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Герой Великой забытой войны: А. И. Почепцов – подполковник 

94-го Енисейского пехотного полка 

 

28 июля 2014 года весь мир отметил столетний юбилей начала Первой мировой войны. Конечно, война 

это не праздник, но не вспомнить самую первую масштабную войну мира, в которой приняло участие 38 из 

существующих в то время 59 независимых государств, не помянуть около 10 миллионов погибших людей  

было бы по меньшей степени  исторической и моральной ошибкой.  

В отечественной  историографии освещение в основном получили дипломатическая предыстория 

войны, общий ход боевых действий, экономические, политические и социальные последствия войны для 

России. Вместе с тем, многие аспекты ее истории долгое время оставались малоизученными, а оценки носили 

крайне политизированный характер. В том числе в исследованиях замалчивались героизм и отвага российских 

солдат и офицеров, готовность значительной части населения активно помогать воюющей армии. Почему? Как 

поясняет российский писатель Михаил Веллер
1
, в России никогда не любили поражения, а Первая мировая – 

это не просто поражение, а позорное поражение. Россия потеряла в той войне наибольшее число солдат – более 

двух миллионов, а также самые огромные территории согласно заключенному Брестскому миру с Германией, 

подписанному за несколько месяцев до полной капитуляции Германии. К тому же война носила клеймо 

империалистической, антинародной, «бойни народов» и т.п. Ее рассматривали, прежде всего, как показатель 

краха внутренней и внешней политики самодержавной России, катализатор революционных событий 1917 г.  

В отличии от большевиков многие современники войны называли ее Второй Отечественной. Ведь она 

потребовала от всего населения империи колоссального напряжения сил, сказалась на жизни каждого ее 

гражданина, к какому бы сословию или этносу он не принадлежал.  

Отрадно, что в последние годы появилось большое количество научных трудов, статей и публикаций 

современных российских историков, которые объективно и всесторонне рассмотрели это важнейшее событие 

20 века:  А.И. Уткин «Первая мировая война: уроки и современные параллели»; Н. Нарочницкая «Первая 

мировая война – ключ к истории 20 века»; И.Н. Гребенкин «Забытая» война как феномен общественного 

восприятия и научных исследований»; Е.Ю. Сергеев «Актуальные проблемы сохранения исторической памяти 

о Первой мировой войне» и другие. Познакомившись с большим количеством публикаций, в том числе и 

краеведческого характера, я пришла к выводу, что Первая мировая война дала блестящие образцы воинской 

доблести на фронте и социальной ответственности в тылу. Среди тех, кто проявил самоотверженность, героизм 

во имя Отечества на полях сражений, был опочанин, участник русско-японской, Первой мировой войн Андрей 

Иванович Почепцов.   

В июле 2005 года в Опочку приезжала Елена Сергеевна Чиж, внучка Андрея Ивановича Почепцова. Во 

время встречи с Александром Владимировичем Кондратеней
2
, который в то время был директором 

Опочецкого краеведческого музея, она рассказала о своем деде и других членах семьи Почепцовых. Елена 

Сергеевна позволила сделать ксерокопии документов, фотографий и родословного древа из семейного архива, 

которые она привезла с собой. [3]  Ксерокопии этих материалов и предоставил А.В. Кондратеня для моего  

исследования. Я ознакомилась с такими документами, как Послужной список  подполковника 94-го 

Енисейского полка Почепцова (составлен в марте 1917 г.); справкой № 32431 из справочной части Главного 

штаба; свидетельствами о награждениях, ранениях и контузии; документами советского периода на самого 

Андрея Ивановича, его жену и детей;  справкой Псковского областного суда о реабилитации 

репрессированного в 1933 г. Почепцова А.И. и др. Осенью 2014 года мне удалось связаться с внучками А.И. 

