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Важной составной частью 
фундаментальных исследований 
по истории Первой мировой во-
йны является изучение участия в 
ней конкретных воинских частей 
и соединений Русской армии. Од-
ним из самых представительных 
в Вооружённых силах государ-
ства по количеству формировав-
шихся строевых частей к нача-
лу войны было Оренбургское 
казачье войско, насчитывающее 
восемнадцать казачьих полков. 
История боевого пути некоторых 
из них исследована, другие пока 
остаются неизвестной страницей 
Первой мировой войны. Среди 
них – 13-й Оренбургский каза-
чий полк. Обнаруженные в ходе 
поиска архивные документы по-
зволили составить достаточно 
полную картину участия этого 
боевого казачьего подразделения 
в Первой мировой войне. 

13-й Оренбургский казачий 
полк был сформирован в 1914 
году из казаков третьей очереди 
(30-35 лет) 1-го полкового округа 



в 1-м военном отделе Оренбург-
ского казачьего войска, вклю-
чавшем станицы: Буранную, 
Богуславскую, Городищенскую, 
Донецкую, Кардаиловскую, 
Краснохолмскую, Линёвскую, 
Нижнеозёрную, Рассыпную, Та-
тищевскую [1, л. 2]. 

7 августа 1914 года, согласно 
секретному приказу № 497 по 
Казанскому военному округу, 
в составе одного штаб-офицера, 
20 обер-офицеров и 962 казаков 
(880 строевых и 82 нестроевых) 
полк был отправлен со станции 
Оренбург в 4-ю армию. Тринад-
цать офицеров, а это 65 % офи-
церского состава полка, были 
призваны со льготы (запаса) 
[2, с. 386-387]. Только один из 
шести командиров сотен полка 
имел боевой опыт, он принимал 
участие в Русско-японской войне 
[3, с. 85-610], три офицера были 
выпускниками Оренбургского 
Неплюевского кадетского кор-
пуса [4, с. 550-564]. С 17 июля 
1914 года (первого дня мобили-
зации) и до 6 августа 1917 года 
полком беспрерывно командовал 
войсковой старшина А.П. Миле-
ев, с 11 августа 1917 года и до 
конца войны – полковник В.Н. 
Тургенев [5, с. 315].

15 августа 13-й Оренбургский 
казачий полк прибыл на театр 
военных действий. По прибытии 
был включён в состав гренадер-
ского корпуса и 17 августа 1914 
года придан к 3-й Донской ка-
зачьей дивизии генерал-майора 

С.В. Евреинова. (В составе 4-й 
армии Юго-Западного фронта в 
Галицийском сражении участво-
вали третьеочередные 13-й, 14-й, 
16-й и 17-й Оренбургские каза-
чьи полки). [6, с. 130-146; 7, с. 
130-146].

17 августа 2-й сотне 13-го пол-
ка, составлявшей левый фланг 
позиции корпуса, было прика-
зано занять д. Ольшанку (Лю-
блинской губернии) и проводить 
удержание этой деревни до под-
хода батальона 5-го гренадерско-
го Киевского полка. Оренбург-
ские казаки выполнили приказ, 
выбив из деревни эскадрон ав-
стрийских драгун. 4-я сотня 13-
го полка произвела разведку на 
д. Кщенов и прикрыла выход на 
позицию взвода 4-го Донского 
казачьего артиллерийского диви-
зиона. 1-я и 5-я сотни произвели 
разведку лавой на высоты южнее 
деревни Валентиново и обнару-
жили отход обозов противника 
по двум дорогам на Жолкев-
ку-Домбе. 

18 августа в составе 3-й Дон-
ской казачьей дивизии 13-й полк 
произвёл разведку в районе Но-
вый Издебно-Орховец, причём 
была обнаружена бригада ав-
стрийской пехоты без артилле-
рии, окопавшаяся на позициях 
Орховец-Богуслав. 19 августа 
полк вошёл в состав отряда гене-
рал-лейтенанта Ф.А. Волошино-
ва и совместно с 325-м Царевским 
и 326-м Белгорайским пехотны-
ми полками удерживал позиции 



Суходолы-Седлиска-Велька, за-
нимая левый фланг южнее де-
ревни Суходолы. 

