маньчжурии и в жизни. 

Но вот в зал врываются первые аккорды полкового марша, начинающегося 
звуками фанфар французских гвардейских кирасир, вступавших в Москву в 
1812 году. 

Все подымаются с мест. В собрание прибыл обожаемый Августейший ко-
мандир полка, Великий Князь Михаил Александрович. С замечательно привет-
ливой улыбкой, как-то застенчиво, входит Он в зал, отвечает поклоном на по-
клоны присутствующих и затем обходит всех, сначала дам, а потом и офицеров. 

В зал входят певчие в кунтушах и за ними священник в облачении. Начи-
нается новогодний молебен. За пять минут до 12 часов он оканчивается. Весто-
вые в белых замшевых перчатках разносят на подносах бокалы с шампанским. 

Раздаются двенадцать ударов полуночного часа. 
Великий Князь провозглашает здравицу за Государя и чудные звуки наше-

го могучего Русского Гимна плывут по собранию, то замирая, то грозно повы-
шаясь. Произносятся новые здравицы за Шефа полка, за Августейшего коман-
дира и, в заключение, за Родной полк, и на этом оканчивается официальная 
часть. 

Здесь не нужны были вереницы ораторов и дешёвый пафос длиннейших 
речей! 

Здесь было всем и всё ясно! 
Тут существовало внутреннее единение, понимали без слов и помогали без 

жестов. 
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И веселье дальше шло за одним общим столом. В этой семейной обстанов-
ке Родной Брат Императора веселился также, как и все, и юный корнет при-
учался гордиться тем обществом, к которому он имел честь принадлежать. 

Да, веселились от души, шутили, балагурили, но никогда не распоясыва-
лись, не теряли облика человеческого, ибо все были русскими, имели Великую 
Родину и являлись Её служилыми людьми… 

Ничего не осталось от прошлого, ничего из себя и мы не представляем, по-
ка не вернёмся в Россию. 

Завтра начинается новый год и не хочется верить, что всё у нас останется 
по-старому… 

Пусть же будет новым то, что так крепко забыто: полное объединение, хо-
тя бы в самой малой доле похожее на то, что мною описано, объединение, по-
строенное на единстве руководства и обязательности служения Родине, которое 
надо понимать, как посильное участие в деле борьбы за возрождение Её. С 
нами БОГ, мы – Русские! 
 

Луч Азии. 1934. № 4/5. С. 49-50. 
 
 
 

Яков Яковлевич Смирнов 
 

Царский смотр 
 

Впереди идёт полковник 
Молодой, 

Государев Братец он 
Родной… 

(Песня Черниговских гусар) 
 

Монаршей Волей летом 1911 года 17-й гусарский Черниговский Её Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Елизаветы Фёдоровны полк был удо-
стоен командирования из города Орла на Красносельский лагерный сбор. 

Включённые в состав 1-й Гвардейской кавалерийской дивизии, Чернигов-
ские гусары проводили положенные летние занятия, обращая на себя внимание 
скромностью провинциального гусарского полка – разномастностью коней, 
начиная от вороных до серых (за Японскую войну в полк прислали, по ошибке, 
два серых маршевых эскадрона), небольшими ростом, но хорошо выправлен-
ными гусарами в бело-краповых фуражках и краповых чакчирах, гордыми ве-
ликой честью служить под командою родного брата Царя-Батюшки, обожаемо-
го всеми Великого Князя Михаила Александровича. 

С улыбкой снисхождения, сверху вниз, смотрели на нас великаны-
кавалергарды и конногвардейцы, но лагерная служба и совместные манёвры 
быстро установили кунацкие отношения между этими блестящими полками и 
их гостями: славными Царёвыми Нижегородскими драгунами и Черниговскими 
гусарами. 

Служба переплеталась с весёлыми застольными встречами за бокалом вина 
искристого французского или кахетинского – собственных виноградников Ни-
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жегородских драгун, поездками в Питер, где корнетская душа часто плавала без 
руля и без ветрил в бурном море всевозможных развлечений, подчас опускаясь 
на дно, взывая о помощи и посылая по телеграфу «sos» в родные имения к ми-
лым родителям. 

Каждое воскресенье в Петербург отправлялся сводный эскадрон гусар, ко-
торым показывали дворцы, музеи, все достопримечательности, возили их на 
взморье, водили в театр. Поражала нас, офицеров, та приветливость, радушие, с 
которой встречали и угощали петербуржцы наших гусар, обращавших на себя 
внимание новой для них формой. 

Так проходили дни нашей красносельской жизни. Закончились большие 
манёвры, и нам было объявлено, что Его Императорское Величество назначил 
смотр полкам, гостившим в Красном Селе, на 8 августа. 

Наш Августейший командир полка, вместе со старшими офицерами, выра-
ботал программу конного учения, на которое давалось 15 минут. В неё входили 
все новшества конного дела и любимые перестроения грозы всей конницы Ав-
густейшего Главнокомандующего Петербургским округом Великого Князя Ни-
колая Николаевича. 

Начались ежедневные репетиции на поле перед Царском Валиком. Были 
выработаны аллюры, точно провешены направления, зазубрены перестроения. 
Словом, полк в любой момент мог бы выйти на плац и проделать всё учение без 
всяких команд и знаков. 

Настал, наконец, день 8 августа. К 9 часам утра у Кавелахтских высот, 
фронтом к Царскому Валику, выстроились в резервных колоннах Лейб-гвардии 
Гродненский гусарский полк из Варшавы, 17-й драгунский Нижегородский Его 
Величества полк из Тифлиса и на левом фронте наш полк. 

Скоро появилась у Царского Валика конная группа, и взвился жёлтый Им-
ператорский Штандарт. Лейб-трубачи протрубили «Слушайте все» и «Первый 
полк». 

Стройно двинулись рысью на чудных караковых конях Гродненские гуса-
ры и на галопе стали разворачивать фронт. Перед Царским Валиком полк оста-
новился, раздались звуки гимна и переливающиеся крики «ура». 

Быстро прошло учение, и вновь полились высокие переливы труб, призы-
вающих перед светлые очи монарха второй полк. Сверкнула шашка командира 
полка полковника Гилленшмидта и гнедой сомкнутый строй Нижегородцев 
стал лихо расходиться поэскадронно для разворачивания фронта. 

Прошло ещё минут 20 – 25 и настал наш черёд двинуться к Царскому Ва-
лику. 

Наш обожаемый командир, сидевший на чистокровном коне, заметно 
нервничал. Вот он поднял шашку и остановился. По знаку опущенной шашки 
полк с рыси также остановился и быстро выровнялся. 

Блеснула на солнце тысяча вынутых из ножен клинков, трубы запели наш 
могучий гимн, на галопе наш Августейший командир подъехал с рапортом к 
Государю, а затем Его Величество в форме своих Нижегородских драгун стал 
объезжать фронт полка, здороваясь с каждым эскадроном. 
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Объезд окончен, и Государь отъехал к Царскому Валику. Начались заучен-
ные перестроения на резвом полевом галопе. 

Но и чистокровная кобылица Великого Князя, заразившаяся волнением 
своего всадника, стала с каждой секундой надбавлять ход. Полк, не отставая от 
командира, очень скоро перешёл из полевого галопа на полный мах. 

Уже проделано несколько перестроений по выработанной программе и, 
вдруг, вместо полагавшегося далее заезда развёрнутого фронта полка левым 
плечом в поле в сторону Батарейной рощи, Великий Князь подал знак заезда 
правым плечом в сторону Авангардного лагеря. 

Сразу рухнула вся программа, заученные направления, словом, всё!! 
Из сил выбиваются, стелятся по земле кони правофлангового шестого эс-

кадрона, почти на месте стоит левофланговый первый эскадрон, жмутся сред-
ние эскадроны. 

У самой передней линейки Авангардного лагеря Великий Князь остановил 
полк и подал знак для поворота повзводно кругом. Как поворачивались люди в 
шеренгах, вряд ли можно сказать, но в моём втором эскадроне все четыре офи-
цера – командира взвода очутились сзади своих взводов. Только по сигналу 
«марш» мы прорвались вперёд. На полном ходу эскадроны приняли нормаль-
ный строй, взяли интервалы, затем началось настоящее учение не по шпаргал-
ке, а «a livre ouvere». 

Отлично обученный своим молодым командиром и съезженный полк чётко 
повиновался немым сигналам Великого Князя, делая самые сложные эволюции. 
Не забыл он провести модную в то время «восьмёрку в двойной взводной ко-
лонне», затем отвёл полк к Кавелахтам и, развернув его, имея на флангах 
уступные эскадроны, двинул в карьер в атаку. Прозвучал боевой сигнал штаб-
трубача, взметнулись шашки к бою и всё понеслось навстречу Царскому Вали-
ку. 

Всё ближе и ближе конная группа с Его Величеством впереди. Как вкопан-
ный останавливается Великий Князь перед Ним, и опускает шашку. Ещё секун-
да и весь полк так же, как один, останавливается и стихает. 

Громко раздаются милостивые слова похвалы Его Величества. На глазах 
всего полка Великий Князь Николай Николаевич подъехал к нашему команди-
ру и дружески похлопал его по плечу. 

Ещё раз, под несмолкаемые крики «ура», Его Величество объехал фронт 
полка и покинул поле. 

Восторженные, с песнями двинулись эскадроны по квартирам, а господа 
офицеры шумной кавалькадой поскакали в слободу на Царский завтрак. 

В гостиной Царского павильона тремя группами расположились офицеры 
Гродненцы, Нижегородцы и Черниговцы. 

Сначала обошёл всех Великий Князь Николай Николаевич, а затем Его Ве-
личество беседовал с каждой группой. 

Подойдя к нам, Государь обратил внимание на значительное число офице-
ров с боевыми орденами. Его Величество изволил сказать, что рад видеть у себя 
в гостях боевой полк, недавно только отличавшийся на полях сражений. Мно-
гие были удостоены расспросами о войне. Затем Его Величество задал вопрос, 
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кто в полку из ротмистров старший. Выступившего вперёд ротмистра Обломи-
евского Его Величество поздравил подполковником… 

В гостях у Государя за длинными столами сидели офицеры, оказывая честь 
и кушаньям и питиям. 

Мягко играли Гродненские и Черниговские трубачи. 
Всё кругом дышало счастьем беспредельной любви и преданностью наше-

му Монарху, верой в свой полк и мощь России… 
Пути Божьи неисповедимы… Всё потеряно!! 
Но пережитое счастье никто никогда не отнимет! Мы видели и слушали 

Царя, мы дети, может быть несчастной, но великой Императорской России! Мы 
этим гордимся! 

 

Луч Азии. 1938. № 42-2. С. 27-29. 
 
 
 

Яков Яковлевич Смирнов 
 

Пасхальный подарок 
 

На скромное офицерское жалование Российской Императорской армии 
трудно жилось всем, а в полках конницы существовать на него было положи-
тельно невозможно. Слишком велики были требования общества к офицерам, 
очень сильны были вековые дворянские традиции, требовавшие, прежде всего, 
отношения к военной службе, как к почётному долгу перед Царём и Отече-
ством, а не заработку и наживе. 

Зато, как приятна и красочна была бескорыстная военная служба. С какой 
теплотой вспоминали её простые русские запасные-крестьяне, с каким благого-
вением и мы носим её в своей памяти! 

Полки русской конницы, пёстрые по своим формам, в общем, значительно 
отличались друг от друга и по духу, и по быту. 

Были очень скромные, с прекраснейшими традициями части, встречались и 
живущие на самую широкую ногу, совсем не по средствам, полки. 

Полк, в который я имел счастье взять вакансию, оказался скромным по ду-
ху и традициям и очень дорогим по жизни. 

Когда закончилась разборка вакансий, начальник училища вызвал меня и 
сказал: 

– Поздравляю, портупей-юнкер, с честью служить под командой Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича, хватит ли 
у вас средств служить в Черниговском полку? 

Трудно было ответить на этот вопрос, но можно ли было задумываться о 
деньгах, когда на мою долю выпало такое счастье? 

Не я один был горд этим. Мой отец, армейский генерал в отставке, имев-
ший в одном из губернских городов Царства Польского небольшой «маентек», 
был, пожалуй, ещё больше горд за своего первенца-сына. 

После первого 28-дневного отпуска, приехав в полк, я получил первое и 
единственное за всю службу в мирное время в полку жалование. 
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А дальше, по установившемуся обычаю, приходилось 20-го числа лишь 
расписываться у казначея. Куда шли деньги, мало меня интересовало, но кое-
какие вычеты я помню. Офицеры на свой счёт содержали хор трубачей, трёх-
классную приходскую школу при полковой церкви в пригороде, целый «по-
тешный эскадрон» ребят, принимали участие в сооружениях храмов, приютов, 
больниц и т.п. в губернии, выдавали ежегодно массу полковых призов на иппо-
дромах, Российскому Императорскому автомобильному обществу и т.д. Ну, а 
всё остальное шло в собрание, где холостая молодежь обязана была столовать-
ся. 

 С самого начала службы в полку трое молодых корнетов Н.Н. Чайковский, 
Д.В. Данилов и я поселились вместе в огромной квартире в 6 комнат. Простору 
было много, мебелью апартаменты не загромождались, спали на походных кро-
ватях. Но всё же была столовая с самоваром и гостиная с огромной оттоманкой 
и парой мягких кресел. 

Все трое «мушкетёров» были совершенно различные люди. Коля Чайков-
ский – коренной Черниговец по отцу и Орловец по кадетскому корпусу, пре-
красный строевик, имел наибольшее влечение ко всем видам охоты, бил двух 
рысей дуплетом в брянских лесах, гонял с борзыми зайчиков по орловским по-
лям. Митя Данилов, мужчина развалистый, но чрезвычайно мягкий, вероятно 
из-за своей деликатности, постоянно не ладил со своим боевым товарищем-
конём, который часто его ставил в неловкое положение. Совсем не чуждый 
спорта, он, потеряв веру в подчинение своей воле живого существа, всю свою 
симпатию перенёс на технику. Он теоретически увлекался авиацией, имел ред-
кий в те времена мотоцикл, который, кстати, у него постоянно бесился и, как 
лошадь, его таскал, увлекался лыжным спортом с парусом. Редко, когда его 
спортивное выступление заканчивалось благополучно. Гусары его эскадрона за 
ним ходили, как за шаловливым ребенком, постоянно выручая его из бед. Я, в 
роли помощника начальника полковой учебной команды, выше головы был за-
нят службой, только изредка появляясь то с Колей в поле с борзыми, то с Ми-
тей в большой компании с орловской спортивной молодёжью на лыжах или на 
горах. 

Постепенно наш дом обзаводился хозяйством. В прихожей стоял мото-
цикл, во дворе целый сарай был отведён под борзых, число которых доходило 
до двенадцати, на стенах комнат висело охотничье оружие и снаряжение, стоя-
ли чучела трофейных зверей. У меня в конюшне завёлся второй собственный 
конь, приобретённый на призовые деньги. 

Так шла наша жизнь два с лишним года. Как говорится, – аппетит прихо-
дит с едой: с каждым месяцем наши житейские потребности увеличивались. И 
только один Митя Данилов, витебский помещик, не ощущал денежных непри-
ятностей, но мы, оба его приятеля, наблюдали постепенно нарастающие в нём 
стремления к тихому семейному уюту и спокойной помещичьей жизни. 

Коля, наиболее скрытный из нас, в тайниках своей души переживал житей-
ские тяготы. Я же открыто наметил план дальнейшей жизни: отказаться совсем 
от отцовской помощи, ибо в его заботах нуждались моя сестра-невеста и брат, 
кончавший корпус. Это решение было равносильно уходу из полка, и я наметил 
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себе следующие этапы: авиационная школа, Военная Академия и Заамурский 
Округ Пограничной Стражи. 

Примерно в октябре 1912 года последовал вызов офицеров, желающих пе-
рейти в авиацию. Я подал рапорт. Меня вызвал командир полка, полковник 
Блохин, и долго уговаривал отказаться от своего желания. Но всё было тщетно. 
Через несколько дней наш старший врач, милейший доктор Тихонов, у себя на 
квартире, предварительно наговорив мне массу кислых слов относительно 
авиации, долго производил освидетельствование и, наконец, ехидно заявил, что 
по медицинским правилам я к службе в авиацию не гожусь. 

Мне стало ясно, что из полка меня не пускают. Впоследствии, в 1916 году я 
был беспрепятственно принят в авиашколу. 

В январе, уговорив Колю Чайковского, я вместе с ним подал рапорт о при-
ёме в Военную Академию. 

Генеральный штаб не пользовался симпатиями офицерства, особенно, в ка-
валерии. А потому нам обоим пришлось стойко выдержать натиск теперь всего 
офицерского общества, упорно пытавшегося отговорить нас от подобного шага. 

В марте мы отправились в Москву на предварительный экзамен в Акаде-
мию. Четыре дня в огромной зале Александровского военного училища мы пи-
сали сочинения на литературные, исторические, географические и военные те-
мы. После каждого сочинения мы оба, слабо подготовленные к экзаменам, 
оставались неудовлетворёнными своими работами. 

Вернулись мы в полк без всякой надежды на успех экзаменов. 
Митя Данилов, чувствуя назревшие перемены нашей жизни, стал как бы 

киснуть. 
На общем совете было решено, не откладывая в долгий ящик женить Митю 

на одной очень симпатичной орловской барышне, нравившейся ему. Учитывая 
его чрезвычайную застенчивость, вся предварительная миссия разведыватель-
ного и подготовительного характера была возложена на меня. 

Как следовало ожидать, успех был полный. Мите легко и просто была со-
здана возможность сделать предложение. K Красной Горке намечалась свадьба. 

С большой торжественностью полк встретил Святую Пасху. Pазговенье 
сначала в своих эскадронах с гусарами, затем общий сбор с семьями в офицер-
ском собрании, пасхальные визиты. 

На второй день, часам к двум дня, я заглянул в собрание. За большим об-
щим столом восседала солидная штабс-ротмистрская компания во главе с по-
стоянным закопёрщиком Колей Калининым, учёным академиком, как его у нас 
называли. Веселый, жизнерадостный и впоследствии оказавшийся лихим доб-
лестным кавалерийским начальником, Георгиевским кавалером, он провёл три 
года в Академии, совсем не утруждая себя науками, и, не достигнув высот Ге-
нерального штаба, создал зато себе широкую славу отменного кутилы. 

Моё появление вызвало саркастические приветствия в адрес Генерального 
штаба. Я пытался доказывать, что cиe меня не касается. Тогда Калинин прика-
зал вестовому подать телеграфный бланк и тут же составил телеграмму своему 
приятелю, командиру полуэскадрона Академии с запросом – выдержали ли эк-
замены Чайковский и я. Милая приятельская беседа за традиционным Черни-
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говским Мартелевским коньяком «VSOP», который пился и до, и за, и после 
обедов и ужинов, а также иногда и от обеда до ужина и от ужина до обеда, про-
должалась и в этот раз по случаю праздников до следующего дня. 

Как интересны и поучительны были эти беседы, особенно для молодёжи. 
Здесь досконально узнавалась вся прошлая жизнь полка, чем жили и живёт 
остов полка – офицерское общество, здесь открыто и честно обсуждались дела 
и поступки отдельных лиц и происшествия в полку. У нас всё это было особен-
но интересно, ибо большинство офицеров были с полком на последней русско-
японской войне. 

На четвёртый день Пасхи весь полк уже вышел на полевые занятия. 
Занимаясь со взводом в дальнем углу огромного полкового учебного 

плаца, я заметил скачущего к нам всадника, махавшего над головой чем-то бе-
лым. Постепенно вырисовывалась фигура штабс-ротмистра Калинина, который 
издали стал кричать. 

– Поздравляю! Поздравляю! 
В его руках оказалась ответная телеграмма из Петербурга с извещением о 

том, что Чайковский и я выдержали предварительный экзамен в Академию. 
Это был, действительно, неожиданный пасхальный подарок, лучшая отду-

шина в нашем положении. Мы не оставляли родного, любимого полка, ехали 
учиться, а затем могли вернуться опять к себе. Но надо было ещё выдержать 
самый серьёзный вступительный экзамен. 

Через неделю, получив отпуск на лето, Чайковский и я уезжали в роди-
тельские гнёзда, дав друг другу слово усиленно готовиться в Академию. 

В августе мы оба выдержали экзамены, но Коля Чайковский не попал по 
конкурсу. 

Мы расстались, чтобы через год встретиться в родном полку на полях бра-
ни в Галиции. Не хватало только Мити Данилова, который, женившись, ушёл за 
несколько месяцев до войны в запас и по мобилизации попал в какой-то поле-
вой жандармский эскадрон. Но к январю 15-го года и он, после усиленных хло-
пот, прибыл к нам. В феврале он был уже основательно ранен, обороняя пози-
цию на вершинах Карпат против Бартфельда. В этом же году, Коля Чайковский, 
командуя 3-м эскадроном, получил орден Святого Георгия за конную атаку, а в 
следующем году Георгиевское оружие. 

Ни разу не раненный в Великую Войну, он был убит в Новороссийском 
крае в боях с зелёными в 1919 году. Коля Калинин, генерал Добровольческой 
армии, и Митя Данилов, по слухам, где-то в Европе. 

Если попадутся вам, дорогие Черниговцы, эти мои воспоминания, примите 
мой низкий поклон. 

Слава Российской Императорской армии и отдельных её полков не должна 
погибнуть. Только на прошлом преемственно мы создадим великое будущее 
своей Родины. 

 

Луч Азии. 1938. № 44-4. С. 9-11. 
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Я. Ясный (Яков Яковлевич Смирнов) 
 

В разведке 
Рассказ 

 

Первые громы Великой Mиpoвoй войны Российская армия встретила с 
огромнейшим подъёмом. Прекраснейшие перволинейные части, а, особенно, 
русская кавалерия, вышедшая в полном кадровом составе, блестяще подготов-
ленном, шли в поход, как на торжественный смотр. 

Чудная летняя погода, новые красивые места, полное довольство во всех 
отношениях и неизменные боевые успехи не могли не оставить в памяти участ-
ников войны самое радужное неизгладимое впечатление. Как всегда бывает, за-
быты нами все физические тяготы этого манёвренного периода кампании и 
кровавые жертвы. А они были весьма велики! 

Ярко, как сегодня, вспоминается высылка первого разъезда на вражеской 
территории Галиции. По жребию задачу получил взвод 3-го эскадрона под ко-
мандой поручика Быховца, единственного из полковой молодежи «женатика». 
Как все мы ему завидовали сегодня и как были ошарашены завтра, когда в су-
мерки к группе собранных к начальнику дивизии господ офицеров подскакал 
взводный унтер-офицер этого взвода и доложил стоящим сзади младшим офи-
церам о том, что поручик Быховец убит, и тело его не удалось вывести. Кто-то 
не удержался и громко сообщил об этом. Кругом заволновались, заговорили. 
Генерал Драгомиров, дававший в это время указания, резко призвал всех к по-
рядку. 

Подъезжая к местечку Мосты-Вельки, дозоры этого разъезда обнаружили 
группы австрийцев. Поручик Быховец, остановив разъезд за пригорком, выско-
чил наверх и, не слезая с коня, стал в бинокль осматривать окраину городка. 
Раздался залп и на глазах гусар поручик Быховец повалился с седла. Некоторые 
из них бросились поднимать офицера, а другие стали ловить его лошадь. Он 
был убит наповал. Пока его подбирали, из города вышли два взвода австрий-
ских улан. Началось преследование нашего отходящего разъезда. Лошадь, на 
которую посадили тело Быховца, поддерживаемое двумя гусарами, несмотря на 
понукания не шла. Австрийцы настигали разъезд. 

Тогда взводный унтер-офицер на ходу снял с убитого нательный крест, об-
ручальное кольцо, часы и нагрудный значок училища Правоведения и, спе-
шившись, опустил тело на землю. 

Через несколько месяцев закопанное в земле тело этого офицера было 
разыскано его женой и отправлено в родовое имение в Воронежскую губернию. 

Какой злой рок. Почему первым должен был погибнуть единственный сре-
ди нас семейный человек, оставивший вдову и двух сирот детей? 

Но бывали и другие поразительные, более благоприятные в боевой обста-
новке случаи. 

После тяжких боёв наши войска форсировали реку Сан. Австрийцы в 
большом беспорядке стали отходить на запад.  

В преследование отступающих были брошены кавалерийские дивизии. 



«Пять против тридцати» 
 

310 

На втором переходе от города Ярослава нашу дивизию нагнали первые 
маршевые эскадроны пополнения. В эскадроны влились новые свежие силы. К 
нам в 5-й эскадрон были назначены старший в полку штабс-ротмистр Гуров, 
прибывший из Офицерской кавалерийской школы, и молодой прапорщик 
Нарышкин, орловский помещик и бывший наш вольноопределяющийся. 

Мы ещё не успели наговориться с вновь прибывшими, как в штаб полка 
был вызван наш командир ротмистр Бузинов. Скоро выяснилось, что мы вы-
ступаем в разведку. 

На рассвете разведывательный эскадрон тронулся в направлении на город 
Ясло. Уже к полудню мы оказались в местности, кишащей отсталыми и беспри-
зорно бродящими австрийскими солдатами. Ночевали в глуши леса у домика 
лесника, а на следующее утро, за выдвинутыми вперёд тремя унтер-
офицерскими разъездами, двинулся в Ясло и весь эскадрон.  

Очень скоро выяснилось, что мы двигаемся в самой гуще отступавших ко-
лонн противника. 

Впереди предстояло нам движение по большому лесу, доходившему до са-
мого города. Чтобы не попасться в ловушку, командир эскадрона решил один 
взвод двинуть по лесу лавой. Прапорщик Нарышкин, всё время проявлявший в 
новой для него обстановке некоторую горячность, попросил выслать в лаву его 
взвод. Скоро лава скрылась в гуще леса, а эскадрон шагом двинулся по шоссе. 

Лес становился всё гуще, а потому прапорщик Нарышкин, пройдя около 3-
х вёрст по нему, свернул свой взвод и дальше пошёл рысью по шоссе, всё 
больше и больше отрываясь от эскадрона. 

Скоро где-то впереди в лесу раздалась частая стрельба. Посланный от эс-
кадрона по шоссе дозор, пройдя галопом не более версты, был обстрелян и вер-
нулся обратно. 

Между эскадроном и взводом прапорщика Нарышкина оказались австрий-
цы. Двигаться далее по шоссе в конном строю было рискованно, а потому ко-
мандир эскадрона приказал моему полуэскадрону спешиться и наступать цепью 
вдоль шоссе. 

Двигаясь в чаще леса, мы очень скоро столкнулись с густой и длинной це-
пью австрийской пехоты. После горячего огня нам пришлось отходить перед 
значительно превосходящим противником. 

Эскадрон вышел из леса. Полная неизвестность о взводе прапорщика 
Нарышкина заставила всех нас искать новых путей к проникновению в лес. 

Часа через два этот взвод выбрался из леса, но без своего командира. До-
клад взводного унтер-офицера нарисовал следующую картину: взвод, двигаясь 
колонной по шоссе, подошёл к опушке леса всего лишь в шагах 700 – 800 от 
окраины города Ясло. Взвод остановился шагах в двухстах от опушки, а пра-
порщик Нарышкин подъехал к впереди стоящим дозорным и стал рассматри-
вать улицы города, кишащие австрийскими солдатами. Влево на подходящем к 
Ясло шоссе стояла огромная пехотная колонна, терявшаяся в глубине леса. 
Прапорщик Нарышкин впервые увидал так близко противника и, увлёкшись 
наблюдением, задержался на окраине до тех пор, пока не ошарашили стоявшие 
на шоссе взвод залпом из-за стволов ближайших деревьев. Ничего не остава-
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лось делать, как, круто повернув коней, полным ходом уходить от пуль. Стояв-
шие рядом с прапорщиком дозорные видели, как прапорщик Нарышкин с ко-
нём рухнул на землю, очевидно, сражённый пулями. 

Тяжко было слушать весь этот рассказ гусар, которые особенно были 
удручены происшедшим. 

Лес, находившийся перед нами, стал для нас чем-то жутким. Там остался 
наш офицер; все три наших передовых разъезда находились также там. Наша 
задача требовала проникновения в лес, разведки его и города Ясло. 

Первым, не ожидая приказа, реагировал на сложившуюся обстановку 
взводный унтер-офицер Пешко из взвода прапорщика Нарышкина, который 
попросил разрешения сейчас же отправиться в лес разыскивать своего коман-
дира. Через полчаса 7 охотников из этого взвода углубились в лес. Были высла-
ны ещё несколько мелких разъездов с разведывательной целю. 

Результатов пришлось ожидать в течение трёх – четырёх часов. 
Уже в темноте на шоссе появилась из лесу крестьянская телега и за ней 

группа всадников. Почти весь эскадрон высыпал на дорогу. 
В телеге на соломе лежал прапорщик Нарышкин. 
Вот что доложил унтер-офицер Пешко: «Ехали лесом вдоль шоссе. Уже в 

сумерки, подъезжая к тому месту, где нас обстреляли, мы увидали на дороге 
телегу с лошадью, обращённой к городу. Выяснив, что поблизости нет ав-
стрийцев, мы подъехали к повозке. Рядом на земле лежали в крови его благоро-
дие и его конь. Галичанин-возчик нам сказал, что его из города прислали ав-
стрийские солдаты подобрать тело убитого русского офицера и похоронить его 
на кладбище. Но офицер оказался ещё живой. И, верно, совсем белый его бла-
городие ещё дышал. Мы сейчас же положили его на повозку и погнали по шос-
се назад». 

Прапорщик Нарышкин лежал неподвижно, но был в сознании. Сейчас же 
дали ему из командирской фляги глоток коньяку и при содействии фельдшера 
приступили к осмотру. На теле оказалось пять ранений: пулевое винтовочное в 
левой ноге немного выше коленной чашки, штыковое в правой лопатке и три 
сквозных револьверных в передней части грудной клетки, в правой руке и в 
мягкой части ягодицы. Немного оправившись, прапорщик Нарышкин рассказал 
нам обо всём пережитом: 

«После первых раздавшихся выстрелов я, поворачивая лошадь кругом, 
увидал в шагах пятнадцати за стволом дерева австрийца в защитной феске 
(босне-герцеговинская часть), прицелившегося в меня. Раздался выстрел и мой 
конь, убитый наповал, повалился на левый бок и придавил мне ногу. (Очевид-
но, ружейная пуля в ноге прапорщика была именно той, которая убила коня). Я 
схватился за револьвер, но не успел ещё его вынуть, как получил удар штыком 
в спину, и меня окружили человек 6 – 8 босне-герцеговинцев, которые отобра-
ли револьвер, шашку и стали обыскивать. К окружившим подошёл их офицер, 
которому один из солдат стал рассказывать о происшедшем, на довольно по-
нятном, сходном со славянским, языке. 

Очевидно, эти солдаты должны были идти куда-то дальше. Офицер отдал 
какое-то распоряжение и около меня остался только один солдат с моим ре-
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вольвером в руках. Он приложил его к правой стороне моей груди и выстрелил. 
Я решил, что он хочет меня прикончить, и потому показал ему на свой висок. 
Раздался второй выстрел и я, очевидно, потерял сознание. Очнувшись, не зная 
когда, я увидал около себя опять босне-герцеговинца, но с повязкой Красного 
Креста на руке. Я попросил пить, но санитар повернулся и ушёл. Второй раз я 
очнулся от боли в ноге, когда меня клали в телегу, но ничего понять не мог. 
Неужели я жив! Неужели я с Вами!» – закончил прапорщик и заплакал. 

Все окружившие прапорщика были также взволнованы и поражены. 
Что за странный расстрел производил австриец? Лёгкие револьверные ра-

нения указывают на то, что он, умышленно, не хотел убивать противника, вы-
полняя чей-то жёстокий и не рыцарский приказ. 

Ну а нахождение около раненого повозки не являлось ли каким-то чудом, 
высшим Божьим Промыслом? Ведь на седле такого раненого, потерявшего 
массу крови, живым вывезти не удалось бы. 

Наконец, своевременное появление нашего разъезда спасло его не только от 
плена, но и от смерти, ибо нахождение раненого на земле без медицинской по-
мощи ещё в течение нескольких ночных часов неминуемо привело бы к смерти. 

Срочно была произведена тщательная перевязка раненого. Его согрели го-
рячим чаем с коньяком, подкормили и на хорошей рессорной повозке на перине 
и в подушках, добытых в ближайшей деревне, отправили к дивизии под конво-
ем разъезда с вольноопределяющимся во главе. 

Ночью эскадрон прошёл лес, обошёл с севера город Ясло, набрал с десяток 
пленных, которых пришлось лишь тщательно опросить и отпустить. А на сле-
дующий день наши наблюдательные посты и разъезды полностью наблюдали 
движение из Ясло австрийских колонн, в общем силою не менее корпуса. 

Прапорщик Нарышкин был благополучно доставлен в дивизию, а оттуда 
эвакуирован в тыл. Поправление его здоровья шло с большим трудом из-за 
громадной потери крови и значительной затяжки в оказании серьёзной меди-
цинской помощи. Но всё же он был жив, а мы, его соратники по эскадрону, бы-
ли счастливы, что Бог дал нам возможность выполнить свой долг перед това-
рищем и спасти его. 
 

Луч Азии. 1939. № 59-7. С. 19-21. 
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Яков Яковлевич Смирнов (из воспоминаний) 
 

Черниговские гусары 
 

(Памяти Его Императорского Высочества 
Великого Князя Михаила Александровича) 

 

Впереди идёт полковник 
Молодой, 

Государев Братец Он 
Родной. 

(Из песни Черниговских гусар) 
 

В первых числах июля 1910 года, в лагерях Елизаветградского кавалерий-
ского училища, при торжественной обстановке, во время разборки офицерских 
вакансий я назвал 17 гусарский Черниговский Её Императорского Величества 
Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны полк; и с тех пор крепко связал свою 
жизнь с этой доблестной частью Российской армии. Полученные мною в строю 
полка два ранения кровью соединили меня с ним. 

Помню, как меня, после разборки вакансий, поздравлял начальник учили-
ща и командир эскадрона с выходом в полк, которым командовал Брат Госуда-
ря Великий Князь Михаил Александрович. 

После выпуска и быстро промелькнувшего первого офицерского отпуска, с 
величайшим волнением, я являлся в канцелярию полка помощнику Августей-
шего командира полка полковнику Блохину и представлялся господам офице-
рам. 

Я получил назначение во 2-й эскадрон к молодому, вероятно, самому юно-
му во всей кавалерии 32-летнему ротмистру Щеголеву. Представление Велико-
му Князю нас трёх, выпущенных из училища офицеров, происходило в необы-
денной обстановке, на ипподроме Орловского общества поощрения конноза-
водства. 

Первое мое знакомство с полком показало, что он во многом отличается от 
хорошо мне известных с детских лет полков, расположенных на западной гра-
нице. 

Резко в глаза бросался молодой, но с боевыми отличиями за Японскую 
войну, состав офицеров, число которых значительно превышало штатную по-
требность. Всего было, не считая Великого Князя, 44 офицера, из них 2 полков-
ника, 2 подполковника, 6 ротмистров, 16 штабс-ротмистров, 4 поручика и 14 
корнетов. Этот сверхкомплект офицеров с каждым годом увеличивался, вплоть 
до Великой войны. 

Полк крепко сроднился с Орловским дворянством и помещичьей средой и 
жил дружно, но не замкнуто, в своём кругу, как это было на западной границе. 

При своём первом появлении в казарме эскадрона, я был поражён обилием 
всяких наглядных пособий и приборов, особенно, по стрелковому делу. Ничего 
подобного я не видел в училище и, к великому своему стыду, не знал, как ко 
многим из них приступиться. 

Весь полк, положительно, щеголял рвением к службе, и результаты этого 
были очень наглядны. Начиная с 1911 года, мы стояли первыми из пехотных и 
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кавалерийских частей во всём Московском военном округе по стрельбе. В 1911 
году, в Красном Селе, мы много лестного слышали от офицеров Гвардии о за-
мечательно красивой и однообразной посадке в полку. Наконец, боевой экзамен 
в Великую войну полком был выдержан не менее блестяще. 

Прекрасный наездник и кавалерист, наш обожаемый командир полка, Ве-
ликий Князь Михаил Александрович, не стеснялся в аллюрах на строевых уче-
ниях и в расстояниях на манёврах. Полк, действительно, был всегда втянут в 
работу, а среди офицеров было не мало известных спортсменов, например, по-
ручик Фомишкин, штабс-ротмистр Ведерников и другие. Постоянные полевые 
стипль-чезы и, вообще, резвые галопы, устраиваемые Великим Князем, под-
держивали во всех, начиная со штаб-офицеров, настоящий конный дух. 

Как сейчас, мне вспоминается родной полк. Вот впереди Великий Князь на 
крупном караковом коне и за ним полковой адъютант штабс-ротмистр Сабуров 
на своём рыжем «Крайне Правом», за ним трубачи на серых конях и разно-
мастные эскадроны, результат недавнего, в 1896 году, восстановления полка и 
чрезвычайно неудачного пополнения убыли полка в Японскую войну: 1-й эс-
кадрон чисто вороной, 2-й вороной в чулках, 3-й и 4-й гнедые, 5-й рыжий и ка-
раковый и 6-й с фронта вороной, а с тыла серый. 

Сколько насмешек нам пришлось выслушать в Красном Селе со стороны 
Гвардии за нашу пестроту. А мы и этим гордились – всё-таки не такие, как все 
остальные полки, хоть и пестры и низкорослы, но Гвардии ни в чём не уступим. 

В 1911 году, вопреки порядку шефского старшинства, командующий вой-
сками генерал от кавалерии Плеве, всегда выражавший полку своё особенное 
расположение, назначил нас на отбывание лагерного сбора в Красном Селе и 
Царского смотра. Начались усиленные сборы, учения, смотры и прочее. 

В июне мы прибыли в Царское Село и расположились на месте Кирасир Её 
Величества в Братошинской Слободе. Вместе со славным Нижегородским дра-
гунским полком, мы составили 3-ю бригаду 1-й Гвардейской кавалерийской 
дивизии под командой Свиты Его Величества Хана Нахичеванского. 

Много нового и диковинного пришлось увидеть нам, скромным провинци-
алам армейцам, в Красном Селе, а некоторые эпизоды, я думаю, останутся 
навсегда в памяти у участников этого лагерного сбора. 

Кончаются большие Красносельские манёвры. Наша 1-я Гвардейская кава-
лерийская дивизия, после пятичасового форсированного марша, вышла у Си-
верской во фланг противнику. К начальнику дивизии подскакивает офицер 
штаба Главнокомандующего и докладывает, что Его Императорское Величе-
ство и английский принц Коннаутский, желают видеть атаку кавалерии на ба-
тарею, расположенную от нас за лесом. Для этого был назначен наш полк, ко-
торый сейчас же на рысях двинулся через лес. На опушке началось разворачи-
вание полка для атаки. Влево от нас, на холме, стояла группа всадников, и над 
ней колыхался Императорский Штандарт. Прямо перед нами, верстах в двух за 
перевалом, стояла, укрытая от взоров, батарея, всё время интенсивно стреляв-
шая. 

Сверкнули вынутые шашки и, по знаку нашего Командира, мы с места по-
шли полевым галопом. Уже проскакали половину расстояния, отделяющего нас 
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от батареи, и вдруг перед фронтом всей линии полка появилось солидное пре-
пятствие – дорога, огороженная с обеих сторон чухонским забором. Никогда не 
приходилось целой частью брать в поле такой двойной барьер, и потому не-
вольно у каждого из нас мелькнула мысль – одолеем ли мы преграду, или 
оскандалимся на глазах у Царя? 

Вот прыгает Великий Князь, за ним командиры эскадронов, наконец, под-
катывается и масса эскадронов. Несколько мгновений, сопровождающихся 
страшным треском проламываемых жердей, и весь полк уже прошёл препят-
ствие, не потеряв ни одной упавшей лошади, ни одного свалившегося всадника. 

Стреляющая ураганным огнём батарея уже близка, мы усиливаем аллюр до 
предела, и в это время перед нами неожиданно из окопов подымается длинной 
сплошной стеной пехота. Еле сдерживая коней, вплотную подскакиваем к ней. 
Раздается требование пропустить нас, слышен сдержанный «мат», но пехота 
окаменела, стоит, безмолвно ощетиненная штыками. Только два эскадрона ре-
зерва нашли ворота в этой стене и доскакали до батареи, мы же остались до 
сигнала «отбой» стоять перед пехотой. 

На 8 августа был назначен Царский Смотр, прибывшим из других округов 
полкам: лейб-гвардии Гродненскому гусарскому, 17-му драгунскому Нижего-
родскому и нашему. В течение недели готовился полк к нему по заранее разра-
ботанной программе – шпаргалке. Были выработаны аллюры, точно на местно-
сти намечены направления, учтены требования начальства, вплоть до знамени-
той «восьмёрки в двойной взводной колонне». Словом, всё было предусмотре-
но. 

Настал день смотра. У Кавелахт выстроились наши полки, сверкая начи-
щенным до отказа снаряжением. 

Вот двинулся к Царскому Валику караковый Гродненский полк. Звуки 
Гимна и крики «ура» возвестили нам о начале смотра. 

Через полчаса отделился от нас Нижегородский полк. 
Наконец, и мы, последние, двинулись рысью к Царскому Валику. Останов-

ка, несколько минут выравнивания и справа появляется группа всадников, воз-
главляемая Его Императорским Величеством в форме Нижегородского полка. 

Сверкнули вынутые шашки, и всё замерло. Под звуки Гимна и крики 
«ура», Государь шагом проехал по фронту полка. 

Шашки вложены в ножны. Полк с места двинулся полевым галопом. После 
нескольких заученных построений мы все заметили, что наш Командир полка 
на кровном коне от нас уходит, как от стоячих. Пришлось поднажать и всё 
дальнейшее учение прошло на полном махе лошадей. На одном из построений 
Великий Князь сбивается со шпаргалки и начинается полная импровизация. 
Стали делать заезд развёрнутым фронтом полка, правым плечом на Авангард-
ный лагерь. Страшно было смотреть на заходящий 6-й эскадрон. Не имея воз-
можности развить нужную скорость, он стал жать весь полк. Надо было закон-
чить заезд. Великий Князь, не оглядываясь назад, продолжал скакать дальше. У 
самой передней линейки Павловского и Николаевского училищ мы останови-
лись. Командир полка подал знак поворота, повзводно налево кругом, но, увы, 
по-уставному повернуться мы уже не могли, ибо наш эскадрон занимал фронт, 
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чуть ли не вдвое меньше нормального. Как люди повернулись, трудно объяс-
нить, я и корнет Данилов, стоявшие перед средними взводами, протолкаться 
вперёд не могли, и только, когда полк вновь рванулся вперёд, мы, грудью ло-
шадей пробивая ряды, выскочили на свои места. 

Прошла не забытая Великим Князем восьмёрка в двойной взводной колон-
не и началась заключительная показная атака полка со стороны Кавелахт на 
Царский Валик. 

Полным карьером мы приближались к Царской Ставке, и в это время, я 
думаю, не у меня одного мелькнула мысль, а не вылетят ли из строя полка, ко-
гда он остановится перед Государем, молодчики на тугоуздых лошадях. 

Не доскакав десятка шагов до Государя, Великий Князь остановился и опу-
стил шашку. Полк, пройдя по инерции ещё несколько десятков шагов, как один, 
замер на месте. 

Вновь, под звуки Гимна и крики «ура», Государь проехал вдоль фронта, 
благодаря эскадроны за учение. 

С песнями и музыкой, возбужденные, возвращались мы со смотра домой. 
Офицеры были приглашены на Царский завтрак, куда сразу же и отправились. 

В приёмной Царского павильона собрались все офицеры трёх полков, 
бывших на смотру. Государь стал обходить собравшихся и со многими разгова-
ривать. Дойдя до нашего полка, Государь обратил своё внимание на большое 
количество боевых наград у офицеров и стал старших расспрашивать об их 
участии в Японской войне. Затем Он, тут же, поздравил старшего ротмистра 
Обломиевского с производством в подполковники. 

За завтраком играл хор трубачей нашего полка. 
Вечером, на спектакле в Красносельском театре, Государем Императором 

были произведены в корнеты выдержавшие офицерские экзамены два вольно-
определяющихся нашего полка – Стёпа Андреевский и Петров. 

Много наших однополчан перешло в другой светлый мир за последние го-
ды, но никто не может сказать, что Черниговский гусарский полк перестал су-
ществовать. 

Наш старый штандарт, которому приносили присягу, под сенью которого 
собирались и сражались наши деды и отцы и который являлся материализован-
ным воплощением духа Черниговского полка, с нами, в почёте и уважении. 

Настанет время, с нами же он вернётся на Родину, и снова на парадах и 
смотрах будет реять над головами гусар, а в походе, завёрнутый в чехол, 
скромно занимать положенное место в строю полка и переносить вместе с ним 
невзгоды и лишения. 

Так должно быть и так будет. 
Сообщил корнет [Г.А.] Куторга. 

 

Военная быль. 1957. Сентябрь. № 26. С. 11-13. 
 



«Пять против тридцати» 
 

317 

Павел Алексеевич Белов 
 

Описание моей жизни 
 

Трудовая жизнь 
*** 

…В 1914 году меня переманил хозяин типографии А.К. Гофман к себе в 
контору. Заведующим конторой был знакомый Говоров. Там мне положили 10 
рублей в месяц. Однако по настоянию матери, я в начале 1915 года перешёл на 
желдорогу (железную дорогу) в телеграф, где уже служили Николай и Василий 
Немировы. Мать стремилась к тому, чтобы меня не взяли на войну. 

Меня приняли кандидатом в телеграфисты в контору телеграфа 3-го участ-
ка Северной железной дороги в городе Иваново-Вознесенске. Мы с матерью 
нашли квартиру за железнодорожными путями, и я стал там жить в качестве 
нахлебника. Хозяйка – вдова, хорошо кормила и у меня была отдельная ком-
натка со своим выходом. Жалованье я получал 15 рублей в месяц, за квартиру и 
стол платил 12 рублей. Самое неприятное в квартире было то, что приходилось 
переходить через множество железнодорожных путей, пока дойдёшь до дома. 
Через переезд ходить было далеко. И я был вынужден ползать под вагоны, пе-
реходить через тормозные площадки раз 10 – 20 в один конец. В конторе был 
начальником 3-го участка контролёр-механик Гржегорчик, поляк. Он женился 
на русской телеграфистке, очень весёлой женщине, моложе его лет на 20 – 25. 
Половину этажа дома занимала контора, а остальную – квартира начальника. Я 
работал в конторе в качестве помощника письмоводителя Прянишникова. Та-
ких, как я, было ещё 2 – 3 человека, да три линейных надсмотрщика. Одному 
была фамилия Яровой, другому Сухов, третьему Желтиков. 

*** 
…Война 1914 года началась для меня довольно неожиданно. Пехотный 

полк (184-й пехотный Варшавский полк), стоявший в Шуе, вдруг построился и 
с оркестром пошёл грузиться на станцию. Позже стали с фронта появляться ра-
неные солдаты. Поздней осенью появился пленный австрийский генерал, кото-
рый ежедневно совершал прогулки по городу в своей серой накидке-плаще. Его 
сопровождала какая-то личность в штатском. С начала войны была запрещена 
продажа алкогольных напитков, но это запрещение вначале легко обходили, так 
как были запасы у многих торговцев. Смутно помнится, что в Шуе, при объяв-
лении войны, происходила жиденькая демонстрация черносотенцев с портре-
тами царя и хоругвями. 

В Шуе летом 1914 года гастролировал цирк. Я имел контрамарки и был ча-
стым посетителем цирка. Познакомился там с семьёй акробатов и клоунов Ала-
перовыми. Тогда был жив их отец, мать, два брата, примерно, моих лет, и сест-
ра с повреждённой ногой. После начала войны дела цирка стали хиреть. Мно-
гие артисты не могли даже выехать из Шуи и жили там даже после того, как 
цирк прекратил свои представления… 

*** 
В Иваново я познакомился с кандидатом в телеграфисты (или ещё учени-

ком школы телеграфистов) Дмитрием Кузнецовым, а через него со всей семьёй. 
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Его отец Ф.В. Кузнецов работал в паровозном депо кузнецом. Вскоре я перешёл 
к ним на квартиру, где тоже у меня была комнатка, и я платил за питание. 

*** 
…Я редко ездил в Шую к родным, так как хорошо было в Иваново. В Ива-

ново на телеграфе служили мои дядья Немировы Николай и Василий. Я с ними 
виделся часто на станции, куда ходил гулять по вечерам. 

Служба в конторе телеграфа мне не нравилась, главным образом из-за тя-
жёлого характера Гржегорчика. Дело дошло до того, что в 1916 году, когда был 
объявлен призыв в армию моих сверстников, я, поссорившись с начальником, 
подал заявление об увольнении со службы на железной дороге с тем, чтобы по-
пасть в армию. Кроме служебных неприятностей, имело место патриотическое 
желание защищать родину и старое влечение к военной службе. 

Многие мои товарищи уже пошли вольноопределяющимися 2-го разряда в 
пехоту и готовились быть офицерами. 

 

Военная служба 
Я был быстро уволен с железной дороги и, кажется, в мае 1916 года поехал 

в Шую на призывной пункт воинского начальника. 
Представляет интерес картина призывника. Я увидел многих своих знако-

мых, например, Н. Коробова и других, тоже явившихся на призыв. Но много 
было незнакомых. Во дворе ходили унтер-офицеры, приехавшие в качестве 
приёмщиков и сопровождающих новобранцев. Среди нас шли разговоры, где 
лучше служить: на флоте, в гвардии, в кавалерии или артиллерии? Один унтер-
офицер – гусар, особо расхваливал службу в кавалерии. Я заинтересовался его 
рассказами. Решив служить в кавалерии, я обратился к писарю (или делопроиз-
водителю) воинского начальника. Он оказался приятелем моего дяди Белова 
П.В. и служил с ним в своё время в Петербурге писарями. Меня записали в ка-
валерию, и я вместе с другими 40 или 60 новобранцами погрузился в вагоны 
теплушки и поехал на военную службу. Старшим у нас был тот самый унтер, 
который хвалил службу в кавалерии. 

Я до призыва имел ещё две попытки поступить на военную службу. Первая 
попытка была осенью 1914 года. Трое нас: я, Кудрявцев и Корчагин (или Ефре-
мов) поехали в Кронштадт в школу юнг (по объявлению). Двое были забрако-
ваны по зрению и ещё по чему-то. Но я из чувства солидарности тоже решил 
вернуться со своими товарищами. Жили мы в Кронштадте около 4 – 5 суток в 
казарме. Рассказы «старых» вояк изобиловали отвращением к службе и расска-
зами об издевательствах. Я собирался поступать в класс механиков-
радиотелеграфистов (возможно название не точное). Из Кронштадта мы уехали 
в Петроград. С трудом добрались, так как не было денег. В Вологде грузили 
дрова. На станции Арменка нас, как безбилетных, сняли с поезда. Но той же 
ночью мы сели в фабричный поезд и доехали бесплатно до Иваново. От Ивано-
во ехали во 2 классе, так как я достал денег у бабушки (сестры И.И. Немирова). 

Другая попытка состояла в поездке в Москву зимой с 1914 на 1915 год для 
поступления добровольцами в армию. 

Итак, мы ехали в теплушке на службу. Приехав на станцию Лиски, где 
находились казармы 4-го запасного кавалерийского полка, мы взяли свои сун-
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дучки на спину и под командой унтер-офицера, по сильной жаре и пеклу, еле 
доплелись до барака с нарами. В этом бараке прожили около недели. Солдат-
ская пища многим не нравилась, пока ещё целы были домашние колобки. Офи-
церы нас построили в количестве не менее 500 человек. Высокий полковник 
(кажется, Слонов или Сланский) сказал нам, чтобы мы имели или портянки или 
ремешки для шаровар, иначе верхом ездить будет нельзя. Потом он мелом каж-
дому на груди начертил цифру от 1-го до 6-ти. Мне досталась цифра 3. Это зна-
чит, что я попадаю в 3-й эскадрон. А 3-й эскадрон 4-го запасного кавполка го-
товил людские и конские пополнения в 17-й гусарский Черниговский полк. С 
этого времени я стал гусаром. 

Нас отправили по желдороге в слободу Давыдовку, то есть за 30 километ-
ров от Лисок, где стояли эскадроны новобранцев. 

Выгрузившись из вагонов, мы были приятно удивлены тем, что нас встре-
тила конная повозка для наших сундучков. 

Вскоре мы подошли к одной хате, около которой толпились солдаты и та-
кие же новобранцы, ещё в гражданской одежде, как и мы. За толпой слышны 
были звуки гармошки, изображающей плясовой мотив. Толпа расступилась, и 
мы увидели кончающего плясать военного. Позже мы узнали, что это был вах-
мистр нашего эскадрона (кажется, фамилия Комлев). Этот военный был под 
хмельком. Он с нами поздоровался и предложил принять участие в пляске. Его 
приветливость нам так понравилась. Вскоре после разбивки я попал в 1-й взвод 
эскадрона. Взводный унтер-офицер Аносов, лет 45, из мобилизованных, пере-
дал нас унтер-офицерам, так называемым обучающим. Один из них с красивым 
энергичным лицом и чёрной бородой лопатой – Безруков, повёл нас по хатам. Я 
попал один в хату. Хозяйка показала мне сарай с небольшим количеством про-
шлогодней соломы, это была моя спальня. Свои вещи я занёс в хату, а спать лёг 
в соломе. Было пыльно и жёстко и нечем укрыться. Утром, около 5-ти часов за 
мной пришли, и я пошёл на утреннюю уборку лошадей. После чистки мы пове-
ли лошадей на водопой к колодцу, около которого была водопойная колода. 
После водопоя лошадям навесили торбы с овсом, а потом дали сена, а мы по-
шли завтракать. Солнце уже было высоко, а по часам около 7 часов 30 минут 
утра. Чтобы позавтракать, надо было пойти на эскадронную кухню и принести 
оттуда завтрак, который состоял из чая с сахаром и чёрного хлеба. Эскадронная 
кухня была прямо посреди улицы. В ней был очаг с котлами и кипятильником 
«титан». Всё это находилось в глинобитном строении типа сарая с соломенной 
крышей, хорошо облитой жидкой глиной, что в какой-то мере уменьшало опас-
ность пожара. 

Кроме весёлого вахмистра Комлева, в эскадроне было ещё много началь-
ства. Строгий каптенармус был главным хозяйственным лицом. Ему подчиня-
лись фуражир, ведавший кормом для лошадей, артельщик, ведавший питанием 
солдат, и писарь. 

Над вахмистром стоял подпрапорщик Шиманский из поляков. Несколько 
позже я узнал самого большого для всех [солдат] – командира. Это эскадронно-
го [командира] – ротмистра Педашенко. Мы его видели не чаще 1-го раза в ме-
сяц и редко 2 раза. Это был угрюмый, как мне казалось, человек, выслужив-
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шийся из сверхсрочников. Он и к офицерам-аристократам не пристал и от сол-
дат – гусар далеко оторвался. Других офицеров в эскадроне новобранцев я не 
видел. Да они и не были нужны. Унтер-офицеры прекрасно справлялись со 
всеми задачами обучения и воспитания новобранцев и с хозяйством эскадрона. 

Взводный унтер-офицер нашего взвода Андросов (или Андосов) был из 
числа мобилизованных, лет 48 – 49, родом из Нижегородской губернии, по ре-
лигиозным убеждениям – сектант-молоканин. Человек он был требовательный 
и грубый. Ко мне он относился пристрастно. Его все солдаты побаивались, а я 
нет. Возможно это, а также то, что я выделялся развитием и грамотностью из 
среды других солдат, вызывали ко мне неприязненное отношение взводного. 
Наоборот, два других унтер-офицера относились ко мне превосходно. Я был 
хорошо развит физически, ещё до службы имел практику работы на гимнасти-
ческих снарядах, особенно на брусьях и кобыле [коне], умел стрелять из вин-
товки. Мне легко давалась вольтижировка, пеший строй, умение ответить по 
уставу. Это всё вызывало ко мне хорошее отношение унтер-офицеров, которых 
мы называли господин обучающий, а Андросова – господин взводный. 

Верховая езда сначала давалась мне плохо, но через 1 месяц я стал в числе 
лучших, а по владению оружием (шашкой и пикой) в первой пятёрке. Один 
Грошев рубил лучше меня. Мои товарищи относились ко мне также хорошо, но 
иногда с завистью к успехам. Примерно через 1 – 1,5 месяца вахмистр Комлев 
уже называл меня при других «лучший гусар эскадрона». Это меня смущало. 

Мы жили по хатам, которые в Давыдовке были украинского типа, хотя 
население было в основном русским. Со мной в хате размещалось ещё двое 
солдат: Ион Дронов и Яков Вислобоков. Оба Тамбовской губернии из одного 
села. Яков был высокого роста, весёлый парень, без хитрости. Дронов – ниже 
среднего роста, курносый, с хитрецой, и для Вислобокова был авторитетом в 
делах житейских. Жили мы дружно. Спали на полатях, а внизу под полатями 
спала наша хозяйка, женщина лет 28 – 30. Её муж был на фронте – вахмистром 
в кавалерии. Однажды он приезжал в отпуск, и мы его видели. 

Некоторые эпизоды из времени пребывания в эскадроне новобранцев осо-
бенно остались в памяти. 

