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Дорогие друзья! 

 

У Вас в руках очередной номер альманаха школьного историко-

краеведческого музея Боевой и Трудовой Славы.   

На протяжении многих лет Совет музея работает над проектом «Листая 

страницы истории», собирая материалы об учебных заведениях, которые в 

разное время располагались в здании, построенном в 1890 году по проекту 

Алексея Марковича Салько. Большую помощь в реализации проекта оказывают 

выпускник школы Андрей Анатольевич Горбунов и Сергей Владимирович 

Миллер.       

Мы много знаем о Великой Отечественной войне, ее героях, помним их 

имена.  Но     Первая мировая война оставалась вне поля зрения отечественных 

историков. В лучшем случае её рассматривали как предтечу революций 1917 

года. Выявленный империалистический характер автоматически зачислял её в 

разряд войн несправедливых и недостойных нашего пристального внимания. 

Вместе с тем, на «ее полях сражались свыше 70 млн. человек, из которых 10 млн. 

было убито и 20 млн. искалечено».  Солдаты и офицеры геройски защищали своё 

Отечество.  Среди них были и выпускники Саратовского реального училища. 

Защищали свое Отечество выпускники реального училища и в годы русско-

турецкой и русско-японской войн. Именно об этих героях и пойдет речь на 

страницах нашего альманаха. 
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Саратовское I Александро-Мариинское реальное 

училище и русско-турецкая война 1877-78 гг. 

С.В. Миллер, Н.В. Ильин 

 

В последней четверти начале XX века разгорелась русско-турецкая 

война 1877—1878 годов  между Российской империей и союзными ей 

балканскими государствами, с одной стороны, и Османской империей,  

с другой, вызванная усилением национально-освободительных движений 

на Балканском полуострове. 

Не остались в стороне от участия в ней реалисты и преподаватели 

Саратовского I Александро-Мариинского училища.  

В настоящее время, по имеющимся в распоряжении архивным 

материалам Российского государственного военно-исторического архива, 

можно с уверенностью говорить, что в событиях русско-турецкой войны  

1877-78 гг. приняли участие полковники Острожников Виктор Сергеевич  

и Царевский Алексей Иванович. 

Вспомним более подробно ратные подвиги наших предков. 

Полковник Острожников Виктор Сергеевич родился 29 декабря 1855 

г., православный, из дворян Саратовской губернии [1]. 

Общее образование получил в Саратовском реальном училище, окончил 

6 классов, военное образование получил в Казанском пехотном юнкерском 

училище по 1 разряду, нижний чин присвоен с 4 декабря 1876 г. 

Полковник Острожников В.С. принял непосредственное участие  

в русско-турецкой войне 1877-78 гг., был в сражениях, ранен и контужен  

не был. 

В.С. Острожников, находясь в нижнем чине, за отличия в боях  

с неприятелем в ходе русско-турецкой войны 1877-78 гг. был награжден  

в 1878 г. знаком отличия Военного ордена IV степени, в 1908 г.  – орденом  

Святого Владимира IV степени с бантом «За 25 лет».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2


Знак отличия Военного ордена (с 1913 года — Георгиевский крест) — 

военная награда Российской империи для нижних чинов, учреждённая в 1807 

году и структурно причисленная к Военному ордену Святого Великомученика и 

Победоносца Георгия. Являлся высшей наградой для солдат и унтер-офицеров 

за боевые заслуги и храбрость, проявленную против неприятеля. 

Полковник Острожников 

заканчивал службу 

командиром 2 батальона (с 15 

июля 1910 г.) 188-го 

пехотного Карсского полка, 

высочайшим приказом, 

состоявшимся 26 июля 1913 

г., произведен в полковники и 

уволен от службы с 

мундиром и пенсией. 

Острожников В.С. 

был женат на православной уроженка Саратовской губернии и имел, на 

01.08.1914 г., троих сыновей 20, 14 и 10 лет и дочь 21 года. 

В Саратовском I  Александро-Мариинском реальном училище  

с 1 августа 1905 года по 1916 год помощником классных наставников служил 

отставной полковник Царевский Алексей Иванович [2]. 

Полковник Царевский А.И. – участник русско-турецкой войны  

1877-78 гг., командир 2 батальона 159-го Гурийского пехотного полка, 

высочайшим приказом от 09.02.1902 г. был произведен в полковники и уволен 

за болезнью с мундиром и пенсией. 