Почепцова – Еленой Сергеевной Чиж и Ниной Сергеевной Почепцовой
3
, которые прислали новые документы 

и фотографии. А также они ответили на возникшие у меня вопросы. Наиболее исчерпывающую информацию, 

связанную с темой моей исследовательской работы, я нашла в Послужном списке. Здесь содержатся 

биографические  сведения (дата и место рождения, вероисповедание, образование, семейное положение);  

сведения о прохождении службы со вступления рядовым на правах вольноопределяющегося 11 разряда в 94-й 

                                                 
1
 Точка зрения Михаила Веллера взята из книги Голденкова М. «Великая забытая война: трагедия и позор Российской 

империи (1914 - ?) – Минск: А.Н. Вараксин, 2013, с 3-4 
2
 Александр Владимирович Кондратеня – опочецкий краевед, член ПРО Союза краеведов России 

3
 Почепцова Нина Сергеевна – внучка А.И. Почепцова, проживает в Санкт Петербурге 
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пехотный Енисейский полк в 1897 г. (учеба в юнкерском училище)  до сентября 1917 г.; об участии в походах и 

боях;  о производстве в следующие чины и звания, о наградах (орденах, знаках отличия и т.п.); об отпусках, 

ранениях и контузиях. Все это с указанием точных дат.   

Благодаря этим документам мне удалось восстановить страницы из жизни и военной службы героя 

моего исследования, составить биографическую справку Андрея Ивановича Почепцова, проследить его 

фронтовой путь в годы  русско-японской и Первой мировой войн.  

Андрей Иванович Почепцов родился 19 августа 1880 года в г. Опочке Псковской губернии. Отец – 

Иван Иванович Почепцов (1840 – 1905), подполковник,  дворянин
4
 [10].  Мать – Ольга Ивановна Почепцова, в 

девичестве Никитина (1854 – 1921) [7] . Андрей Иванович получил общее домашнее образование, а затем 

военное – в Виленском пехотном юнкерском училище (1897 – 1900 г.г.) [7, с. 2]   Окончив курс по 2-му разряду, 

26 августа 1900 года был зачислен на штатную для подпрапорщиков вакансию в 164 пехотный Закатальский 

полк. Через год был переведен в 100 пехотный Островской полк, а менее чем через два месяца Высочайшим 

приказом был произведен в подпоручики. В 1902 году по собственному желанию переведен в 94-й пехотный 

Енисейский полк
5
, где был назначен заведующим охотничьей командой. [7, с. 3]   Почти 15 лет военной 

службы А.И. Почепцова связаны с этим полком, в котором он прошел путь от подпоручика до подполковника. 

С августа 1905 по октябрь 1906 года  он был временно откомандирован в 28-й Восточно-Сибирский 

стрелковый полк, с которым находился в походе против Японии. Приказом по 3-й Маньчжурской армии 31 

октября 1905 года  за отлично-усердную службу и труды,  понесенные во время Японской войны в 1904-1905 

г., награжден орденом Святого Станислава 3-й степени [1].  В ноябре 1909 года награжден темно-бронзовой 

медалью в память Русско-Японской войны. [12]  В декабре 1911 г. Высочайшим приказом пожалован орденом 

Святой Анны 3-й степени. В феврале 1913 г. награжден светло-бронзовой медалью, утвержденной  в память 

300-летия царствования Дома Романовых. [7, с. 5] Участию А.И. Почепцова в Первой мировой войне будет 

посвящена следующая глава работы.  

 В январе 1910 года Андрей Иванович женился на усыновленной дочери Действительного Статского 

Советника Неониле Моисеевне Кладо, родившейся в 1885 г. в м. Смела Киевской губернии. Она умерла в 1964 

г. в возрасте 79 лет в Грузии. [4, 5, 7, с. 15; 14, 17]    В январе 1911 г. у супругов родился сын Николай, в мае 

1912 – дочь Ольга, в июле 1913 г. – еще один сын Владимир. [7. с. 15; 11]   

После Октябрьской революции А.И. Почепцов перешел на службу в Красную Армию, которая 

началась с 1 января 1919 года, в должности делопроизводителя по технической части в 18-м инженерном 

батальоне 6-ой армии (г. Вологда).  Затем 7 месяцев он был  начальником военного пароходства на р. Ваге в 

Архангельской губернии, полгода - начальником мастерских 6-й армии Северного фронта в Вологде. В 1920 г. 

по семейным обстоятельствам Андрей Иванович был переведен на должность заведующего военным совхозом 

«Петровские Гребени» в Опочку.  В 1922 г. вступил в Союз строительных рабочих
6
 г. Опочки, впоследствии 

стал его секретарем. [6. с. 4]   Работал дорожным техником дорожного отдела Опочецкого райисполкома.        