Однажды наш эскадрон построили по какому-то срочному распоряжению. 
Перед строем оказался один из солдат, фамилию его я забыл, но он был из Там-
бовской губернии, сын богатого крестьянина или торговца. Пришёл командир 
эскадрона ротмистр Педашенко. Около него были подпрапорщик Шиманский и 
вахмистр Комлев. Педашенко, не тратя лишних слов, кратко спросил: «Будешь 
убегать домой сволочь?» Не дожидаясь ответа, стал бить хлыстом по лицу и по 
чему попало дезертира. Мы и так стояли смирно, но от этой картины ещё более 
подтянулись. В душе каждый думал, что и его могут так избить. Солдат пытал-
ся закрыть лицо руками, но ему напоминали, что бы он стоял навытяжку. Так 
продолжалось около 19 [10?]минут. Солдата куда-то отвели. На этом инцидент 
был исчерпан. 

Всё это глубоко запало в душу солдат эскадрона, и я не помню, чтобы в 
дальнейшем (до Февральской революции) кто-либо пытался дезертировать. 
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Другим эпизодом был смотр всех эскадронов новобранцев, размещённых в 
Давыдовском гарнизоне. Приехал генерал от кавалерии Остроградский. Это 
был представительный старик с белой бородой, разделённой бритым подбород-
ком на две части. Его сопровождала большая свита. Каждый эскадрон, а их бы-
ло около 6 или 8, должен был показать что-либо одно: или рубку, или владение 
пикой, или преодоление препятствий, или езду в манеже. Наш взвод был назна-
чен на преодоление препятствий. Почти все они были на одном направлении 
(одной линии – то есть без поворотов, количеством 4 – 5, в том числе одна ка-
нава). Со мной случилось происшествие. Моя Чухлома на одном барьере задела 
ногами и упала. Я быстро вскочил на ноги, и не успела лошадь подняться, как я 
уже сидел на ней и заставил прыгнуть на оставшиеся два барьера. Когда я 
подъезжал к строю тех, кто уже прыгал, взводный мне крикнул: «Его высоко-
превосходительство назвал тебя молодцом! Отвечай!» Я остановил кобылу, по-
вернулся лицом к генералу, который был шагах в 100 и громко ответил: «Рад 
стараться, Ваше высокопревосходительство!» 

После этого отличия я стал в эскадроне известностью, а вахмистр называл 
меня первым гусаром в эскадроне. 

В середине лета 1916 года к нам в эскадрон прибыли два вольноопределя-
ющихся. Один был поляк по фамилии не то Руммель, не то Роммель. Другой 
был армянин из Армавира из какой-то богатой семьи. Их поместили, вернее 
они сняли за плату отдельную хатку, стоявшую в глубине фруктового сада, од-
ного богатого крестьянина. Эти вольноопределяющиеся пользовались явными 
льготами, по сравнению с нами. Им не надо было вставать рано, они были 
освобождены от уборки лошадей и т.п. Я с ними познакомился. Оба они имели 
незаконченное среднее образование и не имели аттестата зрелости. Следова-
тельно, юридически имели образование, как и я, то есть 2-го разряда. Однако 
происхождение дало им вход в качестве вольноопределяющихся в хороший 
полк. Наш взводный Андросов стал ко мне относиться хуже, узнав о моём зна-
комстве с вольноопределяющимися. Взводный несколько раз оскорблял меня, 
называя какими-то обидными словами. В общем, я перестал уважать взводного 
и стал исполнять его требования неохотно. Даже стремился сделать хуже. 
Например, я лучше всех во взводе прыгал через кобылу. Как-то на занятия 
пришел командир эскадрона. Меня поставили с 5-ю лучшими прыгунами, что-
бы показать ротмистру лучшие прыжки, зная, что он проходит, не задержива-
ясь, и увидит всего 2 – 3 солдат. Я нарочно на глазах у командира эскадрона 
прыгнул плохо, то есть «засел», а не перепрыгнул. Это, чтобы досадить взвод-
ному. Он это понял и стал ко мне ещё хуже относиться. Стал ко мне придирать-
ся по пустякам и даже несправедливо. Дошло до того, что я стал придумывать, 
как бы убить взводного, но ничего придумать не мог. Однако однажды случай 
почти подвернулся. Были занятия по уколам пикой на коне. Я колол лучше дру-
гих, но с рубкой был середняком. В числе других целей был шар из соломенно-
го жгута на высокой подставке. Рядом с этой целью стоял взводный. Я на карь-
ере, нацелился не в соломенный шар, а в голову взводного, который был не-
много пониже шаре. Однако взводный успел шарахнуться в сторону, а я имити-
ровал занос лошади. Дело пошло дальше. Взводный поместил меня в список 
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кандидатов в учебную команду. Но когда спросил меня, хочу ли я в учебную 
команду, то я наотрез отказался, опять-таки думая этим насолить взводному. По 
этому моему отказу я был вызван к подпрапорщику. Последний долго меня до-
прашивал, почему я не хочу в учебную команду. Видимо, он всё-таки догадал-
ся, в чём дело и сказал мне, что, несмотря на мой отказ, я буду зачислен в спис-
ки и должен вместе с другими быть показан начальнику гарнизона подполков-
нику Бенкендорфу. [Через] несколько дней все мы, кандидаты в учебную ко-
манду, были представлены на смотр к начальнику гарнизона. Последний мало 
внёс изменений в список, и я вскоре поехал в Лиски, где была учебная команда 
4-го запасного кавалерийского полка. Это было уже осенью 1916 года. 

Из эпизодов, показывающих нравы военной службы того времени, приведу 
один. 

Унтер-офицер нашего эскадрона, но другого взвода, просматривал все 
письма, получаемые солдатами его взвода, и выбирал оттуда все деньги, кото-
рые вкладывались в письма родными. Надо сказать, что в то время этот способ 
пересылки денег практиковался часто. Унтер-офицер попался на этом деле. У 
него нашли много вскрытых писем, не вручённых адресатам. Этот же унтер-
офицер однажды так ударил бичом солдата на верховой езде, что бич обернулся 
кругом головы, и конник случайно захлестнулся. Потянув бич на себя, унтер-
офицер содрал кожу на лице и голове солдата в виде полоски. Особенно по-
страдал нос. За это унтер-офицера послали на фронт, где он уже был раньше. 

 

Учебная команда 
Учебная команда 4-го запасного кавалерийского полка военного времени 

помещалась в крытом манеже, приспособленном под барак. В манеже для этого 
были сделаны двойные нары, кухня, несколько печей (круглых, обшитых желе-
зом) и комнатка для канцелярии. Учебная команда состояла из семи взводов, 
примерно по 36 человек в каждом. 

1-й взвод готовил унтер-офицеров для 19-го драгунского Архангелогород-
ского полка. 

2-й взвод – для 16-го гусарского Иркутского полка. 
3-й взвод, в котором был и я, – для 17-го гусарского Черниговского полка. 
4-й взвод – для 18-го гусарского Нежинского полка. 
5-й взвод – для 16-го уланского полка. 
6-й взвод – для 17-го уланского полка. 
7-й взвод – для 4-го запасного кавалерийского полка. 
Итак, людей в бараке было около 260 – 280 человек. Взводным унтер-

офицером у нас был Никифор Данилович Поручиков. Человек почти неграмот-
ный. Читал он по складам и то с трудом. Он был из числа мобилизованных из 
запаса. Бравый, ловкий, с рыжими усами, он был подвижным, любил говорить 
прибаутки. Его любили офицеры за изворотливость и очковтирательство. Од-
нажды, будучи дежурным по учебной команде (дежурил в качестве наказания), 
он узнал, что начальник команды наметил сделать учебную тревогу. Предупре-
див дневальных по казарме своего взвода, он приказал перепутать у соседнего – 
драгунского взвода сапоги. В результате наш 3-й взвод построился раньше дру-
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гих, а драгуны – позже всех, да ещё некоторые оказались без сапог (чужие были 
малы). 

Во взводе были ещё два унтер-офицера. Их звали господа обучающие, фа-
милии их я не запомнил. Взводный жил на частной квартире, а оба господина 
обучающих – вместе с нами на нарах. Нижние нары людьми не занимались, да 
там зимой было очень холодно. На нижних нарах были сложены наши сундуч-
ки. Сами мы на верхних нарах. Вместо одеял у нас были суконные попоны, та-
кого же сукна, как и наши шинели. Кроме шинелей нам дали старые полушуб-
ки. Шинели мы надевали редко. Гимнастёрки были суконные, но не новые, ша-
ровары были новые, синего гвардейского сукна. В кавалерии любили пофор-
сить все, начиная с офицеров. Многие унтер-офицеры и даже часть солдат хо-
дили в перешитых шинелях и сапогах и красиво сшитых фуражках. На это шли 
все солдатские гроши. Офицеры были, как правило, из дворянских семей и 
умели одеваться красиво, хотя в военное время парадная форма не носилась. 
Однако гусарские офицеры часто носили вместо положенных синих, красные 
рейтузы или галифе, а также цветные фуражки мирного времени. В тылу это не 
преследовалось. Несмотря на зиму, все носили фуражки, разрешались наушни-
ки, а на постах – башлыки. Зимой 1916-1917 гг. я помучался с ногами, так как 
из щегольства взял себе сапоги малого размера, которые можно было носить 
только с тонкой портянкой или носком. 

Стремена в зимнее время мы обшивали суконкой, чтобы не скользила нога. 
и не было так холодно от стального стремени. 

Распорядок дня в учебной команде был следующий. Подъём по сигналу 
трубы в 6 часов утра. Быстро одевшись, мы без строя бежали на конюшню. 
Утренняя уборка лошадей длилась около часа. Нужно было вынести из-под 
своей лошади подстилку, разбив её на сухую и мокрую. Мокрая сушилась от-
дельно. Станок выметался, и мокрые места осыпались песком. Лошади выводи-
лись на коновязь близ конюшни и там чистились. Утром зимой это происходи-
ло в темноте. В очень холодные дни лошадей чистили на конюшне, но это было 
редко, несмотря на суровую погоду и ветры. Каждый чистил свою лошадь, а, 
кроме того, иногда – лошадь товарища, находящегося в наряде или больного. 
Но я почти не помню случая, чтобы кто-нибудь болел. Мне однажды лошадь 
ударом копыта разбила ногу. Я был освобождён от верховой езды, вольтижи-
ровки и от гимнастики на снарядах. От уборки нас не освобождали. Уборка ло-
шадей была очень унизительная. Нужно было так вычистить лошадь, чтобы не 
только грязи и пыли не было, но и перхоти, и чтобы шерсть на лошади лежала 
плотно и блестела. Копыта обтирались водой, гривка, чёлка и хвост расчёсыва-
лись и примачивались, чтобы ровнее лежали. Глаза, ноздри протирались чи-
стыми свежими тряпочками. Копыта расчищались деревянными ножами. 

Чистка лошади для меня была чистое мучение. Только через месяц пребы-
вания в учебной команде я постиг всё искусство чистки. Кроме того, во время 
уборки требовалось почистить и конское снаряжение, особенно трензеля, 
мундштуки и цепки. Несмотря на морозы зимой, во время чистки не было хо-
лодно, даже некоторые снимали полушубки, так приходилось работать руками. 
В одной руке щётки, в другой скребница. Делалось жарко. Трудно было высу-
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шить лошадь, если она лежала ночью на мокром месте. Волос у лошади сли-
пался и не блестел, а был матовым, особенно у наших, вороной масти лошадей. 
Приходилось сначала отмывать мокрое от мочи место водой, а потом соломен-
ными жгутами высушивать и, применяя щётку и суконку, добиваться в корот-
кое время полной сухости и чистоты. Ещё хуже было нашим соседям – Нежин-
ским гусарам. У них лошади были серой масти. Мокрые места зимой делались 
жёлтыми, и отмыть эти пятна стоило большого труда. Однако Нежинцы, выте-
рев лошадь, прибегали к мелу и белым порошком затирали жёлтые пятна. Мы, 
чтобы блестели лошади перед выводкой, добавляли к воде немного керосину и, 
смочив суконку в такой жидкости и, хорошо выжав, слегка проходились сукон-
кой по шерсти. Однажды кто-то переусердствовал с керосином, а унтера по 
нюху быстро нашли виновного. От его лошади несло керосином как из бидона. 

Уборка заканчивалась водопоем лошадей, заводкой их в конюшню и дачей 
овса, а перед нашим уходом из конюшни, дачей сена. Уходили в строю. Придя 
в казарму, нужно было за какие-нибудь 20, редко 30 минут: почистить сапоги, 
шпоры, умыться и напиться чаю с черным хлебом (на завтрак больше ничего не 
давали). 

Я часто мучался с чаем, так как у меня была собственная большая медная 
кружка, которая долго не остывала, и я пил, обжигаясь и редко допивая чай до 
конца, так как подавался сигнал строиться или к началу занятий. 

С утра, чаще всего, была верховая езда в открытом манеже. Потом шли 
разные занятия. Больше всего было строевых занятий пешком. Тут и владение 
шашкой и пикой, и винтовкой, а также занятия по конному делу и гимнастике 
(главным образом прыжки через кобылу и на брусьях). Всё требовалось делать 
отчётливо и красиво. Унтер-офицеры были мастера своего дела. Приёмы отра-
батывались по разделениям («делай раз, делай два» и т.д.). Далее дорабатывали 
приём в целом. 

Помню, что вначале не раз новобранцы ранили товарищей – соседей шаш-
ками, когда обучались приёмам в сомкнутом строю. 

Со мной во взводе были два товарища с таким же образованием, как и я. 
Один из них Царицын тоже из Владимирской губернии, а другой – Кузнецов 
Михаил – из Московской. Последнему не везло, так как он с трудом привыкал к 
суровым условиям солдатской службы, был вяловат и физически неловок. Че-
рез некоторое время его отчислили из учебной команды обратно в эскадрон. 
Царицын, наоборот, был на хорошем счету, как и я. В драгунском взводе был 
мой земляк из Шуи, мы с ним даже одно время учились в одном классе. Это 
был Василий Щеглов, сын огородника. 

*** 
Во взводе известную роль играл солдат, которого взводный держал при се-

бе. Его фамилия, кажется, была Земсков. Он вёл лист нарядов, да следил и со-
общал, кому очередь идти в тот или иной наряд. Наряды были дневальными по 
казарме и конюшне, рабочими на кухню. Позже стали назначать и дежурными 
по конюшне и казарме. Были наряды и временного назначения. Например, к от-
хожему месту зимой. Обязанность была срубать заступом или топором замёрз-
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ший кал и лёд и посыпать песком. Это было самое неприятное назначение и ча-
сто его применяли в качестве наказания. 

Мои дела в учебной команде шли хорошо. Я был признан лучшим прыгу-
ном через кобылу. Верховая езда для меня была удовольствием, а моя посадка 
не вызывала замечания от самых требовательных офицеров. В «словесности» я 
считался чуть ли не «профессором», так как имел отличную память. Но нужно 
было случиться двум происшествиям, которые поколебали моё положение. 
Первое происшествие было таково: перед концом уборки иногда разрешалось 
одному солдату от взвода сбегать на базар за хлебом (белым). Ему давали день-
ги и другие солдаты, а он для всех желающих приносил ситный. Как-то при-
шлось бежать за хлебом мне. С конюшни я побежал в казарму, заменил полу-
шубок шинелью и быстро пошёл через двор полка к выходным воротам. Мне 
попался офицер, и я лихо отдал ему честь. Но вдруг офицер останавливает меня 
и строго спрашивает, почему я без пояса? И, о ужас! Я второпях забыл надеть 
пояс сверх шинели, а оставил его на гимнастёрке под шинелью. Офицер прика-
зал мне надеть пояс сверх шинели. Я, хотя и успел купить хлеба, но вынужден 
был доложить замечание офицера взводному. Приятных слов я от него не 
услышал, а получил наряд для очистки отхожего места. 

Через несколько дней пришла другая беда. Было очень морозное утро. Я 
уже говорил, что у меня были малого размера сапоги и от этого очень мёрзли 
ноги на езде. К тому же я иногда чистил лошадь в перчатках, чтобы укрыть ру-
ки от холода. От этого мои перчатки были в нескольких местах порваны скреб-
ницей и на езде левая рука, державшая повод, застывала. Сменных перчаток у 
меня не было. И вот я решил в это морозное утро на езду не ехать, думая, что 
моё отсутствие не будет замечено. Мне удалось остаться в конюшне. Когда по-
строившийся взвод поехал в поле, я быстро убежал в тёплую казарму и с удо-
вольствием помогал дневальному производить уборку помещения, а потом 
принёс чайку и мы вдвоём расположились чаёвничать. Вдруг я услышал за ок-
ном нашего барака скрип лошадиных копыт по снегу. Не успел я догадаться, 
что это возвращаются досрочно с езды, как в барак вбежал весь заиндевевший 
взводный. Он сразу догадался, что я увильнул от езды. Начал на меня кричать, 
и замахивался даже хлыстом, но не ударил, возможно. потому, что я имел очень 
отчаянный вид. Однако сразу послал вне очереди на конюшню, подменить дне-
вального. Я совсем загоревал и решил, что лучше отпроситься из учебной ко-
манды в маршевый эскадрон и поскорее уехать на фронт. Через день я снова 
был дневальным на конюшне. Вдруг после утренней уборки мне посылают дру-
гого дневального, а самому приказано явиться к взводному. Я начал думать, что 
ещё что-то стряслось и мне снова влетит. Прибыв к взводному, я заметил, что 
он очень обеспокоен, а со мной ласков. Отозвав в угол барака, взводный мне 
поручил обойти все три гарнизонных гауптвахты и проверить, нет ли в какой из 
них двух солдат, отсутствующих во взводе. Надев шинель и подтянув пояс, я 
пошёл выполнять задание взводного. Не сразу начальники караулов допускали 
меня, молодого солдата, в караульное помещение и к себе. Не очень-то унтер-
офицеры снисходили к молодым солдатам. Это для нас было строгое началь-
ство. Всё же мне, благодаря чёткой строевой выправке, удавалось получить 
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разрешение от начальников караулов узнать, нет ли среди арестованных нуж-
ных мне солдат. Уже на второй гауптвахте я нашёл арестованных ребят. Даже 
мне разрешили с ними переговорить и посмотреть записку об аресте. Аресто-
ванные мне сказали, что взводный их послал воровать для хозяйки своей квар-
тиры уголь из вагонов на станции Лиски, а их задержали стражники из желез-
нодорожной охраны. Записка об аресте была подписана дежурным по гарнизо-
ну офицером. Я быстро вернулся в учебную команду и доложил взводному о 
выполненном задании. Взводный назвал меня молодцом и побежал к дежурно-
му офицеру. В результате наши арестованные были освобождены, и дело окон-
чилось для них и взводного благополучно. После этого ко мне вернулось рас-
положение взводного, и я стал снова на хорошем счету. 

Взводный даже предложил мне заниматься с ним по русскому языку, 
арифметике и русской истории, так как офицеры советовали ему готовиться в 
школу подпрапорщиков. Однако из этого ничего не вышло. Взводный явно из-
бегал занятий, так ему было трудно, так как он был почти неграмотен, и, види-
мо, у него создалось впечатление, что грамоту ему не одолеть. Он был близок к 
истине. 

Учебную команду я окончил через шесть месяцев, так как срок обучения, 
по сравнению с мирным временем, был сокращён. Примерно в феврале или 
марте 1917 года ко мне приехала мать. Я её встретил на вокзале Лиски и поме-
стил жить за плату на квартире взводного 4-го запасного кавалерийского полка, 
подпрапорщика по чину, очень славного человека и прекрасного наездника, то 
есть умеющего выезжать лошадей. Запасные полки и были созданы для того, 
чтобы в мирное время выезжать лошадей для линейных полков, а в военное 
время готовить маршевые эскадроны, то есть пополнение для тех полков, кото-
рые к ним были приписаны; продолжали так же выезжать лошадей. В мирное 
время запасные кавалерийские полки занимались той частью выездки, которая 
зовётся подъездкой и длится 1 год, а доездку проводили в линейных полках, 
примерно тоже около года. Постановка с выездкой в русской кавалерии была на 
высоком уровне, если не считать казаков. Большую роль в этом сыграл Д. Фил-
лис, известный наездник, англичанин. Он был Брусиловым приглашён препо-
давателем в офицерскую кавалерийскую школу, в которой прослужил с 1878 по 
1909 г. С помощью Филлиса было составлено наставление по выездке, перера-
ботан устав по верховой езде. Кроме того, были созданы запасные кавалерий-
ские полки. Всё это сказалось положительно на следующих показателях: 

Срок службы верховой лошади (10 лет) не только оказался правильным, но 
чаще всего лошадь оставалась вполне пригодной к строевой службе и после 10 
лет. Их выбраковывали по возрасту с тем, чтобы война не захватила много ло-
шадей старше 16 лет. По этой причине выбракованные в русской Польше, где 
было больше всего кавалерии русской армии, строевые кобылы оказались ос-
новным семенным материалом и обеспечили создание так называемой поль-
ской верховой лошади в начале ХХ века. 

Хорошее качество верховой лошади зависело также от породы. Основная 
порода для кавалерии была «Донская». Умело улучшенная применением «чи-
стой крови», донская лошадь превратилась в сильную неприхотливую, готовую 
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к трудностям военного времени верховую лошадь, хорошего роста, со свобод-
ными движениями. Эту лошадь производили на конных заводах частных коне-
заводчиков. Туда ездили ремонтёры и закупали всё лучшее. 

Донские лошади, как правило, воспитывались в степи, были полуодичав-
шими и назывались «неуками». Их приучение к человеку, а также подъездка 
были нелегки. Не один солдат запасного кавалерийского полка получил увечье 
от «неуков». 

Зато, закончив выездку, донская лошадь была лучшей в мире верховой ло-
шадью, предназначенной для кавалерии и даже конной артиллерии. А кавале-
рии в России было больше, чем в любой другой стране. В ремонте регулярной 
кавалерии 1910 года донских лошадей было 59%. Донская лошадь завоевала та-
кую славу, что её стремились приобрести под седло офицеры других армий. 
Например, немецкие офицеры высоко ценили улучшенную донскую лошадь в 
качестве офицерской строевой лошади, хотя имели и свои неплохие верховые 
породы. Австро-Венгрия до 1-й мировой войны закупила в России значитель-
ное количество донских маток далеко не первого сорта для улучшения венгер-
ской лошади, давно изнеженной и ослабленной из-за беспорядочного примене-
ния чистой крови. 

В учебной команде мне был дан конь по кличке Агент. Это была лошадь 
около 2-х аршин 3-х вершков роста, вороной масти. Агент был добротный конь, 
хорошо прыгал и легко управлялся на манежной езде. Однако его прямые бабки 
доставляли мало удовольствия при езде строевой рысью (то есть не облегча-
ясь). Это был конь не донской породы, он видимо не привык к холодной ко-
нюшне, отчего шерсть у него стояла, а не была плотно приглажена. Это созда-
вало неприятный вид, как я его ни чистил. Весной и осенью, наоборот, конь вы-
глядел отлично. 

Благодаря тому, что и в городском училище и во дворе, где я жил в Шуе, я 
хорошо освоил гимнастику на снарядах, мне легко далась вольтижировка. Это 
же мне помогло освоить верховую езду, которую мы больше всего любили. Бы-
ла прекрасная традиция в русской коннице – это любовь к коню, к езде и вооб-
ще к строевой службе. Без этой любви и без физической выносливости трудно 
было пройти курс учебной команды. Тяжела была служба. Тяжела физически, 
но ещё тяжелее была несправедливость, которую терпел «ученик» от обучаю-
щего взводного, вахмистра и от офицеров. С последними мы имели дела мень-
ше, чем с унтер-офицерами. Наши командиры взводов приходили не на все за-
нятия. Большая часть занятий проводилась унтерами. Вначале командиром 
взвода был прапорщик Мурашов, только недавно произведённый из вольно-
определяющихся. Это был красивый молодой офицер, с матовым цветом лица, 
брюнет с синими глазами. Он был из богатой помещичьей семьи, кажется, Во-
ронежской губернии. Однажды к нему приезжала жена, тоже красавица. Я с 
ним встретился в Красной армии в 1919 году в Тамбове, где он был адъютантом 
кавалерийского дивизиона, в который я приехал по партийной мобилизации. 

Мурашов не интересовался взводом, полностью положившись на взводно-
го. Мурашова сменил корнет Корженевский, поляк, только что окончивший ка-
валерийское училище. Это был внимательный, и даже заботливый офицер. Он 
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вскоре же сообщил взводу, что бить солдат запрещено законом, и если избие-
ние будет иметь место, то немедленно докладывать ему. Унтера не любили 
Корженевского. Но зуботычин стало меньше. И меня взводный Поручиков не 
избил за уклонение от езды в мороз, видимо, из-за боязни офицера. Строгий 
Корженевский старался привлечь к себе солдат хорошим отношением. Одна-
жды мне пришла очередь подавать лошадь командиру взвода. Я нашёл домик, 
где он снимал квартиру и, привязав лошадь к воротам за повод, вошёл в калит-
ку и в дом. Хозяйка указала дверь в комнату, где жил Корженевский. Он ещё 
спал. Я его разбудил и доложил по всем правилам строевой службы, что ло-
шадь его благородию подана. Он неспешно стал одеваться и разговаривать со 
мной. Я стал проситься уйти посмотреть за привязанной лошадью. Он отпу-
стил, однако, лошадь чего-то испугалась, и, оборвав повод, убежала. Я решил, 
что мне за это попадёт. Однако, доложив, что побегу за лошадью, не услышал 
ругани. Вскоре я добежал до конюшни, а лошадь уже была там. Заменив повод, 
я снова поехал к офицеру. Ни слова упрёка мне сказано не было. Для того вре-
мени это было редко, даже необычно. 

Учебную команду я окончил примерно в феврале 1917 года, но наш выпуск 
продержали после официальных экзаменов ещё 2 месяца, пока на смену нам не 
пришли новобранцы февральского призыва. В числе них я помню моего земля-
ка из Шуи. 

Нас же всех направили в маршевые эскадроны. Помню, как мы со своими 
сундучками ждали подводы и прощались со своими обучающими. С нами же 
балагурил и взводный Поручиков. Вдруг, подбегает к нам взводный драгун и, 
без лишних слов, бьёт по лицу нашего взводного. Началась драка, но её скоро 
прекратили. Оказалось, что наш взводный, навеселе, рассказал вольноопреде-
ляющимся, как была произведена зимой тревога. Драгунский взводный узнал 
от вольноопределяющихся, кому он обязан гауптвахтой и решил отомстить. 
Вот в чём состояла причина драки. 

Весь наш взвод, около 35 человек, был послан в 7-й маршевый эскадрон, 
расположенный вблизи станции Лиски, в селе Покровском. Этот эскадрон 
назывался головным, то есть он был первым готов к отправке на фронт в свой 
17-й гусарский Черниговский полк. В этом эскадроне был ещё один выпуск 
учебной команды, старше нас на один год и ещё не произведённый в унтер-
офицеры, так как было много унтеров, прибывших с фронта после ранения (всё 
того же 17-го гусарского полка) и мобилизованных из запаса (из разных пол-
ков). 

Нас звали вице унтер-офицерами, то есть имеющими право на производ-
ство в унтер-офицеры при открытии вакансий. Солдаты нас звали проще «ви-
цаками». Мы, хотя и были рядовыми, но как вицаки пользовались льготами: 
нас, например, не посылали рабочими, а только старшими, не назначали дне-
вальными, а только дежурными, в караул назначали разводящими, а не часовы-
ми и т.п. 

Вскоре произошла Февральская революция. В газетах было сообщено, что 
царь Николай II отрёкся в пользу своего брата Михаила. Начались разговоры, 
что наш полк будет переведён в гвардию, так как брат царя Михаил считался 
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шефом нашего полка и перед войной некоторое время командовал полком в 
Орле, где стоял наш полк в мирное время. В гвардию нас не перевели, так как 
Михаил от престола тоже отказался. 

7-м маршевым эскадроном командовал поручик Фафакин. Он был не из 
кадровых офицеров, а из запаса, к тому же не из 17-го гусарского Черниговско-
го полка, а из другого (кажется, Иркутского). Подпрапорщиком и вахмистром 
был Невядомский. 

После Февральской революции 1917 года дисциплина в эскадроне стала 
падать. Старых унтер-офицеров отправили куда-то на Дальний Восток в кон-
ское депо. Мы – вице унтер-офицеры стали их заменять. Солдаты нас слуша-
лись плохо. Я был за взводного и помню, сколько трудов было напоить лоша-
дей и накормить; о чистке уже и говорить нечего. Солдаты разленились, многие 
дезертировали. Недели через 2 – 3 нам прислали недавно произведённых в ун-
тер-офицеры вицаков, старше нас года на два. Порядок начал улучшаться, но 
уже таким, как был до революции, не стал. 

Вскоре я получил разрешение на отпуск домой, примерно на неделю. Мне 
дали шашку, и я обязательно ходил с ней на станциях, если поезд долго стоял. 
На больших станциях скапливалось много народа, в том числе солдат. Тут были 
и выписавшиеся из госпиталя, и отпускники, и дезертиры. На станции Грязи 
общее внимание привлёк солдат с изуродованным лицом и его рассказ о газах, 
применённых немцами. Рассказ был пессимистичен и наводил тоску. Я в душе 
считал солдата трусом и распространителем панических слухов. 

В Иваново я с трудом нашёл свою мать, так как она переменила место ра-
боты и служила экономкой у торговца Соколова. Дома у меня и неё не было, а 
жить у Соколова на задворках было очень противно. Поэтому я через 3 – 4 дня 
поехал в часть. 

Приехав в эскадрон, я получил временное назначение артельщиком. Я дал 
согласие потому, что артельщик – мой товарищ, мог получить отпуск при усло-
вии, что найдёт себе временного преемника. На этой должности я остался и то-
гда, когда вернулся из отпуска мой товарищ, так как он отказался от должности 
артельщика. Я мучился на этой должности 2 месяца, пока не уехал в школу 
прапорщиков. Мучился потому, что нелегко было иногда с продуктами, что 
кашевары (повара) отказывались работать, так как их не раз ругали и даже пы-
тались бить солдаты. 

Один раз я сам остался за кашевара и готовил обед для всего эскадрона с 
одними рабочими по кухне; так называемые кашевары (их было двое) наотрез 
отказались от работы. Я уж не пожалел продуктов и обед получился жирный и 
вкусный. Этим я удлинил свой срок работы артельщиком. Через день я ездил к 
командиру эскадрона поручику Фафакину. Он под расписку давал мне денег, 
что-то рублей по 30 на двое суток. На эти деньги я покупал мясо, крупу, овощи, 
масло растительное и яйца, которые давали вместо мяса 2 или 3 дня в неделю. 
Хлеб был казённый. 

В эскадроне большую роль играл вахмистр. Это был настоящий хозяин в 
эскадроне. Хотя над ним и был командир эскадрона, но последний приезжал в 
эскадрон 1 – 3 раза в месяц. Остальные офицеры в эскадроне почти не появля-
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лись и знали мы их только потому, что коноводы подавали им лошадей в Лис-
ки. Вахмистра даже звали «земной бог», настолько он имел много власти. Вах-
мистр практически пользовался дисциплинарными правами командира эскад-
рона, так как последний всегда поддерживал вахмистра и санкционировал 
наложенные им взыскания. После вахмистра, второй фигурой в эскадроне был 
каптенармус, обычно старший унтер-офицер. Каптенармус ведал обмундирова-
нием, оружием и всеми видами снаряжения. Был ещё фуражир, но он был мало 
заметен, так как его обязанность – доставать фураж. 

Артельщик, ведавший питанием людей, имел в глазах солдат большее зна-
чение, чем фуражир. Ещё одна эскадронная фигура имела важное значение – 
писарь. Им в 7-м маршевом эскадроне 17-го гусарского Черниговского полка 
был москвич, с которым я после гражданской войны иногда встречался в 
Москве. 

После Февральской революции вахмистр и все перечисленные лица стали 
терять авторитет власти. 

У меня был конь под кличкой «Около дочерей». Это был караковой масти, 
донец. Он отлично прыгал. Время от времени в маршевом эскадроне проводи-
лись занятия, главным образом строевые учения и преодоление препятствий. 
Иногда проводилась просто проездка в строю с песнями, так как лошади заспа-
лись в конюшнях. У нас было много времени и его употребляли по-разному. 
Некоторые стали увлекаться игрой в карты в 21 очко. А где картёжная игра на 
деньги, там и преступления. Проигравшие начали искать источник обогащения, 
организовывались компании грабителей. Были случаи продажи казённых ло-
шадей, но тавро пугало крестьян и казённых лошадей покупали только цыгане 
и то по дешёвке. 

Мне давно уже предлагали ехать в школу прапорщиков пехоты, но я не хо-
тел уходить из кавалерии. Однако развал дисциплины, обман товарища, не же-
лающего вновь принять дела артельщика, толкнули меня на поездку в школу 
прапорщиков. 

Ещё до этого начались митинги. Они происходили в Лисках в крытом ма-
неже. Избирался президиум. В президиум выбирали сначала даже офицеров. Я 
помню один такой митинг. Делала отчёт делегация, ездившая в Петроград. В 
составе делегации был офицер, помнится, помощник командира полка по 
хозчасти, ротмистр, остальные были рядовые и унтер-офицеры. Митинг кон-
чился тем, что, несмотря на сопротивление офицеров (их было мало на митинге 
и сопротивление было словесным и увещевательным), все солдаты просили 
арестовать командира полка всеми нелюбимого немца полковника Лена. Но 
полковник был кем-то извещён и успел уехать в экипаже. Через несколько дней 
полком стал командовать полковник Усов. 

На одном из митингов я был избран членом полкового суда. Но ни разу на 
заседания суда меня не вызывали. Правда, через 1 – 2 месяца, я уехал в Киев. 
Перед отъездом я должен был представиться командиру полка полковнику 
Усову, который, видимо, пытался сам познакомиться с иными солдатами, кото-
рые направлялись в школы прапорщиков. Разговор был короткий. Мне был 
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вручён пакет. Я в то время не предполагал, что в 1925 году встречу полковника 
Усова в роли столяра, а сам буду командиром кавалерийского полка. 

Я получил новые сапоги, помнится, с хромовыми голенищами со швом 
спереди. Это были американские сапоги, купленные Россией, так как своих уже 
не хватало. 

Из Лисок я поехал в Киев. Но оказалось, что каких-то документов не хва-
тает. Снова пришлось мне ехать в Лиски, а оттуда в Киев. Меня назначили в 
подготовительную команду Киевской школы прапорщиков пехоты. Эта коман-
да находилась где-то на Керосинной улице. Я попал в 1-ю роту. Командиром 
роты был поляк капитан (или штабс-капитан) Боровской. У меня сохранилась 
групповая фотография нашей роты. В команде было несколько рот. Сюда съез-
жались солдаты, унтер-офицеры, в том числе и вольноопределяющиеся со всех 
родов войск. Были Георгиевские кавалеры, даже с полным бантом, присланные 
учиться на офицера (прапорщика). Но большинство были с незаконченным 
средним образованием или так называемым образованием 2-го разряда, какое 
имел я, то есть окончившие городские училища, высшие начальные, коммерче-
ские или 5 – 6 классов гимназии или реальных училищ. Попадались и евреи, 
которым после Февральской революции стало легче попасть в офицеры. 

Я познакомился с осетином Урус-Ханом Меликовым из так называемой 
«Дикой дивизии». Он был мусульманин. Другой осетин – Владимир Хабаев 
был из православных, приписанных к Терским казакам. Третий осетин – Лотиев 
был из какой-то богатой семьи и держался особняком. У него в Киеве были 
родственники и он жил у них, а не в казарме. Он был осетин аристократ. 

Я был очень молодым, всего 20 лет. Большинство было старше. Помню 
Уральского казака Бабкина и других. 

В Киеве шла особая жизнь. Было много офицеров, приезжавших с фронта 
по делам, а более – без дела. Места развлечений были переполнены офицерами 
и состоятельным населением, особенно женского пола. 

Мне иногда удавалось попасть в кино. Но, как правило, денег не было. Я 
даже продал одну пару сапог из двух пар бывших у меня. А соблазнов притом 
было много. Я помню, что тогда ездил на трамвае без билета, вместе с маль-
чишками. Одетый в солдатское обмундирование, так как в подготовительной 
команде носили ту форму, в которой прибыли из войск, и не обращал на себя 
внимания. Помню, что через осетина удалось получить билет в цирк на благо-
творительный концерт в пользу чего-то военного (не то раненых, не то, Красно-
го Креста). Концерт был интересен. Если не ошибаюсь, там выступал и Вертин-
ский. Наш сослуживец, осетин аристократ Лотиев, тоже выступал в лезгинке в 
паре со своей сестрой, женой какого-то инженера Бичерахова (возможно, ак-
тивного белогвардейца во время гражданской войны). Танец мне понравился. 

Вскоре нас часто стали назначать в караул на ответственные объекты. Так, 
например, для охраны военных складов на берегу Днепра, недалеко от Лавры. В 
Киеве в то время было много солдат, дезертировавших с фронта (сентябрь – ок-
тябрь 1917 года). Находясь на часах около полосатой будки у стены склада, 
освещенной керосиновыми фонарями на высоких столбах, нас иногда обстре-
ливали с противоположного берега Днепра. Я помню, что однажды был вы-
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нужден стрелять по фонарю, чтобы не быть освещённой мишенью. Прибежал 
караульный начальник, и все меня хвалили за находчивость. 

Был я раз в карауле и на Киевской гауптвахте. В то время там сидели сол-
даты во главе с капитаном Дзевалтовским, отказавшиеся на фронте наступать 
по приказу Керенского. Готовился громкий процесс. Но потом суд, под давле-
нием народа, кажется, отказался от обвинения. 

Чаще всего нас посылали для охраны железнодорожной станции Киев – 
товарная, так как там было много всяких грузов, привлекающих грабителей, 
воришек и даже целые шайки. Железнодорожная охрана была не в состоянии 
справиться с вооружёнными шайками дезертиров или других грабителей. Хо-
дили слухи, что дезертиров в Киеве и окрестностях скопилось 100 000, а кто го-
ворил, что значительно больше. 

Один раз ходил я в Киево-Печерскую Лавру. Монахи там, как праввило, 
толсты и нахальны, мощей в тёмных раках и нишах почти не видно. Воздух в 
подземных галереях очень спёртый. От этого большинство свечей гасло, а часть 
слабых посетителей теряла сознание. Я был очень рад, что вышел на свежий 
воздух. После этого я решил, что теперь меня в это подземелье и калачом не 
заманишь. 

Как-то в карауле мне пришлось познакомиться с одним пожилым интелли-
гентным солдатом. Ему было лет 30 – 35 и, кажется, он был еврей. Впервые от 
него я узнал, и то мало, о существующих партиях. Мне кажется, что он был 
меньшевик. Хотя должен оговориться, что ещё в Лисках я заинтересовался 
предвыборными программами партий. Они были напечатаны на большом пла-
катном листе, под номерами (список №). Каждый список и, следовательно, 
каждая партия имела свою графу, в которой и изложена программа. Я твёрдо 
помню, что мне понравилась программа, проходившая под № 3, то есть боль-
шевиков. Вероятно, это была не только индивидуальная симпатия, так как 
большевистские настроения среди солдат преобладали. Помнится, что мой зна-
комый еврей к большевикам относился критически. Но от него я узнал, что ка-
деты представляют буржуазию и добиваются власти в форме конституционной 
монархии, вроде Англии. Что эсеры – это крестьянская партия. Кое-что я узнал 
и об анархистах. Вообще-то, мои политические знания были лишь в зародыше. 
Своего кредо я не имел, а лишь присматривался к событиям. Газеты читал ред-
ко. А события в Киеве стали развёртываться быстро. Как-то раз нас подняли 
днём по тревоге, и повели пешком к штабу округа. Оказывается, понадобилась 
охрана, кроме той, которая была обычно. 

У нас много ходило анекдотов о коменданте гарнизона Обручеве (не пом-
ню, был он полковник или в другом чине, я его не видел). Этот комендант был 
грозой мелких военных сошек. Например, он задержал как-то одного вольно-
определяющегося, шедшего в галошах. Обручев приказал ему идти за собой по 
Крещатику. Зная, что от Обручева хорошего ждать не приходится, вольноопре-
деляющийся, сняв свои галоши и неся их в руках, шёл за грозным комендантом 
и придумывал, как бы избавиться от беды. Встретив бородатого «крестника», 
так звали призванного из запаса пожилого, лет 40 – 45, ополченца, вольноопре-
деляющийся позвал его к себе и на ухо сказал: подмени братец меня ненадолго, 
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понеси галоши его высокоблагородия, а я схожу в нужное место, а потом дого-
ню тебя и снова возьму галоши. Ополченец-солдат, поверив, что галоши при-
надлежат полковнику, просьбу вольноопределяющегося выполнил, а последний 
скрылся в толпе и был таков. Уже перед зданием комендатуры, Обручев обер-
нулся и увидел ополченца с галошами. Узнав в чём дело, он отпустил ополчен-
ца, а сам остался с носом. 

У нас ходили разные слухи о совершающихся в России событиях. Одно 
время были слухи о Корнилове, причём некоторые называли его «надеждой» 
России, что, дескать, он твёрдой рукой наведёт порядок. Другие называли его 
черносотенцем и, следовательно, монархистом, поговаривали, что он был в 
плену у немцев. К Керенскому было отношение недоверчивости, и авторитетом 
он не пользовался. Рассказывали, как он в роли главноуговаривающего пытался 
организовать наступление. Чаще стали говорить о большевиках и о Ленине, но 
как-то туманно. Кажется, мы 27 или 28 октября узнали, что в Петрограде что-то 
произошло, а что – толком никто не разъяснял. Помнится, что 29 октября в Ки-
еве власть взяла в руки Украинская Центральная Рада. Мне и большинству из 
нашей команды это было мало понятно. Стало известно, что ведутся перегово-
ры с многочисленными военными училищами и школами прапорщиков в Киеве 
об их украинизации и подчинении Центральной Раде. Помнится, какое-то ко-
личество школ пошло на это. Нам было объявлено, что кто желает, тот может 
украинизироваться и перейти в эти школы, а кто не желает, то останется в под-
готовительной команде и будет потом переведён в русские школы прапорщи-
ков и передислоцирован из Киева в Россию. Вскоре нас погрузили в вагоны и 
повезли на Восток. В дороге мы узнали, что едем в Новочеркасск. Однако адрес 
в пути изменился, и нас выгрузили в Ростове. Разместились мы где-то на гра-
нице между Ростовом и Нахичеванью, на месте какого-то госпиталя, в одно-
этажных каменных казармах. 

Знаю, что одну школу отправили в Таганрог, другую в Ростов-на-Дону. 
Куда ушли остальные, твёрдо не знаю, но как будто в Краснодар (в то время – 
Екатеринодар. – Прим. редактора) и другие места. 

Нас стали снова часто посылать в караул. Занятий не было. B караул ходи-
ли через сутки. То несли патрульную службу на вокзале, то у коменданта горо-
да. 

В Ростов-на-Дону мы приехали в ноябре. Вскоре получилось так, что на 
нашу роту дали 3 отпуска на родину. Было решено эти отпуска распределить 
путём жеребьёвки. За меня вынимал жребий кто-то из товарищей, так как я был 
в карауле. Я попал в число 3-х счастливцев. Документ об отпуске у меня сохра-
нился. В ноябре поезда ходили из Ростова по всем направлениям. Я поехал в 
Иваново через Москву. В Москве у меня жил дед И.И. Немиров. Из Иваново я 
вновь приехал в Москву, где пробыл дня 2 – 3. Помню, что в эти дни в Москве 
была какая-то демонстрация против большевиков. Обо всех делах меня более 
или менее просвещал мой дядя В.И. Немиров (на год старше меня). Он был те-
леграфистом на железной дороге и работал в это время в Москве на Ярослав-
ском вокзале. Я прочитал несколько газет. Но для меня ещё многое было неяс-
ным. Временное правительство Керенского, уже свергнутое к этому времени, я 
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мало отличал от нового Советского правительства. Мало отличал, но всё же от-
личал. Я думал, что и в Ростове-на-Дону признают Советское правительство и 
ему подчинятся. Моё чувство служебного долга и воинская дисциплина в то 
время как-то не входили в противоречия с событиями политической жизни. Это 
обстоятельство, совершенно без внутренней борьбы, привело меня к тому, что-
бы в срок вернуться в свою команду из отпуска. И я вернулся в Ростов в декаб-
ре 1917 года. Но моей подготовительной команды я уже не застал. Её реформи-
ровали, обратив на пополнение школ прапорщиков. Я был направлен во 2-ю 
Киевскую школу прапорщиков, где встретил ряд знакомых, в частности Мели-
кова и Бабкина. От них я узнал, что во время моего отпуска произошло следу-
ющее. В Ростове была попытка свергнуть власть Временного правительства и 
установить Советскую власть. Эта попытка была подавлена силами съехавших-
ся на Дон разных сторонников старого режима: помещиков, капиталистов, чи-
новников, части казаков. В общем, всех тех, которых вскоре стали называть 
контрреволюционерами и белогвардейцами. Видимо, в подавлении принимали 
участие и юнкера Киевских школ прапорщиков, находившихся в Ростове и Та-
ганроге, и даже наша команда. О нашей подготовительной команде школ пра-
порщиков мне стало известно, что многие просто покинули ряды и дезертиро-
вали, что означает, уехали по домам или уже перешли на сторону восставших 
или рядов Красной гвардии. Лишь небольшая часть осталась и была направлена 
на пополнение 2-й Киевской школы прапорщиков пехоты, размещённой в Ро-
стове. Поэтому меня направили в эту школу, где я встретил нескольких знако-
мых. Вернулся я в Ростов в конце декабря. Снова началась караульная служба, 
а занятий почти не было. В декабре я уже видел, что Ростов – это гнездо монар-
хистов и прочих противников Советской власти. 

У меня стали появляться мысли о том, где моё настоящее место. Мне уда-
валось иногда читать Советские газеты, конфискованные на станции Ростов. 
Это открывало глаза. В январе я стал искать случая уехать из Ростова. Но куда? 
На Север – к Москве поезда уже не ходили, так как там был уже фронт. Со сто-
роны контрреволюции командовал какой-то казачий офицер Голубов. Мои 
родные места были за Москвой. 

Моё желание уехать из Ростова подтолкнуло одно событие. Мой товарищ – 
осетин Меликов Урус-Хан, оказывается, давно торговал оружием. Конечно, это 
делалось тайно. Ещё когда он служил в туземной («дикой») дивизии, то к нему 
приезжали на фронт знакомые осетины, брали у него оружие и патроны, глав-
ным образом винтовки и револьверы, и отвозили всё это на Кавказ. Главными 
покупателями, как я узнал позже, были ингуши, а осетины играли роль посред-
ников. То же самое, делал Меликов в Киеве, за что был однажды арестован, но 
сумел как-то выкрутиться. И вот в Ростове он поставил дело на более широкую 
ногу. Я кое-что узнал, но более по догадке. Однажды Меликов, заболев, попро-
сил меня сходить в одну гостиницу и узнать, есть ли там, в определённом номе-
ре, его знакомые, которых он мне назвал по фамилии. Я в форме юнкера поехал 
в эту гостиницу, которая была на Большой Садовой, на спуске к вокзалу, с пра-
вой стороны. Я смело зашёл в гостиницу и, глядя на номер, пошёл к нужному 
мне номеру. Только подойдя к полуоткрытой двери, я заметил двух человек по 
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обе стороны двери в коридоре – оба в штатском. Я смекнул было, что дело не-
ладно, но, не колеблясь, зашёл в комнату. Там сидело вдоль стен на стульях че-
ловек 6 или 8, явно кавказцев. Там же сидел один человек в форме милиции и 
спросил меня, к кому я пришёл. Я ответил, что сам не знаю, но меня должен 
встретить здесь знакомый и указать, в какой № нужно идти. Тогда меня спро-
сили, знаю ли я [ког-нибудь] в этой в комнате. Я правдиво ответил, что не знаю 
и первый раз вижу. Мне было понятно, что кавказцы арестованы милицией и 
была устроена засада у их номера, в которую попал я. Арестовать меня мили-
ция (или полиция) не имела права, так как я был юнкер. Поэтому, не имея воз-
можности предъявить мне какие-либо обвинения, меня попросили пройти в 
участок милиции. Я дал согласие при условии, что пойду по тротуару и без 
конвоя из милиции. Мне дали обещание, и я, выйдя из гостиницы, пошёл по 
тротуару, лихо козыряя офицерам, которых в Ростове было больше, чем рядо-
вых и юнкеров. Однако я заметил, что за мной следуют два шпика. У меня была 
полная возможность сесть в трамвай и уехать в школу прапорщиков, которая в 
то время размещалась в Екатерининской женской гимназии в Нахичевани. Од-
нако, поразмыслив, я решил этого не делать, так как обвинить меня милиции 
было не в чем. В участке милиции меня оставили в одном из кабинетов. Потом 
привели одного задержанного и стали его обыскивать. В сапоге, под чулком, 
нашли много бумажных денег. Часть денег взяла милиция, а кавказца отпусти-
ли. Я понял, что это за деньги. Меня попросили только вывернуть карманы. В 
одном нашли 2 – 3 револьверных патрона и неотправленное письмо матери. Па-
троны оказались подозрительными, дескать, не образцы ли для продажи. Потом 
предложили мне пройти в управление коменданта. Пришлось идти. Меня сдали 
одному из адъютантов коменданта, офицеру с аксельбантами, видимо, геншта-
ба. Этот офицер всё время выходил из комнаты и просил меня подождать у его 
стола. На столе я увидел бланки пропусков на выезд из Ростова. Соблазнив-
шись такой возможностью уехать, я пытался взять несколько бланков, но мне 
не повезло. Когда я положил руку на стопку бланков, дверь отворилась, и адъ-
ютант вошёл. Мне пришлось объяснять, что я хотел посмотреть, что это за бу-
мажки. Офицер рассердился и пошёл жаловаться на меня коменданту. Очень 
скоро в комнату вошёл комендант генерал Богаевский и стал меня стыдить и 
увещевать. Я сказал, что виноват, но только скука и любопытство толкнули ме-
ня посмотреть эти бумажки. Адъютант доложил, что меня привела милиция, но, 
что у неё нет ко мне никаких претензий. Богаевский принял решение меня не 
задерживать, но я должен доложить командиру роты школы о происшедшем. 
После этого я совершенно свободно вышел из комендатуры. Я знал, что за про-
дажу оружия несколько человек уже было расстреляно. Идя по улице, я менял 
направление, желая убедиться, что за мной не следят. За мной, видимо, уже не 
следили. Я поехал на квартиру Урус-Хана, где он лежал больной (видимо, это 
ему разрешили в школе). Сообщив ему всё происшествие, я заметил, что он 
взволнован и даже испуган. Дальше он предложил из Ростова бежать по под-
ложным документам, которые у него есть. Иначе нас, дескать, могут арестовать 
и судить. В общем, я согласился. Всё же, мы сходили в школу, взяли некоторые 
свои вещи, а Урус-Хан сходил со мной в подвальное помещение, в котором 
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оказались припрятанными до 10 винтовок. Там эти винтовки мы разобрали, да-
же патронники отвинтили и, обернув в разное тряпьё, положили в 3 – 4 чемода-
на, припасённые Урус-Ханом. Нам удалось всё это вынести из школы и отнести 
на вокзал, сдав в камеру хранения. 

В школу мы больше не возвращались и купили билеты до Владикавказа. 
Документ на имя какого-то Базарки Долоева, по которому я выехал из Ро-

стова, цел у меня до сих пор. 
Часть чемоданов мы сдали в багаж, а несколько винтовок было спрятано в 

уборной вагона и на рессорах под вагоном. В вагон мы не садились, пока поезд 
не тронулся. Наконец, мы вскочили в вагон и уже где-то под Батайском заняли 
места в мягком вагоне. Всё, как будто, шло хорошо. Но, где-то в Прохладной, 
нашли наши винтовки и в уборной, и в рессорах под вагоном. Мы доехали до 
Беслана, где вышли, получили багаж, и, наняв лошадей, поехали в аул Зильги, 
откуда был родом Урус-Хан. От Беслана это было около 6 километров… 

 

Военно-исторический архив. Москва. 2009. № 2 (109). С. 50-61; 
Военно-исторический архив. Москва. 2009. № 3 (110). С. 29-43. 
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ветеранов 1-го гвардейского кавалерийского корпуса С.А. Бутурлин и член Со-
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«Пять против тридцати» 
 

337 

Забельский 
 

Атака бригады генерала Володченко 
 

Среди целого ряда блестящих действий наших войск, проявляющих столь-
ко героизма во время совершающегося под натиском полчищ германцев очи-
щения Галиции, резко обращает на себя внимание атака бригады нашей конни-
цы под начальством генерала Володченко. В сражении под городом Любаче-
вым наша пехота, обессиленная 4-дневным упорным сражением, оказалась не в 
состоянии продолжать дальнейшее сопротивление врагу, не считавшемуся ни с 
какими своими потерями, взамен коих им вводились в боевые линии все свежие 
и свежие войска. 

Создался критический момент – надо было выиграть время для подхода 
подкреплений к нашей пехоте, отвлечь от неё внимание как пехоты, так и ар-
тиллерии неприятеля. В этот момент наше командование обращается к послед-
нему средству и бросает на противника бригаду конницы генерала Володченко, 
расположенную уступом за одним из наших флангов. 

Бригада генерала Володченко, имея в своём составе Черниговский гусар-
ский полк, 11-й Донской казачий и эскадрон Кинбурнского драгунского полка, 
то есть всего 13 сотен и эскадронов, быстро развёртывается и бросается в стре-
мительную фланговую атаку на наседавшего на нашу пехоту неприятеля. Флан-
говый удар, столь страшный во всех случаях, а особенно когда противник увле-
чён достигаемым ими результатами на фронте, не замедлил сейчас же оказать 
своё благотворное влияние и исправить создавшееся под Любачевым положе-
ние вещей в нашу пользу. 

Не успев противопоставить, или не имея возможности это сделать, нашей 
коннице удар своей кавалерии, германцы через несколько минут оказались пе-
ред лицом налетевших на них наших гусар и донцов. 

В несколько мгновений линия неприятельского расположения на своём 
фланге была сбита, 91-й пехотный германский полк оказался почти целиком 
изрублен, а противник настолько ошеломлённым, что, растерявшись, обратил 
всю свою энергию на двухтысячную горсть наших храбрецов, что дало воз-
можность оправиться и передохнуть нашей пехоте. 

Эти блестящие действия нашей кавалерии, которая, продолжая развивать 
нанесённый удар на протяжении 3½ вёрст от селения Футоры до селения Оле-
шице, преследовала опрокинутого противника, обошлась ей всего в двести че-
ловек выбывшими из строя. Итак, достигнутые весьма существенные результа-
ты бригадой генерала Володченко, были куплены ценою весьма незначитель-
ных потерь. А результаты эти были весьма велики. Принуждённый вследствие 
неожиданной нашей фланговой кавалерийской атаки приостановиться в своём 
стремлении нанести решительный удар нашей пехоте, противник после того, 
как оправился от паники, охватившей его, не смог уже найти в себе необходи-
мых сил и должной энергии и принуждён был констатировать начавшийся вы-
ход из-под его ударов русской пехоты. 

Таким образом, весь боевой участок неприятеля у Любачева был перевёр-
нут вверх дном двумя полками нашей конницы. Она заставила на нём герман-
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цев перейти от решительной атаки к пассивной обороне, притянув к нему все 
свои частные резервы, и лишиться целого полка и 8 пулемётов. Следствием же 
всего этого был спокойный отход нашей пехоты, получившей подкрепления в 
направлении Равы-Русской. Черниговцы и донцы вырвали частную (честную – 
?) победу из рук врага. Блестящие действия бригады Володченко имеют весьма 
много общего по своей обстановке с атакой германской кавалерийской бригады 
генерала Бредова в сражении при Марс-ла-Туре, описание которой для сравне-
ния считаем не лишним привести. 

С целью отрезать французской армии Базена, сосредоточенной у Меца, 
путь отступления к Парижу, германцы обошли её с юга и 16 августа 1870 года 
заняли головным своим корпусом деревню Вионвилль на шоссе из Меца в 
Марс-ла-Тур, на кратчайшем пути из Меца в Париж. Базен решился оттеснить 
пруссаков со своего пути отступления и перешёл в наступление. Заехав по-
взводно налево, бригада его продвинулась скрытно по дну оврага в расположе-
ние французского VI-го корпуса, не доезжая римской дороги, развернулась и 
пошла галопом на неприятельскую батарею с расстояния около 1500 шагов. 
Благодаря содействию 4-х прусских конных батарей, расположенных западнее 
Вионвилля и своим огнём привлекших на себя внимание французской батареи, 
бригада Бредова налетала на неё без больших потерь. Изрубив прислугу и ло-
шадей и прорвавшись через две пехотные линии, бригада понеслась далее, но 
под конец почти двухвёрстной скачки внезапно была атакована двумя кавале-
рийскими дивизиями (32 эскадрона), стоявшими в резерве. Расстроенные про-
должительною атакою, на утомлённых лошадях, пруссаки были тотчас же 
опрокинуты и в страшном беспорядке поскакали назад, преследуемые неприя-
тельской кавалерией и огнём пехоты и артиллерии. Потеряно было: 16 офице-
ров, 363 нижних чина и 409 лошадей, то есть около ⅔ всего состава. Потери 
были огромны, но зато велики были и результаты, достигнутые этой блестящей 
атакой: начавшееся наступление французов было приостановлено. В это время 
к германцам успели подойти подкрепления, спасшие положение их корпуса. 

Сравнивая эти два блестящих кавалерийских дела, мы видим, что в то вре-
мя, когда германцы потеряли ⅔ своего состава, бригада генерала Володченко 
потеряла всего только ⅛ часть, но результаты чисто тактического свойства, не 
говоря о стратегических, несомненно бригадой Володченко были достигнуты 
несравненно большие, чем успехи бригады Бредова. 