А.И. Царевский родился 1 марта 1851 года в г. Саратове в семье 

священника. Окончил Саратовскую духовную семинарию, затем Казанское 

пехотное юнкерское училище по 2 разряду, курсы офицерской стрелковой 

школы «успешно» [3]. 

Группа офицеров 188-го Карского пехотного полка 

 



По сведениям, размещенным в послужном списке [4], в походах  

и делах против неприятеля Царевский А.И. находился в войну с турками  

1877-78 гг. с 30 сентября 1877 

года по 19 февраля 1878 года. 

При чем, в это время 

находился в составе войск 

действующего на Кавказско-

турецкой границе корпуса, и 

участвовал в следующих делах: 

- 8 октября 1877 года 

при втором обложении крепости 

Карса; 

- 23 октября 1877 года при возведении осадных батарей против юго-

восточных фортов крепости Карса и отражении вылазки частей гарнизона этой 

крепости; 

- 24 октября 1877 года в усиленной рекогносцировке юго-восточных 

фортов крепости Карса генерал-лейтенантом Лазаревым и занятий полковником 

Фадеевым с 158-м пехотным Кутаисским полком укрепления Хафис Паши; 

- с 5 на 6 ноября 1877 года в штурме крепости Карса частью войск 

действующего корпуса под начальством генерал-адъютанта Лорис-Меликова. 

Крепость Карс была одной из наиболее сильных крепостей Азиатской 

Турции.  

В начале войны действующий корпус генерала от кавалерии  

М. Т. Лорис-Меликова (30 тысяч человек при 96 орудиях) осадил Карс, но под 

давлением Мухтар-паши, имевшего 5 тысяч солдат и собравшего 25 тысяч 

иррегулярных войск, 28 июня 1877 г. был вынужден снять осаду и отойти к 

русской границе. 

После разгрома турок на Аладжинских позициях, русские войска начали 

наступление, и 9 октября 1877 г. отряд генерал-лейтенанта Лазарева (28 тысяч 

штыков и сабель, 56 пушек) подошёл к Карсу.  

Русские войска. Вид крепости Карс. 1877-1878 гг. 

 



С 13 октября по 20 октября 1877 г. к крепости также подошёл осадный 

артиллерийский парк (5 6-дюймовых пушек, 24 24-фунтовых пушек,  

28 9-фунтовых пушек, 6 6-дюймовых мортир). 

С 30 октября 1877 г. в течение недели шла интенсивная бомбардировка 

турецких укреплений. 

5 ноября 1877 г. в 9 часов вечера начался штурм. К 8 часам утра 6 ноября 

1877 г. уцелевшие при штурме турки капитулировали (взято свыше  

17 000 пленных и вся артиллерия). Удалось бежать только небольшой группе 

всадников и коменданту крепости Гуссейну Хами-паше. 

Потери русских войск при 

штурме составили 488 

человек убитыми и 1785 

ранеными, по другим 

данным: убиты 1 генерал [5], 

18 офицеров и 453 нижних 

чина; ранены и контужены 58 

офицеров и 1655 нижних 

чинов, пропали без вести 88 

нижних чинов [6]. 

      30 декабря 1877 года 

Царевский А.И. участвовал 

при установлении блокады Эрзерума частью войск действующего корпуса под 

начальством генерал-лейтенанта Геймана и непосредственным руководством 

генерал-адъютанта Лорис-Меликова [4]. 

       В 1877 году Ахмед Мухтар-паша, разбитый в сражении на Аладжинских 

высотах, отступил за Саганлугский хребет, преследуемый отрядом генерала 

Геймана, который 23 октября 1877 года снова нанёс поражение туркам у Деве-

Бойну.  

Осада и бомбардирование турецкой крепости Карса, 

1877 г. 

 



       Турецкие войска быстро отступили в Эрзурум; попытка овладеть крепостью 

посредством одного стремительного удара не удалась. Отряд Геймана 

расположился на зимних квартирах в окрестностях крепости. Но тут союзниками 

турок явились наступившие холода и крайняя затруднительность доставки по 

горным дорогам всякого рода запасов. В стоявших перед крепостью войсках 

болезни и смертность достигли 

ужасающих размеров. 

В итоге к 21 января 1878 года 

было заключено перемирие,  

а 10 февраля русские войска взяли 

Эрзурум [7]. 