17 марта 1933 года А.И. Почепцов был арестован. Его обвинили в поддерживании отношений с 

Селюгиными. Владимир Селюгин,  женатый на сестре Андрея Ивановича Екатерине, был городской головой и 

руководителем антисоветского восстания в Опочке. Почепцову был вынесен обвинительный приговор, после 

чего осужденного отправили отбывать срок в лагерь в Рязань. [4, 5]   В 1943 г. Андрей Иванович умер. [11]   

Решением Псковского областного суда 22 января 1959 года он был посмертно реабилитирован.  [16]   

Пережив две империалистических и Гражданскую войну,  дворянин и офицер российской армии А.И. 

Почепцов  погиб в годы сталинских репрессий.    

Первую мировую войну Андрей Иванович Почепцов  встречал уже в звании капитана. На основе 

записей из Послужного списка можно проследить такую хронологию участия в походах и боях в годы Первой 

мировой войны, которую я представляю в виде следующей таблицы [7. с. 17-19]:  

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Почепцов И.И., его отец Почепцов И.С., его дед Почепцов С.П. внесены в 6-ю часть родословной дворянской книги 

Курской губернии.  
5
 94-й пехотный Енисейский полк имел «егерское» происхождение, был сформирован в 1813 году, участник боевых 

действий в русско-японской войне (1904-1905), дислоцировался в Пскове в 1893-1914 г.г.  
6
 Союз строительных рабочих г. Опочки – профсоюзная организация 
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дата участие в походах и боях 

1914 год 

13. 14, 15 и 18 

авг.  

27 августа   

30 августа 

1 – 28 

сентября  

28 сен. –  11 

окт.  

11 октября 

1915 год 

9-17 февраля 

18-20 февраля 

21-22 марта 

6-16 августа 

19 августа 

20-21 августа 

22 августа –  

7 сентября 

8-17 сентября 

18-30 сентября 

1 окт. – 18 

апреля 1916 г.  

18 апреля – 16 

мая 

16 мая – 3 

июня 

3 – 8 июня 

8-15 июня  

15-20 июня 

26 августа-  

24 сентября 

25 сентября –  

31 декабря 

1917 год 

1-23 января 

 

 23 января -26 

марта 

26 марта-2 

апреля  

2 - 26 апреля 

26 апреля – 6 

мая 

6 – 28 мая 

28 мая –  ? 

ноября 

 

 

в боях в Восточной Пруссии у д. Таурзее, Загзау и Меишлитц 

в бою у д. Куржимы (Восточная Пруссия) 

в бою под г. Яновом (Восточная Пруссия)  

в марш дивизии из Восточной Пруссии до г. Варшавы 

 

в боях под г. Варшавой 

 

в бою у д. Квасовец и Миховицы 

 

в марш дивизии от линии р. Равки до р. Наревы 

 

в боях у д. Моцарже 

 

в обороне линии р. Наревы 

 

в арьергардных боях при отходе к г. Гродно 

 

в боях при занятии Гродненских позиций 

 

в переправе на правый берег р. Немана у г. Гродно 

в арьергардных боях при отходе к г. Николаеву; 

 

 

д. Лотевка, м. Озеры-Пыра, д. Слободка, переправа через р. Дзитву 

в марш дивизии в район м. Глубокое и м. Осино-Городок 

в боях на линии р. Мядзелки  

 

в обороне позиции в районе м. Козяны  

 

в армейском резерве в районе станции Парфеново 

 

в переходе в район станции Полочаны 

в переброске на Ковельское направление 

в переходе вдоль фронта 8-й армии 

в боях на фронте у колонии Новый-Эмилин-Соловин 

в боях на р. Стоход 

 

в стоянке в армейском резерве и в резерве Верховного 

Главнокомандующего в районе г. Луцка 

в переброске на Румынский фронт 

 

в стоянке в резерве Командующего Румынским фронтом 

в переброске на Юго-Западный фронт 

 

в резерве Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 

в переброске на Северный фронт 

 

охрана побережья Финского залива 

 

в переброске в Двинский район, в армейском резерве в районе г. 

Двинска 
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В семейном архиве сохранились фронтовые фотографии и записи со схемами, сделанные А.И. 