И несомненно, что в учебниках тактики всех армий она в будущем запол-
нит собою те страницы, которые до сего времени отводились подвигу герман-
ской кавалерии. 

 

Орловская жизнь. 1915. 14 июня. № 126. С. 2. 
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А. Лохов (Александр Николаевич Галахов) 
 

Гусарские будни 
(Из дневника волонтёра) 

 

Мы никак не можем справить свой полковой праздник, то были эскадроны 
в разгоне, а теперь, какой уж день, сидим в окопах. Погода скверная, всё время 
не перестаёт, моросит мелкий осенний дождь, и блестящие кавалеристы по-
тускнели. Выданные в ожидании праздника новенькие чакчиры вымазались в 
окопной грязи, побурели и только в скрытых местах алеют своим первоначаль-
ным цветом. 

Был вечер, когда нас сменила в окопах пехота, и нас отвели в деревню. Бы-
ло решено, воспользовавшись следующим праздничным днём, – справить пол-
ковой праздник. Мы вычистились, вымылись и отправились ко всенощной в 
полуразоренную австрийцами сельскую церковь. Но не удалось достоять даже 
до конца службы. Сначала из храма вызвали нашего дивизионера Субботина, а 
затем вызвали и гусар первых трёх эскадронов. 

Наскоро или, как говорят гусары «по горячке», поседлали и пошли в тём-
ную даль ночи, по пути к оставленным вчера позициям. Дорогой узнали, что 
пехоту передвинули на правый фланг и образовавшийся прорыв должны были 
занять мы. 

Мечты о спокойном празднике улетучились. 
Через два часа мы уже снова закопались, как кроты, в болотный торф и 

щёлкали зубами от пронизывающей холодной сырости, не имея возможности 
развести костра, чтобы не выдать неприятелю нашего расположения. Предпо-
лагалось, что австрийцы соблазнятся лёгкостью обхода нашего фланга через 
болото, и мы должны были их встретить в лоб. 

Но австрийцы были осторожны. Пронюхали они о нас или так, на всякий 
случай, сначала их артиллерия обстреляла наше расположение, а затем в тече-
ние всей ночи их дежурный стрелок пускал в нашу сторону пуля за пулей. К 
нам никто не подходил. К рассвету люди не выдержали – почти изо всех окопов 
показались небольшие дымки. Гусары вырыли в окопах печки и кипятили чай. 

Нас, конечно, заметили, и часов с восьми утра австрийская батарея жарила 
в нашу сторону без передышки. Хорошо, что болото мешало австрийцам при-
стреляться точно, и снаряды ложились саженях в двадцати позади наших око-
пов. Надоедали больше пули, они беспрерывно посвистывали через наши голо-
вы, то выше, то ниже. 

Поздравили друг друга с праздником, всухую. 
Невесёлый праздник. 
Никакого дела. Понемногу пропадает осторожность: гусары вылезают из 

окопов и, не обращая внимания на летящие пули, бродят по окопам. Сходили 
налево к пехоте и корили её за испорченный праздник. 

– Наше ли это дело сидеть в яме, за вас работаем. 
– Чистяки, – отшучивается пехота. – Вишь ты, красные-то штаны позама-

зали. 
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Прошёл день. Снова холодная ночь. Заметно, что люди устали от однооб-
разного «лежа-сидения» в окопах, постоянно настороже, под постоянной угро-
зой ранения и смерти от глупой пули, пущенной каким-нибудь ослом, без цели 
и без толку. 

Скучно. 
Не отвечать же на этот назойливый, одиночный выстрел. Круглые сутки: 

та-ку! та-ку! Минута, две – тихо, потом опять – та-ку! та-ку! Без конца. 
– И что это за паршивец такует, – ворчат гусары, – снять бы ему штаны, 

каналье, да всыпать горячих – до слёз, чтобы спать не мешал. 
Такует австриец, моросит мелкий дождь. Холодно, сыро. 
Настроение разряжается песенкой, сочинённой в эту войну кавалеристами, 

которым приходится сидеть в окопах: 
 

Тихо светит месяц ясный, 
Наш окоп давно уж спит. 
Где же конь ты мой прекрасный, 
По тебе душа болит! – 
 

Затягивают на правом фланге. Больше десяти голосов подхватывают при-
пев на мотив цыганской песенки: 

 

Средь гор, лесов и поля 
В окопах мы живём. 
Не знаем слёз и горя, 
Мы целый день поём. 
 

– Тише там. Нельзя петь, – слышится из офицерского окопа. Но в тоне го-
лоса не слышно категорического запрещения, а потому минуты через две снова 
раздаётся песенка. 

Осторожно поёт хор припев и, вдруг, к удовольствию гусар, к пению при-
соединяются голоса из офицерского блиндажа. 

Значит, петь можно. 
Последний куплет уже начинает наш присяжный запевала: 
 

Нам с тобою, друг мой милый, 
Суждено в окопах жить. 
Так забудем горе злое, 
Перестанем мы тужить! 
 

И с присвистом, разухабисто, как у заправского цыганского хора, несётся 
вдаль окопов припев: «Средь гор, лесов и поля в окопах мы живём». 

Но нам всё-таки скучно. До того скучно, что, соединившись на минуту в 
общем порыве, мы скоро разбредаемся врозь. Где поют, гуторят потихоньку, 
перевесившись через бруствер окопа. 

Ещё длинная ночь 
Окопы молчат. Такует по-прежнему одиночный выстрел дежурного ав-

стрийца. 
А утром нас выводят из окопов и ведут куда-то лесом. Идём долго. Оста-

новили. О чём-то совещается офицер. 
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Получено приказание выбить в пешем строю австрийцев, засевших на 
фольварке З… 

Гусары выстраиваются, как и в конном строю, справа по три и скрываются 
в лесу. 

Наш дивизионер – ротмистр Субботин в черкесской бурке идёт впереди, 
окруженный младшими офицерами и взводными унтер-офицерами, и удиви-
тельно напоминает наседку. Объясняется задача и план выполнения атаки. Все 
внимательно слушают, временами останавливаясь и рассматривая карту мест-
ности. 

Мы идём красивым смешанным лесом. На фоне стройных темно-зелёных 
сосен красиво выделяются золотисто-жёлтые берёзы, уже тронутые морозом, 
краснолистые бересклеты. Осенний лес выдержан в ярких горячих тонах. Не-
вольно уносишься далеко от обстановки войны. 

Сквозь тучи проглянуло солнце и залило светом лес. Где-то в кустах чири-
кнул зимородок. 

Спокойный голос Субботина возвращает нас к действительности: 
– Взводные, вы поняли задачу? Вам всё ясно? 
– Так точно, поняли, – дружно ответили взводные, и чувствуется, что они 

действительно поняли и задачу, и план её выполнения. 
– Может быть, вы что-нибудь от себя добавите? – спрашивает Субботин. 
Нам всем нравится его манера спрашивать нашего совета перед боем. Мы 

видим, что на нас не смотрят как на определенное количество штыков или са-
бель. 

И сейчас кто-то из взводных вносит свою поправку в план Субботина. По-
сле некоторого обсуждения поправка взводного принимается, и мы все доволь-
ны. 

 

II 
 

Идти довольно далеко, вёрст пять. Но вот кончается лес, нам надо повер-
нуть направо к фольварку, пройти по опушке, занять песчаный бугор, откуда 
уже хорошо видны неприятельские окопы. От нас отделяется обходная колон-
на, под командой поручика Чайковского. Болотом Чайковский должен выйти в 
тыл австрийцам и первым открыть огонь. 

Мы поджидаем, пока подтянется горная батарея и проведут телефон. Что-
бы не терять времени, вперёд высылаются разведчики. Они должны занять бу-
гор и выкопать для отряда окопы так тихо, чтобы противник не заметил их ра-
боты. 

Установлен телефон и через две-три минуты из штаба спрашивают, как 
идёт атака. Субботин хмурится. Пойдут теперь спрашивать через каждые де-
сять минут о положении дела. 

Субботин берёт трубку и говорит, что идут подготовительные работы и 
раньше, как через два часа, атака не начнётся. 

Гусары в ожидании дела завтракают одним мясом. Благо, что в лесу бродит 
много скота, брошенного беженцами. Мы охотимся за ним и бьём. Никаких 
разговоров о предстоящей атаке. Взводные толкуют о побитых лошадях, о не-
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достатке фуража, о том, что болотное сено плохо едят лошади; офицеры об-
суждают последнюю новость из России – мирная картина. Посмотреть издали, 
так пикник. 

Подтянулась батарея и стала на позицию. Офицер-наблюдатель вместе с 
Субботиным пошли вперёд, телефонисты батареи потянули за нами провод ар-
тиллерийского телефона. Через полчаса корнет Корнилов поднимает нас и ве-
дёт к позиции. Растягиваемся широкой цепью по опушке леса и двигаемся к 
бугру. Субботин уже там, быстро распределяет взводы по окопам, указывает 
место пулемётам, отдаёт последние приказания: 

– Ждать залпа обходной колонны, раньше не стрелять. Открывать только 
частый огонь. Пулемётам пока молчать, они начнут со второй очереди. Огонь 
прекращать по свистку. В одиночку не стрелять. Поняли? Ну, с Богом, по око-
пам. Целься хорошенько, не трать даром патронов. 

Мы прыгаем в окопы и берём на мушку неприятельские окопы. 
Австрийцы сильно укрепились и, судя по количеству окопов, их не меньше 

двух рот. Это почти вдвое больше, чем нас. 
Нарастает волнение перед боем. Лица обострились, стали строгими и злы-

ми. Возбуждённо горят глаза, заглядываясь вдаль. Слух напряжён: ждём залпа 
обходной колонны. Томительно, долго тянется время. 

Но вот залп и тотчас же за нашими спинами раздаётся резкий чужой голос: 
– Огонь! 
С трудом узнаю голос Субботина, так он изменился. Окреп, стал властным 

и грубым. 
– Огонь! 
И бешено зарокотали винтовки. Непрерывный огонь, залпы сливаются в 

рёв, мы выпускаем пачку за пачкой и сразу останавливаемся. 
Пронзительно трещат свистки офицеров, командующих взводами. 
Но не молчат и австрийцы. В ответ они шлют такой дождь пуль, что не-

возможно удержаться на бруствере окопа, мы приседаем и ждём… По нас стре-
ляют и разрывными пулями, их характерное – шпок! шпок! резко отличается от 
дзиканья простых пуль. 

– Огонь! Пулемёты! – раздаётся команда Субботина. 
Снова ураган залпов, но теперь в общий гул винтовок и свист пуль властно 

вмешивается отчётливый клёкот наших пулемётов. Заговорила наша батарея и 
через наши головы, с шипением проносятся снаряды, бухая своими разрывами 
над неприятельскими окопами. 

Уже не страшны австрийские пули. Мы дошли до того состояния потери 
чувствительности и сознания, когда перестаёшь понимать опасность. Владеет 
лишь одна мысль – послать как можно больше пуль в далёкие серые бугорки, из 
которых льётся на нас ливень свинца. 

Свистки офицеров уже не так быстро прекращают нашу стрельбу. Нами 
владеет всецело задор боя. Свистки офицеров трещат над ухом. Огонь прекра-
щается. 

Издалека доносится «ура!» Обходная колонна, которая стоит ближе к ав-
стрийцам, пошла в атаку. 
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– Вперёд, из окопов вон, вперёд, – кричит уже Субботин, он выскочил из 
своего окопа и голос его так властен и силён, что, кажется, выбрасывает нас из 
окопов. Выскакивают младшие офицеры, отстёгивая кобуры револьверов, и 
скатываются вниз по бугру. С нами вместе катится серая волна гусар. Мы бе-
жим, спотыкаемся, падаем, оступаясь между кочками высохшего болота, вска-
киваем и бежим вперёд. Прапорщик Нейман, запутавшись в длинной шинели, 
падает, барахтается некоторое время и с озверевшим лицом стаскивает шинель 
и бежит вперёд, размахивая револьвером. 

Всё ближе и ближе неприятельские окопы. Мы пробежали торфяное боло-
то; перед нами ровное полотно луга. Дальше будет легче бежать. Мы останав-
ливаемся, делаем залп по окопам, набираем воздуху и сразу из ста глоток вы-
рывается каким то рёвом «ура»! 

Шум стрельбы стихает, над полем несётся только гомон нашего «ура!» 
Мы ещё не успели добежать до окопов, как австрийцы перестали стрелять, 

бросили винтовки и с поднятыми вверх руками столпились в кучу позади своих 
окопов. 

Часть их бежит куда-то в полном беспорядке. Вдогонку им несётся наш 
залп. 

Одновременно с нами врывается и обходная колонна. 
Начинается ловля пленных. Австрийские солдаты, – главным образом, ру-

сины и поляки из Галиции, только унтер-офицеры и командиры рот – немцы. 
Эти пытаются удрать, но их догоняют гусары и хватают. 

Субботин сияет, ласково-ласково предлагает немецкому офицеру постро-
ить пленных в порядок. Тот командует и затем, обращаясь к Субботину, спра-
шивает: 

– Какой полк берёт нас в плен? 
Голос Субботина становится совсем сахарным. 
– Черниговские гусары, к вашим услугам. 
Немец угрюмо козыряет и становится впереди своих уже обезоруженных 

солдат. 
Пленные с довольным видом людей, над которыми уже пронеслась опас-

ность, закуривают папиросы и угощают нас. Мы давно курим только махорку и 
потому с большим удовольствием затягиваемся австрийскими папиросами. 

Врагов уже нет. Слышатся смех, шутки. Русины уверяют нас, что они не 
хотят воевать с нами и стреляют только по принуждению. 

– То-то вы нас и обжаривали так, с неохоты-то, – обрывают гусары. – Уж 
молчали бы лучше. Да ещё разрывными стреляете. 

Русины божатся и клянутся, что они не стреляли разрывными пулями. 
На позиции торопливо перекапываются окопы в другую сторону, собира-

ются брошенные винтовки и патроны. Отправляют пленных в штаб. 
Субботин идёт по фронту и благодарит гусар за работу, снимает фуражку и 

крестится. Крестимся вслед за ним и мы. 
– Спасибо, братцы, постарались. Ну а теперь в окопы. 
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Видимо, Субботин не доверяет ещё нашему успеху. И действительно, со 
стороны Б… В…, можно ждать удара австрийцев. Фольварк слишком важный 
пункт, чтобы они сразу помирились с его потерей. 

У нас нет потерь, даже раненых. На диво удачная атака. Субботин обходит 
с офицерами отбитую позицию и не перестаёт удивляться: 

– Ну, господа, сам Бог нам помог, чудом выбили так легко. Слава Богу, 
слава Богу. Прямое чудо! 

Утихает возбуждение боя. Всюду осунувшиеся лица. Люди устали. Всё-
таки это не наше, не кавалерийское дело. Мы не привыкли ходить много, а 
здесь пришлось бежать сажен триста. Все утомились. И мы снова попали в око-
пы. 

Надолго ли? 
Поздно вечером нас сменяют Нежинские гусары, а нас отводят на отдых, 

вполне заслуженный отдых, мы хорошо заработали его. Радостно приветствуем 
своих коноводов, которых нам выслали навстречу. 

Слышно в темноте, как гусары ласкают своих коней, называя их самыми 
нежными именами; кормят их сахаром. 

С наслаждением усаживаемся в седло и сладко дремлем, укачиваемые мер-
ным ходом лошадей. 

Мы знаем, что, может быть, скоро снова потянутся скучные будни для ка-
валерии, работа за пехоту, но сейчас нам хорошо. Мы дома, на коне. 

Через час мы расседлаем коней, поляжем между ними и крепко заснём, 
убаюкиваемые их мерным жеванием ночной дачи овса и фырканьем. 
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Вчера поздно ночью нас сменили из окопов и оттянули в резерв, в верстах 
двух от позиции. 

Впереди два дня отдыха. 
Огороды, гумна деревни С… оживлены: гусары, лошади, «жёнки» с резки-

ми крикливыми голосами, спорящие с гусарами из-за каждого чугуна, из-за 
горшка, медлительные хохлы, ребятишки, снующие между взрослыми с горя-
щими от жадного любопытства глазами, – всё это движется, шумит, живёт. Пы-
лают костры, около них расположились небольшие группы: здесь заняты по-
чинкой красных чакчир, жестоко пострадавших от лежания в окопах, в другом 
месте пьют чай и балакают; у этого костра несколько слушателей-ребятишек 
захлёбываются от удовольствия, что могут трогать руками оружие и слушать, 
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что говорят «москали». Дальше, за гумнами, на берегу маленькой болотистой 
речушки несколько человек энергично смывают с себя копоть и грязь. 

Покрывая гомон толпы, выделяется окрик вахмистра: 
– Ты опять, обезьяна, коня потёр. Ты у меня допрыгаешься, я тебя научу 

ездить. 
Не разобрать, что говорит, оправдываясь, смущённый выговором плохой 

ездок, а вахмистр уже идёт дальше, продолжая свой утренний осмотр эскадрона 
перед рапортом командиру. 

Надсаживая грудь, стараясь крикнуть громче, сзывает ординарец взводных 
получать патроны. 

А яркое осеннее солнце, как бы стараясь использовать остатки своей вла-
сти над миром, уже чувствуя приближение холодной осени, обливает своими 
горячими ласками зелёный берег, воду, гусар, зажигает блёстками огней мед-
ные части начищенного оружия. 

Мы наслаждаемся теплом и отдыхом после скучного монотонного сидения 
в окопах, где нельзя было умыться, нельзя расправить тело и приходилось си-
деть или лежать, свернувшись калачиком, всё время под разрывами неприя-
тельских снарядов. 

В прохладе темноватого сарая, наполненного ароматом свежих овсяных и 
ржаных снопов, расположились офицеры эскадрона. Вымытые, побритые, 
наслаждаясь ощущением чистого тела и белья, они отдыхают за утренним чаем. 

– Мы уже отжили свой век, – безнадёжно говорит прапорщик, – зачем это 
дорогостоящее войско, когда им даже и не пользуются. Нам просто нечего де-
лать в этой войне. Мотоциклеты, аэропланы, автомобили гораздо быстрее ло-
шади, и разведочная служба скоро совсем отойдёт от кавалерии. Да и отошла 
уже! Вот нас посадили в окопы, как пехоту. И работаем мы, как пехотинцы. 

– Ну, я не смотрю так безнадёжно на наше положение, – вмешался в разго-
вор эскадронный командир. – В этой войне вы уже видели кавалерийские атаки 
под Новым Сандецом, под Олешицами, увидим, наверное, и ещё не один раз. 
Кавалерию, я думаю, ничем не заменить. Я делаю вторую войну, и конечно 
разница в нашей работе огромная. В Японской войне мы знали только кавале-
рийское дело, в этой войне мы больше сидим в окопах, но я, лично, объясняю 
это специальными условиями нашего фронта. 

Вспоминаю я и те двенадцать дней на горе Святого Иоанна, когда наша ка-
валерийская дивизия, сидя в окопах, сдерживала напор целой армии Макензена. 
Да и как сдерживала. Немцы не могли похвастаться даже тем, что они знали, 
кто против них стоит. В захваченных бумагах германского штаба позиции, за-
нимаемые нашей дивизией, были обозначены – «неизвестная пехотная диви-
зия». А это что значит? То, что немцы не могли даже в бинокль разведчиков 
определить нас, им не удалось взять хотя бы одного человека в плен. Что боль-
ше можно пожелать от пехоты? Я думаю, что практика вырабатывает для кава-
лерии новые формы деятельности, но основной всё-таки будет кавалерийская 
служба. Вспомните наш набег в начале войны. Что бы вы там сделали с маши-
ной? Ничего, вы бы пропали, а мы ушли и так ушли, что немцы до сих пор не 
понимают, как это вышло. 
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По тропинкам через леса и болота прошла вся дивизия, окружённая со всех 
сторон австрийским корпусом. Всё должно было погибнуть, но нашли одну 
щель и мы выскочили. Я убеждён, что кавалерию ничем не заменить. Большая 
ошибка думать, что аэроплан или мотоциклет заменит кавалерию в разведыва-
тельном деле. Чем и как замените вы это сочетание двух чисто вместе чувству-
ющих организмов – человека и лошади. Я уже не говорю о том, что с лошадью 
я пройду там, где никакая машина не пройдёт… 

– Ваше высокоблагородие, разрешите войти. 
– Войди! 
Отворилась дверь и в яркой полосе света, хлынувшего в сарай, показалась 

фигура ординарца. 
– Приказание от командира полка, – отрапортовал гусар, подавая пакет ко-

мандиру. 
– Давай. 
Командир вскрыл пакет и быстро пробежал глазами записку, писанную на 

узенькой полоске полевой книжки. 
– Вот вам и опровержение, сейчас пойдём в конную атаку, – сказал коман-

дир, передавая приказ корнету. 
– Послать ко мне вахмистра и попросите командиров второго и третьего 

эскадронов. Господа, – закончил командир, обращаясь к офицерам, – приго-
товьте людей. 

Слух о выступлении быстро разнёсся по расположению полка, и через де-
сять минут мирная картина нашего отдыха преобразилась. Кони уже посёдла-
ны, кто заливает ненужные уже костры, недоваренное мясо уложено в кобуры 
(доварится потом, когда будет время!), взводные первых трёх эскадронов про-
веряют наличность патронов, осматривают вооружение, а ещё через десять ми-
нут три эскадрона в колоннах повзводно выстроились за деревней, возбуждая 
зависть остальных эскадронов полка. 

В квартире командующего дивизионом ротмистра С-на [Субботина] за-
канчивается обсуждение задачи. Приказано зайти в тыл австрийских позиций и 
ударить одновременно с пехотой, атакующей противника с фронта. Мы должны 
пройти незаметно лесом, и С-н [Субботин], отыскал лесника, знающего все 
пешеходные тропинки, нанесённые на картах. Офицеры приятно взволнованы 
предстоящим делом в конном строю. Так надоело сидеть в окопах. В успехе де-
ла никто не сомневается. 

Уверенность офицеров передалась и гусарам. Много значит это магическое 
слово: «мы наступаем» – оно способно поднять нервы до самой высокой точки 
напряжения. По рядам эскадронов слышны смех и шутки. В ожидании, что 
придётся колоть и рубить, гусары сняли шинели и остались в одних гимнастёр-
ках – благо выпал тёплый ясный день. 

Офицеры вышли к эскадронам. Слышится команда: 
– Справа по три, – и эскадроны длинной чёрной змеёй вытягиваются из де-

ревни по дороге к лесу. Из осторожности, чтобы нас не заметили наблюдатели 
противника, открытое место между деревней и лесом эскадроны проходят от-
делениями и на опушке леса соединяются снова в массу. 
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II 
 

Пряный аромат соснового бора приятно щекочет обоняние. Фыркают ло-
шади и прядают ушами, выслушивая простодушные пожелания всадников – 
«доброго здравия». Звякают пики, ударившись о дерево. С большой торной до-
роги сворачиваем на еле заметную тропинку, и чем дальше мы уходим в лес, 
тем больше растёт возбуждение. 

Мы любим ходить под командой С-на [Субботина]. В него верят. Он осто-
рожный командир, с ним не надо бояться неожиданных неприятностей. Всё об-
думано и предусмотрено заранее. «С-н [Субботин] ходит осторожно, подозри-
тельно глядит», – сказал про него как-то наш прапорщик запаса, перефразируя 
известное выражение Пушкина. 

Вот и сейчас рядом с ним, смешно трясясь на коне, едет проводник – лес-
ник. Он прошлой ночью высмотрел, где стоят заставы и посты австрийцев, и 
мы пройдём незамеченными. 

Остановка. С-н [Субботин] и несколько офицеров отделяются от эскадро-
нов и уходят в сторону, на рекогносцировку. Мы уже, видимо, вблизи против-
ника. Надо быть осторожным и не зайти слишком далеко в тыл. 

Проходит полчаса и вдруг справа, куда уехали офицеры, раздаётся ряд зал-
пов; через наши головы свистят пули. Гусары без команды подобрались. Во-
дворяется та осторожная тишина, готовая сразу перейти в энергичное движе-
ние, так характерное перед началом боя. Но стрельба стихает. Офицеры присо-
единяются к эскадронам. Они слишком выдвинулись на поляну, их заметил ав-
стрийский разъезд и обстрелял. 

Надо спешить. По команде «повод, рысью марш!» – мы бросаемся вперёд, 
в прежнем направлении. Кони прибавили ходу; того и гляди, веткой выхлестнет 
глаза, пригибаемся к седельным лукам и посылаем коней, чтобы скорей вы-
браться из лесной чащи. 

– Шашки к бою, пики на бедро! В лаву марш! Второй эскадрон вправо, 
третий вперёд, первый на месте со мной! 

Колонна быстро перестраивается. Второй эскадрон поворачивает вправо и 
развёртывается в лаву. Третий – на карьере проносится далеко вперёд; он дол-
жен охранять нас от неожиданного нападения из Б…, В…, где стоят австрий-
ские резервы. Наш эскадрон проходит с полверсты и делает крутой заезд впра-
во к полям. В просвете поредевших деревьев видно, как по дороге из-за пригор-
ка вытягивается голова австрийского обоза под прикрытием пехоты. Второму 
эскадрону, стоящему правее нас, посылается приказание ударить в хвост обоза. 

С-н [Субботин] с возбуждённым красным лицом, с шапкой на затылке, 
мчится от середины нашего эскадрона по фронту и кричит: 

– Вот минута, которой я ждал! Кор-в [Корнилов] руби в голову прикрытия 
обоза, оставь мне полэскадрона! Марш! 

И вихрем, с гиканьем и тем непередаваемым криком восторга, которым 
кричат охотники при виде зверя, выносятся всадники вперёд на поляну. Ударя-
ют одновременно и в голову и в хвост обоза, отрезая ему дорогу и от базы и от 
тыла. 
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С-н [Субботин] отдаёт какие-то приказания офицеру, командующему пу-
лемётным взводом и подскакивает к нам, смотрит на нас строгими глазами, 
пронизывающими нас, и резким жестом руки, вооружённой кривой шашкой, 
выбрасывает нас на австрийскую пехоту, которая вышла к лесу напротив, то-
ропливо окопалась и уже открыла огонь по атакующим. 

– За мной марш! 
В лицо нам несётся залп за залпом, не разберёшь – не то ветер свистит в 

ушах, не то пули. Приближаемся ближе к луке, шпорим коней и мчимся по 
вспаханному полю с одной мыслью – скорей бы дорваться. 

Проскакать нужно сажен сто – полтораста, добрые кони, уже заразившиеся 
нашим азартом, летят по полю, поднимая облако пыли. Разбираешь уже лица 
австрийцев-пехотинцев, они вскакивают из-за прикрытий, и в нерешительности 
остановились, кое-кто ещё торопливо разряжает по нас свои винтовки, но бли-
же, всё ближе и быстрее выдвигается чёрная масса всадников. 

Мы врубаемся в пехоту и, опьяненные скачкой и выстрелами, бьём, рубим, 
колем. 

Кровавый угар, крики, стоны, мелькают искажённые ужасом лица обозных, 
лязг оружия. Молодой австрийский солдат пытается отбиться штыком, но в по-
следний момент бросает винтовку и закрывает руками голову, но занесённая 
шашка уже опускается и с диким воплем бросается бежать австриец – восьми 
пальцев нет. Несчастный подвернулся под удар гусара Медведева, хорошо вла-
деющего шашкой. 

Преград уже нет, австрийская пехота, бросая ружья, бежит врассыпную. 
Мы преследуем. Всё перемешивается. Поле покрыто одиночными всадниками, 
вылавливающими австрийцев. 

Правее нас работает полуэскадрон с К-вым [Корниловым]: покончив с при-
крытием обоза, К-в [Корнилов] бросается к лесу, откуда послышались выстре-
лы. С-в [Субботин?] посылает нас к нему в подкрепление, а сам с двумя орди-
нарцами отъезжает на высокий песчаный бугор и маячит в виду своих эскадро-
нов. 

Гусары поворачивают обозных лошадей к лесу, туда же гонят пленных. 
Шум, крики, бегущие люди и скачущие лошади. У нас пьяные от возбуждения 
лица, горят глаза и хищно оскалены зубы. Мы опьянены торжеством победы. 
Кровавый угар держит нас в своей могучей власти, хочется продлить это состо-
яние, хочется мчаться по полю, бить, стрелять. С-ну [Субботину]с трудом уда-
ётся собрать к себе гусар. 

Выстрелы слева, показывается цепь австрийской пехоты и стреляет по нас 
с колен. Ещё левее и дальше появилась какая-то новая группа австрийцев, часть 
из них конные, не то пулемёты, не то кавалерия, не разберёшь. Всё энергичней 
и нетерпеливей взмах С-нской [Субботинской] шашки – условный знак к сбо-
ру. 

Наше внимание раздваивается. К-в [Корнилов] останавливает своих людей 
и, оборачиваясь в сторону второго эскадрона, кричит поручику Ч-кому [Чай-
ковскому]: 
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– Ч-кий [Чайковский], идём вместе на правую группу! Но гусары так опья-
нены успехом, что не могут ждать, и торопят К-ва [Корнилова]. 

– Ваше благородие, да мы и одни справимся! Идёмте! 
К-в [Корнилов] не сдаётся и сдерживает людей, поджидая Ч-го [Чайковско-

го]. 
Один из гусар поворачивается в седле и, надсаживаясь, кричит, забыв вся-

кую дисциплину: 
– Ч-кий [Чайковский], пойдем! Ч-кий [Чайковский], пойдем! – и машет ру-

кой. 
Ч-кий [Чайковский] слышит призыв и с места забирает в обход правого 

фланга наступающих австрийцев. Сорвались с места гусары К-ва [Корнилова] и 
мчатся на противника. Гусары быстро сминают австрийскую пехоту и гонят её 
к лесу. 

С-н едва собирает к себе взвод гусар. Этого ему мало, для атаки дальней 
группы австрийцев он удерживает взвод у себя, но мы переживаем момент, ко-
гда невозможно стоять на месте. Не удержать и лошадей – они бесятся и под-
хватывают, закусывая трензеля. 

Мгновение колебания и взвод отрывается от С-на [Субботина] и мчится на 
дальнюю группу. 

Вслед нам несутся ординарцы и, покрывая нас какой-то невероятной по 
сложности построения бранью, кричат: 

– Назад! Назад, дьяволы! Командир приказывает назад, черти обалделые, 
переколотят всех. Назад! 

И вовремя. Шагах в ста впереди от нас болото, которого мы сгоряча не за-
метили, а через минуту ещё в лицо брызнули австрийские пулемёты и защёлка-
ли частой отчётливой дробью. 

Смущённые, мы возвращаемся к своему командиру. 
С-н хитро улыбается, но не корит нас и отсылает в лес, откуда мы вышли, 

под прикрытие наших пулемётов. 
К-лов [Корнилов] и Ч-кий [Чайковский], понукая пленных, идут в рысях к 

лесу, они закончили свою работу с наступающей на них пехотой и почти цели-
ком гонят их в плен. 

Пустеет поле, гусары втянулись в лес за песчаные дюны, а на бугре всё ещё 
продолжающий маячить С-н [Субботин] со своими ординарцами. Он ещё не 
уверен, что все гусары собрались. Отдавший приказание нашим пулемётам от-
крыть огонь и, пропустивши мимо себя последних гусар, он, наконец, тихо 
съезжает с бугра и присоединяется к отряду. 

Задача выполнена. Мы натворили австрийцам много бед, нарубили у них 
роту пехоты, столько же забрали в плен, оборвали телефоны, навели панику на 
главный отряд и помогли нашей пехоте сбить австрийцев с позиции. 

Надо теперь уходить и скорее. Мы отягощены трофеями – пятнадцать по-
возок, телефонные и пулемётные вьюки и пленные. Мы отходили к С…, осто-
рожно проходили опасные места, где ещё можем встретить серьёзные силы ав-
стрийцев, но как только выходим на большую дорогу, за расположение передо-
вой линии нашей пехоты, как в голову колонны на карьере вылетают песенни-
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ки. И всё ещё пьяные от возбуждения, во всё горло подхватываем мы припев 
родной песенки Черниговцев: 

 

Гей, гей, веселей 
Шашки к бою 
И в атаку поскорей! 
 

Вечереет. У околицы деревни нас останавливает организованная штабс-
ротмистром Кал-ным встреча: офицеры и гусары второго дивизиона. Громкое, 
раскатистое «ура!» будит дремлющую тишь деревни и далёким эхом отдаётся в 
сосновом бору. 

Мы входим в деревню и останавливаемся перед штабом полка. Пленные, 
их винтовки, телефонные аппараты – всё это сдается в штаб. Но в забранном 
обозе есть три повозки с запасами офицерского собрания – это разрешается 
разделить между гусарами; нам достаётся много шоколада, кофе, сахару, папи-
рос, ящик мясных консервов. 

До поздней ночи возле взводных костров слышатся голоса гусар: они ла-
комятся шоколадом, угощаются австрийским кофе и курят забранные папиро-
сы. Ребятишки деревни уже вымазали себе рожицы шоколадом и больше всех 
торжествуют нашу победу. 

В офицерском сарае оживлённая беседа. Вспоминают подробности набега. 
Корнет К-лов [Корнилов] с увлечением рассказывает об унтер-офицере Медве-
деве, который, зазевавшись в погоне, наскочил на резервную роту австрийцев. 
Назад было уже поздно, и Медведев пошёл напролом. Дав шпоры коню, он по-
мчался на австрийцев, по пути зарубив шестерых и, осыпаемый пулями, про-
рвался к нашей пехоте. После отхода австрийцев наши пехотинцы нашли этих 
шестерых: четверо долго будут помнить тяжёлую руку Медведева, а двое были 
зарублены насмерть. 

Общим хохотом встречают рассказ о гусаре Гореве, который вошёл в такой 
азарт, что запанибрата кричал командиру второго эскадрона: 

– Ч-кий [Чайковский], пойдём! 
– У нас сегодня словно праздник, – вставляет прапорщик. – Послушайте: 

гусары ещё не спят, хоть уже первый час ночи. Везде гомон, костры… 
– Конечно, праздник, – прерывает его С-тин [Субботин], – настоящий 

праздник. После долгих будней, когда мы сидели в окопах, топтали землю вме-
сте с пехотой, нынче мы празднуем возврат к лихим делам наших славных де-
дов, а потому… Усов; принеси-ка нам, ну… Знаешь, там последнюю… 

Приказ дивизионера покрывается аплодисментами: 
- Вот это я понимаю, вот это по-гусарски! Всё, как встарь! 
 

Ура наш командир! 
Гусары за тобой. 
Всегда пойдём, всегда пойдём 
На смертный бой! 
 

Запел прапорщик благим матом и, взяв какую-то невероятную ноту, оста-
новился. 
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Денщик С-тина [Субботина] вытащил из тайников командирского вьюка 
бутылку коньяку и разлил в подставленные кружки, стаканы и даже в пустую 
жестянку из под консервов. 

Выпили за славных дедов и за лихих внуков. Бутылка пуста. 
– Не дурно бы ещё, – говорит С-тин [Субботин], обращаясь к прапорщику, 

– да нет, жаль! 
– Никак нет, ваше высокоблагородие, – вмешивается денщик, – последняя-

то ещё там, не тронута… 
– Молчать! – с преувеличенной строгостью останавливает С-тин [Суббо-

тин] проболтавшегося денщика. 
Офицеры хохочут и просят закончить и ту, действительно, последнюю бу-

тылку, но С-тин [Субботин] неумолим: 
– Нет, господа, ту бутылку – дедовскую – мы выпьем в день славного мира. 

Не раньше! А сегодня – довольно. И спать, спать. Праздник кончен. Завтра рано 
вставать, не забывайте, что надо сменить пехоту в окопах. Завтра снова будни. 
 

Действующая армия. 
 

Орловский вестник, 1915. 3 декабря. № 280 С.1.; 
Орловский вестник, 1915. 4 декабря. № 281 С. 1-2. 

 

Повторно опубликовано // Военная летопись. 1916. 15 марта. № 244. С. 2-3. 
 
 
 

А. Лохов (Александр Николаевич Галахов) 
 

Чистые сердцем 
 

Тяжёлые четыре дня провели мы под В-ой. Австро-германцы великолепно 
укрепили гряды увалов, охраняющих подступ к деревне, а самую деревню пре-
вратили в крепость, каждая хата была окружена блиндированным окопом с хо-
дами сообщения. 

Прекрасная позиция для артиллерии, пулемёты, которые, кажется, видели 
каждое наше движение и поливали нас непрерывным стальным дождём. 

Наше положение было куда хуже. К позициям вела только одна дорога ле-
сом, справа и слева дороги – болото и в случае неуспеха уходить пришлось бы 
по болоту, так как дорога обозначена на карте, немцы её прекрасно знали и 
непрерывно обстреливали, думая, что по дороге идут наши резервы и парки. 

И хотя в первый день было для нас всё удачно, мы оттеснили немцев из ле-
са, захватили пленных и выбили из первой линии окопов, но на этом и остано-
вились. 

Немцы развили с господствующей высоты 885 такой огонь, что держаться 
было немыслимо. 

Полковник П-кий [Подгурский], командовавший отрядом спешенных гусар 
и двумя ротами пехоты на центральном участке, попал под пулемёт – у него 
убило одного ординарца, ранило другого и полковнику пришлось лечь на зем-
лю и катиться до окопа. 

То и дело слышались крики: «носилки!» 
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Гусары продержались всё-таки до ночи и только тогда отошли ближе к ле-
су. 

Ясно, что наша артиллерия слабее. 
Взвод горной артиллерии, три орудия, слишком слабы по сравнению с 

дальнобойной полевой батареей немцев, которая жарила по нас, не жалея сна-
рядов. Телефонировали в штаб о высылке полевой батареи. 

Обещали. 
От пленных узнали, что немцы получили подкрепление – к спешенным 

драгунам и уланам и 82-му германскому полку подошли спешенные германские 
кирасиры и батальон 2-го егерского полка. Идут и к нам подкрепления – спе-
шенные уланы нашей дивизии станут у нас на флангах, а С-кий пехотный полк 
вольётся в наш участок. 

Ночь лунная и всё-таки лезли немецкие разведчики, беспокоили до утра. 
Второй и третий день без перемен. Непрерывная канонада, стычки развед-

чиков. И немцы, и мы пустили в ход ручные бомбы, миномёты: гул разрывов их 
снарядов почти не умолкает. 

К вечеру третьего дня обнаружили, что немцы обошли нас с правого флан-
га и быстро накапливаются в отдельном перелеске. С большим трудом ликви-
дировали обход. 

Гусары вернулись злыми и усталыми – ни пленных, ни трофеев. 
Не до этого! Всё там осталось. 
Дело дошло до штыков, и гвардейские егеря полегли в перелеске. Потом 

только наши санитары вынесли раненых. 
В этот день мы не ели, обстрел дороги немцы ведут так энергично, что 

кухни не могут подойти. 
Поздно ночью коноводы принесли хлеба и варёного мяса. Чай кипятим за 

четверть версты от позиции в лесной чаще. Ближе нельзя – немцы стреляют по 
огням. 

Ночь холодная, сильно морозит. Прыгаем в окопах, толкаемся и пока в 
движении ничего, а там опять зуб на зуб не попадает. 

Четвёртый день начался хмурым рассветом. В болотистом полесье частые 
смены погоды: с неба падает дождь и тотчас же замерзает на шинелях, покры-
вая их тонкой ледяной корочкой. Хорошо, что недолго шёл такой дождь, когда 
обогрело, стало теплее. 

Удалось даже заснуть часа [на] два. 
Видимо немцам ещё хуже нашего, они одеты куда легче нас. Стреляют вя-

ло, даже когда по позиции шёл начальник дивизии генерал В-ко [Володченко] 
со своим штабом и начальниками отдельных боевых участков, немцы не усили-
ли ружейного огня, освежили только шрапнелью, но счастливо – не попало. 

Генерал уехал, и по окопам пронеслось известие, что отдан приказ, перей-
ти в атаку. 

Я сегодня исполняю обязанность секретаря при командире дивизиона, пи-
шу под его диктовку донесения к начальнику отряда. 
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– Люблю удобства, – улыбаясь, говорит мне дивизионер, – а вам, как жур-
налисту, это дело в привычку – иметь дело с карандашом. Вы пишите, а я буду 
только подписывать. 

Гудит телефон, из штаба сообщают, что пришла батарея полевой артилле-
рии и нужно, чтобы наблюдателю указали пункт для корректирования огня. 

– Прекрасно, – отвечает дивизионер, – есть великолепный пункт, в распо-
ложении шестого эскадрона. Я укажу. 

Через полчаса приходит артиллерийский поручик-наблюдатель, дивизио-
нер ведёт его к старой сосне, стоящей несколько впереди окопов. Гусары гово-
рят, что с этой сосны видно до самой деревни. Поручик влезает на дерево и че-
рез несколько минут кричит: 

– Лучше желать нельзя. Когда приказано начать огонь? 
– В пять часов, – отвечает дивизионер. 
– Ну, значит, в половине седьмого я могу уйти на отдых. 
Заканчиваются последние приготовления, подвешивается и проверяется 

артиллерийский телефон от наблюдателя к батарее, в окопы подносятся цинко-
вые ящики с патронами, выясняется ещё раз «для крепости» план атаки. 

Пять часов. 
Резкий удар. Это заговорила наша полевая артиллерия. 
Звук её выстрела своеобразен: редкий, отчётливый, почти без гула. 
Минута молчания. 
Ещё блеснул гигантский бич, это даже нам снизу видно, что попало. 
Чёрный столб дыма и земли взлетел в линии передовых немецких окопов. 
– Батарея, очередь! – командует поручик с дерева. 
– Батарея, очередь! – передаёт телефонист. 
Бич хлестнул шесть раз подряд. Шесть чёрных взрывов. Стреляют голубы-

ми мелинитовыми гранатами. 
Заговорила немецкая артиллерия. Десятки гранат и шрапнелей рвутся над 

нашими окопами и больше всего падают на дорогу. Дивизионер и я прячемся в 
окоп и плотно прижимаемся к передней стенке, всё-таки меньше шансов, что 
ранит шрапнелью. А кругом чистый ад. Почти без перерыва падают снаряды. 
Срезало шрапнельным стаканом сосну шагах в десяти от нас. Слава Богу, пова-
лилась не в нашу сторону. Крупной дробью барабанит шрапнель по деревьям, 
сбивая сучки; взмётывается земля при разрыве гранат. 

– Тю-у-у-у – поёт шрапнель, бах-бах, тр-р-р, бах-бах! Лопается в воздухе 
шрапнель, рвутся с оглушающим грохотом гранаты. 

Считаем число снарядов, падающих недалеко от нас. Насчитали уже 
160,170. Вот, черти, жарят! 

А через наши головы со свистом летят снаряды нашей артиллерии. К 
оглушающему бичу полевой, прибавилось мягкое буханье горной. Выстрелы 
сливаются в один сплошной рёв, хлещут ужасные бичи по воздуху, визжат про-
летающие снаряды. Чувствуется, что немецкая артиллерия не может нащупать 
нашу батарею и продолжает, как в шлице, бить по дороге. 

– Нам надо уйти отсюда, – говорит дивизионер, – перейдём на правый уча-
сток. Сто восемьдесят, один, два… 
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Бах! 
Толчок, чувствую, что меня приподняло, ударило, чем-то покрыло, кто-то 

шевелится надо мной. Поднимаюсь. В ушах звенит. 
Вот это здорово!… Отделались легко. Шрапнельный стакан ударил в угол 

окопа, поломал прикрытие и обсыпал землёй. 
– Пойдём, – говорит дивизионер. Удивительно, он кажется совсем спокой-

ным. Как всегда медленно, немного вразвалку, переходит вправо от дороги и, 
не садясь в окоп, смотрит в бинокль. 

– Им горячка, ваше высокоблагородие, – говорят наперебой гусары. – Здо-
рово бьёт наша полевая. 

С нашей возвышенности видно, как левофланговые гусары и пехота под-
ползают к проволочным заграждениям. 

Интересно. 
Издали совсем не чувствуется, что они делают страшно опасное дело. Со-

гнувшись сколько можно, выбегает человек вперёд цепи шагов в двадцать, ло-
жится, окапывается. Тотчас же из цепи бежит второй, окапывается рядом с пер-
вым. И так дальше. Накапливаются. Подползли совсем близко к проволоке. 
Вплотную. Режут заграждения – одно, два звена упали. 

В другом месте ещё звено срезано, два. Видно, как перед прорывами 
накапливаются солдаты. Минута неподвижности. И вдруг все вскочили, бегут 
на немецкие окопы, навстречу им тоже бегут. Но больше бегут от наших. 
Ошиблись, видим тыкающие вперёд руки. 

Падают руки. 
– Ура, побежали немцы. Два наших орудия переносят огонь и подхлёсты-

вают бегущих шрапнелью. 
Теперь, кажется и нам пора. Гудок телефона. Дивизионер на секунду взял 

трубку и кричит: 
 – Вижу, сами сейчас выходим. Ну, братцы, с Богом! Ординарец, возьми 

бурку. И тем же мерным шагом выходит вперёд. 
За ним бросаются гусары, пехотинцы. Побежали, кричат «ура»! Всё поле 

покрывается бегущими серыми фигурами, как мак в поле мелькают среди пехо-
тинцев наши гусары в красных чакчирах. 

Наша артиллерия переносит огонь всё дальше и дальше, кажется, что мы 
бежим к разрывам и не можем догнать их, они уходят всё дальше. 

 

II 
 

– Какой молодец наблюдатель, – еле дыша от быстрого бега, говорит диви-
зионер по адресу артиллерийского поручика. – Изумительно бьёт. 

Прошли первую, вторую линию немецких окопов. Видим уже третью. Ли-
вень пуль из пулемётов и винтовок встречает нас оттуда. Падают люди. Но 
нельзя остановиться, как очарованные, мы бежим вперёд. Дорвались. Пусто. В 
нас стреляют уже из самой деревни, из домов. 

– Ах, дьяволы!… 
Бах, бах, пи-у-у! Бичи нашей полевой хлещут по деревне. Залегли в одном 

месте, в другом. Вот первый дом. Можно передохнуть за спиной. Останови-
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лись, тяжело дышат люди. Одна минута. Дивизионер торопит, вызывает раз-
ведчиков. Пошли. Немцы дерутся отчаянно. Приходится штыками выгонять их 
из окопов. 

В одном месте, из группы гусар вырывается один и, перескочив бруствер 
окопа, падает прямо к немцам. 

Пропал человек. 
Что это – выстрелы у нас слева, а вот и справа. 
Свистят пули кругом. Обошли? 
Смешалось всё, отхлынули наши. 
Но нет, слышится «ура»! Ага, значит, уланы атакуют с флангов деревню. 
Посылаются ординарцы для связи с уланами, сказать, что мы уже в де-

ревне. 
– Вперёд, вперёд, немного уже осталось, – кричит дивизионер, – братцы, 

вперёд! 
Пошли. Не можем подойти к одной избе, в ней немцы поставили пулемёт и 

выкашивают нас. Опять вызов охотников. Ползком окружают проклятую избу. 
Обошли. Кричат немцам – сдавайтесь! Не желают. 

– Поджигай, – кричит старший разведчик. Как порох вспыхивает соломен-
ная крыша. Но всё ещё трещит немецкий пулемёт. 

– Сдавайтесь! 
Не желают. Слышится брань. Огонь охватил всю избу. Смолкло. 
– Молодцы, – хвалит командир немцев. 
Бежим вперёд и натыкаемся на наших улан. 
Конечно! Деревня очищена. Уланы прошли с флангов в конец села и выби-

ли немцев в болотистый лес за селом. 
Подтягиваются отставшие резервы. Шум, крики. 
Все говорят сразу, ещё не прошло возбуждение. Лица красные, потные, 

глаза ввалились. Видно, что страшно устали, но это скажется немного позже. А 
сейчас мы ещё бродим по немецким окопам, собираем винтовки, патроны, оде-
яла, ранцы, каски. 

Горизонт светлеет, окрасился ярким пурпуром, показалось краешком солн-
це. 

Утро. Выслали партии для разведки, как далеко отошли немцы. Жаль, что 
ночь помешала преследованию. 

Пришёл штаб отряда. Тащат захваченные пулемёты, ведут пленных, боль-
ше австрийцы, германцев немного, успели отойти. Видно, что уходить торопи-
лись – масса амуниции брошена в окопах и по полю. 

Из одного окопа вынули зарвавшегося гусара Рыбалку, вскочившего к 
немцам. У него девять ран, но, по счастью, не опасные, восемь от немецкого 
пулемёта, а девятая из револьвера. Германский офицер выстрелил в гусара, ко-
гда тот уже лежал в окопе. Рыбалка рассказывает: «ранило около окопа, обо-
жгло всего! Очнулся, лежу, кругом немцы. Офицер их ругает по-русски, потом, 
сволочь, в упор выстрелил в меня из револьвера, это вот его дело», – и показы-
вает на раздробленную ниже локтя руку. 
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*** 
Бой кончился. 
На перевязочном пункте кипит работа. Всё ещё подносят раненых, упав-

ших в поле, когда шли в атаку. Они перевязаны наскоро эскадронными фельд-
шерами, товарищами. Здесь раненые осматриваются, и им накладывается новая 
повязка. 

Одни раненые лежат на полу, другие сидят на дворе, в ожидании, когда 
освободятся врачи. Толпятся гусары, уланы, пехотинцы, поят раненых чаем, 
кормят. Кухни шли чуть ли не за передовыми цепями. Командиры понимают, 
что после атаки у всех будет хороший аппетит, и не жалеют себя, лезут под 
огонь. 

Гусары в горе: тяжело ранен старший пулемётчик Тарелин, кавалер трёх 
Георгиевских крестов и четырёх медалей «За храбрость». Представлен к Геор-
гию 1-й степени. Скоро бы имел полный бант… Человек беззаветной честности 
в бою, пулемёты его взвода шли всегда впереди передовой цепи, он тащил свой 
пулемёт вперёд, а за ним уже шли мы. И теперь не будет его, рана тяжёлая, в 
мочевой пузырь. Тарелина с нежной осторожностью вносят гусары на пункт и 
просят врача без очереди перевязать его. 

– Не стоит и перевязывать, – говорит Тарелин, он слаб, но крепится, – всё 
равно умру… Словно двести пудов у меня в животе лежит… 

Долгое молчание. 
– Не зря умираю… спокойно… сколько я этих немцев перебил… без счё-

ту… Одно жалко… банта не пришлось… поносить… Не дождусь… умру… А 
так дай бы… всякому… 

– Ну ещё рано говорить о смерти, – утешает его врач, – мы ещё с тобой по-
воюем. Посмотрим, что тут у тебя… 

– Испортили шкуру… – пробует шутить Тарелин и стонет долгим мучи-
тельным стоном, – бросьте… всё равно умру… Не мешай… 

В другой избе страшным голосом кричит улан, ему разрывной пулей раз-
дробило обе кости голени… Маленькое входное отверстие и громадная воронка 
на противоположной стороне, видны вылезшие осколки кости. Раненый скре-
пит зубами, когда ему укладывают ногу в лубок… 

Снова кричит надрывным криком и сразу замолкает. 
 – Дайте нашатырный спирт, – требует врач, – три виски, понюхать. 
Повязка положена. Очнулся раненый. 
– Что, я умер? – спрашивает он пугливым шёпотом. 
– Нет, брат, жив, жив. Не бойся. Выпей-ка. 
Раненый выпивает коньяк и снова спрашивает: 
– Что же не больно-то? Ничего не чувствую. 
– Не больно? Ну и слава Богу. Выносите, санитары. Вот и дома побываешь. 

Поезжай с Богом. 
Улана выносят. 
Ещё раненый в живот. Немец ударил штыком-ножом, но счастливо, нож 

прорезал наружные покровы, кишки, кажется, не задеты. Только, кто тебя пере-
вязывал, милый? Выпавшие кишки прижаты к стенкам живота. 
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Тихо, осторожно выровняют кишки, накладывают два шва и перевязывают 
раненого. 

– Следующий… 
Всё ещё подносят раненых. 
Приводят германского кирасира, у него перебита рука. Человек лет трид-

цати пяти, резервист, конечно. Перепуганное бледное лицо. Немец, не переста-
вая, стонет: Мя-а-а, мя-а! Просит воды. Выпил и опять – мя-а, мя-а! 

Приводят Рыбалку, он ждёт очереди и, видимо, стоны немца его раздра-
жают. 

– И чего он мяучит. Перестань! У меня девять ран, да я молчу. Перестань. 
Стонет немец. 
– Ваше благородие, я его зарежу, – кричит Рыбалка. Пусть он замолчит. 
Рыбалку успокаивают. 
Всего сто восемь раненых и двадцать два убитых. Роют братскую могилу, 

приехал полковой священник верхом, в сопровождении гусара-церковника. 
К одинокому голосу церковника присоединяются другие голоса, и скорб-

ное пение плачущим звоном несётся к высокому небу. Растёт и ширится хор. 
Поют десятки голосов в честь павших борцов. 

Вот они, плотно прижавшись один к другим, лежат все в ряд. На лицах у 
некоторых выражение полного покоя, как много потрудившиеся, третьи всё 
ещё изумлённо смотрят в небо своими потухшими уже глазами. 

Поработали и успокоились. 
– Вечная память, товарищи. 
 

III 
 

Немцы отошли, но недалеко. Закрытые болотистым лесом, они останови-
лись и теперь снова гвоздит их артиллерия по деревне. 

Потушенный нами пожар снова вспыхнул уже от немецких гранат. Опять 
визжат гранаты и поют шрапнели. Снова буханье и грохот разрывов. 

Не страшно. Сапёры привели деревню в такое состояние, что полевые сна-
ряды не пробьют наших блиндажей. 

Но мы устали, лица у всех позеленели. Мы всё двигаемся. Хочется лечь и 
спать, спать… Взводные унтер-офицеры с трудом борются, чтобы не было по-
головного сна. Им, пожалуй, ещё труднее достаётся бодрствование, они рабо-
тают больше рядовых во время боя. Люди спят на ходу, спят в окопах. 

Скорей бы пришли свежие и заменили у нас хоть дежурных. 
Пришла смена, подтянулись коноводы и встали верстах в трёх от деревни. 

И, кажется, что это так далеко, нет совсем сил идти. Так бы и лёг здесь, прямо 
на открытом месте, пусть стреляют, пусть. Спать, спать… 

Медленно бредут эскадроны к лесу, растянувшись по дороге. Дивизионер – 
впереди. Вот неутомимый человек, молодые офицеры куда слабее. 

Дошли до коноводов. Кончается короткий день; вечереет. В лесу по дороге 
встречаем начальника дивизии. Он здоровается, благодарит за тяжёлую работу. 
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Скорей бы стоянка. Послали вперёд квартирьеров. Поздно вечером пришли 
и тотчас же повалились спать. Стрелки даже и лошадей своих не убрали, за это 
взялись коноводы. 

А вечером уже звенела скрипка, гармоника и гусары плясали. 
– Ряженые, ряженые. 
– Батюшки, кто это? 
С весёлым шумом и смехом протискиваются через толпу зрителей – гусары 

ряженые: мужики, бабы, дети с пеньковой бородой и горбом на спине, прита-
щили живого козла… 

И всё это пляшет, движется, острит. Крепкая солёная шутка! Заигрывают с 
бабами. 

– У, чёрт, я думала и вправду баба, а это Соловьёв, вот идол, не узнаешь! 
Соловьёва, действительно, трудно узнать: женственное без растительности 

лицо прекрасно имитирует женщину, за ним ухаживает гусар, ряженый парнем 
полещуком. Танцуют польку, но музыканты сразу переходят на барыню, и – за-
вертелось всё в избе. Ряженые все пляшут, ей-ей сломают половицы, сильно 
бьют гусарские сапоги, звенят шпоры. 

Накурено в избе, хоть колбасу коптить впору, жарко мочи нет. Пот градом 
льётся. 

Ничего, к музыкантам прибавился бубен. Сидоров бьёт в него с увлечени-
ем – локтем, лбом, ударяет бубном по колену и, наконец, пускается тоже в 
пляс… 

– А-а, – вскрикивает он и несётся вприсядку, ухищряясь проделать всё на 
пространстве квадратной сажени, вскакивает и в восторге бьёт себя по животу. 

– Тише, брюхо лопнет! – кричат ему гусары. 
– Не боись, не лопнет, крепкое! 
– Пойдём к офицерам! – подают новую мысль и все ряженые и гусары по-

шли к офицерской квартире. Сначала входит один, шушукается что-то с ден-
щиками. У денщиков расплываются рожи до ушей. 

– Ваше высокоблагородие, ряженые пришли, дозвольте войти. 
– А пусть входят. 
Вваливается толпа гусар. Торопливо расчищается место в избе. Снова гре-

мит музыка, бухает бубен и, отчётливо выбивая дробь, бьют гусарские сапоги, 
звенят шпоры. 

– Денщик, – зовёт командир, – чаю и папирос. И хлеба белого достаньте. 
Пируем. Курим командирские папиросы, пьём чай. 
А там уже пришли песенники и долго льются наши песни. 
Начали с традиционной песни о Шёнграбенском бое, когда наш полк драл-

ся в отряде Багратиона с Мюратом и получил за этот бой Георгиевский штан-
дарт с надписью. 

«Пять против тридцати». 
Мюрат имел против нашего пятитысячного отряда, тридцать тысяч. 
Торжественно звучат заключительные слова песни: 

«Пусть будет нам святым заветом 
Всегда пять против тридцати!» 
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Командир, вышедший из комнаты, вернулся под самый конец песни, к 
нашему удивлению в полной боевой форме и с шапкой на голове. 