20 августа полк составил 
авангард 3-й Донской казачьей 
дивизии, производившей развед-
ку на восток от посёлка Пяски. 
Он занял станцию Травники и 
своим фланговым огнём способ-
ствовал выходу пехоты из леса, 
что южнее фольварка Бискупи-
це, нанося большие потери в гу-
стых цепях врага. Австрийцы не 
выдержали организованной ата-
ки и обратились в бегство. Полк 
принимал участие в преследова-
нии противника через д. Олесни-
ки (высота 99,4), при этом было 
захвачено в плен около 150 не-
приятельских солдат. 

21 августа около 8 часов утра 
было обнаружено наступление 
австрийцев в составе четырёх ба-
тальонов при 12 орудиях с пуле-
мётами от Лапенников с высоты 
99,4 на фронте д. Олесники-Су-
ходолы. 13-й полк в составе четы-
рёх оренбургских казачьих сотен 
и двух донских казачьих сотен 
занял позиции у деревни Олес-
ники и при поддержке взвода 
артиллерии удерживал занятую 
позицию. Метким огнём казаки 
заставили противника отказать-
ся от дальнейшего наступления. 
Около 5 часов дня к д. Олесни-
ки подошла поддержка в составе 
двух рот 205-го Шемахинского 
пехотного полка и четырёх пуле-
мётов 206-го Сальянского полка. 

Противник выбросил по все-
му фронту шесть белых флагов, 

после чего цепи противника под-
нялись и с флагами и ружьями 
стали приближаться к позиции 
казаков. Пройдя наиболее пора-
жаемое пространство, австрий-
цы спрятали флаги и открыли 
по цепям казачьего полка огонь, 
однако в ответ получили более 
губительный пулемётный и ру-
жейный огонь. С большими по-
терями австрийцы вынуждены 
были вернуться на прежние по-
зиции к высоте 99,4. 

22 августа 1914 года в ре-
зультате наступления, начатого 
подошедшей к 13-му полку пе-
хотой, противник был вытеснен 
из деревни Лапенники. Следом 
за пехотой была собрана вся 3-я 
Донская дивизия, которая дви-
нулась через Лапенники-Неме-
нице-Горшков. Спрятавшиеся 
по деревням и лесам разбитые 
австрийцы сгруппировались и 
встретили 2-ю и 3-ю разведы-
вательные сотни огнём. Однако 
сотням удалось ворваться в де-
ревню, перерубить 18 человек и 
захватить в плен 97 человек. 

Около 3 часов дня у д. Не-
менице дивизия бросилась в 
конную атаку во фланг и тыл ав-
стрийской пехоты, отступавшей 
перед частями 3-й гренадерской 
дивизии и отряда генерала Во-
лошинова, и преследовала врага 
на протяжении 4½ вёрст по па-
хоте и перелескам. После артил-
лерийского и ружейного огня у 
деревни Бялков дивизия сосре-
доточилась у деревни Велебыч. 
Три сотни 13-го Оренбургского 



полка и две сотни 18-го Донского 
полка сосредоточились в деревне 
Неменице, где остались на ноч-
лег. Едва разошлись по кварти-
рам, как из леса, что севернее 
деревни Неменице, вышла рота 
австрийцев и стала обстреливать 
телефонистов. На их крики «ка-
заки, сюда!» казаки бросились 
на австрийцев и захватили их в 
плен, заколов 3 нижних чинов. 
Всего за день было захвачено 
пленных около 1000 человек. 

23-24 августа преследование 
продолжалось в направлении на 
Тарнавку, причём разъездами 
было захвачено около 40 человек 
пленных. С укреплённых Тар-
навских позиций дивизия была 
встречена ураганным артилле-
рийским огнём противника, по 
этой причине она остановилась и 
стала прикрывать развёртывание 
пехоты в боевой порядок. 27 ав-
густа полк был брошен в конную 
атаку на поддержку 17-му Орен-
бургскому казачьему полку, но 
из-за болотистой местности не 
смог принять участие в атаке и 
был возвращён в фольварк Но-
вый Двор. 