Почепцовым летом-осенью 1914 года, в самом начале войны. Вот одна из них: «7 сентября мы перешли ночью 

нашу границу. При переходе границы солдаты крестились. Ночью движение совершалось тихо и в большом 

порядке. Ночевали мы в какой-то немецкой деревне. На следующий день мы прошли через г. Сольдау и 

остановились в верстах 10. 1-й батальон был назначен в сторожевое охранение. 4 рота назначена была в 

богатую деревню. Когда мы пришли, то были поражены, что вся деревня пуста… Ночью была слышна сильная 

ружейная перестрелка… Часа в 2 ночи вспыхнул пожар в нашей деревне. Я с одним взводом находился в саду, 

а у входа в сад вспыхнул сарай. Боясь, что всю деревню зажгут со всех сторон, я приказал ломать проволочный 

забор, что было очень затруднительно, т.к. проволока не поддавалась, и пришлось ее разрезать…»  [2, с. 3-4]    

В период военных действий Андрей Иванович Почепцов находился в эвакуации: по случаю ранения 

шрапнелью в левую плечевую область, которое он получил в бою с неприятелем у д. Миховицы   (с 11.10. 1914 

г. по 21.01. 1915 г.); по случаю болезни  (с 22.03 по 6.08. 1915 г.); по случаю контузии в бою у колонии Новый-

Эмилин (с 21.06. по 26.08. 1916 г.)   [7, с. 4]    

О контузии подполковника Почепцова в Свидетельстве, удостоверенном Председателем врачебной 

комиссии зауряд-врачом Востоковым, членом комиссии зауряд-врачом Соколенко, и подписанном 13 февраля 

1917 года, было отмечено, что он 19 июня 1916 г. «получил общую контузию всего тела воздухом от разрыва 

неприятельского тяжелого снаряда… и был эвакуирован во 2-й лазарет 24 п. дивизии». Эта контузия дала 

право на эвакуацию.  [13]   

Дважды за время войны был в отпуске – в четырехнедельном (с 25 марта 1916 г.) и трехнедельном (с 7 

апреля 1917 г.). [7, с. 4]   

В семейном архиве Е.С. Чиж хранится много писем Андрея Ивановича с фронта своим родным. Вот 

два письма, которые отправлены из Одессы в один день – 12 января 1917 года, во время переброски на 

Румынский фронт. Одно письмо адресовано жене в Петроград (Ее Высокоблагородию Почепцовой Н.М.), 

другое – матери (для сестры Кати) в Опочку. В них остро чувствуются все тяготы военной жизни и тоска по 

родным и близким. Сколько нежных, ласковых и заботливых слов можно прочитать в письме к жене: «Дорогая 

моя голубушка, моя добрая ласточка Нилочка! Все двигаемся туда, где солнце светит ярче, где степь 

привольная и ночь страшно темная. Если бы мы тут постояли, то я мог бы и в отпуск. Через море переплыли 

благополучно. Я все ждал бури, но было тихо. Милая моя, не грусти. Скоро весна и даст Бог ты окрепнешь… 

не скучай. Целую тебя. Любящий тебя горячо твой Андрей». [9]   Менее чем через три месяца (как сказано 

выше), когда полк находился в резерве, Андрей Иванович получил трехнедельный отпуск, из которого, как 

указано в документах, вернулся в срок, а 9 мая собранием офицеров избран членом полкового комитета. Более 

откровенно о тяготах военной жизни Андрей Иванович пишет в письме, обращенном к сестре Кате: «Дорогая 

моя Катя. Все двигаемся и двигаемся. Морем плыли под угрозой подводной лодки. Ждали шторма. Но все 

осталось далеко позади. Снова рельсы и походы по грязи… Любящий тебя твой брат Андрей»  [8]   

Заслуги А.И. Почепцова перед Отечеством были отмечены:  

Приказом Главнокомандующего Северо-Западного фронта от 20 декабря 1914 г. за отличия в делах 

против неприятеля награжден орденом Святого Станислава 2-й степени с мечами, а Высочайшим приказом от 

21 июля 1915 г. утверждено пожалование ордена; [7, с. 2, 7]   

На основании Высочайшего повеления 12 февраля 1915 г. пожалована Высочайше утвержденная за 