– Смирно! Господа офицеры! 
Замерли гусары, встали офицеры. Лицо командира торжественно и важно, 

а в руке Георгиевские кресты и медали. 
Вот в чём дело! Нельзя лучше выбрать момента. 
– За бой под Железницей награждаются, – начинает командир, – и голос 

дрожит от сдерживаемого волнения, – Михасюта, Пенкин, Елепкин, Гусев, 
выйдите вперёд. 

Кресты навешаны. Командир берёт руку под козырёк и говорит: 
– Именем Государя Императора, поздравляю Георгиевских кавалеров. Гос-

ударю Императору – ура! 
Гремит раскатистое громкое «ура»! 
Кажется, лопнут груди от надрыва – ура! ура! ура! 
– Георгиевским кавалерам – ура! 
И ещё раз гремит громогласное «ура!» 
– Спасибо, молодцы, за большую и тяжёлую службу. Надеюсь, что и 

впредь будете такими молодцами. 
Кавалеры, чувствуется это, от глубины души благодарят. И, конечно, они и 

в будущем останутся молодцами. 
Ещё бы! 
– Песенники, ещё раз нашу родную. 
И снова торжественный гимн в честь славных предков, так беззаветно 

дравшихся сто десять лет назад под Шёнграбеном в неравном бою и покрыв-
ших славой наш штандарт. Как непоколебимый обет гремят слова, что и потом-
ки Шёнграбенских героев не посрамят родного знамени даже и в бою: «пять 
против тридцати». 

– Денщики, чаю нашим гостям. 
Командир и офицеры угощают нас чаем, папиросами. 
Нет и тени принуждённости. Одна тесная, дружная, боевая семья. 
Вспоминаются эпизоды боя. А потом незаметно переходим к воспомина-

ниям о своих близких. Гусары рассказывали новости из дому. 
Родные воспоминания охватили нас и офицеров, унесли далеко от боевых 

полей в глубь России, к мирным полям и сёлам… 
И поздно ночью мы расходимся на покой. 

 

Действующая армия. 
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К. (Александр Николаевич Галахов) 
 

В болоте 
(записки добровольца) 

 

Наше наступление, начавшееся южнее расположения N дивизии, посте-
пенно расширяясь, докатилось и до нас. Два дня мы слышали перекаты артил-
лерийской канонады далеко левее, потом канонада стала ближе, и, наконец, ве-
чером стало известно, что утром перейдём в наступление и мы. Вкраплённые в 
пехоту, мы половиной нашей дивизии должны были наступать в пешем строю, 
а вторая половина дивизии стояла готовой в конном строю на случай, если мы 
прорвём неприятельский фронт, броситься в прорыв. 

Настроение сразу поднялось. Мы так устали от малой войны, с её нудным 
сидением в окопах или очень тяжёлой службой в полевых караулах, когда по 
суткам приходилось вязнуть в болоте, под постоянным нервным напряжением, 
внезапной опасностью набегов неприятельских разведчиков, ответных набегов 
и постоянного свиста одиночных пуль, выпускаемых немецкими караулами в 
сторону наших постов. Люди уставали, простуживались в болотах, нередки бы-
ли случаи ранений, а толку никакого. Временами казалось, что и конца не будет 
такому сидению и что война никогда не кончится. 

Наступление разрешало, прежде всего, этот вопрос: значит конец будет и чем 
решительнее мы поведём наступление, тем скорее придёт этот желанный конец. 

Ночью подтянулись резервы к самым позициям и стали в укрытые места. 
Проверили количество патронов у стрелков, офицеры объяснили нашу задачу 
и, кто мог, пораньше легли спать, чтобы набраться сил к ночному бою. Думали, 
что атака начнётся часа в два – в три утра. Но выступили мы позднее. 

С вечера заговорила наша артиллерия. Весь огонь был направлен на окопы 
противника у села Е. Немцы часа два молчали, потом загрохотали и их батареи. 

Визг шрапнелей, оглушающий треск разрывающихся гранат и тот непере-
даваемый длительный вой летящих снарядов, к которому нельзя привыкнуть, 
так он действует на нервы. Людей, во избежание ненужных потерь, перевели в 
убежища, и в бойницах остались только дежурные наблюдатели. 

Свой час дежурства в бойнице я простоял рядом с артиллерийским наблю-
дателем и – солнце уже взошло – в великолепный бинокль видел попадания 
наших снарядов: вверх летела земля, балки, уничтожались целые пролёты про-
волочных заграждений. Хорошо пристрелялась и немецкая артиллерия. Наши 
окопы и заграждения потерпели сильно. В некоторых местах двухаршинные 
стенки земли, связанные толстыми брусьями, были совсем уничтожены, много 
бойниц и козырьков сравнялось с землёй, звенья колючей проволоки летели в 
окопы. 

Ожидание становилось невыносимым. Хотелось скорей выйти из убежища 
и идти вперёд. Разговоры смолкли. Люди сидели, судорожно сжав винтовки, 
молча, и много курили. В низком убежище спёрся воздух, его не хватало. Жар-
ко, душно, свечи чуть горят.  

Скорей бы идти! 
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А наверху не переставало грохотать, вздрагивала земля, и, казалось, что 
вот-вот нас засыпет в этой могиле. 

– Уж бы скорее, что ли! – Взрывается, как стон, фраза, – мочи нет терпеть 
больше! 

Молчание. 
– И чего тянуть, – стонет прежний голос. 
– Поговори ещё у меня, я те поговорю, – обрывает вахмистр, – сиди и жди. 

Не твоего ума дело. 
Над нами не меньше пяти аршин земли и всё-таки гул, и содрогание почвы 

от разрывов слышны ясно. 
– Ну, братцы, с Богом, вставай! – говорит командир и подходит первый к 

устью убежища и скрывается. Серой змеёй тянется вслед за ним вереница сол-
дат. 

И вот, когда мы увидели самый настоящий ад: казалось, что невозможно 
выйти из этого воющего, грохочущего хаоса. Свист шрапнельных пуль и гра-
натных осколков, бабаханья разрывов, протяжное пение шрапнельных стака-
нов. Нас осыпало землёй, закидывало осколками дерева. Но глубокий извили-
стый ход сообщений спасал от поражения. 

Мы долго идём вдоль позиции на правый фланг, выходим из полосы попа-
дания снарядов и скрываемся в болотистом перелеске. Здесь нас рассыпают в 
цепь и мы, с трудом вытаскивая ноги, бредём болотом вперёд к неприятельским 
окопам. Чем дальше, тем глубже болото. Люди обливаются потом, нет сил идти 
в шинелях и многие сбрасывают их и вешают на кустах – после возьмём. 

Редеют кусты чахлой болотной берёзы и ольхи, в просвете виднеется ло-
маная линия неприятельских окопов и проволочные заграждения перед ними. 

Нас уже заметили, и первая шрапнель рвётся высоко и позади, вторая уже 
рвётся прямо над цепью и сзади меня раздаётся стон раненого. Двое лежат уже 
неподвижно. 

– Ложись, – раздается команда, – перебежками вперёд! Огонь! 
Затрещали впереди пулемёты и над головами засвистели пули, без переры-

ва, воющим дождём; с разных мест цепи по двое, по трое вскакивают гусары и 
бегут вперёд. Болото стало снова мельче, но окапываться всё же нельзя на нём. 
Прячешься за мшистую кочку, в высокой траве, за кустом и, взяв на мушку уже 
видные отверстия неприятельских бойниц, поспешно выпускаешь пачку-две 
патронов и снова бежишь вперёд. 

Мучительно трудно каждый раз поднять отяжелевшее тело, чтобы бежать 
вперёд. Призываешь на помощь все силы совести и гордости, приподнимаешь-
ся, пробежишь десять – пятнадцать шагов, нервное напряжение падает: свали-
ваешься за первым прикрытием. А шрапнели всё визжат в высоте, скашивая, 
как соломинки, двухвершковые сосны, со злобным свистом проносятся пули. 

Скорее бы уже какой-нибудь конец: убило бы или бы добежать до прово-
лочных заграждений. 

Кажется, недалеко, только ещё одно усилие. Оглядываюсь с соседями, у 
них это знакомое выражение лиц: желание какого-нибудь конца. Ясно, что 
назад мы не уйдём живыми. Шансы на спасение только в движении вперёд. И 
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мы, по команде, вскакиваем все трое и бежим. Вот и проволочное заграждение, 
падаем у первого ряда. Здесь как-то тише. Шрапнели рвутся все позади, здесь 
только свистят пули, но к ним как-то притупилось внимание. 

Вытаскиваем ножницы и, перекидываясь на спину, чтобы удобнее было 
лёжа резать; я бросаю взгляд назад, на пройденное болото. Замечаю вторую и 
третью цепи, приближающиеся к нам. 

Сразу становится легче на душе. 
Торопливо щёлкаю ножницами по проволоке. Мы залегли хоть случайно, 

но очень удачно, под изволоком. Мадьяры вряд ли видят нашу работу. Всё их 
внимание направлено на подходящие цепи. Мы медленно, но двигаемся вперёд. 
Прорезали одно звено, очистили от проволоки. Однако же, и окутались немцы, 
проволоки не жалели: восемнадцать рядов. На таком протяжении можно диви-
зию расстрелять. 

– Что же ещё что ли одно звено снять? – спрашивает мой сосед. 
– Опасно, заметят, тогда сюда подойти никому нельзя будет, подождём, 

вот подтянутся цепи, видно будет. 
Всё ближе цепи. Наша кучка увеличивается. Подбежал и хлюпнулся ко-

мандир нашего взвода, прапорщик запаса. 
– Идти, ваше благородие? – спрашивают его сразу несколько голосов. 
– Постой, ребята, отдышусь немного, да, кстати, и ещё подойдёт народ. 
Гусары не остаются праздными: подрезают три – четыре нижних проволоки в 

соседних звеньях и мы раскидываемся веером на протяжении сажен двадцати. 
Ждём ещё несколько минут и, наконец, по команде офицера вскакиваем, 

кричим «ура!» и бросаемся вперёд. 
В первый момент словно кипятком ошпарило. Но уже ничего не видишь и не 

слышишь. Только одна мысль – скорее бы добраться до окопов. Взбегаем на гре-
бень окопа и с разбега прыгаем прямо через ровик блиндажа. В окопах смятенье. 

Кто бежит, кто бросает винтовки. В лихорадочном возбуждении мы колем, 
бьём прикладами сверху вниз. Прямо над ухом у меня кто-то стреляет, и я ин-
стинктивно поворачиваюсь: усатая чёрная фигура мадьярского цукфирера в 
двух шагах от меня спешно выбрасывает гильзу из винтовки. Я сунул штыком 
вперёд и мадьяр уже кричит истошным голосом, корчась на земле. 

Поток гусар, непрерывно перескакивающих вовнутрь окопов, увлекает ме-
ня в сторону. Все мы бежим, кричим – что, сам не понимаю – и бьём, бьём. 

– Пан, я ваш! Русь, я ваш! 
Но эти крики не останавливают нас. Озлобление – яркое, до того, что задыха-

ешься от злобы и ненависти, охватило нас и держит в своей властной ярости. 
– А-а-а, ваш теперь, сукин сын, а давеча стреляли! И тяжёлый окованный 

железом приклад с размаха падает на голову мадьяра. 
– Бей их, сволочей! 
И этот крик вносит ещё больше озлобления. Группа гусар зажала несколь-

ко мадьяр в угол окопа и колет их. 
Дальше, другая группа, большая числом, бросилась вдогонку бегущим и 

расстреливает их почти без прицеливания. Остановится на мгновенье, вскинет 
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винтовки и – ба-бах! Мадьяры бегут стадом, сбившись в кучу, промахнуться 
почти невозможно. 

Но и нам не сладко: батареи противника перенесли огонь на нас и расстре-
ливают одинаково – нас и своих бегущих солдат. 

Мы прячемся в окопы и скоро перекидываем лопатками землю: не помога-
ет. Выбегаем обратно за окопы и, расширив окна в бойницах в свою сторону, 
отсиживаемся. Поражений почти нет, но мадьяры всё усиливают огонь своих 
батарей, доводят их до урагана. В довершение неприятностей – соседний воз-
вышенный участок берёт нас фланговым пулемётным огнём. В результате – нет 
мочи держаться. Мы все полегли на землю, кое-как окопавшись, и выставили 
дежурных наблюдателей, чтобы нас не обошли. 

– А раненые? 
Кто это сказал о раненых? До них ли теперь? 
В душе закипает злоба и против раненых и против того, кто вспомнил о них 

вслух. Дикое, животное желание – жить, жить! – страх за себя до того сковывает 
мысль и совесть, что не хочешь, не можешь думать ни о ком, кроме себя. 

– Братцы, как же раненые-то, – спрашивает офицер, не обращаясь ни к ко-
му в отдельности. – Грешно ведь бросать их! Стыдно! 

– А мы сами? – огрызается кто-то из кучи прижавшихся к земле гусар. – 
Разве под таким огнём вынесешь раненых? Только людей зря погубишь. 

Звериное торжествует: ни за что не подняться с земли! 
А из-за стенки, заглушённые громом взрывов, раздаются крики раненых. 
– Ну, так что же, братцы, нет охотников идти за ранеными, – спрашивает офи-

цер, и в голосе звучит уже нескрываемая угроза, – так я буду назначать по порядку. 
Стыдно, невыносимо стыдно, и всё-таки нет сил подняться. 
– Дайте передохнуть, ваше благородие, – молит гусар Шапин, – хоть осме-

леть маленечко. 
– Ну, передохни, да смотри у меня, а то я сам пойду. 
Это уже последнее дело. Сейчас страшнее всего потерять офицера, и этот 

страх сразу отрезвляет нас. Человек десять перепрыгивают в траншею, собира-
ют всех своих раненых в блиндаж, перевязывают их, дают напиться воды из 
фляжек. Затем же заодно прибирают и раненых мадьяр. Этих относят в другое 
место, подальше от своих. При обыске у некоторых из мадьяр нашли во фляж-
ках ром, конфисковали, дали своим раненым. 

Сами выпили. Угостили офицера. 
Ливень железа всё не прекращался. Кажется, он весь сосредоточен на неболь-

шом, занятом нами участке. Наша артиллерия бьёт по резервам противника и пра-
вее нас по его передовой линии, где наступление пехоты почему-то идёт медленно. 

Времени уже третий час пополудни, мы всё ещё лежим, не имея возможно-
сти двинуться вперёд. Из штаба отряда нам приказывают держаться во что бы 
то ни стало. 

Держимся, то есть стараемся под огнём перевернуть козырьки укрепления 
в нашу сторону. С большим трудом, но удаётся это сделать. Пользуясь времен-
ными остановками в огне, мы вырываем столбы, перетаскиваем их на свою сто-
рону, врываем и набрасываем на них накат из брёвен и земли. От шрапнели мы 
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почти защищены, но каждый разрыв гранаты грозит нашему укреплению, а 
вместе с ним и нам. 

Мучит жажда, а вода во фляжках уже выпита. 
Ползти к болоту опасно, там беспрерывно рвутся шрапнели. Мадьяры не 

допускают нашим резервам подойти к нам и устроили огневую завесу. 
Медленно тянутся часы до вечера. Тогда, надеемся, будет легче, или огонь 

утихнет, или подойдут наши резервы, и мы пойдём вперёд. 
Приходит вечер и наши надежды рушатся. 
Оказывается, наша атака была только демонстрацией, а главный удар 

начал развиваться далеко от нас на левом фланге. Нам снова приказывают дер-
жаться до полночи и открыть огонь. Мы и сами видим, что это необходимо: из 
второй линии мадьярских окопов уже выходят цепи: одна, две, три, четыре. 

– Не удержимся до полуночи, – говорит мой взводный, – уже больно здо-
рово лезут. 

Выносим своих раненых и волоком на связанных хворостинах, прикрытых 
мадьярскими палатками, оттаскиваем их в перелесок, где сдаём подошедшим 
санитарам. 

Мадьяры напирают всё сильней и сильней. Наши винтовки и взятый у них 
пулемёт косят их цепи, но они идут всё ближе к нам. Наш офицер ходит вдоль 
линии и подносит нам патроны. Он уже, ясно, не надеется продержаться, отдаёт 
приказание переломать брошенные утром мадьярами винтовки, взорвать руч-
ными гранатами и бомбами блиндажи и ходы сообщений, и телефонирует в 
штаб, что драться не может и просит разрешения отойти. 

Телефон что-то бурчит – не разберёшь. 
– Два часа не могу продержаться… Тогда пришлите подкрепления… В та-

ком случае не могу… Отойду… Скоро ли, не могу сказать, это в зависимости от 
хода дела… Слушаюсь… 

Офицер отошёл от телефона и, согнувшись, обошёл всю линию нашего 
расположения. Видимо, результаты его наблюдений мало утешительны, он 
хмурится и ворчит: 

– Вот, сволочи, лезут как шальные собаки, – вырывается у него брань. 
– Ну-ка братцы, наддай огня, да хорошенько целься, не трать зря патронов, 

пригодятся, сюда тебе не подадут из резервов. 
Но и так мы уже развили предельную скорость, чаще нельзя, – тогда це-

литься будет невозможно. 
Мадьяры всё ближе и ближе. Почти не останавливаясь для окапывания, 

они бегут, немного согнувшись. на нас, и вот уже передовая линия почти дока-
тилась до нас, но мы её сметаем свои огнём. Видишь, почти без промежутков, 
как вслед за движением своей руки раздаётся выстрел и падает обезображен-
ный мадьяр: наши остроконечные пули на близком расстоянии производят ужа-
сающие ранения. 

Различаю в грохоте выстрелов свисток со стороны мадьяр и отыскиваю 
глазами, кто свистит. Спрятавшись за труп убитого, не то офицер, не то капрал, 
повернувшись в сторону подбегающих своих солдат, надрывается – дует в сви-
сток. Я тщательно целюсь ему в то место, где у него на шапке пришит № реги-
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мента (полка) и спускаю гашетку, мадьяр даже не пошевелился: так и остался в 
той же позе. 

– В штыки их, ребята, братцы, все за мной, не отставай, – кричит наш офи-
цер и выбегает из прикрытия с винтовкой наперевес. Как в тумане помню треск 
и грохот взрывающихся ручных гранат, пролетевших в мадьяр, потом какие-то 
крики, бегущую лавину наших гусар, мелькающие в воздухе красные чакчиры, 
зелёные мёртвые лица мадьяр и рёв, словно стаи зверей. Помню, что, ударив 
мадьяра штыком, я долго не мог вытащить из него штыка, как он визжал, а я 
боялся, что остаюсь беззащитным, и меня могут убить. Очевидно, из боязни по-
вторения такой неудачи, я перевернул винтовку и бил, размахивая, прикладом. 

Лавина мадьярской массы отхлынула. С трудом переводя дыхание, потные, 
мы всё-таки нашли ещё силы стрелять им вслед, но когда за перелеском скрыл-
ся последний мадьяр, мы тотчас же убежали за прикрытие и повалились ничком 
на землю. 

Временная передышка, но не надолго. Через полчаса мадьяры снова пошли 
в атаку. 

Снова стреляем, но теперь уже спокойнее и огонь наш производит громад-
ные опустошения в их рядах. Атакующие останавливаются, залегли и завязы-
вают перестрелку. 

Как понятна нам эта остановка: это всегда бывает, когда нет уверенности. 
Такой момент обыкновенно губит дело – люди уже не пойдут вперёд ни одного 
шага, хотя бы их расстреляли сзади. Они скорее побегут на свои пулемёты, чем 
на наши выстрелы. 

– Оробели, – поясняет мой сосед, – теперь бы им из орудия ещё одного, вот 
бы им была горячка! 

Но оробевшую цепь поддерживают новые подошедшие части, и мы видим 
приближающуюся атаку. Предыдущий успех сделал нас уверенней. Никто не 
нервничает и наш огонь становится правильно методическим, стреляем с вы-
держкой, выбирая каждый раз определённую цель, только наши самодельные 
пулемётчики из захваченного в окопах мадьярского пулемёта, избрав по указа-
нию офицера цель, обстреливают площадь перед залёгшим противником. 

Снова бегут на нас мадьяры, мы подпускаем их довольно близко, всё ещё не 
выходя им навстречу и продолжая свою губительную стрельбу, но они не оста-
навливаются и снова в диком порыве мы выбегаем за нашим «стариком», как все 
офицеры, а между собой и солдаты, зовут нашего прапорщика запаса, не переста-
вая удивляться, откуда у него, сидевшего до войны мирным бухгалтером какого-
то московского банка, столько выдержки и спокойной храбрости в бою. 

«Старик» работает винтовкой и около него всегда держатся самые слабые 
солдаты, словно ища в нём защиты. 

Отбили и эту атаку. Опять отдыхаем, но теперь мадьяры почти без пере-
дышки идут снова на нас. Очевидно, они решили выбить нас до захода луны. 

«Старик» что-то опять говорит по телефону и, отдавая трубку, распоряжа-
ется свёртывать провод. 

– Ну, братцы, теперь давайте отходить, – обращается он к нам, – только 
спокойно, не бежать. Побежите – все пропадём, помните. Да меня, черти, не 
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бросьте здесь, я позади пойду. Кто побежит – сам пристрелю. Ну, с Богом, по-
шли. Пенкин, выводи свой взвод, потом остальные в порядке. 

Звено за звеном отходим назад, окапываемся, где можно, пристраиваемся 
за каждым прикрытием и пережидаем оставшихся позади, пропускаем их впе-
рёд, а сами отстреливаемся, пока ушедшие, в свою очередь, не окопаются, тогда 
идём, а они стреляют. 

«Там» почуяли, что мы отходим, и это придало им храбрости, чувствуется 
по торжествующему рёву, что долетает до нас, покрывая даже выстрелы. 

Вот уже видны отдельные фигуры, взбежавшие на бруствер окопа. 
– Глянь, глянь, – кричит мне гусар, – смотри, куда вылезли, ах, сволочи, и 

не боятся. Бей по ним! 
Мы бьём с твёрдого хорошего прицела, и после нашего залпа бруствер сра-

зу очищается – кто полетел назад, кто осунулся вперёд и, перевернувшись  при 
падении, уткнулся головой в землю ногами вверх и так остался лежать по косо-
гору вала. Мадьяры выбегают из боковых выходов, перепрыгивают через 
бруствер и залегают в вырытых нами ямах. 

Мы отходим медленно, поодиночке, стремясь к той части болота, где лес гу-
ще и скроет нас от ружейного огня и преследования. Но, примолкшая на время 
атаки, их артиллерия снова начинает бить по нас. Конечно, они думают отрезать 
нам дорогу к своим: разрывы шрапнелей ложатся шагах в пятидесяти перед нами, 
пересекая нам дорогу. Но этим нас теперь не запугать: мы так бесконечно устали, 
так отупели, что нам совершенно безразлично, где убьёт: здесь – пулей или там 
дальше шрапнелью. Всё равно мы пойдём вперёд, там – отдых и стол. 

Пулемёт, который было мы потащили с собой, как трофей, измучил нас, да 
и стрелять из него мы не можем, некогда. С разрешения офицера, разнимаем 
пулемёт на части и несём отдельно, кто станок, кто тело, кто замок. 

Близко уж и густой лес, какая-нибудь верста или немного больше осталось 
и мадьяры усиливают свой орудийный огонь, чтобы не дать нам уйти. Вой ле-
тящих снарядов сливается в непрерывный гул, кажется один снаряд остановил-
ся в воздухе и не может остановить своего гула и визга. 

Падающие пустые стаканы ломают деревья, срезая их, как ножницами, а 
мы всё идём спокойно, не ускоряя шага, нет сил идти быстрее. 

Совсем близкий разрыв – кажется над самой головой – оглушает меня и 
сваливает с ног. Чувствую, что кто-то сбоку ударил меня со страшной силой 
чем-то тяжёлым и очень горячим по локтю левой руки, что-то очень большое 
толкнуло меня в сторону, что-то свалилось мне на голову. 
 

II 
 

Очнулся я уже под утро. На востоке алела заря, холодный предрассветный 
ветер давал себя чувствовать. Болела голова и ныла рука. 

– Ранен, – сказал я вслух, вымазавши правую руку в крови, попробовал 
привстать и не мог. 

Сверху на меня навалилась верхушка сломанной, видимо снарядом, сосны 
и закрыла. Пробуя освободиться, поцарапал себе лицо и утомился. С трудом 
перевернувшись на спину, я стал понемногу обламывать мелкие ветви, таким 
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образом, через полчаса надо мной получился своеобразный шатер. Были не-
удобства от нескольких толстых сучьев, которые я никак не мог, сколько ни 
пытался, сломать. Но с этим можно было мириться, зато была и хорошая сторо-
на: сосна делала меня совсем невидным, а я мог спокойно осмотреться по сто-
ронам и наблюдать. И когда туман поднялся, то первое, что я увидел, это своего 
соседа в строю Коринкина. Он, не поднимаясь с земли, перевязывал себе ране-
ную в колене ногу. 

Я потихоньку окликнул его: – Коринкин! 
– Господи, кто это? 
– Я, что не узнаёшь? Лезь сюда, а то уж ты больно на виду. 
Коринкин подполз ко мне под сосну, и мы принялись обсуждать наше по-

ложение. Память у обоих сохранила момент, когда мы были ранены и оглуше-
ны разрывом. До наших позиций было ещё очень далеко. Мы были ближе к 
мадьярам и это место должно было быть видимым из окопов. 

– Что-же, поползём? – спросил я. 
– Опасно. Тут не иначе как секреты ихние где-нибудь заложены. Место-то 

какое подходящее. Уж лучше подождём до вечера. Днём-то отсюда увидим и 
караулы ихние, и как секреты будут снимать. Там видно будет… Вот без еды 
будет трудно, ну да у меня сахару есть комков десять, а воды под нами много, 
только копнуть рукой, сейчас зальёт. 

К сожалению, даже и копать было не нужно: мы лежали в таком месте, где 
вода быстро просачивалась на поверхность при одном давлении, и моя шинель 
и даже платье были уже мокры. 

В стороне от нас, но совсем близко заговорили. Прислушиваемся – не по-
русски. 

– Вот оно! Беспременно секрет ихний лежит. Нас, прямо надо говорить, 
Бог спас, этой сосной накрыл, а то бы не миновать быть в плену… Вы куда ра-
нены? 

Я показал на руку. 
– Болит? 
– Кость очень горит. 
– У меня тоже – чуть терплю. И дёргает всю ногу, видать чашечку разбило. 

Вот десять шагов прополз, так искры в глазах были, и аж вспотел от натуги. 
В стороне опять разговоры. Теперь ясно слышно, что не русский говор. Мы 

замолчали из боязни, что по заре далеко слышно голоса и что нас тоже могут 
услыхать. 

Через полчаса, шагах в тридцати позади прошёл австрийский солдат и ско-
ро вернулся обратно в сопровождении ещё двоих. Значит, действительно, где-
то в стороне от нас лежал неприятельский секрет. Надо проследить, куда они 
пойдут. Повернувшись с большим трудом в сторону уходящих, я видел, как они 
прошли сажен пятьдесят и остановились за кустами, из-за которых поблескивал 
на солнце штык. Ну, значит, и полевой караул близко. 

Я передал свои наблюдения товарищу. 
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- Совсем плохо, А.Я., оттеда нас увидят, когда поползём. Придётся обяза-
тельно ночи ждать. Тогда легче будет, а днём и думать нечего: пристрелят, или 
в плен зацапают. 

Нам оставалось только спокойно лежать и ждать ночи. Под покровом тем-
ноты легче будет проползти мимо секретов и уйти к своим. 

Впереди ещё длинный день. Коринкин большим перочинным ножом сре-
зывал мешающие нам сучья и осторожно выкладывал их наверх. От этой рабо-
ты нам стало просторней и от солнца мы более защищены. Плохо было только 
от сырости: губчатый торф, напитавшийся водой, опускался под нашей тяже-
стью, пропуская воду. Мы лежали как в ванне. Постепенно намокли шинель, 
гимнастерка и бельё. Днём ещё туда-сюда, но вечером будет совсем холодно. 

Рана горела и болела. Рука вспухла, кровью пропиталась повязка, а сменить 
её было нечем. Коринкин страдал сильнее меня – у него была перебита кость и 
каждое движение причиняло ему адские боли. Нужно было что-нибудь сделать 
ему и часа два у нас ушло на то, чтобы устроить ему подобие неподвижной по-
вязки. Сучья сосны мы обернули разорванными гимнастёрками, подложили к 
раненой ноге и завязали. Стало лучше. Уложив его на спину, я натаскал одной 
рукой сухого мху с соседних кочек, до которых можно было достать, не вылезая 
из нашего прикрытия, и сделал для его ноги подушку. Возвышенное положение 
больной ноги уменьшало прилив крови и боли уменьшались. Но сделанное уси-
лие до того утомило меня, что я впал в кошмарное забытье. В отуманенной голо-
ве проходили картины минувшего боя, и было ужасно страшно. 

Солнце уже было за полдень, когда я проснулся. Коринкин был в забытьи и 
тихо стонал. Хотелось пить, воды было много кругом, но какой противный 
настой сгнившего мху, меня стошнило. Достав из кармана у Коринкина кусок 
сахару, я сквозь него пропустил несколько глотков. 

Медленно, медленно тянутся часы. Чувствую, что меня начинает лихора-
дить, голова болит всё сильнее. Коринкин бредит. Боюсь, что он начнёт громко 
разговаривать, и поливаю ему на лоб водой – успокаивается. Потом осторожно 
бужу его. 

– Голова болит? – спрашиваю. 
– Терпенья нет, так болит, словно распирает её. Пропадать будем… вме-

сте… Вы уж один уходите, как-никак, а я не доползу, вон оно нога-то как рас-
пухла. Куда с ней поползёшь… 

– Ну-ну, – успокаиваю, – доползёшь. А уже погибать, так вместе. Никуда я 
один не пойду. К ночи тебе легче будет, тогда и поползём. 

– Дал бы Господь, только вряд ли. Чую я слабость во всём теле. Всё болит: 
ни рукой, ни головой пошевелить не могу. Пропаду, видать… 

– Посмотрим, что будет вечером. Пока ещё рано отчаиваться. Лежи смир-
но, только следи за собой, чтобы не бредить. Пососи-ка сахару, легче будет и 
силы прибавится. 

Коринкин сосёт сахар, а я собираю в ладонь воды и вливаю ему в рот. 
И снова мы лежим час-два, ждём вечера. Лихорадит, клонит дремота. 

Кровь то приливается к голове и становится жарко-жарко, то с головы до ног 
пронизывает леденящий холод. И невыносимо болит голова. В промежутках 
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лихорадки наблюдаю за Коринкиным. Бедняге куда хуже моего. Видимо, ему 
стоит страшных усилий сдерживаться, чтобы не стонать, иногда он скрипит су-
дорожно стиснутыми зубами. 

Опять угощаю его сахаром и водой. И говорю, говорю, стараясь внушить 
ему, что ему легче, что скоро вечер и что мы уйдём. 

– Пропадать буду. Не проползу… Милай, не бросай ты меня. Боюсь я, змеи 
тут. Даве[ча], как ты спал, видал я двух, ползают тут, боязно, ужалят. 

– Да не брошу я тебя, вместе поползём. Дай срок, вечер уже скоро. Как 
стемнеет, так и поползём. Видишь, вон гроза собирается, за дождём-то ничего 
немцы не услышат и не увидят. 

– Ох, уже хоть бы скорее, боюсь, что совсем ослабею. 
– Да уж не долго ждать осталось. Солнце совсем низко. Вишь, комары по-

явились, часа через два можно ползти. 
Ждём… 
Закатилось солнце и на болоте быстро темнеет. Становится всё холоднее. 
Шлёпая по болоту и переговариваясь между собой, прошли мадьяры в сек-

реты. Ещё видно настолько, что я примечаю, где заложили секрет влево от нас 
и где вправо. Если ползти осторожно, то может быть, и не услышат, а высокая 
трава на кочках скроет нас от глаз. 

Ах, если бы только Коринкин не ослабел совсем. 
С боязливой надеждой присматриваюсь, не загремит ли гром, не блеснёт ли 

молния. Гроза и дождь были бы нам в большую помощь. Но тихо на небе, хотя 
перед вечером на горизонте скапливались тучки, и ветер был в нашу сторону. 

Холодно так, что зубы выколачивают дробь, холодно до боли в суставах, 
согреться никак невозможно – всё платье насквозь пропиталось водой. Вьются 
комары над нами, поют свою жалобную, как стон, песню и кусают, кусают. 
Сгонишь одного, а на его место уже два других село. Хотя бы ночь поскорее. 

Ждём ещё час и решаемся двинуться. 
– Та-ку, – стреляет секрет слева. 
– Та-ку, – вторит ему секрет справа. 
– Затакали, – шепчет Коринкин, – самое время теперь. За выстрелами их 

плохо слышно. 
Вылезаем из-под нашего прикрытия и двигаемся вперед. Очень тяжело. 

Шинель столько впитала воды, что давит плечо, прикреплённая к кушаку вин-
товка цепляется и мешает ползти. А бросить винтовки боимся: выстрелом мож-
но отпугнуть мадьяр, если они нас заметят и погонятся. Через каждые пять ша-
гов останавливаемся и подолгу отдыхаем. Каждая маленькая кочка, кусок дере-
ва – уже препятствие для нас, особенно для Коринкина. Он ползёт боком, на 
здоровой ноге, и всё-таки в темноте бередит себе больную ногу. 

Выстрелы мадьярских секретов всё ещё в стороне от нас, а ползём мы, ка-
жется, уже давно. Хорошо, что они стреляют, а то можно бы сбиться от направ-
ления и напороться прямо на мадьяр. 

Появились ракеты. От них так светло, что я хорошо вижу правый секрет: за 
невысокой стенкой, видимо на коленях, стоят двое мадьяр и смотрят в полобо-
рота друг от друга. Хорошо, что ракета не сразу разгорается, а предварительно 
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летит красной звёздочкой, и в это время успеваешь её заметить и приникнуть к 
земле вплотную, так что секретам никак не увидеть нас. 

После ракеты мадьяры минуты две молчат, а там снова начинают свою пе-
рестрелку; возобновляли своё передвижение и мы. Но Коринкину всё тяжелее и 
тяжелее двигаться; слышу, как он тяжёло дышит и временами не сдерживает 
протяжного мучительного стона от боли. Тогда мы тотчас же останавливаемся, 
чутко прислушиваемся, а сердце в груди безумно колотится от страха: 

– Вот услышат! Вот откроют стрельбу по нас, или, того хуже, вызовут по-
левой караул и устроят поиск. Тогда пропадём! Мадьяры приколют. 

– Тише не можешь? – срывается у меня жёсткое грубое шипение, говорить 
мы можем только шёпотом, и тотчас же становится стыдно, когда Коринкин 
боязливо оправдывается. 

– Никаких сил моих терпеть нет. Я уже и так и этак, и губу прикусил, что-
бы не стонать. Уж извините. 

– Ну чего там извините, – стараюсь я сгладить впечатление от злой фразы, 
– сам понимаю, что не можешь. Только ты останавливайся в другой раз, как 
только почувствуешь, что не удержишься от стонов. 

Но силы Коринкина подходят к концу и скоро с ним начались обмороки. Я 
полз впереди и вдруг шорох позади прекратился. Я обернулся назад – Корин-
кин не двигался. Уткнувшись в болотный мох лицом, он лежал как мертвец и 
лунный свет, осветив приподнятое мною лицо, особенно резко подчеркнул это 
сходство. По счастью, этот обморок был не глубокий, я попрыскал его водой, и 
он очнулся. Но чем дальше, тем чаще и продолжительней становились обморо-
ки Коринкина и вместе с тем холодный, леденящий ужас заползал мне в душу. 

– Заметят! Не успеем до света дойти до леса. Пропадём… Бросить Корин-
кина, бежать самому. Это даже и для него будет лучше… потом, – подсказывал 
мне советы страх. 

И вот уже несколько недель прошло с того момента, а я всё ещё сейчас не 
могу понять, что меня удержало у Коринкина, когда так хотелось бежать, чтобы 
спастись от плена, от удара мадьярских штыков. Пожалуй, действовал тот же 
страх, парализовавший силы, и сознание, что Коринкин может закричать, и то-
гда уж, наверное, заметят и пристрелят. Мучимый страхом и нарастающим 
озлоблением против Коринкина, я тупо лежал в болоте, дожидаясь, когда у него 
кончится обморок, чтобы через пять минут начаться вновь. Я отвязал винтовку 
и держал её в руках на всякий случай: буду стрелять, живой в руки не дамся, 
что будет! 

Уже на востоке показалась алая полоска зари, а мы были всё вблизи секре-
тов противника, хотя уже и впереди их, ближе к лесу. На болоте уже начался 
редкий перелесок – чахлая сосна и кусты ольхи – но за ними не скроешься. 
Единственный более или менее удобный для этого большой развесистый куст 
находился от нас в шагах сорока, но доползёт ли до него Коринкин? И когда он 
очнулся, я спросил его, указывая на куст: 

– Если доползём, спасёмся, а нет – пропадём. Придётся ещё день лежать за 
кустом, а там видно будет. Понимаешь? 
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– Чего не понять, понимаю. Эх, если бы силы только хватило. Верите Богу, 
как только двинусь, так сейчас искры в глазах, голова мутится, и сил нет дви-
нуться. А уж в ногу стреляет, ровно на части раздирает меня. Дай передохнуть 
маленько, да достань сахару – пососу, можа полегче будет. 

И к полному рассвету мы всё-таки доползли до куста и спрятались за ним. 
Раздвинув ветки, я осмотрелся: шагов сто мы проползли за всю ночь, секреты 
остались позади, но всё же очень близко. Хорошо, что на день их отводят и 
можно быть спокойным до самого вечера. Из полевого же караула мадьяры 
днём и носа не высунут. Только вот, как Коринкин: у него совсем плохой вид. 
Что-то будет с ним за день?.. 

Устал и я, так устал, что не успел додумать мысли и заснул, а когда 
проснулся, было уже за полдень. Голова стала свежее, и сам себя я чувствовал 
бодрее и сильнее, только рука больше болела, и при движении поднимались та-
кие боли от плеча до кисти, что теперь уж я едва удерживался от стона. Корин-
кин был в забытьи и бредил. Я высыпал из сумки патроны, намочил её в воде и 
положил на пылающую голову, он затих. 

Так, посматривая на Коринкина, меняя ему компрессы и следя за мадьяр-
скими часовыми у полевого караула, я провёл время до темноты. На наше сча-
стье к вечеру собрались тучи, и стал накрапывать мелкий дождь. Ночь, значит, 
будет тёмная, и шум дождя скроет наше движение. Теперь нужно решить, как 
быть с Коринкиным: ползти он, – это уже ясно, – не мог. Хотя вечером под до-
ждём он и пришёл в сознание, но был так слаб, что и сам понимал это. Ясно, 
что мне надо было идти до своих одному и привести к Коринкину санитаров, 
но как ему сказать об этом, чтобы он поверил, что я его не бросаю? 

– Ну как брат, двигаться будем, – спросил я его, – или я один пойду и при-
веду за тобой носилки? 

Коринкин так и всполыхнулся: 
– Бросить хочешь? – И заплакал тихо так, жалобным надрывающим плачем. 
– Милый, да что ты, Бог с тобой! Вчера не бросил, оставался с тобой, зачем же 

теперь брошу, когда до своих я за час обернусь. Ведь ты не доползёшь, сам видишь. 
Коринкин продолжал всхлипывать и не отвечал. 
– Ну сам подумай, посчитай, сколько тут осталось до наших позиций, при-

помни. Через час за тобой придут санитары. 
– Боюсь я тут один оставаться. 
– Да что же делать то? Иначе нельзя, придётся тебе потерпеть часок. Да и 

бояться нечего, только лежи смирно, не двигайся, не кричи… 
– А змеи? 
– Какие змеи? – не понял я. 
– Змеи, – говорю, – сколько их тут ползают, ужалят, а я и защититься не 

смогу. 
– Так, чудак ты, змеи ночью не ползают, не бойся. 
Коринкин молчал, что-то видимо обдумывая: 
– Ну, вот что – побожись, что ты меня не бросишь, на крест побожись, что 

отца с матерью не увидишь, коли не приведёшь санитаров сюда. Слышь – бо-
жись, говорю! 
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Я вынул из пазухи крест и побожился. 
Коринкин притянул меня к себе и, приблизив своё лицо к моему, строго и 

торжественно сказал: 
– Ну смотри, брат, отцом и матерью божился. Знаешь, что за это будет? 
Я ещё успокоил его, поднялся и пошёл вперёд к своим. Минут через два-

дцать я уже наткнулся на наши караулы и был среди своих. Вместе с карауль-
ным начальником я дошёл до командира эскадрона и рассказал ему историю 
двух минувших дней. И по мере того, как я рассказывал, в душе поднималась 
жгучая злоба на мадьяр за свой страх перед ними, за всё, что пришлось пере-
жить в эти два дня. Я доложил командиру, где у мадьяр лежат секреты, где сто-
ит полевой караул, и просил разрешения взять десять гусар и снять часовых. 
Командир разрешил при условии, что мы приведём языка. 

Назад к Коринкину я возвращался уже в сопровождении охотников и сани-
таров. Для Коринкина несли носилки, а для мадьяр пять бомб. 

Коринкин встретил нас со слезами. Его уложили на носилки и отправили и, 
выждав ещё с полчаса, мы пошли в промежуток между секретами. Зайти им в 
тыл, подкрасться и приколоть, было делом десяти минут. 

– Можа и караулы снимем, – спросил меня взводный. 
– Даже необходимо, потому что командир приказал языка привести, а от 

этих немного толку добьёшься: вряд ли они вообще когда-нибудь будут разго-
варивать. 

– Тогда в караул уж бомбу бросим сначала, напужаем, а там кто уцелеет, 
того и схватим. Идёт? Вы уж и бомбу бросайте, вам сподручнее, без винтовки, 
только не забудьте лечь, как будете бросать бомбу, чтобы духом не зашибло. 

К убежищу полевого караула мы подошли справа и залегли поблизости. 
Мадьяры видимо, чувствовали себя прекрасно: к нам доносился говор и порою 
вспышка смеха. 

– Не чуют, – шепчет мне взводный. 
– Сейчас почуют, – заранее торжествую я. 
– Ну, бросайте! 
Я приподнялся и бросил бомбу. Взрыв – и лёгкое строение полевого карау-

ла из тонких жердей, прикрытых слоем дёрна, разлетелось в разные стороны. 
Крики, стоны обезумевших от ужаса мадьяр, наш торжествующий крик, и 

в пять минут всё было закончено. Скрутив двум уцелевшим мадьярам руки 
назад, мы поспешно возвращались к своим, преследуемые безвредным для нас 
пулемётным огнём и освещаемые ярким светом ракет, которые только помогли 
нам идти по болоту, но не открывали наше присутствие в перелеске. 

Теперь можно и отдохнуть. Упала злоба, и хотелось одного: освободиться 
от мокрой давящей одежды, выпить горячего чаю и лежать, лежать без дум, без 
мыслей. 

 

Военная летопись. 1916. 30 августа. № 315. С. 2-3. 
Военная летопись. 1916. 1 сентября. № 316. С. 2-3. 
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Кавалерийская атака 
(Рассказ раненого офицера) 

 

– Вы желаете знать, при каких обстоятельствах я был ранен? – вопросом 
ответил на мой вопрос поручик П. [Папкевич], имя которого хорошо известно в 
кругах, близких к конскому спорту 

– Извольте, я расскажу вам. Это было не совсем заурядное дело. 
Бои в районе Любачева принимали крупные размеры. 2 июня немцы разви-

ли против нашего участка сильный огонь. Пехоты у нас было не особенно мно-
го. Засев в окопы, она стойко переносила огонь противника, который буквально 
засыпал её огневым дождём, чередуя тяжёлые снаряды со шрапнелью. 

Под огневой завесой начала напирать немецкая пехота. Густыми массами 
двигалась она в нашу сторону. Наша артиллерия метким огнём уже смела три 
колонны, численностью от батальона до полка каждая. Однако это немцев не 
остановило. Положение становилось серьезным. Надо было чем-нибудь сдер-
жать неприятеля. 

Тогда мне был отдан приказ – атаковать со своим эскадроном засевших в 
окопах немцев. 

Надо вам сказать, что атака в конном строю всегда была моей мечтою. Это 
высшее счастье каждого кавалериста. 

Между мной и передними окопами немцев было версты полторы. Нас раз-
деляло совершенно открытое ровное поле, слегка возвышающееся посредине. 

Под беспрерывно рвущейся шрапнелью я рысью тронул свой эскадрон. 
Широкой лавой двинулись гусары. Что я чувствовал в этот момент – не могу 
сказать. Вернее всего – ничего не чувствовал. Не было страха перед опасностью 
положения, не думалось об этом. Была лишь одна забота – как бы всё вышло 
лучше. 

Я оглянулся. Вижу – левое крыло отстаёт. Несколько раз командую ему 
«Вперёд!» В это время переваливаем бугор и переходим в галоп. Подо мной 
был прекрасный чистокровный скакун. Через несколько мгновений, оглянув-
шись, я заметил, что он сразу же вынес меня значительно вперёд, и мне стоило 
несколько усилий, чтобы заставить его не отделяться слишком вперёд от эскад-
рона. Вместе с тем, я заметил, что мы несём потери. 

Окопы уже близко. Командую «марш-марш!» Вихрем, с несмолкаемым 
«ура» несётся лава навстречу свинцовому дождю. Немцы, подпустив нас на не-
сколько сотен шагов, открыли столь убийственный огонь из пулемётов и ру-
жей, что и сейчас ещё не верится, как можно было уцелеть в таком аду. 

Уже перед самыми окопами я увидел направленные на нас дула пулемётов 
и два ряда пехоты, стрелявшей в нас с колена и стоя. У пулемётов стоял гер-
манский офицер с обнажённым палашом. 

Вдруг я почувствовал, что падаю, и потерял сознание. 
Подо мною был убит конь, и я был ранен. Очнулся я, когда ко мне подско-

чил трубач, следовавший за мной. 
Немцы были смяты, перерублены и отброшены. Подоспела бросившаяся 

вслед за нами наша пехота и заняла неприятельские окопы. 
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Задача была исполнена. Лихой атакой неприятель был настолько морально 
подавлен, что притих на целые сутки, и дивизия наша провела ночь спокойно. 

Успех этот стоил и жертв. Оставшиеся люди почти все награждены Геор-
гиевскими крестами. 

– Да, жаль людей, – закончил рассказ поручик. – Вот и коня тоже жаль. 
Хороший был скакун. 

А теперь одна мысль – скорей бы поправиться и опять в бой. 
 

Орловская жизнь. 1915. 10 июня. № 122. С. 4. 
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Алексей Сергеевич Бехтеев 
 

Черниговские гусары в 1917 году 
(из мемуаров бывшего Полтавского вице-губернатора) 

*** 
Я решил идти на фронт. Разговор мой с женою был короток. Когда я ей 

сказал о своём намерении, она мне ответила, что уже об этом думала. Я послал 
телеграмму в 17-й гусарский Черниговский полк и получил ответ: «Черниговцы 
будут рады видеть Вас в своих рядах». Я отправился к генералу Старковскому, 
который мне сказал, что Брусилов запретил посылать офицеров на фронт; ни 
бумаг, ни денег он мне выдать не может, и что лучше было бы, если бы я по-
ехал в Киев и там получил разрешение. В Киеве генерал Бредов сказал мне то 
же самое, при этом намекнул, что по собственной инициативе и на свои сред-
ства я могу поехать. Так я и сделал. 

Расставаясь на вокзале, жена не уронила слезинки  на глазах хамов, как 
будто я ехал на пикник, а не на войну. 

Не без некоторого волнения подъезжал я к фронту. Появились первые 
аэропланы. Обстановка становилась боевой. В Сарнах я встретился с Кавалер-
гардами и почти что не узнал прежнего характера полка. По пути я встретил 
молодого Черниговского офицера Рындина, с которым мы и совершили путе-
шествие до полка. Эскадроны полка были разбросаны частью в лесу, где были 
вырыты землянки, частью в небольших деревнях. Прежний командир полка 
полковник Десино сдавал полк новому командиру из офицеров полка Калини-
ну, из московского купечества, обладателю нескольких домов в Москве и 
большого количества трактиров. Я был определён во второй эскадрон к под-
полковнику П.П. Гурову. Мне назначили денщика, солдата Андреева, сапожни-
ка по специальности, и вестовым – солдата И.С. Балашова из Саратовской гу-
бернии, который был после моим лучшим другом и защитником от солдатского 
хамства. Молодые офицеры: Рыбаков, Ростовцев, Богуславский, Ковалевский, 
Рындин меня сердечно приняли. Приближалась Пасха. Красные банты на сол-
датах были ещё редкостью. Мы много разговаривали с Гуровым, имевшим ха-
ту. Остальные помещались все (кроме Ковалевского и Рындина, уехавшего в 
отпуск) в земляной яме с вставленным в землю окном. Было сыро, из стен про-
бивались молодые ветки с листьями желтоватого цвета, ввиду отсутствия в 
землянке солнечных лучей, дававших зелёную окраску. Мне был назначен конь 
Анекдот, как видно, очень почтенного возраста, с жидким хвостом, но ещё 
сравнительно резвый. Солдаты разобрали своих лошадей, и взять у кого-либо 
лошадь, значило нажить себе неприятностей. Есть собирались мы к 
[под]полковнику Гурову. 

Я помню первый завтрак. Подан был какой-то суп, с плавающими в нём 
ножками петуха, его гребнем – что-то вроде супа с потрохами. Я всегда не лю-
бил супов с реликвиями. Хлеб был чёрный, на второе – какое-то мясо, годное 
заменять автомобильные шины. Но голод – не тётка, я съел всё и пожалел, что 
мало. С Гуровым мы часто и много разговаривали. Как сейчас вижу его комна-
ту, играет граммофон: «Жалобно стонет…» или «Дитя, не тянись ты весною за 
розой». На душе уныло, эскадрон два дня тому назад вернулся из окопов. На 
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фронте начинает развиваться революционное движение. Кавалерия, казаки и 
артиллерия ещё держатся, зато пехота уже обратилась в солдат-хулиганов: идут 
первые попытки к братанию. Наше счастье – та глушь, куда мы забрались. Си-
жу как-то с Гуровым и говорим по сердцам. «Хороший ты человек, Бехтеев, – 
говорит он мне, – но всю эту твою землицу придётся отобрать. Ничего не поде-
лаешь». «Верно», – говорю я. «Ведь вот, –  продолжает Гуров, – крестьянам 
земля нужна. А они твоё имение обрабатывали, значит, на него право имеют». 
«Верно! – соглашаюсь я, – но и у тебя придётся отобрать твои домики в Москве 
и денежки в банках». «Это почему?» – удивляется он. «А просто! Ведь не ты 
свои домики собственными руками строил, а строил их сам великий народ». 
«Да! Но я платил деньги за работу». «Это не повод к их сохранению в твоих ру-
ках. Я ведь за пахоту, за посев, за уборку тоже платил, так где же тут разница в 
правах? А вот у тебя в банке денежки лежат. Рабочий дом строил, а ты его те-
перь по квартирам в наём отдаешь. Какое же ты имеешь на это право? Взимая 
плату с квартирантов, ты ещё менее заслуживаешь права на неё. Помни, Гуров, 
единственная прочная собственность – земля. Подорви понятие собственности 
на землю и всё рассыплется, как карточный домик, из-под которого ты вынул 
несколько карт. А от денег перейдут к брильянтам, серебру, золоту, мебели, 
наконец, одежде, – и пойдешь ты без штанов. А дальше будет анархия, земля 
будет пустовать, города и интеллигенция умирать от голода, валяясь в ногах у 
мужика за кусок хлеба, производительность которого упадёт до прожиточного 
для мужика минимума». Гуров задумался, по-видимому, предполагая отделать-
ся моею землёю и сохранить свои дома и капиталы, он увидал, что дело пово-
рачивается не так, как он хотел бы. 

Наступила Пасха. Светило солнце. Солдаты стали гулять с красными бан-
тами. 

Ожидался приезд студентов, которые должны были делать на митинге до-
клад о революции и её целях. Мы, офицеры, должны были присутствовать на 
митинге. Студент нёс полнейшую околесицу, но дураки кричали: «Всё пра-
вильно!» Демагогия – способ довольно лёгкий, чтобы срывать аплодисменты у 
невежественной толпы: помещичья земля, восьмичасовой труд, равенство, 
братство, – всё годится. Студенты уехали, и впечатление от их визита стало ис-
чезать. На очереди были обещания, ещё более соблазнительные; уже появля-
лись симптомы большевизма – этого социального сифилиса. 

Как-то к нашим гусарам пришли пехотинцы. Насколько солдаты заблуди-
лись в трёх соснах, видно из их разговоров. Пехотинцы пожелали знать поли-
тическое настроение офицеров. «Что ваши офицеры, – спросили пехотинцы, – 
большевики или меньшевики?» «Все – большевики», – ответили гусары. «Ну, 
вот это хорошо», – одобрили пехотинцы. Один из денщиков пришёл и расска-
зал их разговор и попросил объяснить разницу между большевиками и меньше-
виками. Когда он получил разъяснения, то почесал затылок и сказал: «А мы-то 
думали, что это те, что за больших господ и генералов стоят, а оказывается, оно 
иначе выходит». 

Пришлось мне быть на митингах. Боже, какой вздор там говорился: «Това-
рищи, нас жмут – сжимайтесь», «Борьба с борьбой – борьбуйтесь», «пойдём 
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рука об руку, нога в ногу с мировым пролетариатом», «сто лет нам на голову 
помои лили, пора и рот открыть»… «Правильно я говорю?» – «Правильно! 
Правильно!» – ревела идиотская толпа. Однажды взводный Колпаков зашёл в 
избу, где сидели пехотинцы. Гусар был одет по форме и подтянут. «Эх ты, ста-
рорежимщик», – обратился к нему один из пехотных. «Почему ты меня так 
называешь?» – спросил взводный. «Да как же тебя иначе называть, раз ты сво-
боды не признаёшь. Посмотри всё на тебе по форме: пуговицы застёгнуты, пояс 
подпоясан, – ну сразу видно, что свободу не признаёшь». «А как ты свободу-то 
понимаешь?» – спросил его Колпаков. «А вот как, смотри на меня: рубашка 
расстёгнута, пояса нет, шинель в накидку, штаны не застегнуты, всё наружу, – 
вот это свобода». Такое понимание свобод было весьма характерно. Постепен-
но начинали портиться и наши гусары. 

[Под]полковник Гуров попросил меня зайти и передать распоряжение сол-
датам, жившим в избе, – их было человек шесть. Прихожу, – стоит чайник на 
столе с остывшим уже чаем. Спрашиваю: « Вы чай пили?» «Нет». «Почему?» 
«Хлеба нет». «Да ведь пекарня-то здесь под боком, принесите себе хлеба». «Да 
ведь за ним идти нужно, а мы сговориться не можем, кому идти». 

Мы переходили на другой участок фронта. Это было на Волыни, недаром 
получила она свое название. Отроги гор здесь переходили в холмы, перерезан-
ные вдоль и поперёк лощинами. Я ехал около священника и полковника, заве-
дующего хозяйством. Полковник Свищев пользовался совершенно заслуженно 
репутацией честнейшего человека, даже у солдат приходилось мне слышать их 
мнения: Вот Свищев, если бы за ним хоть что-либо было, – мы бы с ним рас-
правились по-своему. Легко это нам видеть, что у него просто на морде написа-
но: «Что хочешь, а Царя мне подай. Это-то при нашей свободе». И всё же по 
сравнению с пехотой, наши гусары были образцом дисциплины. Надо думать, 
что здесь сказывалось облагораживающее влияние общения с лошадью. Было 
страшно жарко, я ехал возле священника и Свищева и мы мирно беседовали. 
Солнце пекло. Приехав в назначенное нам для стоянки село, я умылся холодной 
водой, и на другой день лицо мое распухло. Прохожу я мимо солдат, сидящих у 
хаты, и слышу разговор: «Что это у прапорщика Бехтеева морда опухла?» 
«Верно, дурная муха укусила», – отвечает другой. «Вот тебе и на, – говорит 
первый, – дурная муха, а умную морду испортила». Я на отношение солдат жа-
ловаться не мог. Как-то сидя в окопах, на другой стороне которой тоже на 
гребне холма были немецкие окопы, меня пригласил корнет Ковалевский сыг-
рать в шахматы. В окопах было темно и неудобно. Ковалевский вывел меня на 
бугор, где была выкопана четырёхугольная канава, чтобы в неё опускать ноги, 
сидя на земле, а в середине из земли и дёрна был как бы стол. Мы занялись 
шахматами, вдруг я услыхал какой-то свистящий звук и с сухих веток, образо-
вавших как бы беседку, посыпались листья. 

«Что это?» – спросил я. «Это немцы стреляют». «Ну, знаешь, если надо, я 
не струшу, но дурака строить не желаю. Идём доигрывать в окопы». 

Обхожу как-то окопы, около них росли огромные и толстые черешни. Не-
смотря на запрещение, солдаты лазили на них и отламывали целые ветки с яго-
дами. Смотрю, на дереве сидят три солдата. Требую, чтобы они слезли, – не 
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слушаются, объясняю опасность, настаиваю, – ничего не помогает. Приказ № 1 
уничтожил дисциплину. Иду дальше, сгоняю солдат с другого дерева. А когда я 
проходил мимо дерева, где рвавшие меня не послушали, то увидал солдата, ра-
ненного в живот, которого несли  его товарищи в лазарет. Рана была смертель-
на. Черешни обошлись дорого, и тут я вспомнил о слышанном мною выстреле. 