Царевский А.И. был контужен в 

голову при штурме крепости Карса  

в ночь с 5 на 6 ноября 1877 года и 

причислен в дальнейшем под 

покровительство Комитета о раненых, 

при чем получал пенсию ежегодно 210 

рублей вследствие причисления к числу 

раненных 2 класса. 

А.И. Царевский был награжден: 

- за отличие, оказанное в делах с турками 24 октября 1877 г., награжден оредном 

Святого Станислава III степени с мечами и бантом –  

1878 г.; 

- за отличие, оказанное при взятии крепости Карса в ночь с 5 на 6 ноября 1877 

г., награжден оредном Святой Анны III степени с мечами и бантом – 1878 г.; 

- за труды, понесенные во время войны с Турцией в Засаганлугском отряде, 

награжден орденом Святого Владимира IV степени с мечами и бантом – 1879 г.; 

- причислен к Комитету о раненых 2 класса с производством пенсии – 1881 г.; 

- за отличия по службе награжден оредном Святого Станислава II степени - 1883 

г.; 

Падение Карса в 1877 г., 

рис. Н. Н. Каразина, 1878 г. 

 



- за отличия по службе награжден оредном Святой Анны II степени – 1888 г. 

Первая блокада Карса 2 мая - 28 июня 1877 года, второе обложение Карса 8 

октября 1877 года, штурм Карса и пленение его гарнизона в ночь на 6 ноября 

1877 года отражены в летописи Русско-турецкой войны, на бронзовых досках 

Колонны Славы, воздвигнутой 1886 году в Санкт-Петербурге перед Троицким 

собором, в честь подвигов русских войск, принимавших участие и победивших 

в Русско-турецкой войне 1877—78 гг. [8]. 

12 октября 1886 года, в 

день годовщины взятия 

Горного Дубняка, на 

площади перед собором 

открыта «Колонна 

Славы».  

Инициатором 

установки памятной 

колонны был 

главнокомандующий 

русскими войсками в Русско-

турецкой войне 1877-1878 

годов великий князь Николай Николаевич Старший, автором проекта – 

архитектор Д.И. Гримм. Памятник высотой 29 метров состоял из 44 стальных и 

60 медных орудийных стволов, захваченных у турок. Каждый ствол был 

подвешен на специальных цапфах, окружавших тело колонны, внутри которого 

проходила винтовая лестница. На вершине парила 4-х метровая богиня Победы 

с дубовым венком в правой руке (Горный Дубняк) и пальмовой ветвью 

триумфатора – в левой.  

На семиметровом постаменте из розового и серого гранита укреплены 

бронзовые доски с перечислением основных событий войны, а также имен всех 

особ императорской фамилии, принимавших в ней участие. Полукругом вокруг 

памятника стояли 10 трофейных пушек. 

           Смирнов А.  

Памятник Славы у Троицкого собора – 1904 г. 

 



В 1930 году памятник был разобран и переплавлен, в 2005 году — 

восстановлен на прежнем месте. 

По итогам русско-турецкой войны 1877-78 гг. Россия вернула южную 

часть Бессарабии, потерянную после Крымской войны, присоединила 

населённую армянами и греками Карсскую область и заняла стратегически 

важную населённую грузинами Батумскую. 
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Реалисты Саратовского I Александро-Мариинского училища –  

участники русско-японской войны 

Сергей Миллер, выпускник школы 1983 года, 

 Н.В. Ильин   

 

В начале XX века на Дальневосточных рубежах Российской Империи 

разгорелась русско-японская война (27 января 1904 г. — 23 августа 1905 г.) — за 

контроль над Маньчжурией, Кореей и Жёлтым морем. 

Не остались в стороне от участия в ней и реалисты Саратовского  

I Александро-Мариинского училища.  

В настоящее время, по имеющимся в распоряжении архивным 

материалам Российского государственного военно-исторического архива, 

можно с уверенностью говорить, что в событиях русско-японской войны 

приняло участие не менее 20 реалистов училища. 

Вспомним более подробно ратные подвиги 

некоторых наших предков – реалистов Саратовского I 

Александро-Мариинского училища. 

Среди участников русско-японской войны – 

будущий герой Первой Мировой войны, кавалер 

ордена Святого Георгия IV-й степени, генерал-

майор 12-го пехотного Великолуцкого полка 

Михаил Васильевич Григорьев (10.10.1876 — 11.07.1917). 