труды по отличному выполнению всеобщей мобилизации 1914 года, светло-бронзовая медаль для ношения на 

груди на ленте Белого Орла; [7, с. 2, 7] 

 Приказом по войскам 2-й армии Северо-Западного фронта от 4 июня 1915 г. награжден орденом 

Святой Анны 4-й степени с надписью «за храбрость», Высочайшим приказом от 25 мая 1916 г. утверждено 

пожалование ордена. [7, с. 2, 7] 

Высочайшим приказом от 11 января 1915 г. награжден орденом Святого Владимира 4-й степени с 

мечом и бантом [7, с. 2, 7] 

Приказом по войскам 1-й армии от 28 марта 1916 г. награжден орденом Святой Анны 2-й степени с 

мечом. [7, с. 2, 7] 

 5 сентября 1917 года приказом по армии и флоту Почепцов А.И., по представлению командира 1-го 

армейского корпуса 8 июля 1917 г. за два ранения, был произведен в полковники  и продолжил службу в 643-м 

пехотном Соликамском полку
7
 до его расформирования.  [15]   

                                                 
7
 После Февральской революции 94-й Енисейский полк был переименован 643-й Соликамский полк.   
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Из всего вышесказанного видно, что Андрей Иванович Почепцов был:  

Во-первых, дисциплинированным и храбрым солдатом. Об этом говорят следующие цифры: у А.И. 

Почепцова за 1914-1917 гг. более 90 дней боев, более 200 дней обороны, около 40 дней марш дивизий и более 

90 дней переходов и перебросок с фронта на фронт и менее 200 дней в резерве; 2 ранения и контузия; 4 ордена 

и медаль (всего за время военной службы 6 орденов и 3 медали) 

Во-вторых, он был любящим и заботливым мужем, отцом, сыном, братом. Это хорошо видно из писем 

родным.  

В-третьих, я считаю, что он был порядочным и честным человеком, которому доверяли однополчане. 

Ведь не зря его выбрали членом полкового комитета.  

Мне представилась уникальная возможность – поработать с документами и познакомиться с 

семейными реликвиями почти вековой давности.  

1. По изучении и анализировании разнообразных документов архива Е.С. Чиж была проделана 

следующая работа: 

во-первых, составлена биографическая справка жителя Опочки, участника  русско-японской и Первой 

мировой войн Андрея Ивановича Почепцова;   

во-вторых, удалось проследить этапы военной службы моего земляка в русской армии в годы русско-

японской и Первой мировой войн и в Красной армии в годы Гражданской войны.   

Наиболее полные сведения о военной службе содержатся в Послужном списке. Из него я почерпнула 

информацию о том, на каких фронтах воевал герой моего исследования, как продвигался по военной службе, 

какие награды и за что получил. А вот о внутреннем мире, переживаниях, чувствах рассказали письма 

фронтовика родным и близким.  

2. Проследив судьбу А.И. Почепцова, я  увидела, что его жизнь тесно связана с важнейшими 

событиями, которые происходили в это время в России, и оказали на нее непосредственное влияние: русско-

японская война, участие России в Первой мировой войне, Февральская и Октябрьская революции, 

Гражданская война, строительство социализма и … сталинские репрессии. Биография офицера царской армии, 

полковника Почепцова типична для того периода отечественной истории. Несмотря на то что Андрей 

Иванович поддержал советскую власть, воевал на стороне красных в годы Гражданской войны, был 

участником социалистического строительства, машина массовых репрессий не пощадила моего героя.  

3. Я считаю, что Почепцов А.И. был настоящим Героем Великой забытой войны. Об этом говорят 

награды, полученные за военную службу, участие в боях в годы войн, полученные ранения и контузия. В 

разработанной мною экскурсии «Опочка в годы Первой мировой войны»,  я делаю остановку у дома № 77 на 

ул. Ленина, где проживала семья Почепцовых и рассказываю об опочанине, подполковнике 94-го пехотного 

Енисейского полка, герое Первой мировой войны, Андрее Ивановиче Почепцове.  

4. К Дню защитника Отечества, 20 февраля 2015 г. на доме, где жил А.И. Почепцов была открыта 

памятная доска. На церемонию открытия приезжала внучка героя – Е.М. Чиж-Почепцова.    
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