28 августа началось оконча-
тельное преследование против-
ника в направлении на г. Янов. 
В ночь на 30 августа был произ-
ведён ночной набег на г. Янов. 
Застигнутые врасплох австрий-
цы, побросав оружие, амуни-
цию и обозы, бросились бежать, 
оставив большие трофеи и сотни 
пленных. 1 сентября австрийцы 
расположились на реке Сане в 

районе Уланов, Кржешов, но 
были вновь сбиты и рассеяны 
по разным направлениям. 13-й 
полк, находившийся в составе 
3-й Донской казачьей дивизии, 
преследовал противника, про-
изводя разведку. Австрийские 
эскадроны, настигнутые разве-
дывательными сотнями, быстро 
уходили без боя. 

11 сентября полк достиг д. 
Осека, откуда был возвращён 
в состав гренадерского корпуса 
и походным порядком перешёл 
в город Ново-Александрию. С 
19 сентября полк, составлявший 
с 14-м Оренбургским казачьим 
полком корпусную конницу, про-
изводил разведки на левом берегу 
р. Вислы и охранял переправы. 

10 октября 1914 года 13-й 
полк переправился у д. Скурче 
через реку Вислу и прикрывал 
переправу гренадерского кор-
пуса, производя разведку в на-
правлении на посёлок Гловачев. 
Во время боёв 11-15 октября 
оренбургские казаки прикрыва-
ли левый фланг корпуса и дер-
жали связь с 16-м корпусом. 
Преследуя австро-германцев в 
направлении на Ченстохов, полк 
производил разведку, сопрово-
ждавшуюся мелкими стычками с 
неприятелем. 

В период боёв за рекой Вис-
лой с 21 октября по 1 декабря 
1914 года полк выполнял задачи 
по разведке перед фронтом и на 
флангах корпуса, охранял флан-
ги и служил средствами связи 
гренадерского корпуса. 



С 1 по 5 декабря, в период от-
ходов от Ченстохова к Конску, 
полк прикрывал отход войск, с 
боем задерживал противника и 
производил разведки, достав-
ляя командованию сведения о 
группировках сил противника. 
На зимней стоянке на позици-
ях Радошице-Жиржин полк об-
служивал корпус, предоставляя 
средства конной связи с частями 
войск и штабами армии и сосед-
них корпусов. 

1 декабря 1915 года в составе 
гренадерского корпуса 13-й полк 
был расквартирован в деревне 
Савичи Новогрудского уезда 
Минской губернии. С 1 декабря 
казаки высылались по очереди 
по полусотне в 1-ю и 2-ю грена-
дерские и 81-ю пехотную диви-
зию для связи и несения служ-
бы на постах летучей почты. 2-я 
сотня несла службу при штабе 
гренадерского корпуса. 20 дека-
бря 6-я сотня в полном составе в 
конном строю под командой еса-
ула А.Н. Леонтьева участвовала 
в высочайшем смотре и параде 
при станции Замирье. 

21 декабря полк (2-я, 3-я и 
6-я сотни) в конном строю под 
командой командира полка пол-
ковника Милеева участвовал во 
встрече и проводах императора 
Николая Александровича, посе-
тившего гренадерский корпус. 
Полусотня 4-й сотни под коман-
дой хорунжего Ершова в пешем 
строю участвовала во встрече и 
проводах Государя, при проезде 

Его Величества мимо штаба 2-й 
гренадерской дивизии в пехот-
ные части корпуса, расположен-
ные в боевом порядке.  

В своём дневнике Николай II 
записал: «20 октября. Воскресе-
нье. На смотру командовал Ку-
ропаткин. Участвовали сводные 
батальоны по одному от диви-
зии, сводные батареи и сотни от 
3-й и 4-й армий. Войска прошли 
церемониальным маршем и за-
тем построились более тесным 
покоем. 21 декабря. Понедель-
ник. В 9 часов отправился на 
моторе вперёд на боевой участок 
гренадерского корпуса <…> Вид 
и дух войск прекрасны. <…> 
Впечатление от дня чудное! [8, 
с. 563-564]. 