По материалам послужного списка известно, что в кампании 1904-05 гг. 

подпоручик М.В. Григорьева принимал активное участие в сражении при Ляояне 

в составе 137-го пехотного Нежинского Её Императорского Высочества Великой 

Княгини МАРИИ ПАВЛОВНЫ полка и был ранен [1].  

После неудачной попытки в июне 1904 года деблокировать осаждённый 

Порт-Артур Южная группа русских войск под командованием генерала Н. П. 

Зарубаева отошла на дальние подступы к Ляояну (Лайону)  

и заняла первый оборонительный (арьергардный) рубеж. Костяк объединённой 



армии составили I, II, III, IV Сибирские Армейские корпуса  

и X Армейский корпус, а также Ляохейский отряд. 

Численность Маньчжурской армии русских под Ляояном составляла 128 

тысяч штыков, 606 орудий. Маньчжурской армии противостояли 1-я, 2-я и 4-я 

японские армии (всего 126 тысяч штыков, 484 орудия) [2].   

 

Художник Фриц Нейман 

(1881—1919) 

«Битва под Ляояном» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпоручик М.В. Григорьев находился в сражениях (15-20 августа 1904 

г.) под Ляояном в арьергардном бою у дер. Соялидзы на Нежинской сопке, где 

был ранен ружейной пулей в левое бедро без раздробления костей. 

В дальнейшем (29 сентября 1904 г.) принимал участие в сражении на реке 

Шахэ в бою на позиции у дер. Лиутхангоу и в бою у дер. Линшинпу  

с 1 по 4 октября 1904 г. [3]. 

Приказом Главнокомандующего русской Армии от 5 ноября 1904 г. за 

отличие в боях с японцами с 13 по 25 августа 1904 г. награжден орденом Св. 

Станислава III степени с мечами и бантом, а приказом от 26 декабря  

1904 г. – орденом Св. Анна III степени с мечами и бантом.  

Кроме того, приказом по войскам 3 Манчжурской армии от 9 октября 

1905 г. за разновременные отличия подпоручик М.В. Григорьев награжден 

орденом Св. Анны IV степени с надписью «За храбрость», а 14 сентября  

1906 г.  – светло-бронзовой медалью на ленте, составленной из Александровской 



и Георгиевской лент, в память русско-японской войны  

1904-05 гг. с бантом [3].  

Еще один участник русско-японской войны – герой Первой Мировой 

войны Анатолий Васильевич Наумов (23 июня 

1868 — 7 апреля 1933) — русский офицер, 

полковник, командир 323-го пехотного Юрьевецкого 

полка, 639-го пехотного Артвинского полка, кавалер 

ордена Святого Георгия IV-й степени (1916 г.). 

Штабс-капитан Наумов А.В. участвовал в 

сражениях кампании 1904-05 гг., за что был 

награжден в 1905 г.  орденами Св. Станислав III 

степени с мечами и бантом и Св. Анна IV степени с 

надписью «За храбрость», а также в 1909 г. — 

орденом Св. Анна III степени [4-5]. 

     Интересен и насыщен событиями жизненный путь 

Михаила Дмитриевича Сорокина 

(09.11.1882—?) — полковника Генерального штаба, участника 

русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн, участника 

Галлиполийского сидения, одногоиз учредителей Общества 

Галлиполийцев [6]. 

Михаил Дмитриевич Сорокин родился 9 ноября 1882 г. в 

семье саратовских мещан, православный. Образование получил в 

СаратовскомI Александро-Мариинском реальном училище [7]. 

Окончил Московское военное училище в 1903 г. по 1-му разряду, 

выпущен подпоручиком в 11-й Восточно-Сибирский стрелковый 

полк.  

Находился в походах и делах против Японии в составе 1-й Манжурской 

армии с 28 января по 18 апреля 1904 г., был ранен во время боя под Тюренченом 

в затылочную область шеи навылет и взят в плен раненым [8]. 



Бой на реке Ялу, Тюренченский бой — сражение на пограничной реке 

Ялу у города Цзюляньчэн (в старой русской транскрипции — Тюренчен) между 

русскими и японскими войсками, состоявшееся 18 апреля 1904 года. Первое 

значительное сражение русско-японской войны [9]. 

Силы японцев составляли около 45 тыс. человек против 18 тыс.  