Тут же на Волыни произошёл следующий случай. С сеном было очень 
плохо и полковых лошадей пасли солдаты на лугах. Я был в очень хороших от-
ношениях с полковым священником отцом Михаилом (Ошибка. Правильно – 
Сергеем. – Прим. редактора) Сребрянским, который всегда квартировал с пол-
ковником Свищевым, и казначеем, штабс-ротмистром Даниловым. 

 

Со священником мы беседовали не только на религиозные темы, но и о по-
литике. Видя угнетённое состояние товарищей по несчастию, я всегда старался 
поддержать в них твёрдость и найти в худшем ободряющую надежду на луч-
шее. Пробыв целую неделю в окопах, вымывшись и переодевшись, я отправил-
ся в хату, где стояли эти три моих собеседника. При входе в хату, с небольшим 
перед нею садиком, я увидал выходящего Данилова. «Ты куда? – спросил он. 
«Да, к батюшке». – «Не ходи, он тебя с утра ругает». «За что?» – спросил я. «А 
разве ты ничего не знаешь?» «Нет, я только что из окопов». «Ну, так слушай. 
Там вот за леском наши молодцы пасли лошадей и нашли немецкий неразо-
рвавшийся снаряд; принесли соломы, нарубили веток, достали откуда-то керо-
сину и подожгли костёр, а сами залезли в старые окопы, чтобы в безопасности 
посмотреть взрыв, а о лошадях не подумали. Батюшкина, ты её знал, рыжая ко-
была, к костру подошла, верно, старую жизнь вспомнила – ночное, а тут снаряд 
и взорвался. Совсем кобылу разорвало, только кожу и хвост на дереве нашли. 
Вот батюшка с утра и ругается. «Придёт, – говорит, – Бехтеев и скажет, что и 
это к лучшему». 

Действительно, при моём входе в избу первыми словами батюшки были: 
«Ну что всё к лучшему?» « Да, я думаю, что так». «А вы знаете, что мою кобы-
лу разорвало?» « Знаю!» «И всё-таки Вы говорите, что всё к лучшему? Так вы 
надо мною смеяться пришли». И он, хлопнув дверью, ушёл из комнаты. Сви-
щев сидел и только улыбался. 

Я позволю себе заглянуть немного вперед. Дело было в ноябре. Я вернулся 
в Нарву из отпуска. Большевизм уже доминировал. Я явился к командиру полка 
Калинину. Он был солдатами обезоружен и сидел под домашним арестом. 
«Меня! Меня, – говорил он мне почти плача, – социалиста с детских лет по 
убеждениям, арестовали». Я выслушал его и перед отъездом в Везенберг к сво-
ему эскадрону пошёл навестить наших трёх мушкетёров. Застал я их в самом 
подавленном настроении. Уже в полках вершили все дела полковые комитеты, 
сплошь большевистского направления. Отец Сребрянский рассказывал мне, что 
арестованы все офицеры третьего эскадрона, покупавшие у солдат лошадей, 
отбитых у австрийцев; что искали полковника С…, покупавшего и перепро-
давшего пленных лошадей, но на счастье, он был в Орле. «Ну, Отец Михаил 
(Ошибка. Правильно – Сергей. – Прим. редактора), – сказал я, – теперь вы по-
верите мне, что всё, что не делается, делается к лучшему. Полковник С… купил 
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у солдат по дешёвке лошадь. Это было противозаконно. Потом эту лошадь сдал 
в обоз, а на её место взял другую, рыжую кобылу рысистой породы из Воро-
нежской губернии, то есть, совершил второе преступление, так как знал, что ка-
зенное имущество обмену не подлежит, а только в установленном порядке мо-
жет быть продано с торгов. Священник Михаил (Ошибка. Правильно – Сергей. 
– Прим. редактора) Сребрянский это знал, и всё же за триста рублей купил эту 
кобылу, то есть принял участие в этом незаконном поступке. Не взлети кобыла 
в воздух, и вы сидели бы теперь под арестом. А теперь всё дело шито и крыто. 
Разве не к лучшему?» «Боже! – воскликнул отец Михаил (Ошибка. Правильно – 
Сергей. – Прим. редактора), – да ведь они меня бы по городу за волосы таскали 
и показывали бы народу. Смотри! Вот тебе поп-конокрад! А я-то об этом сразу 
и не подумал». 

Но вернусь к порядку рассказа. Сидел я как-то в окопах. Приходит телефо-
нист и говорит, что меня вызывает командир полка. Штаб полка был в лесу, к 
которому шла долина, открытая обстрелу немцев. По долине шёл ход сообще-
ния. Спускаюсь с нашего пригорка и вижу, что у окопов стоит толпа солдат и 
смотрит, как я пойду, по ходу ли сообщения, то есть канаве, вырытой зигзага-
ми, или прямо по лощине, где идти опасно. Нет, думаю, не осрамлюсь. Пошёл 
по долине, хотя, сознаюсь, ноги сами хотели бежать, и их приходилось удержи-
вать, особенно, когда уже подходил к кустам, и свистнула около пуля. Вызвал 
меня командир, чтобы послать меня в штаб корпуса ординарцем. Нашим кава-
лерийским корпусом командовал генерал Рерберг, маленького роста, стройный, 
подвижный, седой, с небольшими седыми усами, он ездил на белых арабчиках, 
подходивших к его росту; был человек смелый и часто на окопы выезжал вер-
хом. При штабе был наш офицер Баумгартен, но он, как-то после выпивки, спел 
на мотив «Белыя бледныя» пародию, где по отношению офицеров Генерально-
го штаба было много ядовитого. Помню только часть: 

«Да устыдись, табуретная конница, 
Знаньем своим щеголять, 
Как на бумаге громить неприятеля, 
Стройно в боях отступать...» 
Певцу пришлось уйти обратно в полк, а во избежание повторения недора-

зумений, на должность ординарца для связи назначен был я. Рерберг отсутство-
вал, и я явился к начальнику штаба генералу Сенча. Это был крупный и здоро-
вый хохол, говорил умышленно с украинским выговором и, узнав, кем я был до 
поступления в полк, долго и громко хохотал. Но надо отдать справедливость, 
относился ко мне очень хорошо. Мы часто по вечерам играли в шахматы. Штаб 
находился в большом (и даже очень) селе Волковые. Сенча назначил меня хо-
зяином офицерского собрания, взамен уехавшего в отпуск офицера. С приездом 
Рерберга стало оживлённее. Немцы как-то были тихи, приезжали соседние ге-
нералы и сёстры милосердия, пели и играли на фортепиано. Сознаюсь, что это 
мне всегда не нравилось: пир во время войны… Как-то раз, во время отсутствия 
Рерберга, на Волковые был налёт немецких аэропланов. В первое время немцы 
занимали село и пообещали населению его не бомбардировать. Тут прилетело 
три аэроплана, дали несколько очередей пулемётом по улицам и ранили одного 
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писаря в ногу. Сенча  распорядился поставить пушки и стал ждать налёта. Но 
немцы больше не налетали, и пушки стояли даром. Когда за обедом он стал 
хвастаться тем, что при налёте аэропланы будут сбиты и он их ждёт, то я поз-
волил себе напомнить сказку о том, как хохол видел во сне кисель и не отведал 
его, только по той причине, что не видел ложки, потому, ложась спать, стал 
обязательно класть себе под подушку ложку, но, к сожалению, больше киселя 
во сне не видал. 

Началось знаменитое наступление Керенского. Свезены были все орудия, 
которые можно было взять с фронта. Палили целый день. Неприятельские око-
пы сравняли с землёю. Приказано было наступать. Не знаю, правда ли это, или 
шутка, но на этот приказ «наступать» солдаты потребовали, чтобы сперва офи-
церы сходили и посмотрели, сидят ли в окопах немцы, и когда им сказали, что 
всё уничтожено и в окопах нет никого, то они, собрав митинг, порешили, что 
если никого нет, так и наступать нечего. Бои под Галичем и Калишем не вплели 
лавров в историю демократической армии. На меня было возложено отмечать 
наши успехи на вывешенной карте, но каждый день приходилось отмечать про-
движение немцев. Ясно было, что с войной всё покончено. Преступные преда-
тели обменяли победу на революцию, о чём они и раньше предупреждали. 

Из Волынской губернии мы перешли в Минскую. Тут нас заедали комары. 
Провианта не было, лошадей пасли в поле и на лугах. Как-то я вечером пошёл 
на луг и увидал наших пасущихся лошадей. Они стали из вороных бурыми, – 
оказалось, что на них бесчисленное количество комаров. 

В сентябре нас двинули на север. Мы дошли до Минска. Тут я в первый и, 
надеюсь, в последний раз, увидал Керенского. Его физиономию я знал по газе-
там и по купленной мною открытке, где он был в числе четырёх губителей Рос-
сии. Когда я показал солдатам открытку, то один из них, указывая на Керенско-
го, спросил меня: «А какой это жид?» «Это не жид, – сказал я, – а Верховный 
Главнокомандующий Керенский». «Не может быть, это его так нарочно контр-
революционеры сняли». Но скоро действительность подтвердила правоту объ-
ектива. Нас повезли на север. На одной из станций, за Минском, мы встретили 
стоявший поезд Керенского. Солдаты просили разрешения его увидеть. Моло-
дёжь переоделась в лучшие френчи и краповые чакчиры, я остался в кожаной 
куртке и рейтузах с кожаными леями, как был на походе. Керенский выскочил 
из вагона, прошёл строй и из всех офицеров мне, стоявшему на левом фланге, 
подал руку. Зная мои чувства и мысли, которые я всегда открыто высказывал, 
все очень смеялись прозорливости Главнокомандующего.  

Мы продвигались к северу, миновали Минскую губернию, и здесь меня 
послали с разъездом в пять гусар и с моим Балашовым посмотреть пути, по ко-
торым должен был проходить полк. Я прошёл через Юрьев на Валк. Пришлось 
проезжать лугами, сплошь изрытыми воронками от взрывов снарядов. Особен-
но помню я одно место, – это был луг, сейчас же перед плотиной. По-
видимому, тут были сильные бои. Воронки были одна почти около другой, и в 
них стояла чистая вода, отражавшая голубое небо, а кругом, по краям воронки 
и вокруг воды, росли голубые нежные незабудки, как будто нарочно обсажен-
ные кругом. Невольно думалось, что здесь царила смерть, в боевом огне лилась 
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кровь, а природа всё это поправила и вернула красоту и покой. Я с моими гуса-
рами добрались до границы Эстляндской губернии и остановились в одном 
имении, разорённом проходившей пехотной дивизией. Пруды, где велось рыб-
ное хозяйство, были спущены, воняло тиной; ограда сада была изломана, дере-
вья фруктового сада тоже пострадали. Я зашёл к хозяйке имения, почтенной 
старой женщине с двумя дочерями. Когда я назвал свою фамилию, старушка 
страшно обрадовалась и сказала мне: «Как приятно мне слышать эту фамилию, 
любимая ученица моей сестры носила её». «А ваша сестра жива?» – спросил я. 
– «Да, жива». «Так если будете писать госпоже Шренк, то скажите о нашей 
встрече, и что маленький когда-то брат Кати Бехтеевой целует ей ручку». «Да, 
теперь я вспоминаю, что мальчиком видела вас на Фонтанке». Я прошёл к сво-
им солдатам и сказал им, что эта старая дама знала меня ещё мальчиком, и вот 
неожиданно мы через 25 лет встретились, и что я прошу их быть любезными в 
этом имении. Они мою просьбу исполнили, и всё прошло хорошо. Мы пошли 
дальше. Пасторы и вообще интеллигенция были предупредительно любезны. 
Они знали и понимали положение офицеров, воевавших, проливавших кровь и 
оказавшихся в плену у собственных солдат, да ещё озверелых. Опять, повто-
ряю, кавалерия была всё же приличнее. Наконец мы добрались до Везенберга, 
где должен был быть расквартирован второй мой эскадрон. Поместились мы у 
семьи помещиков фон Ден. Я размещался первое время с полковником Гуро-
вым. Было очень удобно: при каждой комнате был шкаф, он же – уборная. 

 

(Следующая страница у автора мемуаров, под № 140, – отсутствует)… 
 

«Ты понимаешь, – сказал мне Гуров, – что невыполнение этих требований, 
при горячности молодёжи, может кончиться трагически. Вот почему я и прошу 
тебя, подай им, пожалуйста, пример, так как тебя они очень уважают». «Ну, что 
же, – сказал я, – а ты где будешь?» «Меня как командира эскадрона оставляют 
на прежней квартире». «Ну, хорошо», – сказал я и пошёл искать Балашова. Ве-
чером пришли ко мне Балашов и Мелишков (Андреев в это время уехал домой); 
взяли мои вещи, складную кровать, вьюки, и я отправился с ними на их кварти-
ру в доме извозчика. Комната была довольно большой. В углу над постелью 
Балашова и Мелешкова висела икона, было тепло. Раскинули мою походную 
кровать, и я устроился на ночь, попросил Балашова разбудить меня в 5 часов, 
чтобы идти на чистку, как этого требовали солдаты. «Будьте спокойны, разбу-
жу», – сказал Балашов. Я отлично заснул. Просыпаюсь, солнце светит вовсю, 
по-видимому, часов около 10-ти. «Балашов, что же вы меня не разбудили?» 
«Это ещё зачем?» – отвечает Балашов. «Что вы думаете, что я тоже дурак, как 
они? Лошадь вычищена, пойдите посмотрите, – просто блестит. А кофе будете 
кушать в постели или встанете? Да, а вот на печке для вас тёплая вода для умы-
вания стоит, на дворе холодно». По требованию солдат, офицеры должны были 
сами ходить на кухню за едой. Мне рассказывали, что один из ярых новаторов 
спросил Балашова: «Почему прапорщик Бехтеев не приходит за едой на кух-
ню?» «А вот что, – сказал Балашов, – если кто из вас прапорщика Бехтеева за-
тронет, так я тому морду так исковеркаю, как ни один вахмистр ещё не ковер-
кал». Меня до времени никто не беспокоил. Последние офицеры понемногу 
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разъезжались, оставляя полк. Я ещё оставался. Комитет решил, ввиду отъезда 
Гурова, выбирать нового эскадронного командира. В назначенный день все 
солдаты отправились на выборы. Возвращается мой Балашов весёлый, смеётся: 
«Ну, выбрали мы себе хорошего командира, лучше некуда. Наши все ему по 
нескольку записок клали». « Ну, слава Богу, – говорю я, – будет больше поряд-
ка». Немного погодя, входят в комнату члены эскадронного комитета во главе с 
подпрапорщиком Неведомским с золотым Георгием. «Мы, – говорят депутаты, 
– пришли вам сообщить, что эскадрон вас выбрал командиром, прапорщик Бех-
теев». Я встал, поблагодарил за честь и объявил, что должен всё же от неё отка-
заться. «Что это? Саботаж?» – обратился ко мне один из членов комитета. «Нет, 
это не саботаж, а просто добросовестное отношение к делу. Я не военный, в 
этом деле ничего не понимаю. Не дай Бог, столкнёмся с немцами, я и вас и себя 
в беду всажу, и вы же после меня предателем считать будете. Если бы я отка-
зался губернией управлять, то есть дело вести мне известное, то это был бы са-
ботаж; а здесь я поступаю вполне правильно». «Да это ничего, за вас Неведом-
ский командовать будет». «И с этим я не согласен. Неведомский – герой, по-
смотрите на его грудь, ведь кресты-то ему недаром давали. Вот ему и быть по 
праву командиром; и для эскадрона это честь, что им герой командует, а я жа-
лованья командирского получать даром не хочу». Члены Комитета согласились 
со мной, и вопрос был решён. « Ну, а вы, что делать будете?» – обратился ко 
мне один из комитетчиков. Он, по-видимому ждал, что я скажу, что уеду. «А я? 
Я буду при Неведомском эскадронным юрисконсулом». «А это что такое?» – 
спросили меня солдаты. «А вот видите, я недаром учился, много знаю, так вам 
мои знания пригодятся, и если какой вопрос будет для разрешения, так прихо-
дите ко мне. Ведь вот вы же помните, что когда краповое сукно привезли, вы 
его по неопытности солдатам раздали, а те его продали, а после пришлось по 
лавкам ходить и его выкупать; а я вас тогда предупреждал, и вы только на себя 
неудовольствие навлекли. А если бы порядок установился, вы за продажу ка-
зённого имущества ещё отвечать должны бы были». Так мы и кончили всё по-
хорошему. Но полковой комитет встревожился: во втором эскадроне «контрой» 
пахнет, – губернатора эскадронным командиром выбрали. Надо понаблюдать. 

Раз вечером, под Рождество, сидим мы с Балашовым и Мелешковым и ко-
фе, если это можно назвать кофе, пьём. Вдруг входит Неведомский, и весь ко-
митет с ним, поздоровались. У меня в голове мелькнула мысль, не арестовать 
ли хотят? Подал Балашов кофе, сели все и обращается ко мне председатель и 
говорит: « Наши товарищи Нежинцы нам телеграмму прислали из-под Курска: 
«Стоим мы в нетопленных вагонах, мёрзнем, голодаем. Приходите товарищи 
Черниговцы нас сменять». 

*** 
«А мы лучше с голода и холода умрём, но не выдадим нашу молодую сво-

боду. Вот мы и пришли с вами посоветоваться: идти ли нам или нет?» Вопрос 
был обоюдоострый. Скажу идти, – скажут: «Он нас на смерть посылает»; ска-
жу, не ходите, – «Видно он хочет, чтобы казаки с Калединым наших товарищей 
уничтожили». Вот говорю: «Когда-то евреи Христа спрашивали, должно ли по-
дати платить Римскому Кесарю или нет? Скажет Христос: «Нужно», – они про-
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тив него народ подымут, скажут, что он руку римлян держит. Скажет: «Не 
нужно», – они на него тем же римлянам донесут, что он против них агитирует. 
Скажу: «Идите», – вы скажете: «Он нас на смерть и голод посылает, он враг 
нам». Скажу: «Не ходите», – вы скажите: «Это он хочет, чтобы наших на фрон-
те меньше было, и казаки нас побили». Вот и выпутывайся». Сидят все хмурые 
комитетчики, головы чешут. А сказать ничего не могут. Посидели мы так в 
молчании, я в окно выглянул. «Ох, – говорю, – ночь-то хороша. Вспомнилось 
мне детство моё. Вот так под Рождество бывало я с нянею сижу, а она мне 
сказки рассказывает. Особенно я одну любил. Дело летом было. Жара страш-
ная. Бежит по полю лисица, пить ей хочется, а тут колодец с воротом и на нём 
два ведра висят. Когда одно вниз идёт, другое поднимается. Посмотрела, вско-
чила в бадью, и бадья вниз пошла. А второе ведро вверх. Напилась наша лиси-
ца, и раздумье её взяло. Сидит она и думает: «Как же я вылезу? Ну, значит, 
смерть пришла. Придут люди вытащат меня и убьют». Вдруг слышит сверху 
голос волка: «Что ты, кумушка, в колодце делаешь? Ах, куманёк, я очень про-
голодалась, хотелось свежей рыбки поесть. Ну вот в колодце и наелась, просто 
до тошноты» «Кумушка, – говорит волк, – Как бы и мне рыбки поесть? Я со 
вчерашнего дня ничего во рту не держал». «Да что ты. Рада тебе услужить, 
прыгай в то ведро и ешь, сколько хочешь, мне рыбы не жалко». Прыгнул волк в 
бадью. Волк тяжелее лисы. Поехала наша лиса наверх. Выскочила, да и гово-
рит: «Ну, куманёк! Я тут сидела, смертного часа ждала, да спасибо, дурака 
нашла, что меня выручил. А теперь ты посиди, да подожди, найдётся ли ещё 
такой, как ты». 

Посидели мои комитетчики, помолчали, да и говорят: «Это что же так вы-
ходит, что нежинцы – лисица, а мы дурак-волк. Не поедем и всё тут!» 

Говорю им: «Вот что, я вам ни «да», ни «нет» не сказал, делайте по-
своему». 

Эта сказка мне чуть не стоила ареста. В полковом комитете шли дебаты. 
Чтобы было много охотников ехать голодать под Курск, сказать нельзя было. 
Кто-то из солдат комитета рассказал сказку про лисицу; кто-то – проговорился 
и меня вызвал командующий полком Польшиков. «Вчера, – сказал он мне, – 
настаивали на вашем аресте, но вас отстояли. Теперь решайте, идёте ли вы с 
нами, или попроворней уезжайте. Если вы у нас остаётесь, то вас откоманди-
руют, если хотите, в Академию Генерального штаба. Хотите – идите по дипло-
матической части, а если нет, то вам выдадут сейчас бумаги и уезжайте немед-
ленно на врачебное освидетельствование в Валк». Я избрал последнее. Мы тро-
гательно простились. Думаю, что Польшиков был больше наш, чем их, по 
крайней мере, он бережно охранял знамя (Ошибка. Правильно – штандарт. – 
Прим. редактора) полка. Я поехал в Везенберг, наскоро простился с Балашо-
вым и Мелешковым. Захватив свои вьюки, я прибыл в Нарву. Была ночь, когда 
я с тяжёлыми двумя вьюками через плечо пробирался на вокзал по тёмным 
улицам. Солдаты перепились, и шла стрельба, горел винный склад. Я подни-
мался на гору к вокзалу и страшно устал, но опасность придавала силы, а в моз-
гу всё время шевелилось какое-то воспоминание: да, ведь это уже со мною бы-
ло. Тоже под тяжестью шёл я на гору. Тоже внизу горел город. Тоже слышалась 
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стрельба. Вдруг передо мною стала высокая кирпичная стена. Вдоль неё шла 
дорога на вокзал, была она очень длинной. И вдруг в моей памяти как бы от-
крылся какой-то клапан, и я вспомнил сон, дважды мною виденный ещё в 1910-
м году. Обстановка была та же: тяжёлый груз, гора, внизу горящий город, 
стрельба и эта бесконечная красная стена. На вокзале при свете и тепле было 
даже уютно. Много было солдат нашего полка и даже моего эскадрона. На мой 
вопрос, едут ли они в отпуск, махнув рукою, большинство отвечало, что война 
кончена, и делать им тут теперь нечего. С группой своих Черниговцев я вели-
колепно доехал до Киева. Они заботились обо мне, поили чаем и расстались мы 
сердечно. Балашов не поехал в этот раз и ждал отпуска. Он был строгих старых 
правил и ненавидел новый порядок. 

Что с ним? Где он теперь? Не знаю, но его помню и по настоящий день ему 
благодарен. 

Я сделал бы большое упущение, если бы не описал своего освидетельство-
вания в Валке. Приехал я в этот город утром, отправился искать себе квартиру 
и остановился у одной еврейки, которая, узнав о цели моего приезда, очень 
прозрачно мне намекнула, что за определённое вознаграждение, могла бы мне 
быть полезной. Армией в это время командовал зубной врач из евреев, точно 
фамилии не помню, но что-то вроде Зондермана. Освидетельствование было 
назначено на завтра. Причиною моего увольнения было выставлено сердце и 
нервное расстройство в удостоверении, выданном мне из Нарвы нашим полко-
вым врачом. Чтобы поддержать его авторитет я всю ночь пил чай и курил, а пе-
ред самым освидетельствованием взбежал два раза на высокую лестницу, при-
чём упал и повредил себе руку. Освидетельствование началось. Врачи были бо-
лее чем снисходительны. Нас набралось человек сорок офицеров. Вдруг отво-
рилась дверь и появился сам командующий армией. Лицо его сразу выдавало 
его происхождение. Он обратился к нам с упрёком, что мы бросаем армию, что 
это недопустимо. Но когда мы все бросились с криком к столу, то он предпочёл 
скрыться, сказав врачам: «Выдайте им нужные документы, пускай убираются. 
Они нам не нужны». За час времени всё было кончено. Я принуждён был вер-
нуться в Нарву и вечером выехал в Полтаву со своими Черниговцами. Уже под 
Полтавою я, желая пройти в уборную, снял с себя шашку и повесил ее. Воз-
вращаюсь, – шашки нет, а в коридоре стоит солдат. Спрашиваю, не видал ли он 
кто ее взял? – «Нет, не видал. Верно, её какой-либо лётчик свистнул». Наконец, 
я добрался до дому и на другой день почувствовал себя плохо; слёг в постель, 
где пролежал с высокой температурой дней пять. Просыпаюсь утром, входит в 
спальню моя девятилетняя дочка Алла и говорит: «А к нам немцы пришли». 
Смотрю в окно и вижу патруль из двух немцев. Оказалось, что местные боль-
шевики собирались устроить «Вифлеемскую ночь» и перерезать всех буржуев 
(Варфоломеевская ночь у них обратилась в Вифлеемскую). Об этом их добром 
намерении удалось дать знать немцам, и они ещё ночью заняли Полтаву. Часам 
к 12-ти началась бомбардировка, длившаяся недолго; большевики бежали на 
вокзал и уехали из Полтавы. Наступил мир и тишина. 

*** 
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В доме Држевской, где я жил, в нижнем этаже была кухня, прачечная, кла-
довая и склад для дров. Ввиду обстрела жена с невесткой и детьми и няньками 
сидели в кухне. Несмотря на наши уговоры, мой тесть Д.Н.Кованько не поже-
лал прятаться и сидел около камина и читал газету. Из гостиной, где он нахо-
дился, шла открытая дверь в мой кабинет, где я сидел за письменным столом. 
Вдруг раздался звон разбитого стекла, что-то ударило почти на три вершка над 
его головою, упало на паркет и продолжало крутиться. Отодвинув газету в сто-
рону, Д.Н. сидел и спокойно рассматривал в пенсне крутящийся осколок. Мы с 
женой схватили его под руки и увели насильно на кухню. Этого простить он 
нам не мог, и только когда я на осколке шрапнели выгравировал его имя и день 
её разрыва и поднёс ему, он успокоился. 

Ещё во времена большевиков, я заехал в Полтаве навестить молодую даму, 
с которой я крестил. Во время разговора вдруг входит в комнату какой-то 
большевистский офицер, подходит к телефону и начинает звонить. Я слышу его 
громкий голос: «Здесь  харьковский губернатор, его надо арестовать, тут же 
при нём вертится сын дамы – кадет». «Вы ошиблись, – сказал я, – не Харьков-
ский, а бывший Полтавский вице-губернатор. Мой адрес вам известен и если 
хотите, направьте по нему агентов». Я поклонился и вышел вон. Никто ко мне 
не пришёл, очевидно, хотели сорвать с меня денег. При немецкой оккупации я 
шёл с женой, встретил этого господина с его дамой. Мне только стоило сказать 
пару слов коменданту, и этой вдове, генеральше Жилкиной, и её кавалеру гро-
зили бы крупные неприятности. Впрочем, судьба распорядилась сама. Кавалер-
кокаинист в порыве ревности убил свою любовницу и застрелился. Сына её я 
встретил в эмиграции, в Осеке (Осиек – город в Хорватии). Он позволил себе 
даже попросить у меня денег, я дал ему десять динар и попросил его больше 
мне не попадаться на глаза. 

За время моего вице-губернаторства вспоминается мне и такой случай. В 
ресторане гостиницы Шевченко была всегда чудная сёмга. Я заезжал перед 
обедом выпить рюмку водки и поесть сёмги. Однажды, заехав в ресторан, я 
увидел гимназиста, развалившегося за столом в форме, и с ним известную в 
Полтаве Камелию… 

Сейчас, просматривая свои рукописи, я вспомнил два забавных случая, ко-
торые мне пришлось наблюдать. Это было весною, снег стаял, стояла довольно 
сухая и очень ветреная погода. Наш полк перекидывали на север. После до-
вольно неприятного перехода мы остановились на каком-то песчаном бугре. 
Давно уже офицерская молодёжь была в контрах с левыми солдатами из-за то-
го, что те хотели обязательно, как назло, ходить в строю под сенью красного 
флага, чего по уставу не полагалось и для офицерства являлось, как бы, вызо-
вом. Эскадроном, за отсутствием командира, командовал старший поручик Ры-
баков, решительный офицер. Приставания по поводу красной тряпки так надо-
ели ему, что в этот день он не обратил внимания на то, что один нахальный 
солдат вёз этот флаг. Тогда ещё у старших солдат, прошедших службу до рево-
люции, сохранилось понятие о дисциплине и уставах. Дул сильный и холодный 
ветер, мёрзли руки. Все спешились с коней и прятались за них от ветра. Ярый 
знаменосец красного флага хотел куда-то отлучиться и просил товарищей при-
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смотреть за флагом, но получал повсюду отказ. Наконец, он бросил своего ко-
ня, а флаг прислонил к седлу и ушёл. Мне пришлось наблюдать, как, когда ло-
шадь двинулась, флаг упал на землю, но я, конечно, не пошёл его поднимать. 
Солдаты, стоявшие за лошадьми, лицом от ветра, на падение флага внимания не 
обратили. Я пошёл выкурить свою трубку с другими офицерами. Скоро разда-
лась команда: «Садись!» Я быстро пошёл к моей лошади и увидал смешную 
картину. Солдат с флагом, отряхивал флаг, так как лошадь его, во время его от-
сутствия, отнеслась довольно небрежно к красной тряпке и оставила на ней 
свой след. Но в довольно жидком виде. Ругаясь самым зверским образом, он 
старался его очистить. Кругом слышался смех. «Что же ты свою свободу не 
уберёг, а всю за…л?» – слышались ехидные вопросы. 

Ещё до нашего похода на север, как-то приходит ко мне один из денщиков. 
«Господин прапорщик, объясните мне, что такое большевики и меньшевики?» 
«А вам это зачем?» « Да вот, вчера к нам в гости пехотные приходили. Ну, вот 
разговор зашёл, они спрашивают, довольны ли мы нашими офицерами? Гово-
рим, ничего, жаловаться не приходится». «А что они у вас, большевики или 
меньшевики?» Ну, мы подумали, да и говорим: «Наши все большевики» «Ну, 
это, – говорят, – хорошо». Мы-то думали, что большевики те, кто за больших 
стоят, а меньшевики – те, что за нашего брата тянут». Я дал ему соответствую-
щее объяснение, так как по прежней службе был немного знаком с программа-
ми партий. Впрочем, об этом я уже говорил, и повторение объясняется склеро-
зом, свойственным моему возрасту. Пусть тот, кто когда-либо будет читать мои 
записки, меня извинит. 

*** 
[Под]полковник Гуров уехал в отпуск. Было ясно, что возвращаться на 

свой пост при нынешних условиях он не предполагал. Офицеры постепенно 
покидали свои части. Справляться с солдатчиной было невозможно. Одно вре-
мя, когда Корнилов, принявший пост Главнокомандующего и приступивший к 
восстановлению дисциплины, начал применять расстрелы, всё как будто стало 
налаживаться, но предательство Керенского, гибель Крымова, – всё это усили-
ло положение большевиков, и Корнилова с другими генералами обвинили в из-
мене, отправив в Быхов. У Гурова строевой лошадью была кобыла, дочь будто 
бы знаменитого Гальтимора, но по её внешности, отсутствию темперамента и 
резвости, этому было трудно поверить. В это время лошади уже дохли от бес-
кормицы. Гуров просил меня продать лошадь и переслать деньги, но ни того, 
ни другого мне сделать не удалось. 

Пришлось мне встречаться и с сёстрами милосердия. Они был совершенно 
различных типов. Состав был пёстрый. Одни были, действительно, носитель-
ницами милосердия до самопожертвования, другие, наоборот, были до послед-
ней степени безнравственны. Уже тогда замечалось начало будущего нрав-
ственного разложения, принявшего широкие размеры в первые дни большевиз-
ма. Я хорошо помню, как в селе Волковые один молодой хорунжий-казак зара-
зился страшной болезнью, от кого? – от молоденькой смазливенькой блондинки 
сестры. Набор сестёр, по-видимому, производился без особого отбора. Ещё в 
качестве предводителя дворянства мне приходилось встречаться с сёстрами, 
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дававшими полное основание подозревать их в революционной пропаганде. 
Организации земских и городских лазаретов давали широкий простор для раз-
лагающей деятельности. Не могу обойти молчанием и вечеринки, которые 
устраивались, к сожалению, начальствующими лицами с сёстрами и произво-
дили на солдат самое отрицательное впечатление. Надо сказать правду, но ор-
ганизации лазаретов, созданных членом Думы В.М. Пуришкевичем, по спра-
ведливости надо считать лучшими. В отношении состава армии, принцип, при-
нятый нашим Генеральным штабом, приписываемый генералу Клаузевицу, что 
на войне нет ни одной лишней части, привёл нашу армию к разложению, ввиду 
огромного количества призванных, совершенно недисциплинированных и не-
подготовленных солдат, сконцентрированных в столице. Под предлогом по-
полнения гвардейских частей, понесших в первые же дни войны невероятные 
потери, в Петербурге формировались части, получившие наименование этих 
полков и сыгравшие губительную роль в перевороте. Часто приходится себя 
спрашивать, пересматривая прошлое, чего в нём больше: глупости или преда-
тельства? На этот вопрос имеется всё же ответ: с одной стороны, у многих – 
глупости; с другой, у других – предательства. 

 

Материал предоставлен В.К. Невяровичем, Воронеж. 
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Приказ Орловского губернского Комиссариата по военным делам 
№ 7 

8 мая 1918 года город Орёл 
По части строевой 

 

§9 
Считать окончательно расформированным 17-й гусарский Черниговский 

полк с 30 апреля сего года. 
Справка: Отзыв командира этого полка сего года за № 2019. 

 

Губернские комиссары по военным делам Пауль Рямо, Голосов 
ГАОО, Ф. 1263, Оп. 1. Д. 1. Л. 3 об. 
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Борис Алексеевич Евреинов 
 

Последние судороги деникинского фронта 
(Отрывок из воспоминаний) 

 

К началу января 1920 года Добровольческая армия, откатываясь на юг из-
под Орла, с каждым днём тая и теряя оружие, обозы, снаряжение, очнулась, 
наконец, на Батайских позициях. 

Что произошло? Какая причина заставляла нас безудержно катиться назад 
в то время, когда желанная цель казалась столь близкой? Что ожидает нас впе-
реди? 

На эти вопросы мы, всё время находившиеся на фронте, не получали отве-
та. Мы сражались, мёрзли в сторожевках, делали 50-ти вёрстные дневные пере-
ходы, опять сражались, и до нас лишь смутно долетали отрывочные слухи, 
один тревожнее другого. Мы ждали подкреплений. Их не было. Мы инстинк-
тивно чувствовали, что в тылу разруха, что нас ждёт что-то страшное. И нам, 
офицерам, стыдно было смотреть в глаза солдатам. В этих глазах, обращённых 
к нам, мы читали мучительный вопрос, на который у нас не было ответа. 

Сдали Харьков. Почти без боёв очистили Донецкий бассейн. Наконец, 
оставили Новочеркасск и Ростов – «осиные гнёзда» контрреволюции. В январе 
остановились на Батайских позициях. 

*** 

В то время я находился на Кубани, в станице Брюховецкой, где были рас-
положены запасные части и обозы кавалерийской бригады генерала Барбовича. 

Среди необозримых, ровных полей Черноморья широко раскинулась гро-
мадная станица по берегам болотистой, заросшей камышом речки. Широкие 
улицы, просторные дворы, хорошие, крепкие постройки. Всюду сквозит до-
вольство и достаток. 

Жили мы по 3 – 4 человека в доме, больше не пускали хозяева. 
Чувствовали мы себя в станице так, как будто были в совершенно чуждой 

нам стране, среди чужих людей. Открытого недоброжелательства не было, но в 
отношении к нам жителей станицы явно сквозило полное и обидное равноду-
шие. 

Сразу бросалось в глаза, что все мужчины, даже самые молодые, были до-
ма. Фронтом, борьбой с большевиками казаки не интересовались абсолютно и 
всем своим поведением старались показать, что в этом деле они совершенно 
нейтральны. 

Эта нейтральность, это равнодушие, эта боязнь гражданской войны пора-
жала нас в то время, когда мы отступали по Харьковской и Екатеринославской 
губерниям. Но здесь, на Кубани, это равнодушие к тому делу, которому мы от-
давали все свои силы и самую жизнь, как-то ярче бросалось в глаза. И невольно 
в душе поднимались сомнения в том, творим ли мы, борясь с большевиками, 
истинно народное дело, имеющее великую будущность, или же вся наша борь-
ба происходит вне пределов народного понимания и народных чаяний и явля-
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ется лишь волевым актом целого ряда отдельных личностей, не желающих при-
знать Советскую власть. 

И для нас эти сомнения были тем более мучительны, что мы отлично зна-
ли, что два года тому назад, во времена первого похода генерала Корнилова, та 
же станица Брюховецкая выставила на фронт свыше 500 бойцов. 

В Екатеринодаре заседала Кубанская рада, формировалось новое прави-
тельство Юга России, шумел, как пчелиный рой, Казачий Круг. Там говорились 
речи, делались призывы к продолжению борьбы, выносились решения о необ-
ходимости спешно формировать новые кубанские армии и организовать дей-
ствительное сопротивление большевистским ордам. 

А в станицах вопрос о борьбе с большевиками был уже решён окончатель-
но и бесповоротно, решён без митингов, без речей, без призывов, решён народ-
ным сознанием. В станицах бороться с большевиками не хотели. 

И когда мы видели иронически ухмыляющиеся толпы кубанской молодёжи 
в их характерных круглых шапочках, в красиво закинутых за плечи башлыках, 
той крепкой, здоровой, степной молодежи, вид которой невольно будил образы 
Ильи Муромца и Вольги Селяниновича, мы казались себе лишними, никому не 
нужными Дон-Кихотами, а всё наше дело роковой и тяжёлой ошибкой. 

Помню, немного раньше мне пришлось наблюдать такое же редкое, но яр-
кое проявление своеобразного настроения народных масс. Это было в начале 
революции, в 1917 году. В то время наши многочисленные армии стояли ещё на 
позициях, сохраняя подобие величия и силы. Керенский произносил речи, уго-
варивал сражаться и умереть за землю и волю, газеты трубили о войне до по-
бедного конца, вся страна, несмотря на революционный угар, всё ещё по инер-
ции работала на армию, на оборону... 

А там, на позициях, вопрос был уже решён. Это решение светилось в бега-
ющих глазах дезертира, проглядывало в фигурах «серых героев», облеплявших 
идущие в тыл поезда, сквозило в той особенной развязности, с которой тыловой 
солдат, «совершивший» революцию, сплёвывал подсолнечную шелуху. Воевать 
не хотели, и воевать не стали, разошлись по домам. 

Такое же решение пришлось нам наблюдать в 1920 году на Кубани. В 
борьбе с большевиками добровольцы и донцы оставались одинокими. 

*** 

Мы энергично готовились к выступлению на фронт: подкармливали лоша-
дей, подгоняли седловку, чистили и проверяли винтовки, пулемёты, распреде-
ляли новое, недавно полученное английское обмундирование. 

Но число людей, подлежавших отправке на фронт в виде пополнения, 
быстро таяло из-за эпидемий сыпного тифа. Каждый день несколько человек 
заболевало. Здание Высшего начального училища было отдано под лазарет. В 
просторных, но сырых классах училища, на грязной, гнилой соломе валялись 
заеденные вшами больные. С ввалившимися щеками, с широко раскрытыми 
глазами, бледные, недвижные – они производили страшное впечатление. Запах 
в классах стоял ужасающий, так как больные испражнялись тут же, под себя, на 
солому. Умерших, в ожидании отправки на кладбище, складывали в передней. 
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Я видел, как собаки обнюхивали трупы. Хоронили без гробов, на простых дро-
гах. 

Хотелось скорей на фронт. Там в боевой обстановке надеялись отдохнуть 
от кошмаров тыла. 

Выступление было назначено на 28 января. До этого должен был состоять-
ся смотр выступающим частям. 

После оттепели наступили вдруг сильные морозы. Резкий, холодный ветер 
положительно сбивал с ног. Тучи снежной пыли неслись над промёрзшей сте-
пью, белой дымкой застилая горизонт. Ясное небо принимало бледно-
зеленоватые оттенки. 

Смотр был назначен на широком поле между станицей и железной доро-
гой. На рысях подъезжают эскадроны. Люди, одетые в новое английское об-
мундирование, производят бодрое впечатление. Красиво развеваются белые 
башлыки 1-го конного генерала Алексеева полка. 

Выстроились. Недолгое ожидание. Команда «смирно», лёгким галопом 
подъезжает к фронту генерал А., здоровается, объезжает ряды, что-то говорит, 
слов не слышно из-за ветра. 

Смотр окончен. Разъезжаемся по широкому полю, пускаем лошадей 
вскачь. Замечательно красивое впечатление производят гарцующие всадники 
на ослепительно белом снегу. Шагом возвращаемся домой, от лошадей идёт 
пар. 

На другой день, рано утром, колонна кавалерии, силой свыше 600 шашек, 
узкой чёрной лентой вытягивается из станицы. Кругом необозримая белая рав-
нина. Разбушевавшийся ветер свистит, раскрывает полы бекеши и пронизывает 
насквозь. Холодно. И на душе как-то тоскливо и смутно. 

Первый переход – до станицы Каневской – свыше 30-ти вёрст. Впечатле-
ние от этого перехода – до уныния однообразная белая равнина, сильный мо-
роз, жестокий ветер и отмороженный кончик носа. 

Отогрелись мы и окончательно пришли в себя в просторном и тёплом доме 
старика-казака станицы Каневской. Этот старик был участником Турецкой 
войны, служил в пластунском батальоне и с такой живостью, с такой любовью 
вспоминал доброе старое время, так ласково из-под нависших седых бровей 
смотрел на нас своими прищуренными глазами, что мы невольно забыли пе-
чальное и трудное настоящее и мысленно, следя за рассказом казака, пережива-
ли с ним его боевое славное прошлое. 

Старик жарко натопил печь и накормил нас прекрасной, холодной заквас-
кой. 

– А что, дед, – спросил я старика, – ждут у вас в станице большевиков? 
Хозяин наш мгновенно сделался серьёзным и, поглядев в сторону, ответил 

кратко: 
– Не знаю. 
Потом внезапно вновь оживился и стал нам рассказывать про своё житьё, 

про то, что у него урожай двух лет ещё не продан, что все амбары ломятся от 
зерна, что у него 8 лошадей. 
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– Не долго будете вы этим всем пользоваться, – усмехнулся один из нас, а 
– нагрянут большевики… 

Старик угрюмо посмотрел в сторону, но промолчал. 
Наутро снова длинный переход до станицы Уманской. Опять бесконечные, 

ровные поля, опять ветер, острый, холодный, порывистый. 
В Уманской сделали днёвку. Подкормили лошадей и сами отдохнули и 

отогрелись. Станица Уманская – одна из самых многолюдных на Кубани; в ней 
около 50-ти тысяч жителей. На целый десяток вёрст растянулась она по гладкой 
равнине. В 1918 году жители станицы упорно защищали свои дома и хозяйства 
от большевистских полчищ. Теперь настроение было совсем иное. Всё мужское 
население было дома. В каждом дворе хранилось несколько винтовок, в ко-
нюшне стояли хорошие сытые лошади, но не было желания бороться. По вече-
рам, ради развлечения, особенно по праздникам, казаки занимались стрельбой в 
воздух. Видно, что и в патронах недостатка не было. 

К нам казаки относились приветливо, кормили нас великолепно, вволю да-
вали корм лошадям (разумеется, за деньги), но упорно не желали говорить на 
политические темы. 

В Кущёвке мы покинули Кубань и вступили на территорию донцов. Вме-
сто редких, но многолюдных станиц, стали попадаться отдельные хутора и не-
большие деревушки. Население беднее, чем на Кубани, и сильно запуганное. В 
каждой деревушке стоят какие-либо части. Чувствуется, что фронт близок. 
Навстречу попадаются длинные обозы с больными. Вдали слышен гул канона-
ды. К вечеру будем в Батайске. 

*** 

Освещённая закатными лучами солнца, причудливо извиваясь по узкой 
зимней дороге, подходила кавалерийская колонна к Батайску. Вдали, на нагор-
ном берегу Дона, сквозь розоватую туманную дымку был виден Ростов. 

Там – красные. Справа, на путях железной дороги наш броневик обстрели-
вал позиции большевиков. Неприятель оживлённо отвечал. 

Мы с интересом следили за белыми облачками разрывов, и в душе просы-
палось хорошо знакомое, ни с чем не сравнимое чувство – нервного подъёма, 
чувство, знакомое каждому в боевой обстановке. 

Красные по вечерам ежедневно обстреливали Батайск, сосредоточивая 
огонь, главным образом, на районе вокзала. Во многих домах не было стёкол, 
несколько построек было разрушено. Но жители уже привыкли к бомбардиров-
ке и занимались своими делами, не обращая внимания на разрывы. 

Кавалерийская бригада Барбовича занимала квартиры в западной, наиболее 
удалённой от вокзала части Батайска. Роль кавалерии сводилась к подаче не-
медленной и решительной помощи тому участку фронта, который подвергался 
неприятельской атаке. Чаще всего красные нажимали на станицу Ольгинскую, 
расположенную верстах в 20-ти северо-восточнее Батайска и занятую донцами. 

В свободное от боёв время – производилось эскадронное учение, проходи-
ли пеший строй, рубку, делали проводку лошадей. Вообще старались хоть не-
много обучить солдат, большинство которых было совершенно незнакомо с во-
енной службой. 
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Солдаты, в общем, производили прекрасное впечатление: бодрый вид, хо-
рошая выправка и однообразное обмундирование отчасти напоминало даже 
старую кавалерию мирного времени. Я был поражён происшедшей переменой. 
Месяц тому назад эти же люди напоминали скорей дезорганизованную банду, 
теперь это были настоящие солдаты. Настроение у них было прекрасное. В бой 
шли охотно, в атаку – с воодушевлением. 

Я невольно забыл мрачные дни пребывания в тылу, всю тревожность и не-
определённость общего политического положения и тот упадок духа, который 
царил в штабных и тыловых центрах. Здесь, передо мной, была живая, реальная 
сила, вновь нашедшая веру в себя и в своё дело. Казалось, благодетельный пе-
релом совершился, казалось, что фронт в состоянии вдохнуть в ослабевший тыл 
новые силы, дать ему волю к борьбе и к победе, но это только казалось… 

Разложение тыла было слишком глубоко, да и тот подъём в войсках, кото-
рый я наблюдал, был на самом деле последней кратковременной вспышкой от-
живавшего героического духа. Первая же неудача должна была тяжко повлиять 
на моральное состояние войск. А неудача эта не заставила себя долго ждать. 

*** 

3-го февраля предполагалось наступление на Ростов, но неизвестные нам 
причины отсрочили наступление на четыре дня. 

В ночь на 7-е приказано было строиться на западной окраине Батайска. 
Ночь была ясная, морозная. Вдали яркими огнями горел Ростов. 

Тёмная масса кавалерии производила внушительное впечатление. Кругом 
царила торжественная тишина, охваченные нервным возбуждением люди гово-
рили вполголоса. Только снег непокорно скрипел под ногами, и фыркали про-
дрогшие лошади, а где-то вдали заунывно лаяла одинокая собака. Прошли Кой-
суг и вступили на лёд тихого Дона. Впереди камыши, а за камышами – неиз-
вестное, может быть, смерть. 

Остановились на широкой белой поляне и стали дожидаться рассвета… 
Тихо, ни крика, ни выстрела. 

Впереди нас цепи корниловцев подходят к крутому правому берегу реки у 
станицы Гниловской. Весь успех зависит от внезапности удара. 

Несколько часов ожидания кажутся вечностью. Наконец, восток начинает 
светлеть и окрашиваться в нежные, розоватые тона. Ясней видны отдельные 
фигуры, камыши уже не кажутся неясным пятном и там, впереди, на нагорном 
берегу можно уже различать очертания большого спящего города. 

Получаем приказ двигаться дальше. Навстречу нам скачет тёмная фигура 
всадника, останавливается, что-то докладывает командиру бригады. Узнаём ра-
достную весть, что корниловцы без выстрела ворвались в Гниловскую, захва-
тили две советские батареи и взяли в плен свыше 300 красных. 

Совсем рассвело, и в морозном воздухе ясно прозвучали первые орудий-
ные выстрелы. Нас заметили. Неприятельский броневик начал нас обстрели-
вать. С характерным свистящим шумом пронёсся над головой снаряд и тяжко 
разорвался далеко сзади нас, в камышах. Вслед за первым второй, третий, чет-
вёртый. Наша артиллерия из Батайска, в свою очередь, открыла огонь, впереди 
затрещали винтовки и затактакали пулемёты. Начинался большой бой. 
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Снаряды красных стали ложиться всё ближе и ближе. По всей вероятности 
чёрную ленту кавалерии было отчетливо видно с нагорного берега. Но больше-
вики видимо проявляли большую нервность, так как стрельба их не отличалась 
меткостью. 

Почти без потерь подошли мы вплотную к правому берегу. Бой шёл между 
Гниловской и Ростовым. Предполагалось, очевидно, сперва хорошо закрепить-
ся на правом берегу, а затем уже пустить в дело кавалерию. 

Шрапнель стала рваться над головами, но разрывы были высокие и не при-
чиняли нам никакого вреда. Поднялись на гору и расположились вдоль по 
главной улице станицы Гниловской. Группа наших солдат, оживлённо смеясь и 
разговаривая, обступила отнятые у красных пушки. Вниз вели партию пленных. 
Среди них было несколько женщин, что вызывало весёлые шутки наших сол-
дат. 

Я оглянулся назад, на долину Дона. В камышах видны были цепи марков-
цев, двигавшихся нам на поддержку; их усиленно обстреливали неприятельские 
броневики. Было отчётливо видно, как снаряды ложились прямо среди двигав-
шихся цепей. Потом мы узнали, что при переходе через долину Дона марковцы 
понесли довольно серьёзные потери. 

Я зашёл погреться в хату. С трудом протиснулся в низенькую, душную 
комнату и с радостью заметил, что один из наших офицеров поджаривает на 
сковороде мясные консервы. Только при виде еды я почувствовал голод. До 
этого нервное возбуждение заслоняло собой все прочие чувства. 

Громкая нервная команда «по коням» не дала нам закончить завтрак. Я 
быстро выскочил на улицу и через минуту сидел уже в седле. Вся масса кавале-
рии пришла в движение. Отдельные полки и эскадроны, получив боевую зада-
чу, торопливо, на рысях вытягивались из станицы. В воздухе сухо рвались сна-
ряды. Вдали слышалась трескотня винтовок и тактакание пулемётов. 

На станичной околице, где особенно густо ложились неприятельские сна-
ряды, подо мной была убита лошадь. Сам я был оглушён и далеко отброшен в 
сторону. Вскочив на ноги, я с грустью наблюдал, как мой верный вороной конь 
бился в последних предсмертных судорогах. В его боку зияла кровавая рана. 
Бедный конь. Он проделал со мной весь поход, часто вынося меня из опасных 
положений. 

Но предаваться грустным размышлениям было некогда. Я вскочил на пу-
лемётную тачанку и по вспаханному, плохо прикрытому снегом, полю напра-
вился вслед за удалявшейся бригадой. 

Задача кавалерии сводилась к тому, чтобы быстрым продвижением в обход 
Ростова отрезать отступавшие в беспорядке части красных. В это время Корни-
ловская дивизия должна была атаковать Ростов со стороны Гниловской. В этом 
направлении бой вёлся уже в предместье Ростова – в Темернике. 

С кургана была ясно видна вся картина боя. Красные были в полном от-
ступлении. Простым глазом было видно, как отдельные группы красных уходи-
ли из Ростова в направлении на Нахичевань, как неслись вскачь обозы, как ме-
тались отдельные всадники. Наша кавалерия энергично преследовала бегущих, 
захватывая пленных и громадные обозы противника. 
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К вечеру вокзал и город были в наших руках. Наша кавалерия вела в пе-
шем строю бой за пакгаузами около Нахичевани. Красные подтянули резервы и 
пытались перейти в контратаку. Кое-где им удалось оттеснить наши части. Но 
огонь нашей артиллерии не позволял им наседать более энергично. Всё же к за-
ходу солнца приказано было отступить к вокзалу. 

В полном порядке стянулись мы к вокзалу, пересекли железную дорогу и 
поднялись по крутым улицам Темерника. Здесь, в рабочем квартале, мы долж-
ны были провести ночь. 

До отвода нам квартир мы зашли погреться в небольшой домик, где жила 
семья железнодорожного рабочего. Нас встретили необычайно радушно. Напе-
рерыв все члены семьи старались нас угостить всем, что имелось у них в смыс-
ле съестного. Как сейчас помню горячие пирожки с капустой, которые бук-
вально таяли во рту. Угощая нас, хозяин, высокий худой мужчина с проседью и 
большими лучистыми глазами, с оттенком брезгливости рассказывал нам про 
жизнь Ростова под советской властью. Та же знакомая картина, те же приемы, 
те же результаты. Рабоче-крестьянская власть по-прежнему остаётся совершен-
но чуждой и рабочему, и крестьянину. 

На ночь нас приютил врач-еврей. Напившись чаю, мы заснули под беско-
нечные рассказы хозяев о советских ужасах. А на улице царила жуткая тишина. 
Чувствовалась напряжённость. Все притихли. И город, и войска с тревогой 
ждали завтрашнего дня. 

*** 

Едва начало светать, как мы получили приказание спешно строиться и вы-
ступить к вокзалу. В городе раздавались отдельные винтовочные выстрелы. 
Обстановка была неясной, но по-видимому за ночь красным удалось распро-
страниться по городу и дойти даже до вокзала, занятого корниловцами. 

Отдельные группы красных были видны на железнодорожных путях. Здесь 
я был ранен пулей в левое плечо навылет. 

В поле за Темерником на 15-ти градусном морозе мне сделали первую пе-
ревязку и потом положили на тачанку, возвращавшуюся через долину Дона в 
Батайск. С этой минуты началось для меня время тяжких испытаний. 

В Батайске меня положили в тесной хате прямо на пол. Я впал в полубре-
довое состояние. Смутно помню, как вокруг меня возились какие-то женщины, 
подкладывая под меня подушки и смачивая мне голову водой. Мой вестовой 
каждые два часа ездил на вокзал узнать, когда отправляется санитарный поезд. 
Но сведения его были неутешительны. Весь вокзал был завален больными, ра-
неными и обмороженными. В товарные вагоны грузили до 50-ти человек. Мно-
гие умирали во время погрузки. Медицинской помощи – никакой. 

На другой день меня с транспортом раненых и больных отправили в тыл 
гужевым путём. Началась оттепель. Снег таял на глазах. Пришлось бросить са-
ни и искать колёсных экипажей. Вся поверхность земли превратилась в топкое, 
невылазное болото. Лошади едва вытягивали ноги из невероятной грязи. 

С большим трудом дотащились мы до Кущёвки. Здесь предстояло грузить-
ся в вагоны. Я с радостью расстался с телегой, так как каждый поворот колеса, 
каждый толчок причиняли мне большие страдания. 
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Грязные, холодные вагоны нашего «санитарного» поезда были переполне-
ны до последних пределов. Большинство было обмороженных. Вид этих стра-
дальцев производил неизгладимо глубокое впечатление. Много было и тифоз-
ных: среди них попадались трупы, которых некому было убирать. Наш поезд 
стоял рядом с каким-то штабным поездом. Чистенькие, залитые светом салон-
вагоны вызывали в нас горькую усмешку. 

Тяжёлое наше состояние усугублялось ещё тревожными слухами, доле-
тавшими до наших вагонов. Большевики прорвались на Тихорецкую, Добро-
вольческий корпус спешно отходил от Ростова, марковцы под Ольгинской по-
несли громадные потери. 

В тылу, особенно на узловых станциях, царил невероятный хаос. Все пути 
были забиты составами, все железнодорожные здания завалены человеческими 
телами. У многих настроение было такое, что общее дело проиграно оконча-
тельно и что настал момент, когда каждый должен заботиться исключительно о 
себе. Это не высказывалось ещё открыто, но ясно сквозило в действиях тех, ко-
го мне пришлось наблюдать за все 16 дней этой навеки памятной мне эвакуа-
ции. Для меня тоже теперь становилось ясным, что борьба окончена, и неволь-
но рождалось страстное желание как можно скорей добраться до Новороссий-
ска, где, казалось, я должен был найти давно желанный покой и отдых. Но еха-
ли мы, как нарочно, необыкновенно медленно, простаивая на каждой станции 
по несколько часов. На узловой станции Ново-Минской мы вдруг узнали, что 
наш санитарный поезд пойдёт не на Екатеринодар, как предполагалось перво-
начально, а в Ейск. 

– Господа, это предательство, – надорванным от боли, хриплым голосом 
крикнул полковник Б. Ведь Ейск не сегодня-завтра будет занят красными. 

Раненые заволновались. Послышались негодующие возгласы, проклятья. В 
тёмном углу молоденький хорунжий, почти мальчик (у него были отморожены 
обе ноги), как-то сразу вдруг громко и неожиданно зарыдал. 

– Боже мой, Боже, за что, за что, – твердил он, безнадёжно сжимая руками 
виски. 

– Я иду сейчас к коменданту, – решительно заявил полковник Б. Он был 
ранен в живот, пуля застряла в области позвоночника, и малейшее движение 
причиняло полковнику тяжкие страдания. 

Сдвинув брови, с неподвижным взглядом блестящих, точно смотрящих 
вовнутрь глаз, полковник Б. медленно поднялся со скамьи. Его тотчас же под-
хватил вестовой. 

Мы все невольно замолчали. Даже рыдавший хорунжий вдруг сразу затих. 
Всё великое и прекрасное переживается молча. А поступок страдальца полков-
ника был поистине прекрасен. 

Минут через 10 полковник вернулся. По его лицу, принявшему землистый 
оттенок, и по суровому взгляду его лучистых глаз мы поняли, что миссия его 
окончилась неудачей. 