С 1 января по 10 июня 1916 
года 13-й полк (ядро) оставался в 
деревне Савичи. Он обслуживал 
разные пехотные части и хозяй-
ственные учреждения гренадер-
ского корпуса, выставлял посты 
летучей почты, держал связь с 
соседними корпусами. 4 февраля 
в полк прибыла команда попол-
нения из 45 нижних чинов и 110 
строевых лошадей.

8 февраля 3-я, 4-я и 5-я сот-
ни полка под командой войско-
вого старшины В.Н. Тургенева 
выступили в деревню Амлинцы 
для участия в параде и смотре 
походного атамана. 9 февраля во 
время смотра полк представился 
его Императорскому Высоче-
ству Великому князю Борису 
на отлично. 10 февраля полк 



возвратился в деревню Савичи. 
6 июня 3-я сотня выбыла на сме-
ну 6-й сотни, 1-я полусотня – в 
1-ю гренадерскую дивизию, 2-я 
полусотня – в 81-ю пехотную 
дивизию, а 6-я сотня присоеди-
нилась к полку. 

7 июня 1-я полусотня 4-й сот-
ни выбыла во 2-ю гренадерскую 
дивизию на смену 1-й полусотне 
1-й сотни, которая присоедини-
лась к полку. 10 июня полк пе-
решёл в деревню Своятичи. 20 
июня в 1 час утра полк был вы-
зван в резерв 1-й гренадерской 
дивизии, располагавшейся в 
лесу, южнее деревни Чернихов. 
21 июня в 9 часов утра полк воз-
вратился в деревню Своятичи. 7 
июля полк перешёл в деревню 
Аношки. С 7 по 24 августа полк 
оставался в деревне Аношки, где 
производились строевые занятия 
по расписанию. 

21 июля 2-я полусотня 3-й 
сотни была отозвана из штаба 
81-й пехотной дивизии по слу-
чаю выхода названной дивизии 
из состава гренадерского корпу-
са и была отправлена в штаб 2-й 
гренадерской дивизии на смену 
1-й полусотне 4-й сотни, а 1-я 
полусотня 4-й сотни присоедини-
лась к полку. 

23 июля в полку был отслу-
жен молебен по случаю годовщи-
ны командования армиями Его 
Императорским Величеством 
Государем Императором. 24 ав-
густа полк перешёл в деревню 
Яскевичи. С 24 августа по 1 де-
кабря полк оставался в деревне 
Яскевичи, где производились 

строевые занятия по расписа-
нию. 22 сентября и. д. начальни-
ка штаба гренадерского корпуса 
генерал-майор П.И. Залесский 
произвел смотр четырём сотням 
полка, находящимся в деревне 
Яскевичи (1-я, 4-я, 5-я и 6-я сот-
ни). Размещением полка и. д. на-
чальника штаба остался доволен. 

В ночь с 22 на 23 сентября 1-я 
и 5-я сотни под командой войско-
вого старшины А.И. Сидоренко 
по приказу командира гренадер-
ского корпуса были отправлены 
в окопы 2-й гренадерской диви-
зии, где заняли участок в Горба-
чевском лесу к востоку от фоль-
варка Заброды Римашевского, 
коноводы оставались в деревне 
Яскевичи при полку. 

В ночь с 23 на 24 сентября 
противник выпустил газы на 
участке 2-й гренадерской диви-
зии, причём был поражен также 
участок, занятый 1-й и 5-й сот-
нями. Во время газовой атаки 
отравилось 20 казаков, из них 4 
были отравлены тяжело, 1 казак 
был контужен. 