у русских, которые были вдобавок распределены по всему фронту Ялу вдоль 

позиций на правых берегах рек Ялу и Эйхэ. В месте фактического боя —  

у Тюренчена — японцы имели пятикратный численный перевес [10]. 

 

 

Ю. И. Репин «Тюренчен. В славной смерти вечная жизнь»  

            (11-й Восточно-Сибирский стрелковый полк в Тюренченском бою) 

 

8 апреля 1904 года утром началось основное сражение. В 5 часов утра 

открыла огонь японская артиллерия. Около 6 часов показались японские силы, 

которые стали переходить реку Айхэ вброд в нескольких местах. Переходя реку 

под огнём, японцы понесли большие потери.  

Главный удар японская армия нанесла по центру (здесь оборонялся 12-й 

Восточно-Сибирский стрелковый полк) и левому флангу (22-й Восточно-

Сибирский стрелковый полк) русского отряда. Части 12-й японской дивизии 

осуществили охват русского левого фланга. После нескольких атак японцам 

удалось сбить с позиций 22-й и 12-й Восточно-Сибирские стрелковые полки, 

которые стали отходить с позиций на гребни высот. 

11-й Восточно-Сибирский стрелковый полк был выдвинут из резерва для 

прикрытия отступления, но вскоре оказался в окружении, из которого вышел с 



большими потерями. Несколько раз полк ходил в штыковую атаку, но японцы, 

не принимая удара, отходили и расстреливали русские войска ружейным огнем. 

В одной из атак погиб командир полка полковник  

Н. А. Лайминг, был ранен полковой священник С.Щербаковский, полк потерял 

около половины своего состава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художник Моисей Маймон  

«Полковой священник Стефан Щербаковский в бою под Тюренченом» (1904) 

 

 

Поначалу М.Д. Сорокин считался погибшим и исключён из списков 

08.05.1904 г., восстановлен в списках 04.06.1904 г. [11-12], состоял под 

покровительством Александровского комитета попечения о раненых. Вернулся 

из плена 10 ноября 1905 года, прибыв во Владивосток на судне «Ярославль» [12].  

Высочайшим приказом 20 ноября 1906 г. произведен в поручики со 

старшинством 10.08.1906 г. За боевые отличия награжден орденами  

Св. Анны IV степени с надписью «За храбрость» и Св. Владимира IV степени с 

мечами [8]. 

В дальнейшем полковник М.Д. Сорокин участвовал в боя и сражениях 

Первой Мировой войны, в боях был ранен. Переведён в Генеральный штаб, и.д. 

начальника контрразведовательного отделения штаба 2-й Варшавской армии (с 

26.07.1917 г.). В Добровольческой Армии и Вооруженных Силах Юга России 

служил до эвакуации из Крыма [13]. 



С 1 января 1920 г. непрерывно находился при А.П. Кутепове в штабе 

управления 1-го армейского корпуса в Галлиполи. Являлся одним из 18 

учредителей Общества Галлиполийцев, подписавших Устав Общества 22 ноября 

1921 года, член временного Совета Общества Галлиполийцев [14-16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Командование и штаб 1-го Армейского корпуса перед отъездом из Галлиполи, 

15.12.1921 г.  

Сидит в 1-м ряду в центре Кутепов А.П.; по левую руку от Кутепова сидят: Сорокин М.Д., 

Иваницкий К.А., NNN, Мащенко П.Я., по правую руку от Кутепова сидят: Штейфон Б.А. 

 

 

По окончании Галлиполийского сидения в составе штаба 1-го 

Армейского корпуса под командованием А.П. Кутепова эвакуирован в 

Болгарию, откуда в апреле 1922 года в составе 58 офицеров, в том числе 35 

генералов, был депортирован в Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев 

(Югославия), где участвовал в управлении всеми частями, расположенными в 

Югославии. С августа 1923 года являлся начальником штаба (начальник 

канцелярии) командира 1-го Армейского корпуса А.П. Кутепова [17-18]. 

На 1 октября 1924 г. являлся начальником штаба Начальника всех частей 

и управлений в Болгарии Ф.Ф. Абрамова. 9 ноября 1924 г. участвовал в 

чрезвычайном съезде представителей Общества Галлиполийцев в Белграде. До 

осени 1925 г. находился в прикомандировании к 1-й Галлиполийской роте в 



Болгарии. Исключен со службы 01.02.1926 г., эмигрант в Болгарии, к 1931 г. 