– Советую вам вылезать из вагона, – глухо и медленно произнес полков-
ник, – через четверть часа поезд отправляется в Ейск. 
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Раненые всполошились. Те, которые могли ходить, первые устремились к 
выходу. Затем вынесли носилочных. Через десять минут вагон был пуст. Дул 
резкий, холодный ветер. По небу быстро плыли низкие клочья облаков. Степь, 
широкая и бесконечная, вызывала какое-то тупое, болезненное отчаяние. 

Нечего было и думать войти внутрь станционного здания; оно было битком 
набито. 

Мы остались на перроне. Появившаяся неизвестно откуда сестра милосер-
дия дала нам чаю. Это немного нас согрело. 

Не знаю, сколько времени мы так сидели. Ко мне вновь вернулось полу-
бредовое состояние. 

Раненое плечо ныло и стреляло страшно. Перед глазами медленно плыли 
образы недавнего прошлого. Я чувствовал, что плачу. Это было последнее со-
знательное ощущение: через минуту я забылся… 

Очнулся я от медленного стука колес и резкой тряски расхлябанного, ста-
рого вагона. Я лежал на голых досках; рядом со мной тихо стонал хорунжий с 
отмороженными ногами. 

Вестовой, заметив, что я очнулся, тихо сообщил мне, что какой-то полков-
ник, начальник автомобильной базы, сжалился над ранеными офицерами, ва-
лявшимися на перроне, и предоставил им теплушку в своёмэшелоне. Меня в 
бессознательном состоянии внесли в вагон. Теперь мы едем в Тимашевскую, а 
дальше – в Новороссийск. 

Я попросил пить. 
5 марта громадный океанский пароход «Новгород» грузил с пристани у 

Цементного завода больных и раненых. Всех клали на соломенные матрацы в 
просторные полутёмные трюмы. Мне вспомнилась яма прокажённых. 

Вечером, в лучах заходящего солнца, «Новгород» медленно вышел на 
внешний рейд. Впереди расстилался бесконечный морской простор. Сзади – 
Родина, облитая кровью, затоптанная, униженная; сзади покинутые на волю 
судьбы семьи. 

И взгляды всех тех, кто был в силах выползти из трюма на палубу, были 
прикованы к всё удалявшейся от нас узкой полоске земли. В этой полоске для 
каждого из нас заключалось всё содержание, весь смысл жизни; в ней скрыва-
лось наше прошлое, и в ней же силились мы разглядеть грядущее. 

Но вот полоска земли исчезла в вечернем тумане. Кругом спокойное хо-
лодное море. Пароход, мерно покачиваясь, несёт нас к неведомым, неясным бе-
регам… 
 

На чужой стороне. Историко-литературный сборник. 
под ред. В.А. Мякотина. Прага. 1925. С. 145-155. 
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Георгий Александрович Куторга 
 

Черниговские гусары 
 

125 лет тому назад, Высочайше утверждённым 21 марта 1833 года поло-
жением, все конно-егерские полки были расформированы. Эскадроны Черни-
говского конно-егерского полка были распределены по полкам: 1-й и 2-й – в 
Клястицкий гусарский, 3-й и 4-й – в Каргопольский [драгунский], 5-й и 6-й – в 
гусарский Принца Оранского (ныне Белорусский). Георгиевские штандарты и 
серебряные трубы были переданы в Каргопольский [драгунский] полк, где эти 
заслуженные Черниговцами регалии оставались до 1856 года; в 1856 году часть 
Каргопольского полка вместе с этими регалиями ушла на сформирование Но-
вомиргородского [драгунского] полка, который в 1860 году был присоединён к 
Глуховскому драгунскому полку, куда и поступили Черниговские боевые рега-
лии. 

Следовательно, конными егерями Черниговцы пробыли двадцать с лиш-
ком лет (с 1812 по 1833 гг.). За это время они перебывали в четырёх кампаниях 
(1813, 1814, 1828-1829 и 1831 гг.) и заслужили серебряные трубы. Конно-егеря 
были любимым войском Императора Александра I, который часто носил конно-
егерский мундир. Это были лучшие полки русской кавалерии; в полках служил 
двойной комплект офицеров; это задерживало производство в чины, и многие 
офицеры пребывали в одном чине по 8 – 10 лет, но никто не желал расставаться 
с полком и уходить из его рядов. 

Прошло 63 года. Черниговского полка, как самостоятельного, не суще-
ствовало в Русской армии и память о славных деяниях прежних Черниговцев 
сохранялась в тех эскадронах, которые в 1833 году приданы были к другим 
полкам. 

Но 16 сентября 1896 года, царствующему Государю Императору Нико-
лаю II благоугодно было возродить доблестный Черниговский полк и повелеть 
сформировать 51-й драгунский Черниговский полк, включив его в состав 2-й 
отдельной кавалерийской бригады. Началась новая жизнь для Черниговцев. Эс-
кадроны Черниговского полка образовались: 1-й из 2-го эскадрона Северского 
полка, 2-й из 2-го эскадрона Александрийского полка, 3-й из 3-го эскадрона 
Елисаветтрадского полка, 4-й из 4-го эскадрона Белорусского полка, 5-й из 5-го 
эскадрона Нарвского полка, 6-й из 6-го эскадрона Переяславского полка. Вме-
сте с тем, при сформировании полка в него были переданы простой штандарт и 
7 серебряных труб, коими были награждены за отличие в войну 1813 года 
прежние Черниговцы. Велика была милость Верховного Вождя Русской армии, 
но Черниговцы тосковали о Георгиевском штандарте и об остальных 6-ти тру-
бах, заслуженных на бранных полях их славными предками. Вскоре и этому го-
рячему желанию молодых Черниговцев суждено было осуществиться: 1 апреля 
1898 года последовал Высочайший приказ о присвоении молодому Чернигов-
скому полку старшинства прежнего Черниговского полка, то есть с 1668 года, и 
о передаче в полк старого Георгиевского штандарта и 6 серебряных труб, хра-
нимых до того времени в рядах Глуховского полка. Передача этих боевых рега-
лий совершилась 17 мая 1896 года. Это был день большой радости для Черни-



«Пять против тридцати» 
 

399 

говцев, получивших заветные регалии своих храбрых предков. Старый Георги-
евский штандарт пусть напоминает каждому Черниговцу, что полк, удостоен-
ный принять его в свои ряды, должен быть храбрейшим из храбрых и всегда го-
товым на защиту Веры, Царя и Отечества. 

Недавно сформированный из разных эскадронов полк зажил полною 
жизнью. Много работы требовалось, чтобы наладить трудное кавалерийское 
дело. Каждому пришлось много потрудиться. Больше же всех работы выпало 
на долю первого командира полка, полковника Цурикова, впоследствии гене-
рал-лейтенанта и начальника 2-й кавалерийской дивизии. 

Милости Государя Императора к полку не прекращались. 19 августа 1898 
года Шефом полка была назначена Её Императорское Высочество Великая 
Княгиня Елизавета Фёдоровна. Об этом радостном событии Государь Импера-
тор лично телеграфировал командиру полка в следующих высокомилостивых 
выражениях: «Сегодня Я назначил Великую Княгиню Елизавету Фёдоровну 
Шефом вверенного Вам полка: уверен, что Черниговцы оправдают своею 
службою новый знак Моего благоволения к полку. Николай». Кроме того, и 
Великая Княгиня Елизавета Фёдоровна осчастливила полк телеграммой: «Я 
счастлива объявить полку, что Государь сегодня Меня назначил Шефом Черни-
говских драгун. Горжусь шефством доблестного полка. Елизавета». 

С тех пор чины полка неизменно пользовались исключительным мате-
ринским попечением Высокого Шефа. 

В 1904 году возгорелась война с Японией. Черниговский полк был моби-
лизован и двинут на войну в июне месяце. Пришлось совершить далёкий и 
трудный переезд по железной дороге, а затем полк принял участие в целом ряде 
битв при Ляндасане, Ляояне, Шахэ, Инкоу, Сандепу и Санвайзе, и своей храб-
ростью поддержал честь своего Георгиевского штандарта и славу своих доб-
лестных предков. 

Японская война показала, что доблесть прежних Черниговцев в полной 
мере присуща и молодым Черниговцам, сумевшим и на Дальнем Востоке выка-
зать свою исконную храбрость и непоколебимую решимость победить или уме-
реть. Эта славная служба Черниговцев не осталась без награды. Приказом по 
военному ведомству 1909 года за № 474, эскадронам полка присвоены знаки 
отличия на парадные головные уборы с надписями: 2-му, 3-му и 6-му эскадро-
нам – «За дело 18-го июня 1905 года под Санвайзой», а для 1-го, 4-го и 5-го эс-
кадронов – «За отличие в 1904-1905 гг.». Многие офицеры получили боевые 
награды, а нижним чинам были розданы Знаки отличия Военного ордена: 4-й 
степени – 213, 3-й степени – 34 и 2-й степени – 5. 

6 декабря 1907 года, в русской кавалерии, состоявшей в то время из од-
них драгун, было возрождено наименование прежних улан и гусар, покрывших 
себя славою в предыдущие войны. Черниговцам было даровано наименование 
гусар, причём полк принял № 17-й. 

Как известно, предки нынешних Черниговцев не раз меняли свои наиме-
нования за своё долголетнее существование, будучи сперва компанейцами, то 
есть охотными малороссийскими казаками, затем Черниговскими легкоконца-
ми, карабинерами, кирасирами, драгунами и, наконец, конно-егерями. Гусарами 
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предки Черниговцев никогда не были. Лишь при сформировании полка в 1896 
году в него влились эскадроны от 4-х бывших гусарских полков. Таким обра-
зом, с 6 декабря 1907 года началась новая страница в жизни полка – гусарская. 

1 января 1908 года Черниговцы, впервые в гусарской форме, радостно 
встретили Новый Год. Полк делал заметные успехи по своему строевому обра-
зованию. 

1909 год – год исключительный для Черниговцев, которых поистине не 
оставляло «Черниговское счастье»: Высочайшим приказом по военному ведом-
ству от 16 мая, командиром Черниговского полка назначен флигель-адъютант 
полковник лейб-гвардии Кирасирского Её Величества Государыни Императри-
цы Марии Фёдоровны полка Его Императорское Высочество Великий Князь 
Михаил Александрович. Впервые слухи об этом назначении достигли семьи 
Черниговцев ещё в апреле месяце. Но подобное назначение считалось до того 
несбыточным, что походило на пустые мечты, и встречено было офицерами с 
недоверием, а командир полка князь Урусов предупреждал офицеров о недопу-
стимости таких неосновательных предположений и об ответственности за рас-
пускание ложных слухов. Однако, разговоры, прекратившиеся в офицерской 
среде, получили большое распространение среди жителей города Орла. И вот 
мечта осуществилась. Это назначение полковым командиром Августейшего 
Брата Государя Императора представляет исключительную, выдающуюся ми-
лость Державного Вождя к Черниговскому полку. 

Своему командиру князю Урусову, пользовавшемуся в полку большой 
любовью, офицеры устроили сердечные проводы вместе с его семьёю, причём в 
этих проводах приняли участие также полковые дамы. 

Со дня Высочайшего приказа о назначении Великого Князя протекло все-
го лишь три недели, как Черниговцы удостоились увидеть перед собою своего 
Августейшего командира, 7 июня состоялся приезд Его Императорского Высо-
чества в полк. Ликовали не только Черниговцы. Ликовал весь многолюдный го-
род Орёл, переживший в этот памятный день неизъяснимую радость. 

Почтовый поезд, с которым прибыл в Орёл новый командир полка, по-
дошёл к станции железной дороги в 8 часов 23 минуты утра. Тотчас же из Им-
ператорского вагона вышел Великий Князь, принявший почётный караул от 
141-го пехотного Можайского полка со знаменем и музыкой и рапорт Началь-
ника гарнизона генерал-лейтенанта Лашкевича. Его Высочество, под звуки 
полкового марша, обошёл фронт и пропустил мимо себя караул церемониаль-
ным маршем, а затем, в сопровождении Орловского губернатора С.С. Андреев-
ского, обошёл всех собравшихся для представления лиц и со всеми здоровался. 
Затем Его Высочество проследовал в кафедральный Собор, где был встречен 
двумя преосвященными с крестом, после чего, Великий Князь принял завтрак у 
губернатора, по окончании которого Августейший командир Черниговцев по-
сетил полковую церковь, выслушал в ней краткое молебствие и прибыл к пол-
ку, выстроенному на казарменном плацу. Сперва Его Высочеству были пред-
ставлены офицеры полка, а затем, когда офицеры заняли свои места в строю, 
Великий Князь направился к полку, принял рапорт от старшего штаб-офицера 
полковника Блохина и, обойдя полк, здоровался с эскадронами. Выйдя перед 
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серединой полка, Его Высочество обратился к Черниговцам со следующими 
словами, навсегда врезавшимися в память каждого Черниговца: «Государь Им-
ператор 16 мая назначил меня командиром Черниговских гусар. Считаю за 
честь командовать вашим боевым полком и надеюсь, что Черниговские гусары, 
под моей командой, будут так же славно служить, как служили до сих пор – не 
за страх, а за совесть». Громовое «ура» Черниговцев было ответом на незабвен-
ные слова Царственного командира, пропустившего затем полк церемониаль-
ным маршем и благодарившего гусар за молодецкий вид. Полк был отпущен в 
казармы, а Великий Князь, в сопровождении офицеров, посетил все полковые 
помещения. В 5 часов дня Его Высочество отправился в пехотный лагерь, а в 7 
часов вечера принял от офицеров полка обед, устроенный в полковом собра-
нии. В 10 часов вечера Августейший командир отбыл из Орла, 

Великий Князь уехал, а Черниговцы долго-долго находились под впечат-
лением счастливого дня 7 июня. Настроение всего полка было неописуемо, ра-
достным беседам не было конца. 

18 июня поле был осмотрен командиром бригады. О состоянии, в каком 
был найден полк, было донесено временно командующим полком полковником 
Блохиным Августейшему командиру телеграммою в Гатчину: «Сегодня коман-
дир бригады делал смотр полкового учения, неоднократно благодарил полк во 
время построений, выразил мне полное своё удовольствие состоянием полка и 
ученьем, которое назвал блестящим. Счастлив донести о вышеизложенном Ва-
шему Императорскому Высочеству». В ответ от Великого Князя была получена 
телеграмма: «Благодарю за телеграмму; Получил также от генерала Стаховича 
о блестящем смотре. Рад, что наш полк заслужил похвалу бригадного команди-
ра, передайте от Моего имени благодарность полку». 

5 июля полку была оказана новая высокая милость: Высочайшим прика-
зом были пожалованы полку за отличие в Японскую войну знаки на головные 
уборы. В приказе по полку было объявлено: «Рад объявить новую милость 
нашего обожаемого Великого Государя, который оценил наши труды, запечат-
лённые кровью на полях Маньчжурии, пожаловав нам боевую награду. Пусть 
это высокое внимание Державного Вождя, пусть эта награда укрепит вас на но-
вые подвиги во славу Царя, во славу Родины, во славу Русского оружия». (Чер-
ниговский полк был представлен к знакам на кивера за отличие в Польскую 
войну 1831 года, но, в виду предстоявшего расформирования полка, это пред-
ставление не было уважено Высочайшей властью). В войну с Японией, Черни-
говцы проявили выдающиеся подвиги, которые и были отмечены пожаловани-
ем в 1909 году знаков на шапки. Этою боевою регалиею молодые Черниговские 
гусары приобщились к былой славе своих доблестных предков – Черниговских 
драгун и конно-егерей. 

*** 
Летом 1909 года два эскадрона Черниговцев, 2-й и 6-й были приданы к 1-

й пехотной дивизии для отбытия с нею лагерного сбора при городе Смоленске. 
По окончании лагерного сбора, начальник такового генерал-лейтенант Зуев 
благодарил ротмистра Пантелеева и эскадроны за их умелую и дружную рабо-
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ту. 1-й, 3-й и 4-й эскадроны, приданные к 36-й пехотной дивизии, также вызва-
ли похвалу начальника этой бригады. 

Полковые учения прошли без участия Великого Князя, который прибыл к 
полку 29 августа в Клементьево, на кавалерийский сбор. Здесь Его Высочество 
неукоснительно выезжал на все учения, подавая собою пример добросовестной и 
аккуратной службы. Всегда ласковый, внимательный и общительный, Царствен-
ный Черниговец приобрёл в полку такую всеобщую и пламенную любовь, что 
каждый чин полка стал особо ревниво оберегать свою службу, опасаясь даже ме-
лочной неисправностью или невольной ошибкой омрачить общее радостное 
настроение. Великий Князь обедал и ужинал ежедневно в офицерском собрании, 
устроенном в одной из изб села, и вёл крайне простую, неприхотливую манёв-
ренную жизнь обыкновенного полкового командира. Во время этого сбора был 
совершён 20-вёрстный пробег на скорость. От каждого полка, участвовавшего в 
сборе (1-я кавалерийская дивизия и 2-я отдельная кавалерийская бригада), один 
эскадрон, по жребию, обязан был сделать пробег в 20 верст, по заранее состав-
ленному, одинаковому для всех участников маршруту, разведать на скорость де-
ревню, занятую противником, взорвать на реке мост, обстрелять мишени и на 
финише произвести атаку на пехоту, изрубив положенные на землю арбузы. Эс-
кадроны выпускались один за другим через 20 минут. Из Черниговского полка 
жребий выпал 4-му эскадрону, который под командой ротмистра Калинина, при 
офицерах: штабс-ротмистре Шаумане, корнетах Нестеренко, Скубенко и Папке-
виче, с корнетом Фомишкиным, имевшим пироксилиновые патроны для взрыва 
моста, выполнил все условия в час с небольшим и выиграл первый приз. Эскад-
рон прошёл большую часть пути галопом. Точная разведка деревни была произ-
ведена корнетом Нестеренко в 3 минуты; на взрыв моста ушло 2 минуты, после 
чего был настигнут эскадрон Петербургских улан, шедший впереди и задержи-
вавший ход Черниговского эскадрона. Обстрел мишеней продолжался 30 секунд, 
из 20 мишеней было поражено 19. На спешивание, наступление и посадку было 
потрачено 5 минут. При рубке арбузов из 50 штук уцелело только 6. После про-
бега, эскадрон был пропущен справа по одному мимо начальника сбора генерал-
лейтенанта Литвинова, нашедшего состояние всадников и конского состава в от-
личном виде. Нижним чинам было выдано в приз 300 рублей, офицеры получили 
жетоны, а командир эскадрона – саблю. Во время этого же сбора приз за лучших 
песенников получил 6-й эскадрон Черниговцев; нижним чинам было выдано в 
приз 50 рублей, а командиру эскадрону ротмистру Пантелееву была объявлена 
благодарность Августейшего командира. 

7 сентября закончился специально-кавалерийский сбор у села Клементье-
во. По отзыву командира 2-й кавалерийской бригады, генерал-лейтенанта Ста-
ховича, специально-кавалерийский сбор прошёл вполне гладко и весьма поучи-
тельно для полков бригады, никогда не имевших случая действовать в составе 
значительных кавалерийских отрядов. Поэтому была объявлена глубокая при-
знательность Августейшему командиру Черниговцев. 

5 сентября в полку был получен серебряный жбан, пожалованный нашим 
Шефом офицерскому собранию полка. Этот ценный дар был препровождён при 
нижеследующем рескрипте Её Императорского Высочества: 
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«Его Императорскому Высочеству командиру моих Черниговских гусар. 
Мой дорогой муж всегда относился с особой сердечной заботливостью к моим 
славным Черниговцам. Желая сохранить о нём память среди офицеров полка, я 
и моя племянница Великая Княгиня Мария Павловна, Герцогиня Зюдерман-
ландская, жалуем офицерскому собранию полка настоящий серебряный жбан, 
принадлежавший Великому Князю Сергею Александровичу. Елизавета». 

Жизнь в Орле, после сбора в Клементьево, потекла обычным порядком. 
Работа по боевой подготовке одухотворялась постоянным присутствием и 
неизменным руководством Августейшего командира полка, с раннего утра при-
сутствовавшего каждый день на всех полковых занятиях. Знаток и любитель 
кавалерийского спорта и езды, Великий Князь ежедневно выезжал верхом в по-
ле в сопровождении желающих офицеров, каковых всегда было много. Поездка 
охватывала район в 20 – 30 вёрст по всем направлениям вокруг Орла. Шли 
обыкновенно галопом. Каждая полевая поездка заканчивалась скромной трапе-
зой во дворце Великого Князя, который, с присущим Ему русским хлебосоль-
ством, ласково и радушно угощал офицеров. Подобными ежедневными поезд-
ками Великий Князь втянул всех офицеров в серьёзную полевую езду и, всяче-
ски разнообразя эти поездки, развивал и укреплял в полку спортивный дух. 

Нередко устраивались Великим Князем «лисички», которые отличались 
большим интересом и происходили по различным маршрутам и по пересечён-
ной местности, изрытой оврагами и покрытой болотами и лесами. Участники 
пробега прибывали обыкновенно во дворец Великого Князя, и оттуда начина-
лась «лисичка». Чаще всего «лисичкой» бывал сам Великий Князь, выезжавший 
на 15 минут ранее остальных участников. Поймать в таком случае Великого 
Князя почти никогда не удавалось, так как Его Высочество отлично изучил 
окрестности, искусно пользовался местностью и умело запутывал след. «Ли-
сички» делались вёрст на 15 – 20 и заканчивались скачкой на 300 саженей. 
Двум первым пришедшим Великий Князь обыкновенно давал от Себя неболь-
шие призы в виде разных спортивных вещиц. 

1 октября полк справлял свой полковой праздник в присутствии Авгу-
стейшего командира полка. На торжество прибыл в Орёл Командующий вой-
сками Московского военного округа генерал от кавалерии Плеве, вручивший 
полку Высочайшую грамоту на пожалование Черниговцам знаков на головные 
уборы. 

После полкового праздника началась опять мирная работа, снова оживля-
емая присутствием Великого Князя. Его Высочество входил во все мелочи пол-
кового быта, утром приезжал в полк, присутствовал на занятиях в эскадронах, в 
11 часов дня производил езду офицерам, а затем ехал в канцелярию полка, где 
принимал все доклады по строевой и хозяйственной частям. Такое вниматель-
ное отношение Августейшего командира к службе подняло все отделы обуче-
ния и всю материальную часть полка, а также довольствие людей и конского 
состава. Ни одно проявление полковой жизни не прошло без участия Великого 
Князя, ко всему прилагавшего свою заботливую, щедрую и любвеобильную ру-
ку. Нижние чины, заболевшие туберкулезом, пользовались по приказанию Его 
Высочества, в санатории, ревматики отправлялись на грязи; семьи нижних чи-
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нов, пострадавшие от пожара или почему-либо впавшие в нужду, получали от 
Великого Князя широкую денежную помощь. Воистину Его Императорское 
Высочество был для счастливых Черниговцев тем живоносным источником, 
который зажигает жизнь всюду, к чему бы он не прикасался. 

Тщательно следил Царственный Командир полка за всеми отделами обу-
чения полка. Так 11 октября Им был произведён смотр молодым лошадям при-
вода 1907 года. Лошади были найдены хорошо выезженными, особенно хоро-
шее впечатление производили смены 4-го и 5-го эскадронов. 31 октября, при-
сутствуя на боевой стрельбе с маневрированием частей гарнизона, Великий 
Князь усмотрел, что 6-й эскадрон исполнил условие стрельбы отлично, так как, 
невзирая на холодную и неблагоприятную погоду, поразил из 40 мишеней 35; 
между тем, чтобы войти в оценку, полагалось повалить 21 мишень. День рож-
дения и Ангела нашего командира 22 ноября 1909 года прошел оживлённо и 
радостно. Накануне прибыла в Орел Августейшая Сестра командира Чернигов-
цев, Великая Княгиня Ольга Александровна. 22 ноября была отслужена литур-
гия в присутствии Царственных Брата и Сестры, а вечером во дворце Великого 
Князя состоялся обед, на котором роль хозяйки выполняла Великая Княгиня; к 
обеду были приглашены все офицеры полка с жёнами. Обед прошёл в самом 
приподнятом настроении; душу каждого Черниговца наполняло чувство гордо-
сти и бесконечной радости – видеть перед собою Брата и Сестру Государя Им-
ператора, которые присущей Им царственной простотой вызывали восторжен-
ное преклонение присутствовавших. На следующий день возобновились обыч-
ные занятия, на которых по обыкновению присутствовал Августейший коман-
дир полка. Около 12-ти часов дня началась под командою Великого Князя офи-
церская езда в полковом манеже. Не прошло и 5-ти минут, как к несказанному 
восторгу офицеров, в ложе появилась Великая Княгиня. Великий Князь подал 
команду: «смена, стой! Господа офицеры». Великая Княгиня, приветливо по-
здоровавшись, просила продолжать езду, по окончании которой все офицеры 
устремились в ложу. Оказалось, что Великая Княгиня, предприняв утреннюю 
прогулку по городу в сопровождении адъютанта Великого Князя, пешком про-
шла от дворца до полкового манежа. Обратный путь Великая Княгиня тоже 
предполагала совершить пешком. Офицеры просили разрешения сопровождать 
Великую Княгиню, на что последовало согласие, и Её Императорское Высоче-
ство направилась из полка в город, сопровождаемая целою группою офицеров. 
Приближаясь к офицерскому собранию, офицеры начали просить Великую 
Княгиню удостоить посещением запросто офицерского собрания. Её Высоче-
ство милостиво отозвалась, что Она с удовольствием примет приглашение, если 
позволит Её Брат. Великий Князь, шутя, сначала не позволил и, лишь подойдя к 
самому собранию, дал разрешение посетить собрание и отзавтракать обычным 
завтраком. Завтрак был самый простой, ели щи и кашу, вызвали трубачей и пе-
сенников, играли на бильярде. После завтрака Великий Князь и Великая Кня-
гиня снялись в группе с офицерами. 24 ноября утром происходили конные со-
стязания, а вечером состоялись танцы в офицерском собрании. На вечер были 
приглашены полковые дамы. Великая Княгиня очаровала всех своей простотой, 
принимала живое участие в танцах и устроенных играх и лишь под утро отбыла 
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во дворец Великого Князя, сопровождаемая офицерами. На следующий день 
Великая Княгиня покинула Орёл. 

В 1909 году 5-й эскадрон под командой ротмистра Бузинова (при штабс-
ротмистре Залесском и корнете Хвощинском), с 11 февраля по 25 сентября 
находился в Воронеже, на случай возникновения беспорядков. Эскадрон вы-
полнил эту командировку блестяще. Гусары несли исправно службу, отлича-
лись безукоризненным поведением и, по отзыву Начальника Воронежского 
гарнизона, могли «служить образцом для любой воинской части и вполне спра-
ведливо заслужили любовь и уважение не только среди своих товарищей по 
гарнизону, но и граждан города». Лагерный сбор эскадрон отбыл под Вороне-
жем. По выходе из Воронежа, городской голова напутствовал эскадрон иконой 
Воронежского Святителя Митрофания. 

1 февраля 1910 года в списки полка зачислен генерал-майор фон-
Кауфман. В командование полком этого выдающегося командира, Черниговцы 
проявили подвиги в Японскую войну. 

В феврале 1910 года полк снова имел счастье видеть в своей среде Сестру 
своего любимого Командира. На этот раз, Её Императорское Высочество при-
была в Орёл со своим супругом принцем Ольденбургским. Город Орёл в ожи-
дании приезда высоких гостей украсился флагами и арками. Состоялся завтрак, 
а затем были устроены барьерные конные состязания в полковом манеже, где 
Великая Княгиня согласилась поднести Великому Князю приз от офицеров 
полка за выигранные состязания, так как Его Императорское Высочество, хо-
дивший вне конкурса, призов не получал. Поднесёно было пресс-папье. Вече-
ром в полку был устроен бал в присутствии представителей дворянства и выс-
шей администрации. Танцы продолжались до утра. На другой день состоялся 
солдатский спектакль, а вечером бал у губернатора. На третий день на беговом 
ипподроме были устроены садки на волков, затем днём состоялся благотвори-
тельный спектакль в театре, а вечером бал, данный Великой Княгине дворян-
ством. На четвёртый день – завтрак в Черниговском полку и бал в Звенигород-
ском пехотном полку, с которого Их Высочества отбыли на ужин к Орловскому 
вице-губернатору. Наконец, на пятый день, высокие гости, провожаемые всеми 
офицерами до вокзала, отбыли из Орла. 

6, 7 и 8 апреля 1910 года при осмотре в полку генерал-майором Стахови-
чем строевых занятий учебной команды, езды молодых солдат и выездки моло-
дых лошадей, полк найден блестящим. В частности, в учебной команде посадка 
найдена щеголеватой, рубка блистательной (3 промаха при 96 ударах), вольти-
жировка очень хорошей. Молодые солдаты признаны обученными основатель-
но, рубка – меткой и звонкой (чистых ударов более 80%), лошади – наезжен-
ными, напрыганными. Точно также блестящий отзыв о полку дан Командую-
щим войсками Московского военного округа генералом от кавалерии Плеве, 
посетившим полк 6 апреля и присутствовавшим на очередных занятиях. 

26 мая Великий Князь участвовал в двухстороннем манёвре, а 19 июля – в 
учении сводной дивизии. На обоих занятиях присутствовал Командующий вой-
сками округа, который особенно отметил отличные действия полка при испол-
нении обоих задач 19 июля. Приказом по войскам Московского военного окру-
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га от 3 августа 1910 года, 2-я отдельная кавалерийская бригада из XVII-го ар-
мейского корпуса перечислена в XIII-й армейский корпус. Летом 1910 года 
полк находился в селе Клементьево на специальном кавалерийском сборе пол-
ков 1-й дивизии и 2-й отдельной кавалерийской бригады. Великий Князь со 
штабом полка и 4-м эскадроном квартировал в деревне Бурцево, верстах в трёх 
от Клементьево, жил в палатке, поставленной в саду, обедал в офицерском со-
брании, выезжал во главе полка на все учения и манёвры сбора. В конце сбора 
был устроен офицерами полков прощальный обед, во время которого началь-
ник сбора генерал Литвинов в своей речи отметил ту необычайную энергию, 
любовь к делу и трудоспособность, которые проявил Великий Князь и которые 
могут служить примером для всякого начальника. 

После окончания сбора, для занятий с пехотой, полк был разбит на 2 ди-
визиона: 4-й и 5-й эскадроны пошли походным порядком в Калугу, а остальные 
в Тулу. Дивизион, шедший в Тулу, имел 27 июля в городе Боровске днёвку. По 
прибытии туда, получилась телеграмма о высылке в город Малоярославец вер-
ховых лошадей, ввиду желания Великого Князя приехать на днёвку в Боровск. 
Невозможно описать того впечатления, которое произвело это известие на жи-
телей города. Не преувеличивая, можно сказать, что весь город, от старого до 
малого, был всю ночь на ногах: приводили всё в порядок, чистили улицы, под-
крашивали дома, ставили флаги, спешно строили триумфальную арку, рас-
спрашивали солдат о Великом Князе, причём кормили их всем, что только у ко-
го было. Великий Князь должен был прибыть к полудню, но уже к 6-ти часам 
утра всё население города в лучшей одежде, с цветами в руках, было на окра-
ине города, откуда должен был подъехать Великий Князь. Когда показался Его 
Высочество, громовое «ура» потрясло воздух, раздался колокольный звон. Го-
родской голова поднёс хлеб-соль, громаднейшая толпа окружила лошадь Вели-
кого Князя. Представители старообрядцев почтительнейше просили Великого 
Князя посетить и помолиться в их, только что отстроенном храме, на что Вели-
кий Князь изъявил своё согласие. Эта милость совершенно растрогала старооб-
рядцев; видимо, они не ожидали этого: почти у всех были видны слёзы на гла-
зах. По прибытии в Тулу, дивизион расположился по деревням в её окрестно-
стях. Через неделю прибыл туда и Великий Князь для осмотра расположения 
дивизиона. Объехав все деревни, где были расположены эскадроны, осмотрев 
их, сделав выводку лошадей и пообедав в офицерском собрании, Великий 
Князь предложил офицерам ехать с ним в город для осмотра Тульского ору-
жейного завода. Многочисленные рабочие завода, а также население города 
восторженно приветствовали Великого Князя во всё время проезда по городу. 
Осмотрев затем заводское техническое училище, Великий Князь отбыл на вок-
зал. 

 

Военная быль. 1960. Июль. № 43. С. 8-10.; 
Военная быль. 1960. Сентябрь. № 44. С. 11-13. 
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Георгий Александрович Куторга 
 

Черниговские гусары 
 

1/14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы, наш славный 17-й гу-
сарский Черниговский Великого Князя Михаила Александровича полк празд-
новал свой полковой праздник. 

В истекшем 1968 году исполнилось триста лет со дня основания полка, ос-
нованного гетманом Демьяном Многогрешным в числе шести охочекомонных 
полков, под № 2-м. 

В 1709 году полк принимал участие в Полтавской баталии в рядах Петров-
ской армии, в память чего Высочайшим повелением Императора Николая II по-
велено было: всем чинам полка носить медаль, установленную в память 200-
летия со дня битвы. 

С 1775 по 1833 год полк был переформирован в легкоконный Малороссий-
ской конницы, затем был Черниговским легкоконным, карабинерным, кирасир-
ским, драгунским и конно-егерским. С 1805 по 1814 год Черниговский конно-
егерский полк принимал участие во всех походах Наполеоновской эпохи, при-
чём за битву при Шёнграбене был пожалован Государем Императором Алек-
сандром I – Георгиевским штандартом. За бой у Кацбаха в 1814 году были по-
жалованы 13 Георгиевских [серебряных] труб (Ошибка. Правильно – 22. – 
Прим. редактора). 

В 1833 году, 21 марта, полк был расформирован на усиление Клястицкого 
Принца Оранского и Каргопольского драгунского полков. 

В 1856 году, 26 июня, из половины Казанского драгунского полка сфор-
мирован Черниговский драгунский полк, каковой в 1860 году расформирован и 
соединён с Новгородским кирасирским полком. 

В 1896 году, Высочайшим приказом Императора Николая II полк восста-
новлен вновь из шести эскадронов, взятых по одному из 9-го, 15-го, 21-го, 39-
го, 43-го и 45-го драгунских полков. Ему присвоено название Черниговского и 
пожаловано старшинство с 1668 года. Одновременно полку было повелено 
принять старые Георгиевские штандарты и полковые регалии Черниговского 
конно-егерского полка. В 1898 году Шефом полка была назначена Великая 
Княгиня Елизавета Фёдоровна. 

С 1905 по 1906 год (правильно – с 1904 по 1905 год. – Прим. редактора) 
полк принимал участие в русско-японской войне и за конную атаку под Сай-
вайдзы (Санвайзой. – Прим. редактора) был награждён знаками отличия на 
шапки. 

В 1907 году, 6 декабря, полк переименован в 17-й гусарский Черниговский 
Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны полк. В 1909 году командиром полка 
был назначен родной брат Государя Императора – Великий Князь Михаил 
Александрович, командовавший полком до 1911 года, когда получил Кавалер-
гардский полк. 

В 1911 году, 3 сентября, Шефом полка был назначен Великий Князь Ми-
хаил Александрович и полк наименован 17-м гусарским Черниговским Велико-
го Князя Михаила Александровича полком. 
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С 1914 по 1917 год полк принимал участие в войне с австро-германцами, 
беспрерывно участвуя в набегах в глубь Австрии, в составе 2-й Сводной кава-
лерийской дивизии, под начальством генерала Драгомирова, и за взятие города 
Нового Сандеца удостоился особой благодарности Верховного Главнокоман-
дующего. Зимой 1914 года, в составе Конного корпуса генерала Павлова, за 
удержание Карпатского перевала у Биеча приказано было представить полк к 
особой награде. Летом 1915 года, прикрывая отход наших войск из Галиции, 
рядом конных атак спасал подчас критическое положение отходящих наших 
частей. Верховным Главнокомандующим была особо отмечена одна из таких 
атак полка города Олешица, где был разбит 91-й пехотный германский полк, за 
что командир полка был награждён орденом Святого Георгия, а полк вновь бы-
ло приказано представить к особой награде. С осени 1915 и по май 1916 года 
полк занимал позиции в Пинских болотах, в районе южнее города Пинска. В 
июне 1916 года принял участие в прорыве позиции, занятой германцами в Ко-
вельском направлении, и под деревней Волчецом конной атакой довершил про-
рыв и дал возможность нашим войскам продвинуться дальше к Стоходу. Зиму 
1916 года полк бессменно стоял в окопах на реке Стоходе и весной 1917 года 
был вызван на Тарнопольское направление для спасения после несчастного 
наступления Керенского. После этого был переброшен под Ригу – задержать 
бегство нашей пехоты, которое удержал, остановил на своём участке наступле-
ние германцев и занял позицию в районе города Валк. В начале ноября 1917 го-
да в полку было проведено выборное начало. Командиром полка был выбран 
поручик Польшиков (из прапорщиков запаса, начальник полкового обоза). Од-
нако надо отметить, что он принял эту должность с согласия общества господ 
офицеров и никаких эксцессов по отношению офицеров в полку не было. Нача-
лась «демобилизация» и остатки полка, под руководством поручика Польшико-
ва, пришли в Орёл, где полк расформировался, а штандарт был передан на хра-
нение в полковую церковь. 

С 1896 года полком командовали: полковники Цуриков, Зенкевич и Кауф-
ман (во время русско-японской войны), князь Урусов, Великий Князь Михаил 
Александрович, Блохин, Десино и генерал-майор Калинин (все трое во время 
кампании 1914-1917 гг.). 

Награды полка: 
1) Георгиевский штандарт с надписью «За подвиги при Шенграбене 4 но-

ября 1805 г., в сражении 5000 корпуса с неприятелем состоящим из 30000». 
2) 13 серебряных труб с надписью «Черниговскому конно-егерскому полку 

за отличие против неприятеля в сражении при Кацбахе 14 августа 1813 года». 
3) Знаки Отличия на головные уборы с надписью: 1-му, 4-му и 5-му эскад-

ронам: «За отличие в 1904-1905 гг.» а 2-му, 3-му и 6-му эскадронам: «За дело 
18-го июня 1905 года под Санвайзой». 

 

Военная быль. 1969. Январь. № 95. С. 16-17. 
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Воинская жизнь за рубежом 
 

17-й гусарский Черниговский Его Императорского Высочества 
Великого Князя Михаила Александровича полк 

 

1/14 октября 1968 года, в день Покрова Пресвятой Богородицы, по случаю 
полкового праздника и 300-летия со дня основания полка, в городе Сан-
Франциско (США), в Казанской Церкви – Храме-памятнике по убиенной Цар-
ской Семье, был освящён образ Покрова Пресвятой Богородицы, сооружённый 
чинами полкового Объединения, и отслужен молебен, с выносом полкового 
штандарта и поминовением всех усопших чинов полка. 

 

Военная быль. 1969. Январь. № 95. С. 17. 
 
 
 

Георгий Александрович Куторга 
 

Черниговские гусары в Гражданскую войну 
 

В начале декабря 1917 года в Ростов, в распоряжение генерала Алексеева, 
прибыли поручики Ростовцев, Романовский, Зборомирский и Языков, корнеты 
Чиж, Эйхгольц и Лозовский, принявшие участие в Первом Кубанском походе 
Добровольческой армии. Весной 1918 года в Добровольческую армию прибыл 
полковник Сабуров. Все офицеры Черниговского полка вошли в состав 1-го 
конного генерала Алексеева полка рядовыми всадниками. 

После освобождения Малороссии от большевиков и оккупации её немца-
ми, в Киев стали пробираться офицеры из Великороссии. Таким образом, летом 
1918 года в Киеве собралось ещё несколько офицеров Черниговского полка. В 
это время от Гетмана поступило предложение сформировать полк в составе 
гетманских войск в память о Черниговском охочекомонном полку. Предложе-
ние это было офицерами отклонено ввиду уже ясно наметившегося течения са-
мостийной «Вильной Украины». Большинство офицеров состояло на службе в 
сформированном в Киеве «Русском корпусе» под командой графа Келлера, а 
потом – князя Долгорукова. О Добровольческой армии сведения в Киеве были 
очень неопределенные, но осенью 1918 года было получено предложение от 
полковника Сабурова, занимавшего в это время должность старшего офицера 1-
го конного полка, – всем офицерам прибыть в 1-й конный полк. Черниговские 
офицеры стали собираться при 5-м эскадроне названного полка и, по мере их 
прибытия, приказом Инспектора формирований кавалерии № 57, разрешено 
было сформировать при 1-м конном полку Черниговский гусарский дивизион. 
22 марта 1919 г. был сформирован 1-й эскадрон (приказ по 1-му конному полку 
№ 278), 20 апреля 1919 г. был сформирован 2-й эскадрон и приступлено к фор-
мированию 3-го эскадрона. 

Весь период формирования дивизион находился на позиции, выполняя бо-
евые задачи. С 23 марта 1919 года дивизион принимал участие в боях в Камен-
ноугольном районе: у деревни Новая Орловка, под станцией Рассыпная, у Ура-
зова, Покровского, Мандрово и в боях под Корочей, у деревни Погореловка, 
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Поповка, Сафоновка, Голенький, Шутов, Кащеево, Емельянец, Скоредное и при 
обороне левого фланга Короченской позиции у хутора Долгий. 

В это время представлялись две возможности сформировать полк: при 1-м 
конном полку, что требовало больших усилий ввиду бедности Добровольче-
ской армии и недостатка во всём, как в людском, так и в конском составе, и при 
Донской армии, что было бы значительно легче, так как Донская армия, нужда-
ясь в офицерах, давала уже готовый полк. Но Черниговскими офицерами было 
решено держаться Добровольческой армии, бывшей в это время символом Рос-
сии. 

Для пополнения дивизиона была произведена мобилизация людей и лоша-
дей в немецких колониях Большая и Малая Орловка (район станции Рассып-
ной). Люди шли очень охотно и показали себя впоследствии хорошими и 
надёжными солдатами, особенно в пешем строю. Кавалеристами же были они 
среднего качества – мало было «сердца». Таким образом, первые два эскадрона 
состояли на ¾ из немцев-колонистов. 

8 мая 1919 года дивизион имел первое самостоятельное столкновение с 
противником у деревни Малая Орловка. 13 мая был серьёзный бой у деревни 
Рассыпная, в котором был убит корнет Граве, похороненный в селе Матвеев 
Курган. В июне дивизион получил английское обмундирование, ручные пуле-
мёты Льюиса и новые винтовки. До 1 августа дивизион оставался при 1-м кон-
ном полку, входя в состав конного отряда полковника Сабурова из 1-го конного 
полка, Черниговского и Изюмского дивизионов и батареи из двух орудий. За 
этот период дивизион имел большие бои у станции Рассыпная, города Славяно-
сербск, села Мандрово и города Короча. С 1 августа Черниговский к Изюмский 
дивизионы были сведены в Сводно-гусарский полк (командир – полковник Га-
евский), вошедший в состав 1-й кавалерийской дивизии генерала Чекотовского. 
В августе в полк прибыл ротмистр Романовский с эскадроном черкес[ов], пере-
ведённых на пополнение дивизиона из 1-го Черкесского полка. 

Сводно-гусарский полк имел большие бои у городов Севска и Купянска. 
Крайним северным пунктом продвижения дивизиона было 40 вёрст к югу от 
города Брянска. В день полкового праздника было получено сообщение о заня-
тии города Орла. В октябре к полку присоединился (после ранения у Корочи) 
ротмистр Скуридин, приведший с собой из Орловской губернии 100 человек 
добровольцев. Таким образом, в октябре 1919 года дивизион состоял из четы-
рёх эскадронов и пулемётной команды и был поднят вопрос о выделении диви-
зиона в отдельный полк. 

При отходе за Дон дивизион был сведён в один эскадрон и вошёл в состав 
1-го конного полка бригады генерала Барбовича, приняв участие в боях у Ро-
стова и Батайска. 

 

Крымский период 
В составе 1-го конного полка дивизии генерала Барбовича эскадрон был 

эвакуирован в Феодосию. При посадке на суда дивизия была принуждена оста-
вить конский состав в Новороссийске. Выступив на фронт в пешем строю, эс-
кадрон принимал участие в прорыве укреплённой позиции противника у Пере-
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копа. В апреле 1920 года Черниговцы были переведены в 3-й кавалерийский 
полк и сведены в один эскадрон с Изюмскими гусарами, всё ещё в пешем 
строю. В районе села Маячки, у Днепра, будучи в сторожевом охранении, эс-
кадрон опрокинул в Днепр переправившиеся пехотные части красных. В этом 
бою был ранен пулей в живот штабс-ротмистр Ковалевский. В конце мая был 
получен конский состав. 

В составе 3-го кавалерийского полка отдельным эскадроном Черниговцы 
принимали участие в боях у города Жеребец, Орехов, Малый Токмак, во взятии 
города Александровска, а также и в рейде за Днепр. Командовал эскадроном 
полковник Нестеренко, заместивший раненного в бою у села Аул-Белицкий 
полковника Субботина. Следует отметить блестящее дело у села Малый Ток-
мак, где дивизия генерала Барбовича разбила две дивизии красных и взяла 15 
орудий из 16-ти, и также конную атаку против броневого поезда у села Боль-
шой Токмак. Эскадрон принимал участие и в последних боях у Перекопа. 

При эвакуации часть офицеров и гусар была погружена на пароход 
«Крым» и благополучно прибыла в Галлиполи. Другая часть находилась на ми-
ноносце «Живой», шедшем на буксире другого корабля. Во время бури мино-
носец «Живой» оторвался и погиб и на нём погибло 16 офицеров-Черниговцев. 

После трёхнедельного пребывания на «Крыме», из которых две – на рейде 
Константинополя, почти без воды и без еды, остатки дивизии генерала Барбо-
вича, в составе I-го армейского корпуса генерала Кутепова, были выгружены в 
Галлиполи. Строевые части были расположены в палаточном лагере в 7 верстах 
от городка, штаб корпуса, учреждения и госпитали – в городе. По прибытии в 
Галлиполи части были в самом плачевном состоянии, но вскоре дух взял верх и 
под влиянием железной воли генерала Кутепова корпус вновь принял воинский 
вид. Черниговский эскадрон вошёл в состав 2-го кавалерийского полка. Мате-
риальная сторона жизни была очень тяжела (палатки зимой) и было голодно. 
Продовольствием снабжало корпус французское интендантство. 

Осенью 1921 года вместе с дивизией генерала Барбовича эскадрон прибыл 
в Сербию, где часть офицеров была назначена на службу в сербскую погранич-
ную стражу, часть – в «резерв» (женатые). Печальный инцидент с ротмистром 
Добровольским, убитым в ссоре сербским офицером, заставил наших офицеров 
покинуть сербскую службу. Полковник Нестеренко, не бывший в непосред-
ственном подчинении сербским офицерам, остался с гусарами. 

 

Югославия 
В конце 1921 года, в Белграде, собрание офицеров образовало «Общество 

объединения чинов 17-го гусарского Черниговского полка» под председатель-
ством генерала от кавалерии Кауфмана-Туркестанского и при исполняющем 
должность председателя полковнике Иосифе Ивановиче Хакольском. В русской 
церкви в Белграде хранился и наш штандарт. Объединение ставило своей це-
лью: объединять чинов полка, хранение традиций полка, хранение штандарта и 
сбор всех реликвий и документов, относящихся к полку. 

В 1922 году на общем собрании офицеров полка, и с письменным согласи-
ем полковника Нестеренко, были приняты в число офицеров 12 молодых кор-
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нетов выпуска Николаевского кавалерийского училища в Белой Церкви. В это 
время эскадрон был снят с пограничной стражи и переведён на работы по по-
стройке шоссе Кральево – Рашка, где молодые офицеры слились с эскадроном. 
Затем эскадрон был переброшен на работы в рудник «Любия», в Словении. В 
течение этого периода началось распыление эскадрона, так как каждый искал и 
старался устроиться лучше и, как тогда говорилось, уходил «на беженское по-
ложение». Несколько человек присоединилось к полковнику Берестовскому, 
составлявшему отряд для отъезда в Албанию. В конце концов, эскадрон был 
расформирован, и все разъехались по разным городам и странам, но связи с 
Обществом не теряли. 

Приказом генерала Миллера № 42 от 1930 года, Объединение чинов Чер-
ниговского гусарского полка было зачислено в состав Русского Обще-
Воинского Союза с утверждением в должности Председателя полковника И.И. 
Хакольского. В это время в Обществе состояло 65 членов и 8 прикомандиро-
ванных (Нежинских гусар). Обществом были заказаны полковые знаки умень-
шенного размера для ношения в петлице пиджака. 

12 июля 1930 года в Белграде состоялась перебивка 15 полотнищ-
штандартов на установленного образца древки, в том числе и нашего. В декабре 
1931 года Обществом, согласно разрешению генерала Миллера, получены для 
хранения исторические грамоты: 1) грамота на Георгиевские штандарты, 2) 
грамота на [Георгиевские] серебряные трубы, 3) грамота на знаки отличия на 
головные уборы, 4) копия нагрудного знака, утверждённого военным мини-
стром, 5) положение об офицерском капитале, 6) положение о солдатском ка-
питале, – все грамоты за собственноручной подписью Императоров и Великого 
Князя Михаила Александровича (положения о капитале) и 7) списки убитых, 
умерших и без вести пропавших в Великую войну. В 1936 году Обществом бы-
ла получена одна из 13-ти серебряных труб, возвращённая югославским офице-
ром полковником Шкриньяр, который, будучи молодым офицером австрийской 
конницы в 1-ю Великую войну, захватил в плен нашего трубача и отобрал у не-
го трубу. Начиная с июля 1931 года, всем членам Объединения периодически 
рассылались «Извещения» и этим поддерживалась связь со всеми членами. Та-
ких «Извещений» было разослано до июля 1939 года 28 номеров. 

Начавшаяся война прервала жизнь нашего Общества. Связь с большин-
ством его членов была потеряна. В одну из бомбардировок Белграда англича-
нами, на первый день Пасхи была разрушена квартира Председателя Общества 
полковника И.И. Хакольского и он сам был убит. Многое из архива погибло 
там. Судьба предметов, находившихся в Кавалерийском музее мне тоже досто-
верно не известна. Знаю только, что из ящиков, в которые были упакованы 
штандарты и знамёна для отправки, кажется, в Вену, полковником Нестеренко 
был изъят наш штандарт и вместе с ним прибыл в Аргентину. Трагическая 
смерть всей семьи Нестеренко в руднике чуть не лишила нас этой святыни, и 
только благодаря энергичному вмешательству г-жи Бенкевич, штандарт был 
переправлен в Лос-Анджелес, в Америку, а теперь находится в Сан-Франциско. 

После окончания войны, приехав в Сан-Франциско и связавшись с Черни-
говцами, адреса которых я знал, мы опять образовали путём переписки наше 



«Пять против тридцати» 
 

413 

Объединение под председательством полковника Клейна. Всего по списку ока-
залось 17 человек. Для связи опять были возобновлены «Извещения» и до сего-
дняшнего дня таковых было разослано 44 номера. 

Председателями Объединения за рубежом были: генерал от кавалерии Ка-
уфман-Туркестанский, полковник И.И. Хакольский, полковник Клейн, рот-
мистр Д.В. Данилов и ротмистр Г.А. Турчанинов. 

Отмечая 300-летний юбилей полка, Обществом сооружается образ Покрова 
Пресвятой Богородицы, который будет водружён в Казанской церкви – Храме-
памятнике по убиенной Царской Семье в городе Сан-Франциско, в память всех 
чинов 17-го гусарского Черниговского Его Императорского Высочества Вели-
кого Князя Михаила Александровича полка. 

 

Военная быль. 1969. Июль. № 98. С. 13-15. 
 
 

 
 
 
 

17-й гусарский Черниговский Е.И.В.В.К. 
Михаила Александровича полк 

 

Была тяжёлая пора, 
Когда Мазепа непокорный 
С неблагодарностию чёрной 
Знамёна поднял на Петра. 
 

И обнажил на братьев меч. 
И вскоре не было уж тайной, 
Что, за поднявшейся Украйной, 
И Гордиенко двинул Сечь. 
 

Пошли мятежные полки 
Все за Мазепу, за Ивана, 
Лишь Многогрешного Демьяна 
Остались верны казаки. 
 

Любовью к родине горя, 
Одни черниговцы лихие, 
Бойцы Демьяна удалые, 
Все дружно встали за Царя. 
 

Когда войска Наполеона 
Пришли из Западных сторон, 
Был арьергард Багратиона 
Судьбой на гибель обречён. 
 

Отряд храбрейшего Мюрата 
Всё продолжал вперёд идти; 
Врагов на каждого солдата 
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Здесь приходилось по шести. 
 

Багратион был атакован 
И ликовал уже Мюрат. 
Кольцом стальных штыков окован 
Багратионовский отряд. 
 

Бой закипел и продолжался 
Всё горячей и горячей. 
Людскою кровью напивался, 
Краснел Шёнграбенский ручей. 
 

Уж близко полночь. Звук отбоя 
Остановил лихих бойцов. 
Но половина после боя 
Не  уцелела храбрецов. 
 

Теперь историк хладнокровный 
Свободно может сосчитать, 
Тогда ж борьба была неровной: 
На тридцать тысяч – только пять. 
 

Так свято помните об этом 
На предстоящем Вам пути, 
Пусть будет Вам всегда заветом 
Всегда «пять против тридцати». 
 

Сборник российской военной поэзии. Издание обще-кадетского объединения. 
Выпуск первый. Париж. 1957. С. 53. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Пять против тридцати» 
 

415 

Обучение военному строю и гимнастике в церковных школах 
Орловской епархии. Отправление «потешных» на Высочайший смотр 

 

Во исполнение Высочайшей воли Государя Императора, Святейшим Сино-
дом было предложено в 1909 году епархиальным училищным советам озабо-
титься введением, где к тому представляется возможность, обучения в церков-
ных школах военному строю и гимнастике. В Орловской епархии начало этому 
делу положено было в том же 1909 году. 

В разных местах по школам стали заводиться различные «потешные» ор-
ганизации, а при войсковых частях правильно организованные «потешные ро-
ты». По последним сведениям в истекшем учебном году в Орловской епархии 
обучение военному строю и гимнастике производилось при 85-ти школах (в 
Болховском уезде – при 5-ти; Брянском – 12-ти; Дмитровском – 5-ти; Елецком – 
6-ти; Карачевском – 11-ти; Кромском – 1-й; Ливенском – 6-ти; Малоархангель-
ском – 5-ти; Мценском – 6-ти; Орловском – 16-ти; Севском – 1-й; Трубчевском 
– 11-ти). Обучалось всего 3654 мальчика, учащими, в большинстве случаев, со-
стояли особо приглашённые инструкторы из лиц, прошедших военную службу 
(60 человек), а в некоторых случаях занимались сами штатные учителя (21 че-
ловек). Обучение велось исключительно на скромные благотворительные сред-
ства, изысканные на местах отцами – заведующими или попечителями школ, а 
потому, естественно, с внешней стороны не могло быть поставлено богато: 
форменного обмундирования и ружей дети не имели. Учителя занимались по 
большей части бесплатно. 

В исключительно благоприятных условиях дело обучения военному строю 
и гимнастике оказалось в церковных школах города Орла. Здесь это дело взяли 
в свои руки господа начальствующие расположенных в городе Орле войсковых 
частей: 17-го гусарского Черниговского полка и 142-го пехотного Звенигород-
ского [полка]. В состав «потешных рот» при Черниговском полку вошли 146 
мальчиков из Покровской-Черниговской, Воздвиженской и Сергиевской двух-
классных школ; в состав «потешных» Звенигородского полка – свыше 200 де-
тей из учащихся в других церковных школах города Орла. Все дети поступали 
в «потешные» совершенно добровольно, с согласия своих родителей. 

Особенно прочную организованность получило дело обучения военному 
строю и гимнастике в городе Орле после совещаний, происходивших по иници-
ативе господина Орловского губернатора, в марте месяце текущего года. В этих 
совещаниях принимали участие: господин начальник [36-й] пехотной дивизии 
генерал-лейтенант Н.А. Лашкевич, начальник пехотной бригады генерал-майор 
А.О. Зеланд, начальники средне-учебных заведений города Орла и от церковно-
го ведомства епархиальный наблюдатель А.И. Георгиевский. Решено было, 
между прочим, стремиться по возможности к однообразной одежде «потеш-
ных» (поротно) и выработать более или менее определённую программу заня-
тий. На средства, пожертвованные господином Орловским губернатором, при-
обретены были значки для фуражек и бляхи к поясам. «Потешные» же роты 
при Черниговском полку были частью обмундированы ещё к 1 октября 1910 
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года на средства, пожалованные Августейшим командиром полка Великим 
Князем Михаилом Александровичем. 

В настоящее время дети обучены военной словесности, разным видам во-
енного строя и соколиной гимнастике; приблизительно та же программа заня-
тий проходилась и среди «потешных» Звенигородского полка. В Черниговском 
полку дело обучения ведут сейчас поручик В.П. Гуров и корнет князь [Ф.А.] 
Вачнадзе при помощи двух опытных унтер-офицеров, а высшее наблюдение 
имеет подполковник Н.П. Серебренников. В Звенигородском полку делом обу-
чения заведует прапорщик А.С. Анке. 

Первый, так сказать, публичный смотр достигнутых «потешными» резуль-
татов в военном искусстве происходил в церковно-школьный праздник 11 мая. 
Подробное описание этого праздника уже дано было на страницах Орловских 
епархиальных ведомостей (№ 21, стр. 628 – 634). И там же отмечалось то от-
радное впечатление, какое произвёл смотр на всех присутствующих строгой 
выдержкой, дисциплинированностью и стройностью движений маленьких «по-
тешных» колонн. 