4 октября 3-я сотня, нёсшая 
службу связи при штабах 1-й и 
2-й гренадерских дивизий, была 
отпущена в полк и по прибытии 
размещена по квартирам в дерев-
не Аношки. 5 октября 2-я сотня, 
находящаяся при штабе грена-
дерского корпуса, была отпу-
щена в полк, а несение службы 
связи при штабе корпуса было 
возложено на 7-ю Донскую ка-
зачью сотню. 2-я сотня по при-
бытии в полк была размещена по 
квартирам в деревне Аношки. 11 



октября на смену 1-й и 5-й сот-
ням 4-я и 6-я сотни под общей 
командой подъесаула В.М. Сад-
чикова были отправлены в око-
пы 2-й гренадерской дивизии. 12 
октября 1-я и 5-я сотни по смене 
из окопов присоединились к пол-
ку. 13 октября во время обстрела 
противником окопов 2-й грена-
дерской дивизии осколком сна-
ряда был ранен казак 4-й сотни 
Валишев. 

25 октября 2-я и 3-я сотни 
под общим командованием вой-
скового старшины Душинкевича 
отправились в окопы 2-й грена-
дерской дивизии на смену 4-й и 
6-й сотням для несения службы 
в окопах совместно с пехотой. 
26 октября 4-я и 6-я сотни при-
соединились к полку. 28 октября 

4-я сотня под командой войско-
вого старшины Н.М. Наумова в 
полном составе была отправлена 
в штаб гренадерского корпуса 
для несения службы связи. 10 
ноября 1-я и 5-я сотни под об-
щим командованием войскового 
старшины Сидоренко были от-
правлены в окопы 2-й гренадер-
ской дивизии на смену 2-й и 3-й 
сотням. 11 ноября к полку при-
соединились 2-я и 3-я сотни. 24 
ноября 4-я сотня возвратилась 
из штаба гренадерского корпуса 
и присоединилась к полку.

25 ноября 4-я и 6-я сотни под 
командой войскового старши-
ны Наумова были отправлены в 
окопы 2-й гренадерской дивизии 
на смену 1-й и 5-й сотням. 1-я и 
5-я сотни присоединились к пол-
ку по смене из окопов 26 ноября, 
4-я и 6-я сотни присоединились 
к полку 29 ноября. Вскоре 13-й 
Оренбургский казачий полк в 
полном составе выбыл из состава 
гренадерского корпуса и отпра-
вился по железной дороге тремя 
эшелонами внутрь империи [9, 
л. 260 об].

29 ноября 1916 года коман-
дир гренадерского корпуса ге-
нерал-лейтенант Д.П. Парский 
издал приказ № 300, в котором 
дал высокую оценку состоянию 
казачьего подразделения и его 
участию в боях Первой мировой 
войны. Командир отметил, что в 
августе 1914 года, сразу по при-
бытии, полк вступил в бой под 
Тарнавкой и Суходолами в соста-
ве 3-й Донской казачьей дивизии. 
Свыше двух лет полк выполнял 

Подъесаул 13-го ОКП В.М. Садчиков. 
14 августа 1916 года.



все поставленные перед ним бое-
вые задачи и переносил с  корпу-
сом все боевые радости и печали. 
Генерал-лейтенант Д.П. Парский 
также отмечал, что в период 
летнего отхода 1915 года полк 
прикрывал отходы корпуса, в 
полной мере выполнил тяжёлую 
и ответственную задачу, давая 
возможность пехоте спокойно 
отходить, устраиваться на новых 
позициях и вновь грозно встре-
чать наступающего врага. За 
двухлетний период боевой и по-
ходной жизни и работы гренаде-
ры и казаки сжились и братски 
сроднились друг с другом.

Командир адресовал орен-
бургским казакам тёплые про-
щальные слова: «Расставаясь 
ныне с 13-м Оренбургским ка-
зачьим полком, я от себя и от 
гренадеров выражаю искреннее 
пожелание всем членам полка 
полного успеха и благополучия 
в новом месте службы. Полков-
ника Милеева и всех офицеров 
благодарю от лица службы, по-
стоянное от сердца стремление 
выполнить всякое порученное 
дело наилучшим образом, не 
щадя себя. Молодцам казакам за 
их постоянную лихую молодец-
кую работу моё сердечное спаси-
бо. Добрый путь, лихие станич-
ники, и не поминайте нас лихом» 
[10, с. 55-56 об].