председатель правления Союза русских офицеров в Болгарии (в Русе) [19-20]. 

Славную страницу в участие в русско-японской войне вписал 

подполковник 164-го пехотного Закатальского полка Владимир Андреевич 

Гертель. В.А. Гертель родился 6 июля 1879 г., сын цехового Саратовской 

губернии, общее образование получил в Саратовском I Александро-Мариинском 

реальном училище, в котором окончил полный курс. Военное образование 

получил в Казанском пехотном юнкерском училище по  

1 разряду [21]. Геройски участвовал в кампании 1904-05 гг.,  был ранен 1 октября 

1904 года в грудь навылет (у р. Шахе), причислен к Александровскому Комитету 

о раненых по III классу. 

Сражение на реке 

Шахе (Шахэ), также 

Шахэйское сражение — 

крупное сражение 

русско-японской войны. 

Бои шли с 22 сентября по 

5 октября 1904 года. Ни 

наступление русской 

армии, ни предпринятое 

позже контрнаступление 

японской армии не достигли 

успехов. Понеся большие потери (русские — 40 тысяч человек, японцы — до 20 

тысяч), обе стороны приостановили атаки и приступили к укреплению 

занимаемых позиций [22]. 

За проявленные мужество и героизм В.А. Гертель был награжден 

орденом Св. Станислав III степени с мечами и бантом. 

 

 

 

         Художник Ф. Рубо 

«Атака Новочеркасского полка в бою на реке Шахе» 

 

 



Приложение 

Реалисты 

Саратовского I Александро-Мариинского училища – 

участники русско – японской войны [23]: 

 

Булычев Василий Дмитриевич – штабс-капитан 141-го пехотного 

Можайского полка; 

Гуляев Павел Ефремович – штабс-капитан 36-го Сибирского стрелкового 

полка; 

Иванов Владимир Иванович – штабс-капитан 325-го пехотного 

Царевского полка; 

Мезинов Григорий Николаевич – инженер-механик подводной лодки 

«Пескарь»; 

Орлов Дмитрий Алексеевич – капитан 185-го пехотного 

Башкадыкларского полка; 

Павловский Александр Александрович – ротмистр 4-го пограничного 

Заамурского конного полка; 

Томич Павел Иванович – подполковник 188-го пехотного Карсского 

полка; 

Чегодаев Владимир Константинович – подполковник 36-го Восточно-

Сибирского стрелкового полка; 

Файдель Артур Петрович – прапорщик 328-го пехотного Новоузенского 

полка; 

Юренев Николай Георгиевич – поручик 564-й пешей Саратовской 

дружины. 

Поиск материалов и систематизация информации по героическому 

прошлому саратовских реалистов еще требует значительных усилий и ждет 

своих исследователей. 
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Подвиги выпускников   Саратовского  

  Александро-Мариинского реального училища -  

героев Первой мировой войны 
 

 Еременко Филипп, учащийся 7 класса 

  

О войне — о которой хочется забыть, 

 но нельзя не помнить!.. 
Эрнест Хемингуэй 

  

         Россия – непобедимая страна, подвиги русских людей известны во многих 

странах мира. Только мы чаще вспоминаем Великую Отечественную войну, 

когда Советский Союз победил ценой многих жизней фашистскую Германию. 

Но не стоит забывать, что до этой войны была не менее известная Первая 

мировая война. Поэтому сейчас, учитывая международную обстановку, 

особенно важно вспомнить о величайшем периоде русской истории и его героях. 

    Цель исследования: на основе изучения исторических источников по теме 

работы систематизировать материалы о выпускниках реального училища - 

Героях Первой мировой войны; опираясь на источники узнать о событиях 

Первой мировой войны; привлечь внимание своих сверстников к событиям и 

героям тех лет. 

Новизна   исследования заключается в пополнении школьного архива 

новыми данными о Первой мировой войне (1914-1918 г.) и участии наших 

земляков, выпускников реального училища, в Первой мировой войне. С целью 

формирования   желания у каждого ученика гимназии вспомнить своих 

прадедов, просмотрев семейные альбомы. Актуальность заключается в изучении 

конкретных человеческих судеб выпускников реального училища, обогащении 

героической истории прошлого века подвигами наших земляков.   Годы войны 

все дальше уходят от нас, и меняется наш угол зрения на неё. Мы должны 

сохранить память о земляках-участниках войны, людей, которые несмотря ни на 

что продолжали сражаться за Родину, за свое Отечество. 