В июне месяце стало известно, что в июле предстоит Высочайший смотр 
«потешных» со всей Империи. Первым получил это известие епархиальный 
наблюдатель А.И. Георгиевский. Немедленно он дал знать об этом в Чернигов-
ский и Звенигородский полки. Оба полка с величайшей готовностью отозвались 
на приглашение представить детей на Высочайший смотр. В Черниговском 
полку на средства, пожалованные от щедрот Августейшего командира полка 
(1000 рублей), заготовлены были для детей полное военное обмундирование, 
детские ружья и особое роскошное знамя, с расшитым изображением Покрова 
Пресвятой Богородицы. Средства на поездку были изысканы епархиальным 
наблюдателем А.И. Георгиевским, который нашёл щедрую жертвовательницу 
на это дело в лице вдовы штабс-капитана Капитолины Фёдоровны Ушаковой, 
вручившей ему 600 рублей. Из всех «потешных», состоящих при полке, ото-
браны были 70 лучших, наиболее подготовленных детей, которых и решено 
было отправить на Высочайший смотр. Господа офицеры, руководящие делом 
обучения, начали с ними усиленные занятия. Командировка же «потешных» от 
Звенигородского полка затормозилась по недостатку средств на обмундирова-
ние и проезд детей.  

23 июня в город Орёл прибыл для осмотра командируемых полковник 
лейб-гвардии Семёновского полка С.И. Назимов; на осмотр он имел особые 
полномочия от высшего военного и церковно-школьного управления. Осмотр 
«потешных» Черниговского полка произвёл на него самое отрадное впечатле-
ние, но он решил ознакомиться с состоянием военного обучения и в «потешной 
роте» Звенигородского полка. Осмотр и здесь убедил его в весьма хорошем по-
ложении дела обучения, так что он предложил отправить на смотр и часть «по-
тешных» от Звенигородского полка, обещая в этом случае своё полное содей-
ствие. Нашлись и средства на обмундирование и отправку. По представлению 
епархиального наблюдателя 100 рублей обещал дать господин Орловский гу-
бернатор и, кроме того, вышеупомянутая щедрая жертвовательница К.Ф. Уша-
кова подарила ещё 200 рублей. Затем по ходатайству Епархиального училищ-
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ного совета, с благословения Его Преосвященства, Преосвященнейшего Григо-
рия, епархиальный свечной завод имеет [возможность] выдать заимообразную 
ссуду в 300 рублей. Таким образом, командирование «потешных» от Звениго-
родского полка тоже может считаться обеспеченным. Для этой цели из «потеш-
ной роты» отобрано 27 человек, с которыми и идёт сейчас усиленная подготов-
ка под руководством прапорщика Анке. От церковно-школьного ведомства, в 
качестве руководителей при отправлении «потешных», Епархиальным учи-
лищным советом назначены епархиальный наблюдатель А.И. Георгиевский и 
полковой священник Черниговского полка (он же заведующий состоящей при 
полке церковно-приходской школой) отец Сергий Сребрянский. 

В воскресенье, 26 июня, состоялся парад для отправляемых в Петербург 
«потешных» Черниговского полка в присутствии господина Орловского губер-
натора и командующего пехотной бригадой генерал-майора А.О. Зеланда. 
Предварительно дети отстояли в полковой церкви литургию и молебен, кото-
рые совершал отец Сергий Сребрянский. Перед молебном он произнёс слово, в 
котором пояснял воспитательное значение распространяющихся теперь в Рос-
сии «потешных» организаций и призывал Божье благословение на всех трудя-
щихся в этом деле. По выходе из церкви начался парад. Несмотря на падавший 
дождь, дети стройно провели весь парад. Они исполнили несколько видов во-
енной маршировки, разные приёмы соколиной гимнастики и прошли церемо-
ниальным маршем. Исполнение под музыку номеров соколиной гимнастики 
представляло необычайно красивое, эффектное зрелище… В числе зрителей 
было много родителей «потешных», которые с восхищением смотрели на своих 
детей – маленьких солдатиков, с таким искусством исполнявших разные труд-
ные приёмы военного строя и гимнастики… 

В заключение нельзя не отметить поразительной готовности и единоду-
шия, с которыми откликнулись на дело организации «потешных» господа 
начальствующие и офицеры Черниговского и Звенигородского полков, их тру-
дов по подготовке и отправлению детей на Высочайший смотр, и энергичного 
участия, какое принимал во всём этом деле епархиальный наблюдатель А.И. 
Георгиевский, служивший связующим звеном между представителями церков-
но-школьного и военного ведомств. 
 

Орловские епархиальные ведомости. 1911. 3 июля. № 27. 
Отдел неофициальный. С. 796-800. 

 
 
 

Отзыв о «потешных» полковника С.И. Назимова 
В газете «Россия» (№ 1731 от 10 июля) напечатана беседа главного ин-

структора по подготовке «потешных» к Высочайшему смотру, полковника 
лейб-гвардии Семёновского полка С.И. Назимова с сотрудником газеты. Вот 
что мы здесь читаем: 

«Потешные» войска, организованные из детей школьного возраста, соеди-
няют в своей среде наиболее жизненные, молодые силы страны. Как перед гла-
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зами стоят у меня эти маленькие солдаты, «молодая Россия», растущая и 
крепнущая в идеях преданности Царю и Родине, готовности помочь ближнему 
в каждую минуту опасности и в своём скромном служении видящая не пустую 
забаву для препровождения летнего досуга в играх и увлекательных занятиях, а 
дело серьёзное, поскольку оно соответствует их молодым силам. Любо было 
видеть стройные и согласные упражнения, маршировку, рассыпной строй и 
разведку, а также полное воинское учение, которое на смотрах производили 
«потешные» войска. Их выправка прекрасна, упражнения делаются обдуманно, 
и во всём этом нет и тени какой-либо сухой муштры, мертвящей всякой живое 
дело, или принуждения, обычно отнимающего у чуткой ко всему этому моло-
дёжи сознание того, что дело, которое они делают, ценно само по себе. Как во-
енный я могу засвидетельствовать, что эта удивительная готовность детей час 
за часом посвящать занятиям военным делом и гимнастическими упражнения-
ми, способна увлечь кого угодно, и я понимаю тех, кто отдаёт себя целиком ра-
боте с такой молодёжью. 

Эта «молодая Россия» стоит того, чтобы позаботиться о ней, помочь ей в 
том искании правды, добра и дела, которое отмечают сейчас все вдумчивые ру-
ководители молодёжи. 

Что касается результатов инспекторского смотра, то я должен сказать, что 
подготовка отдельных отрядов «потешных» войск далеко не однородна. Одни 
отряды не только блестяще изучили военный строй и все воинские упражнения, 
но и прекрасно делают «сокольскую» гимнастику и упражнения на гимнастиче-
ских приборах. Другие отряды только что ещё формируются, мало ещё что 
успели сделать, главным образом из-за отсутствия специальных средств на это 
дело, а также и по недостатку специалистов-инструкторов. 

– Я вынес убеждение, что это прекрасное дело может идти успешно лишь 
при дружной поддержке со стороны педагогического персонала и местных во-
инских частей, если они объединятся, и будут работать дружно. 

– Насколько это дело способно развернуться, примером может служить по-
становка обучения военному строю и гимнастике в различных учебных заведе-
ниях Одесского военного округа, где, как мне передавали, в «потешных» отря-
дах числится около 60000 человек молодёжи. Прекрасно дело это поставлено и 
в духовных школах Литовской и Орловской епархий, благодаря энергии и люб-
ви к делу епархиальных наблюдателей. 

– В молодцеватых «потешных» особенно поражает их удивительная спо-
собность быстро и легко усваивать многое из того, что часто с трудом усваива-
ется молодыми солдатами-новобранцами. Следует отметить ещё, что во многих 
местах приходилось слышать указания, что начиналось всё это дело как бы 
ощупью, так как ни у кого не было никакого опыта, не было и общей програм-
мы. Жизнь сама указала организаторам и инструкторам «потешных» войск, как 
и что надо делать и эта система дала, в общем, хорошие результаты. 

– Всё, мною сказанное, было бы не точно, если бы я не упомянул, что 
увлечение «потешных» своим делом живо отражается и на их родных и стар-
ших, увлекая и их. Укажу такой пример. На смотр в Рязани собрался едва ли не 
весь город, а в других местах, и в особенности в сёлах, также была масса зрите-
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лей. Все как бы старались помочь «потешным» блестяще проделать их упраж-
нения, надеясь видеть и «своих» в числе кандидатов начальства на смотр в Пе-
тергофе. Отмечу ещё и такой характерный случай: когда в одном месте, после 
блестящего парада, выяснилось, что отряд «потешных» никак не может наде-
яться попасть в Петергоф (все отряды должны приехать за свой счёт, хотя и по 
четвертной стоимости проезда), ибо на это нет денег, тотчас нашлось лицо, ко-
торое пожертвовало на это дело 600 рублей. 

– Есть предположение, что общее число «потешных» войск, вызываемых 
на смотр, будет равно 4500 – 5000 человек. По прибытии их в Петергоф, они 
будут обучены производству соединённых массовых упражнений. 

– Надо надеяться, – закончил полковник, – что в приёме и размещении 
«потешных» примет участие и городское общественное управление, гостями 
которого «потешные» будут около 10-ти дней, собравшись из разных уголков 
России*. 

 

* Сбор «потешных» на Высочайший смотр назначен к 22 июля. 19 июля 
отбыли в Петербург «потешные» от Орловских полков. Проводить их на вокзал 
явилась масса народа. От церковно-школьного ведомства представителем при 
проводах был Орловский уездный Наблюдатель церковных школ священник В. 
Первозванский, сказавший детям тёплую, прочувствованную напутственную 
речь. 

Редакция 
 

Орловские епархиальные ведомости.1911. 24 июля. № 30. 
Отдел неофициальный. С. 853-855. 

 
 
 

А.Г. (Александр Иванович Георгиевский) 
 

Орловские «потешные» в Санкт-Петербурге 
Во всех газетах, особенно Санкт-Петербургских, много и подробно писа-

лось о 6000 «потешных» из разных мест России, бывших в Санкт-Петербурге 
на Высочайшем смотру 28 минувшего июля. В настоящей заметке мы ограни-
чимся сообщением исключительно об Орловских «потешных», которые имели 
счастье посетить столицу и предстать пред Царские Очи. 

19 июля, в 8 часов вечера, с пассажирским поездом Московско-Курской 
железной дороги, в двух специально назначенных вагонах, отбыли из Орла в 
Санкт-Петербург 69 бывших и настоящих учеников из Покровской, – Черни-
говского полка, Сергиевской и Воздвиженской церковно-приходских школ, 
причисленных к 17-му гусарскому Черниговскому полку, и 27 учеников из Сре-
тенской, Смоленской, Успенской, Ильинской, Воскресенской, Ахтырской, Жи-
линской, Братской, Покровской и Образцовой при  духовной семинарии школ, 
причисленных к 142-му пехотному Звенигородскому полку, всего – 96 мальчи-
ков. Черниговцы ехали в сопровождении поручика В.П. Гурова и унтер-
офицеров Анохина и Чмеленко, а Звенигородцы – под командой прапорщика 
А.С. Анке и унтер-офицеров Александрука и Лампицкого. Денежной и хозяй-
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ственной частью поездки, по поручению Епархиального училищного совета, 
распоряжался заведующий Покровской, Черниговского полка, школой, свя-
щенник С.В. Сребрянский. На вокзале ко времени отправления поезда собра-
лась масса народа. Уездный наблюдатель, священник В.В. Первозванский и по-
ручик Гуров напутствовали детей прочувствованными речами. Построившись 
по-военному, «потешные» на перроне умилительно пропели молитву Господ-
ню, молитву за Царя и с радостными криками «ура» тронулись в путь, благо-
словляемые своими родителями и родственниками. Новизна обстановки, чуд-
ные картины природы, частые остановки на станциях, ожидание Высочайшего 
смотра – всё это так захватило душу малолетних путешественников, что они 
почти не спали первую ночь. Утром Орловцы приехали в Москву и перешли с 
Курского на Николаевский вокзал, где их ожидал горячий обед, заказанный 
распорядителями отряда. Москву, не представившую на Высочайший смотр ни 
одного «потешного», приятно поразила воинская обмундирование и дисципли-
на. А также благочестивая настроенность нашего отряда: общее пение молитвы 
перед обедом и после обеда, осенение себя крестным знамением пред каждым 
храмом и т.п. На это обратили внимание даже «левые» Московские газеты. 

В полдень, 20 июля, «потешные», как и раньше, в двух особых вагонах вы-
ехали из Москвы, а 21 июля, в 6 часов утра, уже были на Николаевском вокзале 
в Санкт-Петербурге. Там их встретили сам организатор Высочайшего смотра, 
неутомимый полковник лейб-гвардии Семёновского полка С.И. Назимов, под-
полковник Черниговского полка Н.П. Серебренников и от Училищного Совета 
при Святейшем Синоде Член Распорядительного Комитета по приёму «потеш-
ных» П.Ф. Познанский. Помолившись Богу и поздоровавшись с начальством, 
дети стройными рядами направились в Александро-Невское духовное училище, 
где было отведено для них Синодальным Училищным Советом помещение и 
где их приветствовали Имперский Наблюдатель церковных школ, действитель-
ный статский советник А.М. Ванчаков, Председатель Распорядительного Коми-
тета, статский советник П.Н. Луппов и Орловский епархиальный наблюдатель, 
статский советник А.И. Георгиевский. Последнему комитет поручил заведовать 
общежитием всех «потешных» из церковно-приходских школ, поселившихся в 
духовном училище, в количестве 261 человека. Помимо Орловцев, здесь были 
церковно-приходские ученики из города Рязани, Тверской, Саратовской и 
Гродненской епархий. Рядом с училищем, в духовной семинарии, помещалось 
223 человека из Литовской, Московской, Новгородской и Екатеринославской 
епархий, общежитием коих заведовал Литовский епархиальный наблюдатель 
А.Е. Царегорадцев. Ученики из церковно-приходских школ города Санкт-
Петербурга были приходящими. Всех церковных школ, принявших участие в 
смотру, было 36, всех учеников – около 600. 

В духовном училище Орловскому отряду даны были четыре больших ком-
наты: в трёх расположились ученики, каждый на отдельной койке со всеми го-
товыми спальными принадлежностями, а в соседней четвёртой - епархиальный 
наблюдатель, священник и офицеры. В головах у каждой койки была повешена 
иконка – благословение от Петропавловского Братства и листок с надписью 
имени, отчества и фамилии «потешного». На утреннюю и вечернюю молитвы, 
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чай, завтрак, обед и ужин все «потешные», находившиеся в училище, собира-
лись в просторной и светлой столовой, а для военных и гимнастических упраж-
нений был предоставлен им большой мощёный двор. Чистота везде была об-
разцовая, при чём в спальных она поддерживалась при помощи самих учени-
ков, которые по очереди, днём и ночью, исполняли обязанности дежурных и 
дневальных. 

Порядок дня в общежитии установился следующий. В 7 часов утра дети 
вставали, умывались, чистили себе сапоги и одежду, в 8 часов шли на молитву, 
утренний чай и завтрак, от 9 до 1-2 часов дня принимали высоких посетителей 
и посещали достопримечательности Петербурга, в 1 или 2 часа дня обедали и 
потом отдыхали, в 4 часа пили чай и шли на Марсово поле для репетиции Вы-
сочайшего смотра; возвращались оттуда около 9 – 9½ часов вечера, они пере-
одевались, умывались, ужинали и совершали общим пением вечернюю молит-
ву, а затем, в 10 часов ложились спать. 

Училищный Совет при Святейшем Синоде сделал всё, что только возмож-
но, для благополучия «потешных» в Петербурге. За средства Совета дети еже-
дневно получали утренний и вечерний чай с булками, завтрак из 2-х яиц, обед 
из двух или трёх блюд и ужин из одного блюда. Стол был сытный, здоровый, 
разнообразный и вкусный; вода для питья подавалась только кипячёная. В две 
смены дети успели побывать даже в бане при духовной семинарии. К услугам 
их постоянно были врач и фельдшер от Синодального Училищного Совета. 
Впрочем, особой нужды в медицинской помощи не представлялось. Были лёг-
кие случаи побития ног от ходьбы или тесной обуви, опухания пальцев от дер-
жания ружей, головокружения от жары, расстройства желудка и т.п. Но, благо-
даря бдительности и заботливости распорядителей, недомогавшие на другой же 
день поправлялись и были готовы к делу. 

Предупредительность и заботливость Синодального Училищного Совета 
по отношению к «потешным» сказалась в постоянных сношениях Распоряди-
тельного Комитета с различными учреждениями и лицами, в сопровождении 
членами Комитета при обозрении Петербурга, на репетиции и с репетиций 
смотра. Член Комитета П.Ф. Познанский потом даже поместился в общежитии 
и неотлучно находился при нём. Нередко также посещали общежитие, вникали 
во все подробности его, смотрели военные и гимнастические упражнения уча-
щихся Председатель Училищного Совета протоиерей П.И. Соколов, Имперский 
Наблюдатель А.М. Ванчаков и Председатель Комитета П.Н. Луппов. Эти три 
лица были так любезны, что даже снялись на общей фотографической карточке 
со всеми духовными, военными и гражданскими лицами, сопровождавшими 
«потешных» из церковно-приходских школ, и, кроме того, особо с Орловцами. 
Председатель Совета 24 июля, после обеда, в течение целого часа восторгался 
репетицией Черниговцев. 

26 июля, в 9 часов утра удостоил своим посещением общежитие «потеш-
ных» при духовном училище господин Обер-Прокурор Святейшего Синода, 
действительный тайный советник В.К. Саблер. В это время во дворе училища 
происходили военные упражнения. Высокий гость, встреченный П.Н. Луппо-
вым, А. И. Георгиевским и П.Ф. Познанским, поздоровался отдельно с каждой 
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организацией, на что «потешные» дружно отвечали: Здравия желаем, Ваше Вы-
сокопревосходительство!» Под командой поручика Гурова Орловские «потеш-
ные» очень хорошо выполнили строевое учение и сокольскую гимнастику, а 
епархиальный наблюдатель доложил Его Высокопревосходительству об орга-
низации «потешного» дела в церковно-приходских школах города Орла, о 
средствах, изысканных на месте для обмундирования и отправки «потешных» в 
Санкт-Петербург, показал знамя (Ошибка. Правильно – штандарт. – Прим. ре-
дактора) и поднёс фотографические группы Орловских «потешных» 1 октября 
1910 года и 11 мая 1911 года, а также печатное описание церковно-приходского 
праздника в городе Орле 11 мая 1911 года. В.К. Саблер, по его собственным 
словам, любовался Орловцами, был весьма утешен телеграммой полковника 
Наумова, посланной им из Орла в конце июня сего года, после предварительно-
го осмотра «потешных», благодарил епархиального наблюдателя, офицеров и 
детей. Из училища он, в сопровождении прибывших к тому времени Председа-
теля Совета, Имперского наблюдателя, заведующего Канцелярией Совета и 
Председателя Комитета, отправился в духовную семинарию, а епархиальный 
наблюдатель немедленно телеграфировал о высоком посещении своему Архи-
пастырю, Преосвященному Григорию. Кроме господина Обер-Прокурора, Ор-
ловские «потешные» 24 июля, утром, во время спевки в духовной семинарии, 
были представлены господину военному министру, генералу Сухомлинову. 
Наконец, в самый день приезда, вечером, посетил их Преосвященный Вениа-
мин, епископ Гдовский, давший от себя деньги на пирожные для детей, а также 
накануне смотра подробно знакомился с их организацией и бытом известный 
духовный писатель Е. Поселянин. Фотограф-корреспондент Оцуп сделал худо-
жественные снимки Орловцев, на другой день после Высочайшего смотра по-
явившиеся в приложении к «Новому времени» (№ 12708) и в «Синем журнале» 
(№ 32). 

Во время своего пребывания в Санкт-Петербурге «потешные» обозрели все 
гдавные достопримечательности столицы: Александро-Невскую Лавру и клад-
бище при ней, Иоанновский монастырь и могилу отца Иоанна Кронштадтского, 
соборы Казанский, Исаакиевский, Воскресенский-на-Крови, Петропавловский 
и усыпальницу Императорского Дома, часовню Спасителя, домик Петра Вели-
кого, Зимний Дворец и Зоологический сад, памятники Императорам Петру I, 
Александру Благословенному, Николаю I и Александру III, Императрице Ека-
терине II, [генералу М.Б.] Барклаю-де-Толли, [генерал-фельдмаршалу М.И.] 
Кутузову, [миноносцу] «Стерегущему», [И.А.] Крылову [А.С.] Пушкину и 
[С.И.] Пржевальскому, Дворцовую набережную, ездили по Неве, ходили по 
Невскому проспекту, дважды видели военный дирижабль, летавший над Мар-
совым полем, и т.п. При осмотре сих достопримечательностей, сопровождаю-
щие лица, под руководством епархиального наблюдателя, давали детям по-
дробные разъяснения и справки. 

24 июля, в 1 час дня, «потешные» присутствовали в Петропавловском со-
боре на панихиде, которую служил по Императорам Петру I, Николаю I, Алек-
сандру II и Александру III Председатель Синодального Училищного Совета, 
протоиерей П.И. Соколов, предварительно сказавший детям отеческое настав-
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ление на тему: «Бога бойтеся, Царя чтите». Под управлением священника 
Бобровского, стройно пели панихиду ученики церковно-приходских школ, 
главным образом из школы имени Императора Александра III при Синодаль-
ном Совете и из школ города Орла. После панихиды Начальник Генерального 
штаба, генерал Жилинский, в числе других организаций, здоровался с Орлов-
цами, а потом снялся с ними на фотографии. 

25 июля, в 9 часов утра, Орловцы с другими командами, составившими 
группу в 2000 человек, явились в Народный Дом Императора Николая II. Здесь, 
в присутствии Августейшего Председателя Комитета Попечительства о народ-
ной трезвости, Принца Александра Петровича Ольденбургского, Военного ми-
нистра и представителей городского самоуправления, сначала была представ-
лена очень назидательная и интересная пьеса «Пётр Великий», обнимающая все 
главные моменты жизни и деятельности Великого Преобразователя России, а 
затем были предложены от города обед и чай. Нет нужды говорить о том, 
сколько радости доставил детям спектакль, постоянно прерывавшийся друж-
ными аплодисментами. Ведь почти все они не только никогда не видели худо-
жественного исполнения на сцене, но и совсем не были в театре. С удоволь-
ствием они съели и вкусный обед, состоявший из щей, со свежей капустой и 
мясом, жареной телятины, сладкого пирога и сладкого чая. Обед закончился 
дружной зравицей Государю Императору и тостами за Военного министра и 
Принца Ольденбургского. Только неутомимой энергией и личной распоряди-
тельностью последнего можно объяснить удивительный порядок и отеческую 
попечительность о детях в Народном Доме. Доказательством может служить 
следующий факт. В конце спектакля один из Орловских «потешных» – Пеньков 
отпросился в уборную, не сказав, что ему от духоты становится дурно, и затем 
не явился в театральный зал и в столовую. Понятно, как встревожились все, со-
провождавшие его. Начались поиски… Но когда епархиальный наблюдатель 
обратился к помощнику Принца, генералу Черепанову, тот успокоил его: маль-
чик уже давно лежал и отдыхал на кровати в комнате для врачебной помощи; 
его не выпустили до тех пор, пока он совершенно не оправился. Представите-
лям города Орла оставалось только благодарить администрацию Народного 
Дома. 

*** 
Уделяя свободное время различным экскурсиям и удовольствиям, Орлов-

ские «потешные» ни на минуту не забывали главной цели своей поездки – Вы-
сочайшего смотра и достойной подготовки к нему. Не ограничиваясь домаш-
ними упражнениями во дворе духовного училища, они ежедневно, с 23 по 27 
июля, в 4½ часа пополудни отправлялись на Марсово поле, для участия в об-
щей репетиции парада, под командой генерала Флуга и его помощника, пол-
ковника Назимова, причём последнюю репетицию принимал сам Военный ми-
нистр. На три последние репетиции и с репетиций сопровождал Орловцев ор-
кестр Черниговского гусарского полка, нарочито присланный подполковником 
Серебренниковым из Красного Села, где в настоящее время квартирует полк 
[находясь на Императорских манёврах]. Обычно до Знаменской площади все 
шли пешком, а затем бесплатно ехали на трамвае. Возвращались в училище в 9 
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– 9½ часов вечера, причём от Марсова поля до Невского проспекта шли пеш-
ком, затем до Знаменской площади бесплатно ехали на трамвае, а отсюда, вви-
ду усталости детей, нередко садились за плату на паровую тягу и доезжали до 
Александро-Невской Лавры. 

На Марсовом поле, где все «потешные» были расставлены в четыре парал-
лельных линии, сразу же определилось положение Черниговцев: им в два взво-
да было отведено в первой линии, на правом фланге, первое место. Что касается 
Звенигородцев, то, ввиду малочисленности, им сначала не указывали места, по-
том переставляли с одного места на другое в первой линии и только на третьей 
репетиции, по приказанию генерала Флуга, окончательно устроили их, составив 
из них третий взвод при Черниговцах. Таким образом, к общей радости всех 
Орловцев, они на смотру не были разъединены, заняв все первое место. Такое 
предпочтение было оказано им по вниманию к их отличной военной выправке: 
на каждой репетиции генерал Флуг и на последней репетиции Военный ми-
нистр за лихое прохождение церемониальным маршем говорили Орловцам: 
«отлично», «спасибо», «молодцы» и т.п., а строевые и гимнастические упраж-
нения Черниговцев, которые они должны были исполнить в Высочайшем при-
сутствии, генерал Флуг назвал даже великолепными. То же самое повторяли и 
все Санкт-Петербургские газеты. Словом, репутация Орловцев, особенно Чер-
ниговцев, скоро упрочилась на Марсовом поле и в Петербурге. Каждый раз, ко-
гда они с песнями или с музыкой возвращались с репетиции, их сопровождала 
толпа народа, многие восторженно приветствовали с балконов, из дверей и 
окон домов, с трамвая, паровой тяги и т.д. Наибольшее внимание привлекали 
самые маленькие и, что замечательно, самые лучшие строевики: из Чернигов-
цев – Козлов (ученик Покровской школы), из Звенигородцев – Герасин (ученик 
Братской школы); они старались грудь «иметь колесом», голову держать, как 
можно выше, глазами «есть» начальство, шаги делать строго выверенные. Во-
обще Петербург проявил особенное радушие и любезность к «потешным». Дети 
постоянно чувствовали себя героями дня и ни разу не жаловались на усталость 
и страшную жару, небывалую на севере, хотя взрослые нередко изнывали от 
неё. 

Нелишне сказать и об обмундировании Орловцев. Черниговцы имели серо-
синие суконные брюки, вбитые в сапоги, бумажные (Вид ткани. Хлопчато-
бумажные? – Прим. редактора) рубашки защитного цвета с узкими погонами 
белого цвета, ременные пояса кавалерийского образца и фуражки – бескозырки 
с бумажной (Вид ткани. Хлопчато-бумажной?– Прим. редактора) тульёй за-
щитного цвета, с суконным околышем белого цвета, с белым металлическим 
гербом Орловской губернии вместо кокарды и деревянные винтовки с металли-
ческими штыками и приспособлениями для пальбы бумажными пистонами; та-
ких приспособлений не было ни у кого из «потешных» на Марсовом поле. У 
Звенигородцев были чёрные суконные брюки, рубашки с погонами красного 
цвета, ременные пояса с гербом губернии на бляхах, фуражки с синим околы-
шем и ружья без штыков. Вообще обмундирование Орловцев не было блестя-
щим и вычурным, как у некоторых других команд: оно было просто и скромно, 
изящно и чисто. Недоставало только походных фляжек для питьевой воды, а 



«Пять против тридцати» 
 

425 

также оркестра из самих «потешных» или, по крайней мере, своих барабанщи-
ков. Зато знамя (штандарт) Черниговцев было на смотру одним из лучших: на 
одной стороне его по краповому кастору был художественно расшит шелками 
Покров Пресвятой Богородицы (полковая икона), а на другой – золотой фли-
гель-адъютантский погон Августейшего командира полка, Великого Князя Ми-
хаила Александровича и инициалы наименования полка; кругом, с обеих сто-
рон, всё знамя (штандарт) было обшито полосками, галунами и шнурами цвета 
полка. Звенигородцы, как составлявшие только небольшой взвод, привезли из 
Орла жалонерский значок из шерстяной синей материи, с нашитыми инициала-
ми полка на одной стороне и с солдатским погоном на другой. С этим значком 
они и ходили на репетиции парада. Но затем, когда выяснилось, что церковно-
приходские школы и, в частности, Орловские займут на смотру первое место, 
Председатель Синодального Училищного Совета вручил Звенигородцам боль-
шой и роскошный стяг, изготовленный для всех церковно-приходских школ 
Империи: на нём по малиновому бархату написано масляными красками изоб-
ражение святых Кирилла и Мефодия, расшит золотом Государственный Герб и 
шелками славянская азбука. Таким образом, Звенигородцы удостоились чести 
быть представителями всех церковных школ в России. Особенно эффектно бле-
стело их знамя на солнце. Достойно замечания почтение Петербуржцев к зна-
мени: при встрече с ним военные люди делали честь, штатские снимали шапки, 
многие крестились. 

Наконец, настал долгожданный день Высочайшего смотра – 28 июля. Ор-
ловцы поднялись в 5½ часов утра. Дети вычистились и приоделись, их накор-
мили горячим завтраком и напоили чаем. В 7½ часов утра наш отряд, во главе с 
оркестром Черниговского полка, в сопровождении епархиального наблюдателя, 
священника и офицеров, уже двинулся на Марсово поле. Проходя двором Лав-
ры, все, по команде, остановились пред собором, сняли шапки, тихо и усердно 
помолились Святому Благоверному и Великому Князю Александру Невскому 
об успехе смотра. 

В 9 часов утра мы были уже на своём месте, причём у сопровождавших 
лиц полиция даже не потребовала именных входных билетов, которые они по-
лучили накануне. Солнце пекло, но дувший с Невы ветер умерял жару. Всё по-
ле было обильно полито водой. На случай нужды для участвовавших в параде, 
как и раньше на репетициях, стояли санитарные каретки и палатки, кипятиль-
ники с водой, повозки с кипячёным квасом, дежурили врачи и фельдшеры. 
Скоро начался приезд высокопоставленных лиц: генерал Флуг и полковник 
Назимов объезжали отряды «потешных» и делали последние распоряжения. 

Наконец, в половине 11-го часа дня все окончательно выстроились. На 
правом фланге первой линии стояли трубачи Черниговского полка, рядом с ни-
ми Черниговские «потешные», сзади Звенигородцы. Офицеры Черниговского 
полка думали, что Августейший командир их, Великий Князь Михаил Алек-
сандрович сам станет на правом фланге своих «потешных», рядом с их знаме-
нем, почему этого места никто не занимал. Около Звенигородцев, у знамени 
Синодального Училищного Совета, стояли протоиерей П.И. Соколов, А.М. 
Ванчаков и А.И. Георгиевский. 
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Ровно в 10 часов 40 минут по направлению от Мраморного Дворца пока-
зался Государь Император в форме лейб-гвардии Преображенского полка, вер-
хом на коне, в сопровождении группы всадников, в числе коих были Великий 
Князь Михаил Александрович, Министр Императорского Двора и другие. 
Встреченный Военным министром, генералом Флугом и полковником Назимо-
вым, Государь въехал на Марсово поле. По команде Флуга все, как один чело-
век, стройно взяли «на караул», забили барабаны, оркестры заиграли «встречу». 
В сопровождении свиты Государь, подъехав к Орловцам, ласково поздоровался 
с ними. Дети браво и радостно встретили глазами своего Царя-Батюшку, звонко 
и дружно ответили на Его приветствие словами: «Здравия желаем, Ваше Импе-
раторское Величество!» и с восторженными криками «ура», под звуки военной 
музыки, заигравшей народный гимн, проводили Его глазами. Так продолжалось 
до тех пор, пока Государь медленно не объехал всех линий. 

Окончив объезд, Император со Своей свитой остановился на поле прямо 
против середины фронта. Немедленно вся площадь пред участком была разде-
лена линейными солдатами на четыре участка, на которых в 8 очередей лучшие 
из «потешных» организаций должны были исполнять различные военные и 
гимнастические упражнения. По свистку генерала Флуга, первыми выступили 
на первом участке, вдали от Государя, Черниговцы со своим оркестром. Как 
только они начали показывать рассыпной строй и ружейные приёмы и пригото-
вились дать залп на отбитие кавалерии, к ним подъехал Государь и в течение 
более десяти минут изволил смотреть их строевые упражнения и сокольскую 
гимнастику.  По лицу Государя видно было, что он остался доволен Чернигов-
цами; Великий же Князь Михаил Александрович улыбался. Государь было по-
вернул лошадь на другие участки: в это время Черниговцы устроили из себя 
живую и красивую пирамиду, на вершине которой очутился маленький Козлов, 
державший в правой руке национальный флаг, а музыка заиграла: «Славься ты, 
славься». Государь снова обернулся к Черниговцам, полюбовался ими и, побла-
годарив поручика Гурова, поехал смотреть другие отряды. Довольные Черни-
говцы отошли на своё место в линии и оставались там до тех пор, пока не окон-
чилась 8-я и последняя очередь, отведённая юным пожарным. 

В 12½ часов дня снова все встали в строй и, по команде к церемониально-
му маршу, «потешное» войско, состоявшее из 84 рот и команд, 9 штаб-
офицеров, 85 обер-офицеров, 5681 «потешного» и 170 нижних чинов, во главе с 
генералом Флугом и полковником Назимовым, прошло мимо Государя, про-
должавшего сидеть на коне. Черниговцы опять шли первыми, имея впереди 
свой оркестр; за ними следовали Звенигородцы, причём на правом фланге их, 
около знамени Синодального Училищного Совета, вблизи самого Государя, 
шёл епархиальный наблюдатель [А.И. Георгиевский]; последний, таким обра-
зом, имел счастье идти первым из гражданских лиц, участвовавших в параде. 
Как Черниговцы, так и Звенигородцы, пройдя мимо Государя, отдельно удо-
стоились услышать от Него громкое и отчётливое: «спасибо, молодцы!», на что 
они воодушевлённо ответили: «Рады стараться, Ваше Императорское Величе-
ство!» Радости всех, от мала до велика, не было конца: от умиления у многих 
показались на глазах слёзы… 
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Позади четвёртой линии мы обогнули Марсово поле и, вышедши к Троиц-
кому мосту, с музыкой впереди направились в Народный Дом. Здесь встретил 
гостей Принц Александр Петрович Ольденбургский, окружённый генералом 
Черепановым и администрацией Дома. Всех «потешных» провели в сад, где 
были накрыты столы. Мы вступили первыми и, под руководством епархиально-
го наблюдателя и подполковника Серебренникова, по вызову Принца Ольден-
бургского, дважды присутствовавших на репетиции обеда, без труда нашли 
свои столы в центре сада, направо от площадки пред эстрадой. Постепенно, в 
течение часа, с Марсова поля подходили «потешные», и только к 2-м часам по-
полудни все 6000 человек заняли свои места. По команде Его Высочества, все 
встали, пропели молитву и сели обедать. У каждого прибора лежало печатное 
меню с видом Народного Дома. Обед состоял из тушёной говядины с макаро-
нами, половины цыплёнка с картофелем, двух штук пирожных, двух коробок со 
сластями, украшенных портретом Государя, и бутылки питья из воды и красно-
го вина. По сигналам трубачей, предводительствуемые своими надзирательни-
цами, которые имели в руках украшенные бантами жезлы, отряды женской 
прислуги приносили кушанья и рассыпались за сотнями длинных столов, рас-
ходившихся радиусами. На открытой сцене пел хор певиц в боярских костю-
мах, его сменил оркестр. Пение и музыка очень понравились детям и вызвали 
их шумные рукоплескания. 

Во время обеда Принц Ольденбургский, обратившись громким голосом к 
обедавшим и присутствовавшим, предложил всем встать и объявил, что Госу-
дарь Император остался весьма доволен блестящим порядком, в котором пред-
ставились Его Величеству «потешные» организации, и видит в этом осуществ-
ление Своей заветной мечты; Государь благодарит родителей и родственников 
«потешных» за присылку детей в Петербург и усматривает в этом залог пра-
вильного воспитания молодёжи, из которой вырабатываются верные слуги 
Престолу и Родине. С благоговейным вниманием все выслушали Царское изво-
ление. После сего Принц провозгласил тост за здоровье Государя Императора, 
Государынь Императриц и Наследника Цесаревича. «Ура» тысяч детей и взрос-
лых разнеслось по всему Александровскому парку; оркестр и хор, под дири-
жёрством Директора Народного Дома, солиста Его Величества [Н.Н.] Фигнера, 
трижды исполнили народный гимн. 

По окончании обеда, в театральном зале было исполнено концертное отде-
ление, с участием артистов, хора и оркестра русской оперы, а затем следовал 
дивертисмент, в котором участвовали выдающиеся исполнители из всех летних 
и загородных сцен: гимнасты, жонглёры, клоуны, акробаты, стрелки, велосипе-
дисты, гусляры и т.д.; на сцене балетная группа исполняла разные танцы. В за-
ключение детям был предложен чай и лёгкий ужин из пирога с говядиной и из 
булки с разным мясом. 

Кроме того, на память о Высочайшем смотре им раздавались фотографиче-
ские портреты Государя Императора и Государыни Императрицы Александры 
Фёдоровны от Ташкентского коммерсанта Саида Гани Саидазимбаева, брошю-
ры «Царь и народ» М. Тупикова, журнал «Ученик» от 30 июля 1911 года, № 48, 
«Освобождение крестьян» генерала Богдановича, «За Царя и Отечество» штабс-



«Пять против тридцати» 
 

428 

капитана Бобрика, «солдатская присяга» – издание Главного штаба, и т.п. От 
Синодального Училищного Совета все учащиеся в церковных школах получи-
ли молитвословы и исторические книжки госпожи Арсеньевой. 

Был уже 9-й час вечера, когда Орловские «потешные», преисполненные 
самых разнообразных впечатлений и чувств, с ружьями в одной руке, с гостин-
цами, брошюрами и книжками в другой, распевая песни, возвратились в учи-
лище. Здесь им была подана телеграмма, присланная Преосвященным Григори-
ем на имя епархиального наблюдателя: добрый Владыка выражал свою радость 
за Орловских молодцов – «потешных» и призывал на них Божье благословение. 
Заслушав телеграмму после вечерней молитвы, благодарные земляки пропели 
многолетие своему Архипастырю и улеглись спать. епархиальный же наблюда-
тель телеграфировал о Высочайшем смотре Преосвященному Григорию, губер-
натору С.С. Андреевскому и командиру Звенигородского полка П.А. Никитину. 

29 июля, в последний день пребывания в Санкт-Петербурге, в 9 часов утра 
приехал в духовное училище Председатель Синодального Училищного Совета, 
протоиерей П.И. Соколов, в сопровождении Председателя Распорядительного 
Комитета П.Н. Луппова, чтобы проститься с «потешными» и сопровождавшими 
их лицами и поблагодарить их всех. Орловцы поднесли на память отцу Предсе-
дателю Совета фотографическую группу, на которой они снялись во главе с 
ним самим. Весь остальной день был посвящён детьми, под руководством ун-
тер-офицеров, последнему осмотру столицы, а сопровождавшими лицами – не-
обходимым визитам по начальству и подготовке к отправлению в обратный 
путь. После ужина «потешные» совершили вечернюю молитву. епархиальный 
наблюдатель выяснил им значение пребывания их в столице и участие в Высо-
чайшем смотре, поблагодарил их за прекрасное поведение и закончил свою 
речь провозглашением соответствующих многолетий. Со своей стороны, пору-
чик Гуров, со слов Августейшего командира полка, переданных через сослу-
живцев, объявил, что Государь остался очень доволен Орловцами. Громкое 
«ура» огласило дом и двор училища. 

Погрузив на ломовых извозчиков свой багаж и отправив его вперёд, Ор-
ловцы простились с провожавшими их Членом Распорядительного Комитета 
П.Ф. Познанским, отцом-экономом духовного училища, и оставшимися до сле-
дующего дня Кобринцами из Гродненской епархии и, построившись в ряды, в 
9½ часов вечера пешком отправились на Николаевский вокзал. Проходя мимо 
собора Александро-Невской Лавры, они в последний раз остановились, сняли 
шапки и благоговейно пропели молитву Господню и молитву за Царя. Это пе-
ние, нарушив ночную тишину святой обители, до глубины души тронуло 
насельников её, гулявших по двору, и они молитвой и благословением напут-
ствовали наш отряд до святых ворот. А за воротами его сопровождала толпа 
народа, которая, заслышав удалые детские песни, постепенно увеличивалась, 
по мере приближения к вокзалу. Петербург задушевно прощался с молодой, 
провинциальной Россией; «потешные» с благодарностью покидали гостепри-
имную столицу. 

С 29 на 30 июля, во 2-м часу ночи, в двух вагонах 3-го класса для детей и в 
особом вагоне 2-го класса для сопровождающих лиц, в большом поезде, со-
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ставленном исключительно для «потешных», Орловцы выехали из Петербурга, 
на другой день обедали на станции «Бологое» и 31 июля, в 7 часов утра, при-
были в Москву. Здесь, в ожидании отъезда, они успели поклониться святыням 
Кремля, осмотреть соборы Успенский, Благовещенский и Архангельский, храм 
Христа Спасителя, памятники Императору Александру II, Минину и Пожар-
скому, первопечатнику Ивану Фёдорову, Пушкину и Гоголю и, пообедав на 
Курском вокзале, вечером были отправлены в Орёл. 

Сюда они благополучно приехали 1 августа, в 7 часов утра. Встреченные 
оркестром Звенигородского полка, они с музыкой прошли сначала в штаб Чер-
ниговского, потом Звенигородского полка, сдали в полковые цейхгаузы свою 
амуницию и, напутствованные прощальными речами священника С.В. Среб-
рянского и поручика В.П. Гурова, под надзором своих родителей и родственни-
ков, с миром разошлись по домам. Сопровождавшие же их лица послали благо-
дарственные телеграммы Председателю Синодального Училищного Совета, 
Петербургскому Городскому Голове и полковнику Назимову. 

Как говорили в Петербурге, можно думать, что Высочайший смотр «по-
тешных» состоится и в следующем году. К нему должны постепенно готовить-
ся теперь церковно-приходские ученики из уездных городов Орловской губер-
нии, особенно из городов Ельца, Брянска, Карачева и Ливен, в которых кварти-
руют войска, и потому всегда могут найтись инструкторы из офицеров и унтер-
офицеров, а также ученики второклассных школ, где [ведётся] обучение воен-
ному строю и гимнастике, под командой отставных и запасных воинских чинов. 
Руководством может служить только что изданная Сытиным в Москве книга 
полковника Назимова и штабс-капитана Яцко: «Русское «потешное» войско», 
цена – 75 копеек. 

 

Орловские епархиальные ведомости. 1911. 21 августа. № 34. 
Отдел неофициальный. С. 934-940. 

Орловские епархиальные ведомости,1911. 28 августа. № 35. 
Отдел неофициальный. С. 957-966. 
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Алексей Владимирович Тихомиров 
 

Малоизвестное возвращение известной награды 
 

При сформировании 51-го драгунского Черниговского полка в сентябре 
1896 года ему сразу же тогда были переданы 7 Георгиевских серебряных труб, 
полученных Черниговским конно-егерским полком за отличие в сражении при 
реке Кацбахе 14 августа 1813 года во время Заграничного похода Русской ар-
мии эпохи Наполеоновских войн. 

По Высочайшему приказу Императора Николая II, последовавшему 1 ап-
реля 1898 года, недавно сформированному Черниговскому драгунскому полку 
было присвоено старшинство старого Черниговского драгунского/конно-
егерского полка, исчислявшееся с 1668 года, а также произведена передача в 
полк Георгиевского штандарта и ещё 6 серебряных труб Черниговцев, которые 
до того хранились в 16-м драгунском Глуховском полку. 

На каждой из 13 Георгиевских серебряных труб, полученных 51-м драгун-
ским Черниговским полком за отличие Черниговских конно-егерей в сражении 
при Кацбахе было выгравировано: «Черниговскому конно-егерскому полку за 
отличие против неприятеля в сражении при Кацбахе 14 августа 1813 года». Эти 
трубы были вручены полку по Высочайшему приказу Императора Александра I 
от 15 сентября 1813 года (ПСЗ-I. СПБ., 1830. Т. 32. С. 630. № 25.453.). Однако в 
тот период кавалерийским полкам жаловалось не по 13, а по 22 Георгиевских 
серебряных, либо обычных серебряных трубы. 

17.12.1812 г., после реформы кавалерии и увеличения количества эскадро-
нов в полках до 7 (6 действующих и 1 запасный), стало вручаться большее чис-
ло труб из расчёта по 3 трубы на эскадрон и 1 труба – полковому штаб-трубачу. 
Согласно вышеизложенному, Черниговцы изначально, согласно штатному рас-
писанию, получили 22 Георгиевские серебряные трубы. 

Во время реформы кавалерии при Императоре Николае I, по Высочайше 
утверждённому Положению о переформировании армейской кавалерии от 
21.03.1833 г., Черниговский конно-егерский полк, квартировавший в то время в 
городе Кременчуге, был расформирован, а эскадроны Черниговцев были рас-
пределены по другим полкам русской кавалерии, а именно: 

1-й и 2-й эскадроны были направлены в Клястицкий гусарский полк, став 
7-м и 8-м эскадронами полка; 

3-й и 4-й эскадроны и пеший резерв – в Каргопольский драгунский полк, 
став 7-м, 8-м, а пеший резерв – 10-м эскадронами полка; 

5-й и 6-й эскадроны – в гусарский Принца Оранского (Белорусский) полк, 
став 7-м и 8-м эскадронами полка. 

Вместе с эскадронами были переданы в другие полки и боевые регалии 
Черниговцев. Полковой Георгиевский штандарт вместе со штандартным эскад-
роном (3-м) был отправлен в Каргопольский драгунский полк. Два цветных Ге-
оргиевских штандарта перешли в Клястицкий и Белорусский гусарские полки. 
Георгиевские серебряные трубы Черниговского полка вместе с эскадронами 
отправлялись на новое место служения в соответствующие полки. 
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Автору пока не известно, куда была направлена труба штаб-трубача Чер-
ниговцев. 

В 1856 году Каргопольский драгунский полк был разделён на два отдель-
ных полка, и в новый сформированный драгунский Новомиргородский полк 
вместе 7-м и 8-м эскадронами Каргопольцев (бывшие Черниговские) были пе-
реданы Георгиевский штандарт и 7 Георгиевских серебряных труб Чернигов-
ского конно-егерского полка. 

В 1860 году Новомиргородский драгунский полк был присоединён к Глу-
ховскому драгунскому полку, в котором, соответственно, оказались Чернигов-
ский штандарт и семь Георгиевских серебряных труб. 

При Императоре Александре III при установлении системы старшинства и 
знаков отличия русских частей, в 1884 году было определено сосредоточить в 
16-м драгунском Глуховском полку все знаки отличия бывшего Черниговского 
конно-егерского полка. Из 21-го драгунского Белорусского полка Глуховцам 
передаются 6 Георгиевских серебряных труб Черниговцев, которые в своё вре-
мя перешли в Белорусский полк вместе с 5-м и 6-м эскадронами Черниговского 
конно-егерского полка. Глуховцам было передано и старшинство Черниговско-
го полка, определённое с 1668 года. 

Итого, к моменту сформирования 51-го Черниговского полка было извест-
но местонахождение 13 из 22 Георгиевских серебряных труб, которые находи-
лись в 16-м драгунском Глуховском полку. Через полтора года после сформи-
рования, все 13 Георгиевских серебряных труб бывшего Черниговского конно-
егерского полка были переданы Черниговцам, но, за давностью лет, никто не 
вспоминал о первоначальном количестве выданных полку труб. Судьба 9 дру-
гих труб оставалась неизвестной, точнее о них даже не вспоминали, и во всех 
материалах по истории полка звучала только одна цифра – 13. 

Что стало с 6 трубами двух эскадронов (1-го и 2-го) Черниговского конно-
егерского полка, влитых в Клястицкий полк остаётся пока неясным и требует 
отдельного расследования… 

Из 6, и, если учесть ещё 3 трубы бывшего запасного эскадрона, которые 
были переданы вместе с пешим резервом, развёрнутым в полноценный эскад-
рон (10-й), из 9 Георгиевских серебряных труб, попавших первоначально в Кар-
гопольский драгунский полк, сохранились в Глуховском драгунском полку к 1896 
году только 7. 

Белорусские гусары сохранили все 6 полученных ими Черниговских труб и 
впоследствии передали их в Глуховский драгунский полк. 

Были ли трубы, судьба которых неясна, утеряны во время боевых дей-
ствий или переданы в арсеналы, остаётся вопросом и требует дальнейшего 
изучения. 

В 1903 году издаётся опись Исторического артиллерийского музея в Санкт-
Петербурге (ныне – Военно-историчский музей артиллерии, инженерных войск 
и войск связи – ВИМАИВиВС), в которой, среди прочих экспонатов, находя-
щихся на хранении, показана одна Георгиевская серебряная труба Чернигов-
ского конно-егерского полка. Как она попала в музей – пока не ясно. Возможно 
она принадлежала штаб-трубачу полка и попала в хранилище после расформи-
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рования штаба полка, либо это одна из шести труб, переданных в Клястицкий 
гусарский полк, или одна из двух труб, находившихся в Каргопольском драгун-
ском полку, судьба и местонахождение которых были неизвестны. 

Так как опубликованная опись не попала в широкий доступ, то информа-
ция о местонахождении ещё одной Георгиевской серебряной трубы Чернигов-
цев осталась незамеченной и в вышедших вскоре двух памятках Черниговского 
полка (драгуна 1907 года и гусара 1911 года) о ней нет ни слова. 

В 1912 году к 100-летнему юбилею Отечественной войны 1812 года в Кие-
ве, как приложение к журналу «Военно-исторический вестник», была издана 
книга известного военного историка Г.С. Габаева «Роспись русским полкам 
1812 года». В этой книге было довольно подробно расписано, как во время 
Отечественной войны выглядели чины русской армии, даны краткие справки по 
частям Русской Императорской армии, а также какие регалии эти полки полу-
чили за Отечественную войну 1812 года и Заграничные походы 1813 – 1814 гг. 
На 283 странице книги была размещена информация по Черниговскому драгун-
скому (с 17 декабря 1812 года – конно-егерскому) полку. В пункте «Боевые 
награды за 1812 – 1814 гг.» указано: 15 сентября 1813 года пожалованы Георги-
евские трубы с надписью: «За отличия против неприятеля в сражении у Кацба-
ха 14 августа 1813 года». Ниже дана сноска: 13 труб выданы в 1898 году вновь 
сформированному Черниговскому драгунскому (Ошибка. Правильно – 7 при 
сформировании осенью 1896 года и 6 после передачи старшинства старого 
Черниговского полка весной 1898 года. – Прим. автора), ныне гусарскому пол-
ку, которому переданы и Георгиевские штандарты (Ошибка. Правильно – 
штандарт. – Прим. автора) бывшего Черниговского драгунского полка, а 1 
труба показана в описи Ист.[орического] Арт.[иллерийского] Муз.[ея] за 1903 г. 

Информация стала доступна широкому кругу читателей и известна в Чер-
ниговском полку, который через своего бывшего командира, ставшего к тому 
времени Шефом полка, – младшего Брата Императора Николая II Великого 
Князя Михаила Александровича, возбудил ходатайство о возвращении в полк 
14-й Георгиевской серебряной трубы. Ходатайство Шефа полка перед Импера-
тором было успешным и уже 20 июля 1913 года последовало Высочайшее соиз-
воление Государя на выдачу (возвращение) 17-му гусарскому Черниговскому 
Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полку Георгиевской серебряной трубы, хранившейся в Историческом артилле-
рийском музее. Трубу привезли в начале ноября (?) в Орёл, и 22 ноября 1913 
года – в День рождения и тезоименитства Шефа полка Великого Князя Михаи-
ла Александровича после торжественного молебна в Петропавловском соборе 
Орла труба была передана в полк. После этой церемонии на плацу возле собора 
состоялся парад Черниговского полка. 

Весть о передаче 14-й Георгиевской серебряной трубы полку распростра-
нилась среди бывших офицеров полка и чинов других воинских соединений 
Русской Императорской армии и накануне (21 ноября), а также в сам день пе-
редачи полку 14-й трубы (22 ноября) из почти 50 поздравительных телеграмм, 
приуроченных к 22 ноября и Дню рождения и тезоименитства Шефа полка, 
хранящихся в фондах Государственного архива Орловской области, – в 16 
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имеются конкретные поздравления с возвращением полку старой регалии. Шеф 
полка Великий Князь Михаил Александрович в этот день не смог быть в Орле. 
Только 3 декабря он поблагодарил телеграммой через командира полка полков-
ника Блохина Черниговцев за поздравления с Днём рождения и поздравил чи-
нов полка «с получением четырнадцатой серебряной трубы» (ГАОО. Ф. 305. 
Оп. 1. Д. 7. Л. 210.). 

Вскоре разразилась Первая мировая война и информация о возвращённой 
Черниговцам 14-й Георгиевской серебряной трубе осталась практически неиз-
вестной. Даже в эмиграции в воспоминаниях и статьях о Черниговском полку 
(статьи Я.Я. Смирнова и Г.А. Куторги) говорится только о 13 трубах полка. 

До сих пор во всех опубликованных информационных материалах по Чер-
ниговскому драгунскому/гусарскому полку есть данные только о 13, а не как 
было в действительности, – о 14 Георгиевских серебряных трубах, с которыми 
полк вышел на поля сражений Первой мировой войны и далее – в вечность и 
бессмертие… 

Задача данной статьи – восстановить историческую достоверность хроно-
логии одного из старейших полков Русской Императорской кавалерии – Черни-
говского. 

 

 
 
 

Празднование Черниговским гусарским полком возвращения в полк 
Георгиевской трубы, полученной 100 лет тому назад за бой 

при реке Кацбах. 
 

14 и 15 августа 1813 года произошёл знаменитый бой при реке Кацбах, в 
Силезии, в котором французская армия, под начальством Макдональда, была 
наголову разбита. Эта победа имела громадное нравственное значение для всей 
последующей кампании. В числе войск, сражавшихся в этом бою, был и Черни-
говский конно-егерский полк, особенно отличившийся во второй день сраже-
ния, когда, под начальством своего командира (Ошибка. Правильно – шефа. – 
Прим. редактора) генерал-майора Панчулидзева, Черниговцы с Тверским дра-
гунским и Северским конно-егерским полками, разбили французскую пехот-
ную колонну и взяли в плен более 1000 человек, в том числе полковника Мора-
на и 17 офицеров. 

За свои боевые подвиги в этом сражении Черниговцы, уже имея Георгиев-
ский штандарт за бой при Шёнграбене в 1805 году, были представлены к новой 
боевой награде и получили 22 Георгиевские серебряные трубы. 

Из этого числа в полку имелось до последнего времени лишь 13 труб; куда 
делись остальные, до сих пор точно не выяснено. Нужно предполагать, что, при 
расформировании полка в 1833 году, регалии его были переданы на хранение в 
музеи и не все найдены при новом сформировании полка в 1896 году. Начали 
искать их, и вот в начале этого года нынешнему командиру полка удалось 
найти одну трубу в Санкт-Петербургском Артиллерийском Историческом му-
зее. Возбуждено было ходатайство о возвращении полку трубы, и 20 июля сего 
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года последовало Высочайшее соизволение на выдачу 17-му гусарскому Черни-
говскому Его Императорскому Высочеству Великого Князя Михаила Алексан-
дровича полку этой серебряной трубы. 

Недавно труба получена, и 22 ноября в День рождения и тезоименитства 
Августейшего Шефа, будет передана полку. 

В этот день на кадетском плацу будет отслужено торжественное молеб-
ствие, после чего состоится парад. 

Н. 
 

Орловский вестник. 1913. 20 ноября. № 270. С. 3. 
Повторно опубликовано // Орловская жизнь, 1913. 21 ноября. № 252. С. 3. 

 
 
 
 

Празднество в Черниговском полку. 
 

Вчера, в День рождения и тезоименитства Его Императорского Высочества 
Великого Князя Михаила Александровича, в кафедральном соборе епископом 
Григорием было совершено в присутствии Начальника губернии и высших чинов 
военного ведомства молебствие. 

Затем было совершено торжественное молебствие на кадетском плацу; 
здесь же состоялась церемония возвращения 17-му гусарскому Черниговскому 
полку серебряной Георгиевской трубы, полученной 100 лет назад за бой при 
реке Кацбах, после чего состоялся парад гусарского полка, Шефом которого 
состоит Великий Князь Михаил Александрович. 

Позже в помещении штаба полка состоялся обед, на котором присутство-
вали епископ Григорий и начальник губернии С.С. Андреевский. 

На празднестве также присутствовали офицеры Нежинского полка. 
 

Орловский вестник. 1913. 23 ноября. № 273. Местная хроника. С. 2. 
 
 
 

Молебен 
 

Вчера, в день тезоименитства Его Императорского Высочества Великого 
Князя Михаила Александровича, в Петропавловском кафедральном соборе 
преосвященнейшим Григорием епископом Орловским и Севским отслужен мо-
лебен, на котором присутствовали: господин Орловский губернатор, шталмей-
стер Двора Его Величества С.С. Андреевский, начальник 2-й отдельной кавале-
рийской бригады генерал-майор Драгомиров, командир и господа офицеры гу-
сарского Черниговского полка. 