16  декабря 1916 года полк 
прибыл в город Челкар Тур-
гайской области и поступил 
в распоряжение начальника 
экспедиционного отряда гене-

рал-лейтенанта Лаврентьева. С 
21 по 30 декабря полк по рас-
поряжению начальника экспе-
диционного отряда походным 
порядком шестью эшелонами 
перебрался из города Челкара в 
город Иргиз. Осенью 1917 года 
13-й полк прибыл в Оренбург-
скую губернию и был расквар-
тирован в Павловской станице. 
Время наступило тревожное, но 
особого разброда, как это про-
исходило в пехотных частях, не 
было. Об этом свидетельствуют 
выборы в Учредительное со-
брание, проходившие в ноябре: 
в 13-м полку из 803 казаков за 
большевиков отдали голоса толь-
ко три казака.

За годы Первой мировой вой-
ны в 13-й Оренбургский казачий 
полк прибывало пополнение: 
офицеров – 7, строевых казаков 
– 335, нестроевых – 21. За хра-
брость и мужество казаки полка 
получили 185 Георгиевских кре-
стов, 332 Георгиевских медали, 
260 медалей «За усердие». Ка-
заки Т. Комлев, П. Баранов, В. 
Яценков были награждены тре-
мя Георгиевскими крестами. 

Полк понёс следующие поте-
ри: погибло казаков – 23; ране-
но офицеров – 5, казаков – 92; 
контужено офицеров – 1, каза-
ков – 18; без вести пропало ка-
заков – 7; попало в плен двое 
казаков; отравлено удушливы-
ми газами – 20 казаков. Взято в 
плен 5 неприятельских офицеров 
и 832 нижних чинов [9, л. 263-
263 об].



Краткое описание под-
вигов чинов 13-го Орен-
бургского казачьего полка

1) 30 августа 1914 года в 2
часа ночи 4-я сотня в составе 3-й 
Донской казачьей дивизии дви-
нулась в направлении на г. Янов. 
В 5 часов 30 минут утра 4-я и 5-я 
сотни под командой подъесаула 
Н.М. Наумова получили прика-
зание и двинулись в направлении 
на д. Флиския, Момоты-Дольне 
атаковать неприятельские обозы, 
двигавшиеся по дорогам из г. 
Янова. Деревня Момоты-Доль-
не оказалась занятой батальоном 
австрийской пехоты. Разъезды 
сотни, встреченные ружейным 
огнём противника, спешились и 
открыли огонь как по пехоте, так 
и по двигающимся обозам. Было 
ранено много лошадей, в обозе 
началось замешательство. Пехо-
та противника по лесу начала об-
ходить разъезды.   

Дивизион пошёл в обход дви-
гавшихся обозов по дороге в г. 
Янов, Гута Крешовская и се-
вернее отметки 96,9, но на пути 
встретил обоз неприятеля. 5-я 
сотня была спешена и открыла 
огонь, 4-я в конном строю бро-
силась в атаку. Около полуро-
ты вражеских солдат побросали 
повозки и разбежались по лесу. 
Вскоре они открыли огонь по 
казачьей сотне. Действовать в 
конном строю не представлялось 
возможным. Тогда сотня спеши-
лась и открыла огонь, некоторые 
казаки рубили постромки и уво-
дили лошадей. В это время со 

стороны д. Шхлярня спешивша-
яся колонна австрийцев открыла 
стрельбу в тыл 4-й сотне, кото-
рая под прикрытием 5-й сотни 
смогла вскоре отойти. На месте 
остались повозки, убитые люди и 
лошади противника. В тыл диви-
зиону со стороны г. Янова под-
ходили новые части противника 
с артиллерией и пулемётами и 
два эскадрона. Атака задержала 
движение отходивших австрий-
цев, повозки без лошадей со сна-
рядами так и остались на месте. 

2) 22 августа 1914 года стар-
ший урядник 3-й сотни Василий 
Яценков (из Краснохолмской 
станицы), получивший задание 
осмотреть лес у деревни Лапен-
ник-Русский, с десятью каза-
ками встретил 12 австрийских 
пехотинцев. Не раздумывая, ка-
заки бросились на них в атаку. 
В результате 8 человек было за-
рублено и переколото пиками, а 
четыре человека, бросившие ору-
жие, были взяты в плен.