      О Первой мировой войне   написано много воспоминаний и научных 

исследований. Данная тема «Подвиги выпускников 1-го Саратовского   



Александро-Мариинского реального училища - героев Первой мировой войны» 

освещается впервые. При написании работы автор опирался на архивные 

документы Государственного архива Саратовской области (ГАСО) (Прил.1), 

Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА), 

документы которого оцифрованы, архивные документы школьного музея, 

Интернет-ресурсы.  

       В интернете за последние 10 лет данных по участникам Первой мировой 

много, но не у всех военных они полны, не у всех офицеров прописаны места 

учёбы, у кого-то все данные в одну строку фамилия, имя, звание. По нашим 

героям: Наумову, Григорьеву, Козлову, Микулину, Тихомандрицкому статьи в 

Википедии подготовлены, написаны и выложены непосредственно 

выпускниками школы Сергеем Миллером и Андреем Горбуновым. Все они были 

согласованы и проверены руководителем музея Г.В. Еременко.     

    Автор выражает благодарность за помощь в поисково-исследовательской 

работе Ю.Г. Степанову, архивисту ГАСО, А.А. Горбунову, выпускнику школы 

1985 года и С.В. Миллеру, выпускнику школы 1983 года. 

  До 1918 года здание, где ныне размещается гимназия № 1, почти 30 лет 

занимало Саратовское 1-е Александро-Мариинское реальное училище. 

В 1871 году в Российской Империи реальные гимназии были переименованы 

в реальные училища, а в следующем году новый устав, утверждённый 15 мая 

1872 года, объявил их целью «общее образование, приспособленное к 

практическим потребностям и к приобретению технических познаний», имея в 

виду преимущественно потребности торговли и промышленности. [1]    

Весной 1873 года министр народного просвещения граф Д. А. Толстой 

прислал в Саратов разрешение на открытие первого в городе реального училища 

в шестиклассном составе с одним только коммерческим отделением. 23 сентября 

1873 года состоялось торжественное открытие реального училища, созданного 

на базе трехклассной школы и сохранившего её название — Саратовское первое 

Александро-Мариинское мужское реальное училище. [2]      



Уже в 1872/73 учебном году в 7 

реальных гимназиях низшие пять 

классов были преобразованы по 

учебному плану реальных училищ. С 

1873 по 1877 годы было учреждено и 

открыто 55 реальных училищ и к 1 

января 1878 года их число составляло 

67.  [3]        

Курс обучения длился шесть-семь лет. 

В старших классах преподавались прикладные дисциплины (механика, химия, а 

также технологические и коммерческие предметы). Выпускники таких училищ 

могли поступить в технические, промышленные и торговые высшие учебные 

заведения, но не в университеты. В 1888 году реальные училища были 

реформированы в общеобразовательные заведения, выпускники которых уже 

могли поступать в университет на физико-математический и медицинский 

факультеты. 

К 1914 году в Российской империи было 284 реальных училища,  

 в которых обучалось 80 800 человек.   [4]       

Многие реалисты и преподаватели Саратовского I-го Александро-

Мариинского реального училища героически защищали Отечество в разные 

годы. На настоящий момент нам известно о 2 участниках Русско-турецкой 

войны (1877-1878 гг.), 22 участниках Русско-японской войны (1904-1905 гг.) и 

более 220 участниках Первой мировой войны (1914-1918 гг.).  

Среди них 7 кавалеров Императорского Военного ордена Святого 

Великомученика и Победоносца Георгия и Золотого оружия с надписью  

«За храбрость» (Георгиевского оружия). Награждение Золотым холодным 

оружием с надписью «За храбрость» и темляком1 из Георгиевской ленты 

 

1 Темля́к — ремень, петля, шнур или кисть на эфесе холодного оружия.  Темляк в виде петли 

надевается на кисть руки и не позволяет потерять оружие (инструмент), случайно выпустив 

его из рук. Темляк может быть обязательной частью военной формы, а также знаком 

отличия на наградном оружии или знаком различия. 

Здание реального училища.  

Фото 1915 года 
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официально приравнивалось к орденскому, а награждённые Золотым оружием 

вносились в общий орденский список. 