По окончании молебна в соборе, на кадетском плацу отслужен был другой 
молебен, после которого состоялся парад гусарского Черниговского полка и тут 
же торжественно была передана названному полку Георгиевская труба, полу-
ченная 100 лет тому назад за бой при реке Кацбах. 
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Парад принимал начальник 2-й отдельной кавалерийской бригады генерал-
майор Драгомиров. 

После парада в штабе гусарского полка состоялся обед, на котором присут-
ствовали: Преосвященнейший Григорий, епископ Орловский и Севский, госпо-
дин Орловский губернатор, шталмейстер Двора Его Величества С.С. Андреев-
ский и другие почётные гости, бывшие на параде, а также господа офицеры – 
представители от Нежинского гусарского полка. 
 

Орловская жизнь. 1913. 23 ноября. № 253. Местная хроника. С. 3. 
 
 
 

Поздравительные телеграммы Черниговскому полку 
к 100-летнему юбилею боя при Кацбахе. 

 

Командир 16-го уланского Новоархангельского полка. 
17 ноября 1913 года, № 270, г. Воронеж. 
Н.С. Блохину. 

Командиру 17-го гусарского [Черниговского] Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Михаила Александровича полка. 

Милостивый Государь, Николай Сергеевич! 
Я и чины вверенного мне полка сердечно поздравляем Вас и господ офи-

церов вверенного Вам полка с празднованием 100-летней годовщины со дня от-
личия полка в бою при реке Кацбах и впредь желаем доблестным гусарам сла-
вы и процветания на многие годы. 

Искренно благодарю за приглашение и сожалею, что служба не позволяет 
быть лично на торжестве Черниговцев. 

Уважающий Вас, В. [А.] Константинов 
 

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 5. Л. 158. 
 
Командир 7-го гусарского Белорусского Императора Александра I полка. 
19 ноября 1913 года, № 4674, г. Владимир-Волынск. 

Командиру 17-го гусарского Черниговского Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Михаила Александровича полка. 

Я и господа офицеры вверенного мне полка, поздравляя доблестных Чер-
ниговских гусар с столетней годовщиной славного боя при Кацбахе, благода-
рим за приглашение и желаем в будущем лихому полку старой славы и новых 
подвигов. 

Сожалеем, что не можем быть. 
Полковник Пётр [И.] Суковкин 

 

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 5. Л. 159. 
 
Командир 1-го уланского С.-Петербургского генерал-фельдмаршала князя 
Меньшикова полка. 
20 ноября 1913 года, № 5689, г. Ржев. 
Его Высокоблагородию Н.С. Блохину. 
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Командиру 17-го гусарского Черниговского полка. 
Милостивый Государь, Николай Сергеевич! 
С.-Петербургские уланы приветствуют Черниговских гусар, доблестных 

потомков Кацбахского боя, и поздравляют Вас и господ офицеров с знаком 
Высочайшей Милости полку. 

Уважающий Вас, Ф. [Ф.] Абрамов 
 

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. д. 5. Л. 160. 
 
Командир 9-го гусарского генерал-фельдмаршала князя Николая Репнина пол-
ка. 
Ноября 20 дня 1913 года, № 5426, г. Васильков, Киевской губернии. 
Его Высокоблагородию Н.С. Блохину. 
Командиру 17-го гусарского Черниговского полка. 

Киевские гусары просят своих соратников Черниговских гусар в день 
празднования минувшей столетней годовщины Кацбахского боя принять их 
сердечные поздравления с празднуемым торжеством, объединяясь мысленно с 
боевыми товарищами, стяжавшими в тот же день лавры отличий. 

Уважающий Вас, А. [Н.] Третилов 
 

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 5. Л. 161. 
 
Орёл. Командиру Черниговского полка. 
Из Ковеля, № 1419, 21.XI.1913 г., № 11, подана 21-го в 10 часов 39 минут. 

Кинбурнцы поздравляют Черниговцев славной годовщиной. 
Подполковник [И.Е.] Нацвалов 

 

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 5. Л. 108. 
 
Орёл, полковнику Блохину. 
Из Москвы, № 635063, принята 21.XI.1913 г., № 32, подана 21-го в 1 час 49 ми-
нут. 

Сердечно приветствую славных Черниговцев с их юбилеем доблестного 
Кацбахского боя. Желаю дальнейшего столь же блестящего процветания полку. 
Сожалею [что] служба мешает быть лично. 

Полковник [В.И.] Молнар 
 

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 5. Л. 42. 
 
Командиру Черниговского гусарского полка. 
Из Млавы, № 476, принята 21.XI.1913 г., № 53, подана 21-го в 4 часа 7 минут. 

Клястицкие гусары поздравляют родных Черниговцев Царскою милостью 
празднованием столетней годовщины боя. Шлют сердечные пожелания неувя-
даемой славы. 

Полковник [А.К.] Иордан 
 

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 5. Л. 106. 
 
Полк гусар Его Высочества. 
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Из Москвы, № 43923, принята 21.XI.1913 г., № 56, получена 21-го в 6 часов 10 
минут. 

Приветствую родной полк милостью Самодержавного Царя, повелев-
шего возвратить полку дедами заслуженную награду в памятном бою под 
Кацбахом. Радостно увеличивает торжество дня день рождения и тезоименит-
ства обожаемого Августейшего Шефа. 

Штабс-ротмистр [А.И.] Салов 
 

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 5. Л. 49. 
 
Черниговский гусарский полк. 
Из Москвы, № 512819, принята 22.XI.1913 г., № 1, получена 22-го в 10 часов 26 
минут. 

Сердечно поздравляю столетней годовщиной Кацбахского боя. Желаю но-
вых славных дней родному полку. 

[А.Н.] Африкъянц 
 

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 5. Л. 46. 
 
Черниговский полк. 
Из Гродно, № 3608, принята 22.XI.1913 г., № 9, подана 22-го в 11 часов 7 ми-
нут. 

Поздравляю полк столетним юбилеем боя при Кацбахе, где предки конное-
геря стяжали не увядающую славу родному полку, и новой монаршей мило-
стью. 

[Г.С.] Щербачёв 
 

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 5. Л. 45. 
 
Черниговский полк. 
Из Брянска, № 1035, принята 22.XI.1913 г., № 10, подана 22-го в 11 часов 51 
минуту. 

Дорогобужцы сердечно приветствуют славных Черниговских гусар их 
торжеством. Да вдохновит сестру (Ошибка. Правильно – семью. – Прим. ре-
дактора) Черниговцев седая Кацбахская труба на новые подвиги славы на 
пользу обожаемого Монарха и дорогой Родины. 

Полковник [В.В.] Кабанов 
 

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 5. Л. 103. 
 
Командиру гусарского Черниговского полка. 
Из Орла, № 309401, принята 22.XI.1913 г., № 14, получена 22-го в 12 часов 43 
минуты. 

Прошу Вас и всех чинов полка принять моё сердечное поздравление с сто-
летней годовщиной славного боя при реке Кацбахе и высочайшей наградой за 
подвиги старших братьев полка. Приношу глубокую благодарность за при-
глашение и душевно скорблю, что… 

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 5. Л. 44. 
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№ 15 
…по случаю нездоровья, лишён возможности лично присутствовать на 

торжестве полка. 
Полковник [Г.Л.] Терентьев 

 

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 7. Л. 72. 
 
Командиру гусарского полка. 
Из Твери, № 1893, 22.XI.1913 г., № 25. 

Первый конно-артиллерийский дивизион поздравляет Черниговских гусар 
[со] столетием Кацбахского боя. 

Полковник [И.М.] Левандовский 
 

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 5. Л. 110. 
 
Орёл. Командиру Черниговского полка. 
Из Орла, № 303301, принята 22.11.1913 г., № 25, подана 22-го в 10 часов 14 ми-
нут. 

Преклоняясь перед подвигами предков славного Черниговского полка, 
уверен, что живое воспоминание о прошедшем служит для теперешних его со-
членов залогом энергичной работы в мирное время и ярким побуждением для 
самоотверженного напряжения сил в тяжёлую годину войны. 

Желаю старым знамёнам полка новых боевых украшений в будущем. 
Прошу Вас и общество офицеров принять настоящее моё приветствие, ко-

торое не могу принести лично ввиду неотложных служебных занятий. 
[С.Н.?] Маслов 

 

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 5. Л. 128. 
 
Черниговский полк. Ротмистру Сабурову. 
Из Кречевицких казарм, № 136, принята 22.XI.1913 г., № 26, подана 22-го в 10 
часов 16 минут. 

Прошу передать командиру полка и дорогим товарищам моё сердечное по-
здравление. 

Поручик [В.П.] Папкевич 
 

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 5. Л. 93. 
 
Командиру Черниговского полка. 
Из Орла, № 303701, принята 22.XI.1913 г., № 30 (90?), подана 22-го в 10 часов 
36 минут. 

Горячо приветствую Доблестных Черниговцев с Августейшим именинни-
ком и столетней годовщиною Кацбахского боя. Шлю наилучшие пожелания. 
Сердечно благодарю за любезное приглашение. Извиняюсь, что по неотложным 
делам службы не могу воспользоваться вашим гостеприимством. 

Епархиальный наблюдатель [А.И.] Георгиевский 
 

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 5. Л. 95. 
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Черниговский полк, полковнику Блохину. 
Из Москвы, № 156117, принята 22.XI.1913 г., № 32, подана 22-го в 1 час 22 ми-
нуты. 

Сердечно тронута всегдашней доброй памятью дорогих Черниговцев. Да 
пошлёт Вам всем Господь дальнейшего преуспевания в доблестном служении 
Царю и Отечеству. 

Елизавета 
 

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 7. Л. 214. 
 
Командиру Черниговского полка. 
Из Василькова, № 407, принята 22.XI.1913 г., № 37, подана 22-го в 1 час 10 ми-
нут. 

Киевские гусары, обязанные лихим Черниговцам блестящим историческим 
прошлым во времена казачества и воспоминаниями [о] Кацбахе шлют лучшие 
пожелания на поле брани и мирной жизни. 

Полковник А.Н. Третилов 
 

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 5. Л. 111. 
 
Орёл. Командиру Черниговских гусар. 
Из Новохопёрска, № 394, принята 22.XI.1913 г., № 40. 

Прошу принять поздравление с боевым праздником и пожелание доблест-
ному полку дальнейшей славы и процветания. 

[Н.Н.] Дренякин 
 

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 5. Л. 101. 
 
Орёл. Командиру Черниговского гусарского полка. 
Из Чертково, № 174, принята 22.XI.1913 г., № 41, подана 22-го в 1 час 15 минут. 

Сердечно поздравляю Вас, дорогих товарищей, родной полк с боевой 
наградой за славный Кацбахский бой. 

Штабс-ротмистр [С.В.] Шауман 
 

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 5. Л. 129. 
 
Орёл. Командиру Черниговского полка. 
Из Царских Колодцев № 153, принята 22.XI.1913 г., № 46, подана 22-го в 12 ча-
сов 30 минут. 

Тверские драгуны поздравляют доблестных Черниговских гусар годовщи-
ной Кацбахского боя. Пьют [за] дальнейшую славу полка. 

Полковник [Ф.Ю.] Буш 
 

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 5. Л. 113. 
 
Орёл. Полковнику Блохину. 
Из Ельца, № 2831, принята 22.XI.1913 г., № 52. 

В день торжественного празднования тезоименитства [и] рождения обожа-
емого Августейшего Шефа совместно столетним юбилеем неувядаемой славы 
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доблестных Черниговцев, добытой кровью предков [в] бою [у] Кацбаха, 
Нежинские гусары просят Вас, всю полковую семью, принять задушевные по-
здравления, пожелания дальнейшей боевой славы. 

Полковник [Я.-Ф. Ф.-Ф.] Витковский 
 

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 5. Л. 100. 
 
Орёл. Командиру Черниговского гусарского [полка]. 
Из Петербурга, № 299401, принята 22.XI.1913 г., № 52, подана 22-го в 1 час 29 
минут. 

Поздравляю с новой Царской милостью. Да послужит возвращение ста-
ринной регалии вящим поощрением молодцам Черниговцам в их трудах и 
службе Царю, Родине по примеру их предков и братьев на память Шёнграбена, 
Кацбаха и Маньчжурии. Гордо надеваю [в] сегодняшний торжественный день 
наш славный мундир… 

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 5. Л. 52. 
Принята 22.XI.1913 г., № 53. 
… Всем сердцем с родным полком. 

Генерал [А.М.] фон Кауфман 
 

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 5. Л. 43. 
 
Орёл. Командиру 17-го гусарского Черниговского полка. 
Из Александрополя, № 1232, принята 22.XI.1913 г., № 57, подана 22-го в 1 час 
20 минут. 

Северцы сердечно поздравляют Черниговских гусар с возвращением ре-
галий заслуженных (Ошибка. Правильно – регалии, заслуженной. – Прим. ре-
дактора) их доблестными предками в славном Кацбахском бою. 

Полковник [Н.Н.] Копачев 
 

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 5. Л. 112. 
 
Орёл. Командиру Черниговского полка полковнику Блохину. 
Из Москвы, № 156521, принята 22.XI.1913 г., № 63. 

В высокоторжественный день празднования столетней годовщины боя при 
реке Кацбах Сумские гусары шлют сердечный привет доблестным Чернигов-
цам Его Высочества и желают им славы и процветания на многие годы. 

Полковник [П.П.] Гротен 
 

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 5. Л. 99. 
 
Орёл. Черниговский гусарский адъютанту. 
Из Хотынца, № 18, принята 22.XI.1913 г., № 67, получена 22-го в 5 часов 18 
минут. 

Сердечно поздравляю дорогую семью Черниговцев возвращением Геор-
гиевской трубы. 

[Д.И. или Н.П.] Калинин 
 

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 5. Л. 50. 
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Орёл, Черниговский полк. 
Из Ярославля, принята 22.XI.1913 г., № 67. 

От всей души поздравляю родной полк возвращением Георгиевской тру-
бы и праздником столетия Кацбахского боя. Сердечно благодарю за приглаше-
ние. Мысленно весь день [с] вами. 

[С.И.] Тоцкий 
 

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 5. Л. 92. 
 
Орёл. Командиру Черниговского полка. 
Из Москвы, № 106440, Принята 22.XI.1913 г., № 68. 

Донцы Суворовцы сердечно поздравляют Вас и чинов вверенного Вам 
полка [с] праздником столетней годовщины славного боя полка при реке 
Кацбахе. Искренне желают дальнейшей славы процветания доблести преиспол-
ненному полку. 

Временно командующий полком войсковой старшина [М.М.] Нефёдов 
 

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 5. Л. 102. 
 
Город Орёл. Командиру 17-го гусарского Черниговского [полка]. 
Из Белостока, № 872, принята 22.XI.1913 г., № 72, подана 22-го в 4 часа 5 ми-
нут. 

Мариупольские гусары поздравляют Черниговцев с славным юбилеем 
Кацбаха. Высоко поднимают чару за доблесть и дальнейшую славу братского 
полка. С гордостью воспоминают дни, где вместе рубились они. 

Полковник [Н.В.] Кириллов 
 

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 5. Л. 114. 
 
Командиру Черниговского полка. 
Из Орла, № 301801, принята 22.XI.1913 г., № 75, подана 22-го в 7 часов 36 ми-
нут. 

2 запасная конная батарея поздравляет доблестных Черниговцев. Желает 
дальнейшего процветания в деле служения Родине. 

Подполковник [С.Г.] Елчанинов 
 

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 5. Л. 96. 
 
Орёл. Командиру Черниговского гусарского полка. 
Из Брянска, № 1014, принята 22.XI.1913 г., № 78, подана 22-го в 8 часов 38 ми-
нут. 

Каширцы в столетнюю годовщину Кацбугского (Ошибка. Правильно – 
Кацбахского. – Прим. редактора) боя пьют во славу его героев, доблестных 
Черниговских гусар. 

Полковник [Б.В.] Каховский 
 

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 5. Л. 107. 
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Командиру гусарского Черниговского полка. 
Из Казани, № 28372, принята 22.XI.1913 г., № 81-82, подана 22-го в 8 часов 11 
минут. 

Я и господа офицеры Каргопольского драгунского полка приветствуем 
Черниговских гусар в день годовщины их славного дела при Кацбахе. Сердечно 
поздравляем с возвращением полку боевой регалии. В течение двадцати 
трёх лет имевшие в двух кампаниях перед фронтом своего полка Георгиевский 
штандарт Черниговцев, Каргопольские драгуны искренно разделяют сегодняш-
нюю радость и торжество гусар. От сердца приносят доблестному полку поже-
лания дальнейшего процветания на славу Царю, России, родному оружию. 

Генерал-майор [Е.В.] Илляшевич 
 

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 5. Л. 104-105. 
 
Черниговский полк. 
Из Ельца, № 2823, принята 22.XI.1913 г., № 83, получена 22-го в 9 часов 28 ми-
нут. 

Поздравляю торжеством. 
Капитан [Л.Э.] Фукс 

 

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 5. Л. 48. 
 
Орёл. Черниговский полк. 
Из Тифлиса, № 4088/5, принята 22.XI.1913 г., № 85, получена 22-го в 6 часов 14 
минут. 

Поздравляю родной полк Высочайшей милостью. 
Поручик [А.Р.] Силиков, Вельяминовская, 14, кв. 4 

 

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 5. Л. 51. 
 
Орёл. Командиру Черниговского гусарского полка. 
Из Киева, № 5256, принята 22.XI.1913 г., № 87, подана 22-го в 9 часов 18 ми-
нут. 

В день общего Шефского праздника Бессарабцы высоко поднимают бокал 
за доблестных Черниговских гусар и пьют за их дальнейшее процветание на 
славу Верховного Вождя и нашего обожаемого Шефа. 

Генерал-майор [А.А.] Калюжный 
 

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 5. Л. 98. 
 
Орёл. Командиру Черниговского полка. 
Из Брест-Литовска, крепость, № 163, принята 22.XI.1913 г., № 88, подана 22-го 
в 8 часов 50 минут. 

По случаю столетней годовщины славного боя шлю сердечный привет вам, 
дорогим товарищам, и всему родному полку, глубоко сожалея, что службою 
лишён возможности провести знаменательный день в дорогой семье. 

[Н.В.] Букреев 
 

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 5. Л. 127. 
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Орёл. Командиру Черниговского гусарского полка. 
Из Сувалок, № 1349, принята 22.XI.1913 г., № 90, получена 22-го в 9 часов. 

Приветствую доблестный полк столетней годовщиной славного боя. Хотя 
вдали от родного полка, но сердцем с вами, славными Черниговцами. Героям 
Кацбаха громкое «ура». 

[А.А.] Цуриков 
 

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 5. Л. 53. 
 
Командиру Черниговского полка. 
Из Варшавы, № 83892, принята 22.XI.1913 г., № 91, подана 22-го в 9 часов 55 
минут. 

Поздравляю полк [с] празднеством юбилея боя и возвращением боевого 
отличия. Шлю лучшие пожелания. 

[В.А.] Орановский 
 

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 5. Л. 126. 
 
Орёл, адъютанту Черниговского полка. 
Из Петербурга, № 154315, Принята 22.XI.1913., № 94, Подана 22-го в 9 часов 41 
минуту. 

Поздравляю дорогих товарищей годовщиной лихой конной атаки при 
Кацбахе и новым знаком боевой славы полка. 

Поручик [Я.Я.] Смирнов 
 

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 5. Л. 94. 
 
Командиру Черниговских гусар. 
Из Грязей, № 448, принята 22.XI.1913 г., № 95, получена 22-го в 10 часов 31 
минуту. 

Сердечно поздравляю родной полк торжественным праздником. 
[Б.С.] Щеголев 

 

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 5. Л. 47. 
 
Полковнику Блохину. 
Из Седлецких казарм, № 43., принята 22.XI.1913 г., № 96, подана 22-го в 9 ча-
сов 10 минут. 

Свидетельствуя признательность память и приглашение, Нарвские гусары 
сердечно приветствуют получением серебряной трубы, заслуженной герои-
ческими подвигами [в] бою [при] Кацбахе, и шлют горячие пожелания неиз-
менной славе вечного преуспевания доблестным Черниговским… 

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 5. Л. 97. 
№ 97 
…гусарам. Поздравляем Вас и полк [с] Днём рождения и тезоименитством Ав-
густейшего Шефа Великого Князя Михаила Александровича 

Генерал [В.П.] Лазарев 
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ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 7. Л. 73. 
 
Офицерское собрание Черниговского гусарского полка. Командиру полка. 
Из Орла № 36601, принята 22.XI.1913 г., № 99, получена 22-го в 11 часов 24 
минуты. 

Жалею, что не могу присутствовать на сегодняшнем торжестве воспоми-
нания одного из многих славных дней Черниговского полка. Да заслужат Чер-
ниговские гусары и дальнейшей славы на верноподданнейшей службе Царю и 
дорогому Отечеству. Пью здоровье полка. 

[А.П.] Галахов 
 

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 5. Л. 63. 
 
Командиру Черниговских гусар. 
Из Мариамполя, казарм, № 6202, принята 22.XI.1913 г., № 100, подана 22-го в 
10 часов. 

Елисаветградские гусары приветствуют Черниговцев в день их праздника 
столетней годовщины славного боя и пьют за процветание и славу доблестного 
полка. 

Полковник [А.Ф.] Ярминский 
 

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 5. Л. 109. 
 
 
 
Высочайшая. В Орёл из Петербурга, Аничков дворец. 
Принята 03.XII.1913 г., № 90, полковнику Блохину, Орёл. 

От всей души благодарю моих Черниговских гусар за молитвы, поздравле-
ние, выраженные чувства. Поздравляю полк с получением четырнадцатой 
серебряной трубы. 

Михаил 
 

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 7. Л. 210. 
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Константин Борисович Грамматчиков 
 

Георгиевское братство в память о воинах Черниговцах 
 

История города Орла конца XIX – начала XX вв. теснейшим образом свя-
зана с 51-м драгунским, а впоследствии 17-м гусарским Черниговским полком. 
В различных наших сборниках, выпущенных братством Святого Георгия и 
журналом «Истории русской провинции», мы освещали деятельность полка, 
воинов и его Шефов – Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны и Великого 
Князя Михаила Александровича – в статьях В.А. Власова, В.П. Еремина, А.В. 
Гольцовой, А.К. Мищенко, А.Б. Гуларяна, А.И. Перелыгина, А.В. Тихомирова, 
А.И. Кондратенко, А.М. Полынкина и других («Вступая в третье тысячелетие» 
№ 10, 2000 г.; «Православному воинству и воинам во Христе посвящается» № 
12, 2003 г., 2004 г., 2006 г.; «Георгиевские кавалеры в Орловском крае» № 37, 
2007 г. и № 47 2009 г., «О Вере, Долге и чести» № 57 и № 59, 2012 г.; «Крым, 
Севастополь и Орловский край» № 76 и № 80, 2015 г.; «Орел в эпоху Импера-
тора Александра III. События и люди» № 84, 2016 г. и т.д.). 

Участие Черниговцев в Гражданской войне описано во многих книгах и 
сборниках. В частности, «Страницы истории гражданской войны на Орлов-
щине» (редактор Алексей Тихомиров «Истории русской провинции» № 48, 
2009 г., № 51, 2010 г.). 

В рядах Корниловского полка сражался кадет Орловского Бахтина кадет-
ского корпуса 16-летний Георгий Куторга, впоследствии – один из последних 
хранителей полковой летописи Черниговцев, являвшийся инициатором, сов-
местно с другими офицерами полкового Объединения, написания к 300-
летнему юбилею полка художником Мерсье иконы Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, ныне находящейся в храме Казанской иконы Божьей Матери в Сан-
Франциско. 

Выпускником Орловского Бахтина кадетского корпуса был кавалер Геор-
гиевского оружия полковник Александр Михайлович Нестеренко, сохранивший 
полковые реликвии, трагически погибший с женой в руднике в провинции Кор-
доба (Аргентина) в 1952 году. 

В 2008 году была издана книга Анатолия Константиновича Мищенко «Ду-
ховник и наставник» (журнал «Истории русской провинции», № 42), посвящён-
ная отцу Митрофану Сребрянскому – в монашестве священноисповеднику Сер-
гию, полковому священнику Черниговцев с осени 1897 года, участвовавшему 
вместе с полком в русско-японской войне, награждённому за отличие высшей 
наградой русского военного духовенства – Золотым наперсным крестом на Ге-
оргиевской ленте. Позднее он стал духовником Великой Княгини Елизаветы 
Фёдоровны и Марфо-Мариинской обители в Москве. Репрессированный в со-
ветские годы, ныне он причислен как священноисповедник Сергий к лику свя-
тых Русской Православной Церковью. 

Большой след в истории Орловской губернии оставил Великий Князь Ми-
хаил Александрович, младший Брат Государя, Почётный гражданин города Ор-
ла, являвшийся орловским помещиком, владельцем имения в селе Брасово (в 
настоящий момент территориально входит в состав Брянской области). В 2007 
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и 2010 годах, приложением к журналу № 53, вышла книга московской исследо-
вательницы А.В. Дьяковой «Великий Князь Михаил Александрович: жизнь и 
любовь», где впервые была опубликована переписка Великого Князя Михаила 
Александровича и его супруги графини Натальи Сергеевны Брасовой (Шереме-
тьевской), касающаяся, в том числе, орловского периода их жизни. 

В Орле, при поддержке Великого Князя Сергея Александровича, команду-
ющего Московским военным округом, и его супруги Великой Княгини Елиза-
веты Фёдоровны, Шефа Черниговского полка, 14 (26) июня 1898 года был за-
ложен, а 1 (14) октября 1899 года, в день полкового праздника, – освящён храм 
Покрова Пресвятой Богородицы. Щедрые пожертвования делали супруги и 
другим храмам и монастырям Орловского края, в частности Орловскому Свято-
Введенскому монастырю. 

В 2000-е годы в усадьбе супруга Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны 
Великого Князя Сергея Александровича в селе Долбенкино Дмитровского рай-
она группой энтузиастов было образовано отделение Марфо-Мариинского об-
щества, положившее начало основанию в этом месте монастыря. Деятельное 
участие в его создании принимали протоиерей Константин Золотухин, журна-
лист Татьяна Манухина, педагог Анатолий Мищенко, также стоявшие у исто-
ков Георгиевского братства в 2001 году. В рамках Дней Православной культу-
ры и искусства, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия Второго, проводились благотворительные вечера в городах Орле, 
Дмитровске, Болхове, Мценске и в Железногорске Курской области, с участием 
режиссёра Виктора Рыжко, автора первого фильма о святой Великой Княгине 
Елизавете «Романовы: Великая Княгиня Елизавета Фёдоровна» (киностудия 
«Троица», 1992 г.). 

Практически сразу с приходом к власти большевики пытались уничтожить 
память, связывающую Орёл с Императорской фамилией. 1 февраля 1918 года, 
при попытке демонтировать золотые царские гербы с колокольни Покровской 
церкви, жителями Покровской слободы были избиты мастера, производившие 
работы. Прихожан Покровского храма новые власти разгоняли силами мили-
ции, красной гвардии и кавалерии. На следующий день, 2 февраля, по благо-
словению епископа Орловского и Севского Серафима (Остроумова) в Орле 
прошел 20000 крестный ход, последствиями которого стали массовые гонения 
на православных людей и священников. 

В декабре 1918 года Господь явил чудо колеблющемуся духовенству и 
безбожным хулителям Церкви. В храме Покрова Пресвятой Богородицы 17-го 
гусарского Черниговского полка у иконы Спасителя расцвели белые настурции 
в засохшем венке. Слухи о чуде распространились далеко за пределами губер-
нии. В военную церковь потянулись многочисленные паломники. Орловский 
ревтрибунал возбудил уголовное дело. Была создана специальная научная ко-
миссия, которая ничего не смогла объяснить о природе чуда. Постановлением 
ревтрибунала за «фабрикацию чуда», дискредитацию Советской власти и рас-
пространение ложных слухов, в феврале 1919 года были осуждены священники 
Покровской полковой церкви Сергей Васильевич Сребрянский и Николай 
Алексеевич Беляев. У отца Сергия, участвовавшего с полком в Первой мировой 
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войне, в Добровольческой армии воевал сын, штабс-ротмистр Черниговского 
полка Семён Сергеевич Сребрянский, до этого воевавший в рядах родного пол-
ка на полях Первой мировой войны – кавалер солдатского Георгиевского креста 
и офицерских орденов. Отец Сергий был старшим братом отца Митрофана 
Сребрянского, бывшего вдохновителем постройки Покровского храма Черни-
говского полка. («Орловская губерния и революция», «Истории русской про-
винции» № 91 и № 93, 2017 г.). Отец Сергий сменил младшего брата на посту 
полкового священника Черниговцев, когда Великая Княгиня Елизавета Фёдо-
ровна призвала отца Митрофана к себе в Москву, в Марфо-Мариинскую оби-
тель. 

В Орле Покровская полковая церковь была закрыта в 1929 году, решением 
президиума ЦЧО от 31 марта 1929 года передана заводу имени Медведева. В 
1950-е годы церковь Черниговского полка, которую 6 мая 1904 года, в день 
своего рождения посещал Император Николай II, была разрушена. В 1968 году 
в здании церковно-приходской школы Покровской церкви Черниговского полка 
была открыта Музыкальная детская школа № 2, в настоящий момент Школа 
искусств имени М.И. Глинки. Свою историю музыкальная школа ведёт от му-
зыкантской команды и оркестра Черниговского полка. Церковно-приходская 
школы была построена в 1902 году протоиреем Митрофаном Сребрянским при 
поддержке Великой Княгиней Елизаветы Фёдоровны, бывшей в то время Ше-
фом полка, возглавлявшей Русское Императорское филармоническое общество. 
Великая Княгиня помогала многим Орловцам и, в частности, орловскому ком-
позитору Василию В.С. Калинникову, фрагменты увертюры которого «Были-
ны» легли в основу гимна СССР и нынешнего гимна России. (Владимир Сама-
рин «Орловский вестник» 2000 г. № 51, (455)). 

В декабре 2004 года святые мощи преподобномучениц Елизаветы и Варва-
ры находились на Орловщине, а в 2008 году ковчег с мощами архимандрита 
Сергия (Сребрянского) был доставлен в Орёл. Поклониться святым угодникам 
приходили тысячи орловцев. 

Ныне в Орловском Ахтырском кафедральном соборе находится икона Пан-
телеймона Целителя, написанная в 1952 году на фрагменте доски престола по-
ходной Покровской церкви Черниговского полка, бывшей на полях многих 
сражений. Икона была заказана и подарена собору последней духовной доче-
рью священноисповедника Сергия (Сребрянского) монахиней Неонилой 
(Надеждой Михайловной Набоковой, 1896-1988 гг.). 

В начале 2000-х годов по заказу майора запаса, православного подвижника 
Александра Красильникова был заказан макет Покровской церкви и создана 
группа по возведению в месте Покровского храма часовни, в память обо всех 
воинах – Черниговцах. Старшим научным сотрудником Центрального музея 
Вооружённых сил России Артёмом Савиновым была предоставлена возмож-
ность переснять полковые реликвии: Георгиевские штандарт и навершие, Алек-
сандровские ленты, переданные музею в 1998 году из США обществом «Роди-
на». Фото впоследствии были опубликованы в наших изданиях и представлены 
на выставке «За Веру, Царя и Отечество». 



«Пять против тридцати» 
 

448 

В 2005 году, к 200-летию битвы при Шёнграбене, за отличие в которой 
Черниговский полк получил Георгиевский штандарт, Православным молодёж-
ным братством во имя Святого Великомученика и Победоносца Георгия на 
здании штаба Черниговского полка, на улице Московской, д. 29, была открыта 
памятная доска. 

По инициативе орловского краеведа Михаила Сахарова, Георгиевским 
братством был установлен Поклонный крест на месте полигона Черниговцев, в 
районе балки Непрец, в Орловском районе. Там, где нашли упокоение около 
200 воинов Вооруженных Сил Юга России, погибших в бою с красной кавале-
рией при выходе из Орла в октябре 1919 года. С недавнего времени это место и 
крест стали опекать преподаватели и школьники школы № 26 города Орла. 

В полковой праздник 14 октября 2016 года на месте разрушенного полко-
вого храма, к 120-летию пребывания Черниговцев в Орле, был отслужен моле-
бен, а 22 ноября, в день 95-летия «Союза галлиполийцев», в который входили 
Черниговские гусары, в Ахтырском кафедральном соборе Орла на панихиде 
поимённо помянули всех известных и неизвестных воинов полкового Объеди-
нения. На балке Непрец был отслужен молебен у поклонного креста, на кото-
ром, по благословению протоиерея Василия Ермакова, была выбита надпись на 
мраморной плите «Благодарная Россия своим сыновьям». 

Потомком русских эмигрантов в Сан-Франциско Павлом Кузубовым пред-
ложено привезти Покровскую полковую икону в Орел к 350-летию Чернигов-
ского 17-го гусарского Его Императорского Высочества Великого Князя Миха-
ила Александровича полка, которое мы будем отмечать в следующем, 2018 го-
ду. 
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Апухтин Всеволод Ростиславович (11.02.1874 – после 1928). Уроженец села 
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лен в апреле 1913 года по болезни от службы подполковником, с зачислением в 
конное ополчение по Московской губернии. Холост. Участник Первой мировой 
войны, в 12-м гусарском Ахтырском полку. С 1914 года в плену. Полковник. В 
эмиграции. На 1931 год в Югославии. Член полкового Объединения 17-го гу-
сарского Черниговского полка. Младший брат Николай – ротмистр 17-го гусар-
ского Черниговского полка. 
 
Володченко Николай Герасимович (20.11.1862 – после 24.09. до 31.12.1945). 
Православный, из дворян, сын надворного советника, уроженец Санкт-
Петербурга. Окончил 3-ю Санкт-Петербургскую военную гимназию и Михай-
ловское артиллерийское училище. Выпущен подпоручиком в 1-ю резервную 
артиллерийскую бригаду. Окончил Николаевскую академию Генерального 
штаба в 1892 году. Участник русско-японской войны 1904 – 1905 гг. За боевые 
отличия награждён Золотым оружием с надписью «За храбрость». Начальник 
штаба Заамурского округа Отдельного корпуса пограничной стражи в 1905 – 
1914 гг. Генерал-майор с 1909 года. Участник Первой мировой войны. Коман-
дир бригады 3-й Донской казачьей дивизии, командующий 16-й кавалерийской 
дивизией с апреля 1915 года. Награждён орденом Святого Георгия 4-й степени. 
Генерал-лейтенант. После Февральской революции назначен командиром 
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XLVI-го армейского корпуса. С сентября 1917 года – Главнокомандующий ар-
миями Юго-Западного фронта. После демобилизации жил в Одессе, затем уехал 
на Дальний Восток в 1919 году, проживал в Харбине. Начальник внутренней 
охраны полиции КВЖД. 24.09.1945 года арестован органами СМЕРШ. Умер в 
тюрьме. Реабилитирован в 1999 году. 
 
Галахов Александр Николаевич (08.12.1883 – 21.11.1928). Православный, из 
дворян Новгородской губернии. Окончил Орловский Бахтина кадетский корпус 
и курс в Николаевском кавалерийском училище (не выпущен по не сдаче экза-
менов). Высочайшим приказом уволен в прапорщики запаса армейской кавале-
рии по Орловскому уезду, числился в 17-м гусарском Черниговском полку. 
Проживал в Орле на улице Борисоглебской, служил по гражданскому ведом-
ству, в губернском акцизном управлении. Специалист по земледелию и ското-
водству. Участник Первой мировой войны в рядах 17-го гусарского Чернигов-
ского полка, прапорщик. Затем служил в Кабардинском конном полку Кавказ-
ской туземной конной дивизии, до 25.10.1917 г. – служил в разведотделе штаба 
9-й армии, штабс-ротмистр. Имел ранение и контузию. После контузии в голо-
ву, в июле 1914 года, находился на излечении в Орле. Участник Гражданской 
войны: в Добровольческой армии, во 2-м Черкесском и 1-м Кабардинском кон-
ных полках. Затем – в эмиграции. Женат, двое детей. Проживал во Франции. 
Умер в Русском доме Сент-Женевьев де Буа. Похоронен на местном кладбище. 
Жена Мария Васильевна, урожённая Вырубова (1885 – 1941), сын Николай 
(1911 – 1965). Родители: отец Николай Павлович (1855 – 20.01.1936), Орлов-
ский генерал-губернатор, действительный статский советник, камергер Двора 
Его Императорского Величества; мать Ольга Васильевна, урождённая Шенши-
на (1862 – 1947). Все похоронены на кладбище Сент-Женевьев де Буа. 
 
Георгиевский Александр Иванович (?). Преподаватель Орловской духовной 
семинарии в 1905 году, секретарь Петропавловского братства, впоследствии – 
епархиальный наблюдатель Орловско-Севской епархии в начале в 1907-1917 
гг., статский советник, активный участник формирования организаций «потеш-
ных» в Орловской губернии. Автор заметок в «Орловских епархиальных ведо-
мостях». Проживал в Орле на улице 1-й Курской. 
 
Гиляровский Владимир Алексеевич (26.11.1855 – 01.10.1935). Русский писа-
тель и журналист. Учился в Вологодской гимназии. В 1871 году поступил на 
военную службу вольноопределяющимся в 137-й пехотный Нежинский полк. 
Затем в отставке, работал в разных местах, с 1875 года стал актёром в театре. 
Во время русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. вновь пошёл вольноопределя-
ющимся в армию на Кавказ и служил в рядах 161-го пехотного Александро-
польского полка, награждён Знаком отличия Военного ордена 4-й степени. С 
1881 года проживал в Москве, стал заниматься литературной деятельностью, 
репортёр газеты «Московский листок», затем – в «Русских ведомостях», публи-
ковался во многих изданиях. В 1899 году опубликовано его стихотворение 
«Черниговским драгунам», посвящённое возвращению Черниговскому полку 
регалий старого полка, отличавшегося в войнах XVIII – начала XIX вв. Текст 
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стихотворения стал основой полковой песни Черниговцев. Во время Первой 
мировой войны написал текст «Марша Сибирских стрелков». После Октябрь-
ской революции публикуется в газетах «Известия» и «Вечерняя Москва», жур-
нале «Огонёк». В 1926 году выходит книга В.А. Гиляровского «Москва и моск-
вичи», впоследствии автор ряда других книг. Похоронен на Новодевичьем 
кладбище в Москве. 
 
Горбатов Александр Васильевич (21.03.1891 – 07.12.1973). Православный, 
родился в деревне Пахотино ныне Палехского района Ивановской области в 
семье крестьянина. В 1912 году призван на военную службу в 17-й гусарский 
Черниговский полк. Участник Первой мировой войны, Георгиевский кавалер, 
старший унтер-офицер. В Красной армии с 1918 года. Участник Гражданской 
войны, командир полка. Подвергался репрессиям в 1937 – 1941 гг. Под пытка-
ми не признал себя виновным и никого не оклеветал. С 1939 года в заключени-
ии на Колыме. Весной 1941 года реабилитирован и восстановлен на военной 
службе. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года, командир 
стрелковой дивизии, стрелкового корпуса, а с июня 1943 – командующий 3-й 
армией, генерал-полковник. Участник Орловской битвы лета 1943 года. В бою 
за освобождение города Орла 3 августа 1943 года генерала А.В. Горбатова при-
крыл собой командир 308-й стрелковой дивизии генерал-майор Л.Н. Гуртьев, 
получивший смертельное ранение (похоронен в Орле). За умелое руководство 
войсками в ходе Восточно-Прусской операции и личное мужество присвоено 
звание Героя Советского Союза. Кавалер двух орденов Суворова 1-й степени и 
ордена Суворова 2-й степени. После войны командовал армией, был комендан-
том Берлина, командовал войсками Прибалтийского военного округа. С 1955 
года генерал армии. Проживал в Москве, похоронен на Новодевичьем кладби-
ще.  
 
Грамматчиков Константин Борисович (1966 г.р.). Член совета Молодёжного 
братства во имя Св. Великомученика и Победоносца Георгия. Главный редак-
тор всероссийского историко-просветительского журнала «Истории русской 
провинции». Руководитель Орловского отделения Общероссийского общества 
развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл». Автор и ре-
дактор ряда книг по истории России. Президент Федерации парусного спорта 
Орловской области. Женат, трое детей. 
 
Далматов Александр Дмитриевич (19.11.1873 – 06.09.1938). Православный, 
уроженец города Вятка. Обучался в Петровской гимназии, окончил Тверское 
кавалерийское юнкерское училище. Выпущен в 1894 году корнетом в 40-й дра-
гунский Малороссийский полк. Окончил Офицерскую кавалерийскую школу, 
младший офицер школы. Сотрудничал с рядом изданий по истории кавалерии 
Русской Императорской армии. Автор статьи «Рассказ унтер-офицера, участни-
ка набега на Инкоу» в «Вестнике русской конницы». Фотограф. Снимал «по-
тешных» Черниговского полка на Высочайшем смотре 28 июля 1911 года, фото 
опубликованы в журналах «Вестник русской конницы», «Разведчик» и ряде 
других. Участник Первой мировой войны, полковник. Кавалер боевых наград 
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до ордена Святого Владимира 3-й степени с мечами включительно. Продолжал 
службу в Офицерской кавалерийской школе. Командир полка Офицерской ка-
валерийской школы с мая 1917 года. Остался в СССР, проживал в Ленинграде. 
Работал консультантом фотоотдела универмага «Пассаж». Арестован в ноябре 
1937 года. Расстрелян в Ленинграде 6 сентября 1938 года. 
 
Драгомиров Абрам Михайлович (20.04.1868 – 09.12.1955). Православный, из 
дворян Черниговской губернии. Сын героя русско-турецкой войны 1877 – 1878 
гг., генерал-адъютанта Михаила Ивановича Драгомирова. Выпускник 3-го 
Александровского кадетского и Пажеского Его Императорского Величества 
корпусов. В службу вступил в 1885 году, в 1887 году произведён в подпоручи-
ки лейб-гвардии Семёновского полка. Окончил Николаевскую Академию Гене-
рального штаба с переводом в Генеральный штаб. Обучался в Офицерской ка-
валерийской школе. Полковник с 1902 года за отличие. Командир 9-го гусар-
ского Киевского полка в 1910 – 1912 гг. Генерал-майор с 1912 года за отличие. 
Командир 2-й бригады 9-й кавалерийской дивизии в августе-ноябре 1912 года. 
Начальник 2-й отдельной кавалерийской бригады (Орёл) с ноября 1912 года по 
декабрь 1914 года. Участник Первой мировой войны. Генерал-лейтенант с де-
кабря 1914 года за отличие. Командующий Сводной (впоследствии 16-й) кава-
лерийской дивизии и командующий Сводными кавалерийскими корпусами раз-
личного состава с августа 1914 года по 15 апреля 1915 года. Командир IX-го 
армейского корпуса. Генерал от кавалерии с августа 1916 года. Командующий 
5-й армией. Главнокомандующий армиями Северного фронта. В распоряжении 
военного министра. Участник Гражданской войны. Помощник Верховного Ру-
ководителя Добровольческой армии (при генерале М.В. Алексееве). Помощник 
Главнокомандующего Вооруженными силами Юга России (ВСЮР), при гене-
рале А.И. Деникине. Одновременно, Председатель «Особого Совещания» (Ор-
ган Законодательства и Управления на территории, занятой Добровольческой 
Армией). Председатель Комитета Ордена Святого Николая Чудотворца (при 
генерале Врангеле в Крыму). В эмиграции. Награждён орденами Российской 
Империи, в том числе Святого Георгия 4-й и 3-й степени. Похоронен на клад-
бище Сент-Женевьев де Буа, Франция. 
 
Евреинов Борис Алексеевич (21.11.1888 - 29.10.1933). Православный, из 
потомственных дворян. Весной 1919 вступил в ряды Добровольческой армии. 
Служил в 1-м конном генерала Алексеева полку, в дивизионе 17-го гусарского 
Черниговского полка. Корнет. Тяжело ранен 08.02.1920 г. пулей в левое плечо 
на вылет (с раздроблением плечевой кости) во время уличных боев в Ростовея 
В эмиграции. Умер в Праге, похоронен на Ольшанском кладбище 
 
Киндяков Сергей Львович (17.10.1879 – 02.01.1905, под Мукденом, Китай). 
Православный, из потомственных дворян Саратовской губернии. После окон-
чания университета поступил вольноопределяющимся на службу в лейб-
гвардии Уланский Её Величества полк. Ушёл добровольцем на русско-
японскую войну 1904 – 1905 гг., воевал в рядах 51-го драгунского Черниговско-
го полка. Младший унтер-офицер, числился в 3-м эскадроне. За мужество и 
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храбрость в боях с японцами, 13 – 25 августа 1904 года под Ляояном, награж-
дён Знаком отличия Военного ордена 4-й степени. За бой под Шахэ представ-
лен к производству в офицеры. Участник набега на Инкоу, в составе отряда ге-
нерала П.И. Мищенко. Был ранен, вынес с поля боя полковника Г.М. Ваннов-
ского, остался в строю. Вернулся на позиции и возглавил с 4-м взводом 3-го эс-
кадрона Черниговского полка очередную атаку на позиции японцев. При взятии 
2-й линии окопов противника получил пулемётное ранение 4-мя пулями, одно 
из которых – в правую сторону груди навылет, с пробитием легкого. Умер в 5 
часов утра 02.01.1905 г. по пути в госпиталь в 30 километрах от Мукдена. Пе-
ред смертью снял с груди Георгиевский крест и завещал его эскадрону. Похо-
ронен 08.01.1905 г. в Мукдене на Русском кладбище. Представлялся 19.01.1905 
г. начальником Отдельной кавалерийской бригады генерал-майором Степано-
вым к Знаку отличия Военного ордена 3-й степени. Холост. 
 
Кульчицкий Валентин Михайлович (23.10.1881 – 09.12.1942). Православный, 
из дворян Херсонской губернии. Окончил 5 классов 2-й Иркутской гимназии. 
Вольноопределяющийся 42-го драгунского Митавского полка (1900 –1902 гг.), 
младший унтер-офицер. Участник русско-японской войны 1904 – 1905 гг. Пе-
реведён в 51-й драгунский Черниговский полк. Участник боевых столкновений 
с японцами в рядах Кавказского партизанского конного отряда светлейшего 
князя Витгенштейна, куда был прикомандирован, командовал 2-й полусотней в 
июле – октябре 1905 года. По откомандировании прибыл в Черниговский полк 
в октябре 1905 года. Награждён Знаком отличия Военного ордена 4-й степени, 
за разновременные боевые отличия награждён чином прапорщика запаса. 
Направлен в сентябре 1906 года в Тверское кавалерийское юнкерское училище. 
Произведён в 1909 году в корнеты в 12-й драгунский Стародубовский полк. За-
тем – офицер Отдельного корпуса жандармов. Участник Первой мировой вой-
ны, на службе в тыловых частях. Профессионально занимался литературой, пи-
сал пьесы, стихи, рассказы, опубликованные в четырёх книгах. Автор популяр-
ной книги «Советы молодому офицеру», издававшейся несколько десятков раз 
в царское, советское и настоящее время. В СССР окончил юридический фа-
культет Харьковского университета. Работал адвокатом в Харькове. Был аре-
стован в 1933 году и отправлен на строительство Беломорско-Балтийского ка-
нала, затем переведён в Карелию. Реабилитирован в 1936 году: «За отсутствием 
состава преступления». Вернулся к семье в Харьков, вновь стал адвокатом. С 
началом Отечественной войны из-за тяжёлой болезни матери отказался от эва-
куации и остался с семьёй в оккупированном немцами Харькове. Осенью 1942 
года попал в облаву и больной был забит прикладом и сапогами в гестапо укра-
инским полицаем Василенко. 
 
Куражсковский Николай Николаевич (22.08.1885 – 1953). Православный, из 
дворян. Уроженец Чернского уезда Тульской губернии. Окончил Орловскую 
гимназию. Студент Московского Императорского университета. В 1913 году 
призван на военную службу вольноопределяющимся в 17-й гусарский Черни-
говский полк в городе Орле. Числился в 4-м эскадроне. Участник Первой миро-
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вой войны. Награждён Георгиевским крестом 4-й степени. Окончил ускорен-
ные курсы Николаевского кавалерийского училища. Выпущен в 17-й гусарский 
Черниговский полк прапорщиком в июне 1915 года. Направлен в 4-й запасной 
кавалерийский полк на станцию Лиски Воронежской губернии командиром 
взвода. Корнет (январь 1916 г.), поручик (сентябрь 1917 г.). Командир 2-го ре-
зервного эскадрона своего полка. После октября 1917 года назначен команди-
ром 6-го эскадрона 17-го гусарского Черниговского полка. После расформиро-
вания полка в 1918 г. вернулся домой, в село Кудиново Тульской губернии. Ди-
ректор местного винокуренного завода. Затем работал в коммунальном хозяй-
стве. Во время Отечественной войны занимался хозяйственным обеспечением, 
подбором зданий для госпиталей и государственных учреждений в освобож-
дённых городах, в том числе Ростове в 1942 году. Имел три сестры и шесть 
братьев, пятеро из которых в разное время служили в 17-м гусарском Черни-
говском полку. Жена, Вера Владимировна урождённая Ивашкина (1904 – ?). 
Сын Юрий (1923, село Корсаково, Новосильского уезда, Тульской губернии, 
ныне Орловской области – 2007, Ростов-на-Дону), профессор, доктор биологи-
ческих наук, почетный член РАЕН. Внук Александр Юрьевич Куражковский 
(1952 г.р.) проживает в посёлке Борок Некоузского района Ярославской обла-
сти – хранитель семейного архива 
 
Куторга Георгий Александрович (26.02.1903 – 12.10.1975) Православный, из 
дворян. Родился в Курске. В 1913 году поступил в Орловский Бахтина кадет-
ский корпус, окончил 5 классов. В 1916 году отправился на фронт к родствен-
нику, где был ранен, после чего направлен в Москву в госпиталь. Участник 
Гражданской войны с 1919 года в рядах Корниловского полка. с которым до-
шёл до Орла, затем служил на бронепоезде «Генерал Корнилов». Галлиполиец. 
Окончил Крымский кадетский корпус (1922 г.) и Николаевское кавалерийское 
училище в Белой Церкви (1924 г.). Произведён в корнеты в ячейку 17-го гусар-
ского Черниговского полка. Жил в Белграде. В 1953 году эмигрировал в США, 
проживал в Сан-Франциско. С 1931 года бессменный секретарь полкового Объ-
единения 17-го гусарского Черниговского полка. Сотрудничал с журналом 
«Военная Быль», автор нескольких статей по истории Черниговского полка. 
Родственник ротмистра 17-го гусарского Черниговского полка И.В. Сущинско-
го. 
 
Максютенко Александр Павлович (?). Корнет, затем – поручик 16-го драгун-
ского Глуховского полка. Автор «Краткой истории 16-го драгунского Глухов-
ского Её Императорского Высочества Великой Княгини Александры Иосифов-
ны полка для нижних чинов». Варшава. 1898. В этой книге опубликована крат-
кая история Черниговского полка. 
 
Назимов Семён Иванович (18.12.1870 – 1918 или 18.11.1924). Православный, 
из дворян. Окончил 1-й кадетский корпус и 2-е военное Константиновское учи-
лище. Выпущен подпоручиком в 1891 году в 138-й пехотный Болховский полк. 
Затем переведён в лейб-гвардии Семёновский полк, полковник. Занимался во-
просами организации движения «потешных» в России. Участник Первой миро-
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вой войны. С ноября 1916 года командир 1-го гвардейского этапного батальона. 
Кавалер боевых наград до ордена Святого Владимира с мечами 3-й степени 
включительно. Убит толпой в Киеве в 1918 году, по другим данным – умер в 
Ленинграде в 1924 году. 
 
Серебренников Николай Павлович (04.12.1871 – после 1918). Православный, 
из потомственных почётных граждан Санкт-Петербургской губернии. Окончил 
1-ю Киевскую гимназию, Тверское кавалерийское юнкерское училище. Выпу-
щен в 40-й драгунский Малороссийский полк. Переведён в 51-й драгунский 
Черниговский полк. Участник русско-японской войны 1904 – 1905 гг. Ктитор 
(староста) полковой Покровской церкви в Орле. Командир 5-го эскадрона полка 
в 1904 – 1908 гг. Помощник командира полка по строевой части, полковник с 
1912 г. Участник Первой мировой войны. Переведён в 7-й гусарский Белорус-
ский полк. Помощник командира, затем – командир полка. Генерал-майор. Ко-
мандир 2-й бригады 7-й, затем – 12-й кавалерийских дивизий с июня 1917 года. 
Кавалер многих орденов Российской Империи. За отличие командующим 7-м 
гусарским Белорусским полком награждён орденом Святого Георгия 4-й степе-
ни. После демобилизации проживал в Орле. Мобилизован в 1918 году в РККА. 
Арестован большевиками в конце 1918 года и отправлен в концлагерь. Женат 
на уроженке Орловской губернии, дочери генерал-лейтенанта, Надежде Нико-
димовне Добришиной. 
 
Смирнов Яков Яковлевич (13.03.1890 – 1960-е). Православный, из потом-
ственных дворян Люблинской губернии. Окончил Псковский кадетский корпус, 
Елизаветградское кавалерийское училище. Корнет 17-го гусарского Чернигов-
ского полка с августа 1910 года. Участник Первой мировой войны, в составе 
своего полка. Затем – обер-офицер для поручений XXIV-го армейского корпу-
са, ротмистр. На начало февраля 1917 года в Киеве в школе летчиков-
наблюдателей, затем – в XX-м корпусном авиаотряде. Награждён боевыми ор-
денами Российской Империи до ордена Святого Владимира 4-й степени с ме-
чами и бантом включительно. Выпускник Николаевской академии Генерально-
го штаба в 1916 году, переведён в Генеральный штаб в сентябре 1917 года. 
Начальник штаба Уссурийской казачьей дивизии, вместе с которой оказался на 
Дальнем Востоке. Участник Гражданской войны – начальник штаба Владиво-
стокской крепости, генерал-квартирмейстер штаба Приамурского военного 
округа. У Колчака в чине полковника командовал кавалерийским полком. Эми-
грировал в Китай, жил в Маньчжурии. Член полкового объединения 17-го гу-
сарского Черниговского полка. В конце 1943 года вступил в сотрудничество с 
советской разведкой. В августе 1945 года, за три дня до прибытия в Харбин со-
ветских войск, со своим отрядом воспользовался хаосом, царившим среди 
японцев, и разоружил их караулы. Были взяты под охрану два стратегических 
моста через реку Сунгари. Был арестован СМЕРШ, доставлен в Хабаровск и 
осуждён на 15 лет. В начале 1960-х выслан в посёлок Васильево, Зеленодоль-
ского района Татарской АССР. Работал в леспромхозе на пилораме. 
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Соколовский Михаил Константинович (1867 – 1941). Военный историк. 
Председатель Общества ревнителей военной истории в 1903 – 1914 гг.; член-
учредитель Императорского Русского военно-исторического общества; член-
сотрудник Санкт-Петербургского археологического института. Автор «Памят-
ки 17-го гусарского Черниговского Его Императорского Высочества Великого 
Князя Михаила Александровича полка» и других работ по военной истории 
России. 
 
Табачнев Василий Иванович (25.01.1892 – 25.05.1979). Православный, из 
крестьян. Уроженец села Троицкое Раненбургского уезда Рязанской губернии. 
Призван в 1912 году на действительную военную службу в 17-й гусарский Чер-
ниговский полк. Участник Первой мировой войны, служил в 4-м эскадроне, 
имел 2 ранения. Георгиевский кавалер, член полковой Георгиевской Думы 
(1917). Осенью  1917 года демобилизован (комиссован) по болезни. Жена Фе-
досия Ивановна (Лукьянова), 9 детей. Похоронен в родном селе. 
 
Табачнев Константин Егорович (1963 г.р.). Внук Черниговского гусара В.И. 
Табачнева. Родился в Москве. Окончил Минское авиационно-техническое учи-
лище Гражданской авиации. Работает в ФГБУ «СЛО «Россия». С 2004 года за-
нимается изучением истории 51-го драгунского / 17-го гусарского Чернигов-
ского полка. Автор публикаций по истории полка. Женат, имеет сына. 
 
Тихомиров Алексей Владимирович (1972 г.р.). Старший научный сотрудник 
Орловского краеведческого музея. Научный редактор изданий по военной ис-
тории всероссийского историко-просветительского журнала «Истории русской 
провинции». Член Совета орловского регионального отделения Российского 
военно-исторического общества. Военный историк, автор и научный редактор 
книг по военной истории России, автор ряда выставок по истории Русской Им-
ператорской и Советской армии. 
 
Штельмах Василий Ефремович (1878 – 1966). Православный, из крестьян. 
Уроженец села Вязовское Грайворонского уезда Курской губернии. Призван в 
1899 году на действительную военную службу в 51-й драгунский Черниговский 
полк. Участник русско-японской войны 1904 – 1905 гг., старший унтер-офицер. 
Кавалер Знаков отличия Военного ордена 2-й, 3-й и 4-й степени. После войны 
продолжил службу в Черниговском драгунском/гусарском полку, подпрапор-
щик, вахмистр 2-го эскадрона. Участник Первой мировой войны. Награждён за 
отличие Георгиевским крестом 1-й степени. Жена Клавдия Ильинична (1887 – 
1961), 5 детей. Проживал в Орле. Похоронен на Афанасьевском кладбище. 
 

Биографические данные по  авторам издания подготовили 
А.В. Тихомиров и К.Е. Табачнев. 
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