3) 12 октября 1914 года ка-
зак 3-й сотни Иван Липов (из 
Краснохолмской станицы) в бою 
в деревне Ясенчик предоставил 
поручику 1-го гренадерского 
Екатеринославского полка А.Я. 
Нарышкину свою лошадь, чтобы 
донести сведения о положении 
дела в штабе 1-й гренадерской 
дивизии. Липов ободрял отхо-
дящих нижних чинов у деревни 
Дамбровка, говоря, что он казак, 
а будет драться как пехотинец. 
Он остановил отступающих и за-
ставил их рыть окопы и прекра-
тить отступление. 



4) 20 октября 1914 года уряд-
ник 6-й сотни Емельян Подти-
хов (из Линёвской станицы), 
будучи послан с разъездом из д. 
Будаислав на д. Олешко, заме-
тил на мосту через р. Чарна у д. 
Забреды привязанные противни-
ком к устоям моста пироксили-
новые шашки с горящим фити-
лём. Подвергаясь опасности, он 
срезал шашки и предотвратил 
взрыв моста. 

5) 7 ноября 1914 года под Но-
ворадомском старший урядник 
Василий Яценков (из Красно-
холмской станицы), стоявший 
на наблюдательном посту у реки 

Варта, вместе с пятью казаками 
взял в плен партию разведчи-
ков-австрийцев: 8 нижних чинов 
и одного офицера.

6) 8 ноября 1914 года в боях
под Новорадомском, во время 
атаки роты 8-го гренадерского 
Московского полка из д. Дам-
бровки, вахмистр 3-й сотни пол-
ка Иван Белицкий (из Красно-
холмской станицы) с четырьмя 
казаками, стоявшие на наблюда-
тельном посту, тоже бросились в 
атаку на окопы противника. Бе-
лицкий и 2 казака были ранены, 
но их помощь была своевремен-
ной. 

Группа казаков и офицеров 13-го ОКП. Третий слева во втором ряду – прапорщик П.Е. 
Арьков.



7) 8 ноября 1914 года бата-
льон Аварского полка, занимав-
ший позиции у д. Виклов, был 
окружён противником. Вахмистр 
6-й сотни Павел Арьков (из Рас-
сыпной станицы) и казак Лавр 
Красноярцев (из Линёвской ста-
ницы) вызвались доставить до-
несение командиру окружённого 
батальона. Пробравшись через 
неприятельские окопы, они до-
ставили донесение и восстанови-
ли связь с батальоном, возвра-
тившись через неприятельские 
окопы. Тем самым командир 
188-го Карского пехотного полка 
узнал о положении батальона и 
смог принимать верные решения 
о дальнейших действиях подраз-
деления.

8) 22 ноября 1914 года ко-
мандир 4-го батальона 7-го гре-
надерского Самогитного полка в 
11 часов вечера дал задание ка-
заку 3-й сотни Ивану Курапову 
(из Краснохолмской станицы) и 
сапёру в д. Кузнице осмотреть 
мост на реке Варте. Задание 
было выполнено, но на обратном 
пути казак и сапёр были встре-
чены пехотой противника, пре-
градившей им путь. Под казаком 
Кураповым была убита лошадь, 
а под нижним чином сапёрного 
батальона лошадь была ранена. 
Невзирая на град пуль, нижние 
чины пробрались сквозь цепи 
противника и благополучно выш-
ли к своим. У казака Курапова 
оказались пробитыми фуражка 
одной пулей, шашка – двумя, 
рукоятка нагайки – одной, сапог 
и левый карман шинели и брюк 

– одной. При этом пуля, ударив-
шись в находившуюся в кармане 
бритву, там и осталась, а шашку 
испортила до полной непригод-
ности.  

