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Земляки – участники русско-японской войны 

 

«Да, милые мои, никогда я не думал, что мне так далеко бывать…» –   

из письма солдата с русско-японской войны. 

 

2014 год – это не только год столетия начала первой мировой войны, но и 110-летия русско-японской войны. 

Русско-японская война, продолжавшаяся с 27 января (9 февраля) 1904 по 23 августа (5 сентября) 1905, – это 

 война между Российской и Японской империями за контроль над Маньчжурией и Кореей. [1] В Псковском архиве 

мне встретился документ по Опочецкому уезду, который относился к этому периоду и назывался «Книга для 

записывания нижних чинов, возвращающихся с театра военных действий на родину, увольняемых, за ранами или 

увечьями, получивших в сражениях и походах, совсем от службы, или в годовой по болезни отпуск. (21.04.1905-

1905)».  

Что мы помним об этой войне? Сразу приходит на ум широко известный и любимый вальс «На сопках 

Маньчжурии», написанный участником сражений, капельмейстером (начальником полкового духового оркестра) 

214-го пехотного Мокшанского полка Ильей Шатровым. У всех на слуху Порт-Артур, Цусима, вот, пожалуй, и все. 

А здесь вдруг встретились новые незнакомые названия Мукден, Телин, река Шахэ… Я сразу же обратилась в 

Интернет к карте боевых действий. 

Из этого документа стало известно, что наши земляки воевали в составе 148-го пехотного Каспийского 

полка,146-го пехотного Царицынского полка, 145-го пехотного Новочеркасского полка, 16-го Восточно-

Сибирского стрелкового полка, 12-го Восточно-Сибирского запасного батальона. Выписывала я из этого дела 

только выходцев из Копылковской и части Еженской волости, это те территории, которые отошли от Опочецкого 

уезда к нашему Пустошкинскому району.  

148-й пехотный Каспийский полк и 146-й пехотный Царицынский полк входили в состав 37-й пехотной 

дивизии 1-го армейского корпуса Петербургского военного округа. Каспийский полк дислоцировался в Петергофе. 

«В первые месяцы русско-японской войны каспийцы были заняты на строительстве фортификационных 

сооружений на побережье Балтийского моря, но в июне 1904 г. вышел приказ о мобилизации 1-го армейского кор-

пуса, в который входила 37-я дивизия. 24 июля Каспийский полк выступил на Дальний Восток. 

В архиве Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи сохранилось несколько 

писем простого солдата, рядового Андрея Васильева, в которых он описывает путь полка на далекую и непонятную 

ему войну. «5-го июня 1904г. По прибытии нашем в полк выдали все солдату нужные вещи и стали гонять нас на 

занятия... А когда нас угонят еще, неизвестно, только все подготовлено; все обозные телеги стоят на улице, и 

лошади, которые взяты у крестьян, тоже все здесь... Сапоги у нас все осмотрены; у кого годны свои, тому деньги 

будут выдавать, а у кого не годны, тем по двоим сапогам выдавать, и мне еще одни сапоги дали. В настоящее время 

здесь в полку есть продажа своих одежд и дешево очень, потому что в полк пригнали тысячи четыре с лишком, и 

каждый был одевши. Здесь и Новгородские, и Петербургские, и Курляндской и Псковской губернии. А слышно ли 

у вас про войну?» [2] Проехал рядовой Васильев через всю Россию, удивлялся новым местам и людям. Это ему 

принадлежат строки, взятые для эпиграфа: «Да, милые мои, никогда я не думал, что мне так далеко бывать…». 

Давайте и мы с вами перенесемся на другой конец нашей страны, на Дальний Восток, и вместе посмотрим на карты 

сражений. 

«В этой войне Каспийский полк принял участие в сражении на реке Шахэ, в котором каспийцы, сами 

находившиеся под угрозой полного окружения, прикрыли отход частей русской армии. В сражении под Мукденом 

каспийцы, занимавшие позиции у деревни Людзятунь, в течение недели сдерживали натиск японских войск, в ходе 

упорных боев, отразив тринадцать атак противника, полк ценой тяжелых потерь удержал свои позиции». [2] 

Надо сказать, что Мукденское сражение стало крупнейшим в истории русско-японской войны 1904 – 1905 гг. 