9) 1 мая 1915 года 2-я сотня
прикрывала отход частей арьер-
гарда гренадерского корпуса. 
Старший урядник Тимофей 
Комлев (из Городищенской ста-
ницы) с девятью казаками в г. 
Конске встретился с разъездом 
германцев в 30 человек при офи-
цере. Урядник Комлев убил из 
винтовки офицера, после чего 
неприятельский разъезд повер-
нул назад. Затем он спешился 
и открыл стрельбу по разъезду 
урядника Комлева. Часть кон-
ных начала обходить по другим 
улицам с целью перерезать путь 
разъезду. Урядник Комлев, от-
стреливаясь, стал отходить. На 
повороте во время стрельбы упа-
ла лошадь казака Болотникова, 
сломавшая ему ногу во время 
падения. Урядник Комлев, видя, 
что Болотникова могут схватить 
германцы, повернул с казаком 
Бикмурзиным обратно, поднял 
Болотникова к себе на лошадь 
и под огнём гнавшихся напере-
рез конных германцев увёз каза-
ка Болотникова. За этот подвиг 
Комлев был награждён Георги-
евским крестом 2-й степени (№ 
1557).

10) 28 июля 1915 года уряд-
ник Иван Сивожелезов (из Ли-
нёвской станицы), находясь с 
заставой у д. Гордзешка, обна-
ружил три эскадрона противни-
ка, двигавшихся от д. Окшея на 



фольварк Воля-Окшейска. Рас-
сыпав заставу в цепь, он своим 
огнём заставил три эскадрона 
противника повернуть обратно и 
покинуть д. Окша, чем дал воз-
можность своим частям спокой-
но отойти на новую позицию. 

11) 25 июля 1915 года казак
4-й сотни Филипп Першин (из 
Донецкой станицы), доставляв-
ший приказ и донесение, под 
сильным ружейным и артилле-
рийским огнём противника в бою 
у д. Загроды перевязал раненого 
офицера-наблюдателя и помог 
вынести его из-под огня. Будучи 
сам дважды ранен, он не оста-
вил тяжелораненого, сообщил о 
ранении офицера по телефону 
на батарею и с помощью другого 
казака вывез его с поля боя. 

12) 10 мая 1915 года, будучи
старшим в разъезде с 4 казака-
ми у д. Свиняводы, урядник 
13-го полка Пётр Баранов (из 
Богуславской станицы) обнару-
жил 5 германских пехотинцев, 
которые быстро скрылись. Вско-
ре появилась цепь германцев 
не менее взвода и открыла по 
разъезду частый огонь. Казаки 
были вынуждены отступить и 
присоединиться к разъезду 14-го 
Оренбургского казачьего полка. 
10 человек, имея двух конных 
дозорных по флангам, пошли 
цепью на д. Свиняводы. Завя-
залась длительная перестрелка, 
расстояние между цепями было 
не более 150 шагов, у казаков 
стали выходить патроны, но 
урядник 13-го полка Баранов 
бросился вперёд со словами: 
«Ребята, за мной! Ура!» Казаки 

тоже бросились на германцев, ко-
торые стали частями отступать. 
Урядник Баранов был убит раз-
рывной пулей в грудь навылет. 
Посмертно герой был награждён 
Георгиевским крестом 2-й степе-
ни (№ 10298).

В ходе данного исследования 
на основании архивных доку-
ментов восстановлен боевой путь 
13-го Оренбургского казачьего 
полка в период Первой мировой 
войны. Сделаны следующие вы-
воды: 

1) 13-й Оренбургский каза-
чий полк, как и другие орен-
бургские казачьи полки третьей 
очереди, активно использовался 
в качестве корпусной конницы 
в составе гренадерского корпуса 
4-й армии;

2) наиболее успешными были
действия полка в условиях ма-
нёвренного периода войны в 
1914-1915 гг.; 

3) в боевых условиях казаки
третьей очереди 13-го Оренбург-
ского казачьего полка оказались 
более выносливыми и стойкими, 
чем представители других вой-
сковых частей; их мужество и 
героизм были отмечены награда-
ми командования: многие были 
награждены Георгиевскими кре-
стами и медалями;

4) несмотря на разложение
армии и все невзгоды, связанные 
с революционными событиями 
в стране, в том числе подавле-
ние беспорядков в Туркестане 
в 1916-1917 годах, 13-й Орен-
бургский казачий полк сохранил 
свою боеспособность до расфор-
мирования.
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