и одним из крупнейших в мировой истории до Первой мировой войны. Боевые действия велись на фронте до 100 

верст, в глубину – до 60 верст в течение двух недель. Об ожесточенности и кровопролитности битвы под Мукденом 

убедительно свидетельствуют следующие цифры. Японская армия потеряла в ней около 25 процентов своего 

боевого состава, русская армия – около 20 процентов. [3] 
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После окончания военных действий и подписания Портсмутского мирного договора 148-й Каспийский полк, 

проведя около полугода на зимней стоянке под Харбином, вернулся в Петергоф. За всю русско-японскую войну в 

148-м Каспийском полку было убито: офицеров — 11, нижних чинов — 352. [2] 

В 148-м пехотном Каспийском полку воевал наш земляк рядовой Федор Романов, срока службы 1904 г., из 

д. Михеево Еженской волости. Ранен в голову на речке Шахэ 1 октября 1904 г. Уволен от своей части на год 

согласно копии свидетельства болезни от 29 января 1905 г. № 1055. По переосвидетельствовании за окончанием 

годового отпуска 9 января 1906 г. признан годным к военной службе и отправлен в 94 пехотный Енисейский полк в 

г. Псков. 9 сентября 1905 г. по переосвидетельствавании комиссией не причислен к классу раненых. Назначено 

единовременное пособие в размере 19 руб. 85 коп. [4] 

В этом же полку сражался другой наш земляк, рядовой Петр Васильев, срока службы 1904 г., из д. 

Мутовозово Еженской волости. Ранен в левое плечо пулей под Мукденом 1 октября 1904 г. Отправлен на родину на 

один год согласно свидетельства о болезни от 19 декабря 1904 г. за № 1185. 9 декабря 1905 г. по 

переосвидетельствовании признан нуждающимся в продлении отпуска еще на один год согласно приказу по 

Управлению за № 343,  параграф 4. 9 декабря 1905 г. по переосвидетельствовании комиссиею причислен к III классу 

раненых, и инвалидный список представлен в Александровский комитет о раненых 11 сентября 1905 г. за № 4166. 

Назначено такое же пособие. [5] 

Кроме пуль косили наших солдат и болезни. Так еще один наш земляк-каспиец рядовой Дмитрий 

Филиппов, срока службы 1905 г., прибыл на родину в д. Черепяги Копылковской волости по причине малокровия 

после брюшного тифа на 6 месяцев согласно свидетельства о болезни от 18 августа 1905 г. за № 9939. 9 сентября 

1905 г. не причислен к классу раненых. Александровским комитетом назначено пособие в размере 19 руб. 85 коп. 

[6] 

146-й пехотный Царицынский полк входил в состав 1-й бригады 37-й пехотной дивизии 1-го армейского 

корпуса и дислоцировался в г. Пскове (Петербургский военный округ). В 1900 г. 1-й, 2-й и 4-й батальоны полка 

переведены в г. Ямбург, а 3-й батальон – в Красное Село. Подчиненность осталась прежней. [7] 

В составе этого полка в боевых действиях принимал участие уроженец опочецкого края младший унтер-

офицер Христофор Морозов, 1897 г. срока службы. 1 марта 1905 г. он был ранен в правое плечо. В истории 

болезни было записано: «Ограничение подвижного правого плечевого сустава, вследствие пулевого ранения плеча 

с раздроблением кости, полученной под Телином». При прохождении свидетельства Петергофским У.В.Н. от 26.05. 

за № 89 он был отправлен на родину в дер. Матофино (Матохино) Копылковской волости на один год. 20.06.1905 г. 

по переосвидетельствовании комиссиею при Управлении ни к одному классу раненых не причислен. Назначено 

единовременное пособие 24 руб. 94 коп. Морозовым высказаны претензии о неполучении жалованья за март, 

апрель и май. [8] 

В 1905 г. в походах и сражениях на Дальнем Востоке находился рядовой 145-го пехотного Новочеркасского 

полка Аверий Федоров Бурдов, срока службы 1905 г., уроженец дер. Харапуги Копылковской волости. Ранен и 

контужен не был. По заболеванию уволен  вовсе от службы согласно свидетельства о болезни от 25.10.1905 г. за № 

15773. Отправлен на лечение в Николаевский госпиталь. Высказаны жалобы о неполучении жалованья с 1 сентября 

по 20 октября 1905 г. [9] 

В составе 16-го Восточно-Сибирского стрелкового полка в походах и сражениях находился рядовой Степан 

Данилов, срока службы 1903 г. 13 ноября 1904 г. ранен в левую сторону шеи, «отчего и одержим стяжением жил и 

плохо вредит разговору». Препровожден на родину в дер. Василево Еженской волости при именном списке Санкт-

Петербурского У.В.Н. от 16.03. за № ,1139. 10.04.1906 г. по переосвидетельствовании комиссии при Управлении 

причислен ко второму классу раненых, и инвалидный список представлен в Комитет от 14.04. за № (нрзб). [10] 

Рядовой Василий Никитин 12-го Восточно-Сибирского запасного батальона, срока службы 1905 г. (1903), в 

походах был ранен. С Московского военного госпиталя прибыл на родину в дер. Сомокино Нивы Еженской 

волости в отпуск на 9 месяцев согласно свидетельства о болезни от 5.12.1905 за № 8789. Инвалидный список 

представлен в Александровский комитет. [11] 

Наверное, здесь можно сегодня назвать и рядового 148-го пехотного Каспийского полка Валериана 

Савельевича Труля, зауряд-прапорщика 146-го пехотного Царицынского полка Федота Максимовича 

Максимова, прапорщика Глушанина, упомянутых в статье А.В. Кондратени «Опочецкие участники событий на 

Дальнем Востоке (1904-1905)», которым разрешено было отправиться для лечения на родину в Опочецкий уезд. 

[12] 

Поскольку в этом году исполняется 600 лет не только городу Опочке, но и городу Себежу, то, наверное, 

уместно будет сегодня рассказать еще о нескольких участниках русско-японской войны – уроженцах Себежского 

уезда. 
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Авдеенко Степан Евдокимович. Родился в д. Красково Себежского уезда Витебской губернии (ныне 

Пригородная волость Пустошкинского района). Воевал в русско-японскую, имел награды. Похоронен на Соинском 

кладбище. [13] 

Шадурский Федор Трофимович (1880 – 1962). Участник Русско-японской и Первой мировой войн. 

Родился в дер. Улазни Соинской волости  Себежского уезда Витебской губернии, позже Вороньковского с/с (ныне 

дер. Яссы Алольской волости Пустошкинского района). Служил садовником у помещика Осипа Лимановского.  

В Японскую воевал вместе со своим земляком Иваном, который погиб. В дальнейшем Федор вместе с женой 

работал на железной дороге в Великих Луках, где и сфотографировался, очевидно, для документов.  Это 

фотография известного великолукского фотографа конца 19 – начала 20 века Моисея Менделевича Мельника. Так 

что снимку как минимум сотня  лет. С началом Первой мировой войны Шадурского опять призвали. Пришлось 

пережить плен, но остался жив и вернулся на родину. [14] 

Еще один участник Русско-японской войны и выдающаяся личность – Грулёв Михаил Владимирович 

(20.08.1857 – 17.09.1943), русский военачальник, генерал-лейтенант (1912), военный писатель и журналист.  

Хотя Грулёв родился в городе Режица Витебской губернии, образование он получил в Себежском уездном 

училище, затем в Варшавском пехотном юнкерском училище, был произведён в офицеры в 65-й пехотный 

Московский полк (1882). Из еврейской семьи. Перед поступлением в юнкерское училище принял православие 

(1879). Окончив затем академию Генерального штаба (1888), с 1889 года Грулёв служил в Приамурском и 

Туркестанском военных округах, совершил ряд поездок в Индию, Китай, Египет, и Японию. 

В чине офицера Генерального штаба был начальником русской торговой экспедиции по реке Сунгари. В 

1895 г. был российским военным агентом в Японии. Возглавлял научную экспедицию в Маньчжурию, которая 

проводила изыскания для постройки КВЖД (Китайско-Восточная железная дорога); рекомендовал место для 

закладки города Харбина. 

Во время русско-японской войны 1904 –1905 гг. командовал 11-м пехотным Псковским полком, был 

контужен и за боевые отличия получил ордена св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом, св. Владимира 3-й 

степени, золотое оружие и чин генерал-майора. М. В. Грулёв отличился как командир полка (позже дивизии) в 

сражениях у реки Шахэ. 

По окончании войны, в 1907—1909 гг., был членом военно-исторической комиссии при Главном управлении 

Генерального штаба по описанию русско-японской войны, принял участие в составлении «Истории русско-

японской войны». С 1910 года состоял начальником штаба Брест-Литовской крепости, в 1912 году вышел в 

отставку в звании генерал-лейтенанта и поселился в Ницце, где и похоронен на русском православном кладбище 

Кокад. [15]  
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