 Во времена   победы, военных и участников боевых действий награждали 

особыми орденами, медалями и знаками отличия, которые до сих пор хранятся 

в семьях этих солдат, как символ гордости. Еще одна знаменитая награда, о 

которой, если не знает, то хотя бы слышал каждый. 

Историческая справка. 

Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца 

Георгия   (Орден Святого Георгия) — высшая военная награда Российской 

Империи.               

 Учреждён императрицей Екатериной I 26 ноября (7 декабря) 1769 года в 

честь святого Георгия для отличия офицеров за заслуги на поле боя и выслугу в 

воинских чинах и имел четыре степени отличия. Орденом награждено более 10 

тысяч человек, первой, высшей степенью ордена, — всего 23 человека, из них 

только четверо стали кавалерами всех четырёх степеней.   Второй степени 

ордена были удостоены 125 человек. 

Орден Святого Георгия выделялся своим статусом среди других российских 

орденов как награда за личную доблесть в бою, и заслуги, за которые офицер мог 

быть удостоен награды, строго регламентировались статутом ордена. 

«Ни высокая порода, ни полученные пред неприятелем раны, не дают право 

быть пожалованным сим орденом: но дается оный тем, кои не только 

должность свою исправляли во всем по присяге, чести и долгу своему, но сверх 

того отличили еще себя особливым каким мужественным поступком, или 

подали мудрые, и для Нашей воинской службы полезные советы… Сей орден 

никогда не снимать: ибо заслугами оный приобретается». 

(Из статута ордена 1769 года)  

В Советской России орден был упразднён после Октябрьской революции 
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1917 года.  В 2000 году орден Святого Георгия восстановлен в качестве военной 

награды Российской Федерации.  [6]       

В результате поисковой работы мы установили имена выпускников 

реального училища – Героев Первой мировой войны, которые были награждены 

орденом Святого Великомученика и Победоносца Георгия или Золотым 

оружием с надписью «За храбрость»: Макар Иванович Ажакин, Михаил 

Васильевич Григорьев, Георгий Савельевич Козлов, Глеб Александрович 

Микулин, Анатолий Васильевич Наумов, Григорий Иванович Тихомандрицкий, 

Павел Андреевич Крафт. 

Сегодня, как никогда важно, помнить и чтить подвиги участников Великой 

войны, сплотивших свои ряды для защиты Отечества…Кто они – герои и 

участники Великой войны, как складывалась их военная карьера, что они 

чувствовали, что ими двигало во время подвига… 

Много вопросов…Попробуем приоткрыть завесу тайны и попытаемся 

ответить на эти и другие вопросы по документам и материалам, хранящихся в 

архивах страны. 

Макар Иванович Ажакин родился 28.07.1868 года, к сожалению, дату 

смерти установить не удалось.  Основное образование получил в Саратовском   

Александро-Мариинском реальном училище. Согласно отчету о состоянии 

Саратовского Александро-Мариинского реального училища за 1889-1890 

учебный год, М.И. Ажакин числился в списке учеников, окончивших курс VI 

класса основного отделения в 1885 году (Прил.1). После окончания 

Саратовского I Александро-Мариинского реального училища поступил на 

службу. В 1890 году окончил Чугуевское военное училище, получив звание 

подпоручика и был направлен в Кутаисский 158-й пехотный полк. Будучи 

ответственным и добросовестным человеком, Макар Иванович довольно быстро 

продвигался по службе: в 1895году произведён в поручики, в 1900 году в штабс-

капитаны, в 1904 году в капитаны. Когда началась Первая мировая война в 1914 

году, он был уже в звании подполковника. [7]        С началом Первой мировой 

войны уже в 1914 за отличия в делах получил чин подполковника.         
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Высочайшим приказом, подписанным 29 августа 1916 года, награжден за 

храбрость Георгиевским оружием [8]: «… за то, что в боях под городом Лодзью 

с 5-го по 14-е ноября 1914 года занимал с 6-ю ротами позицию, занять которую 

стремился противник. Здесь в течение указанного периода он отбил 18 атак 

противника, причём 8-го ноября во время одной из этих атак, когда 2 роты, 

занимавшие окопы, пришли в замешательство, он лично под сильным ружейным 

и артиллерийским огнём направил огонь фланговой своей роты по 

наступающему противнику и задержал его наступление.» 

 После Октябрьской революции 1917 года, полковник Макар Иванович 

Ажакин остался офицером Белой армии, служил в составе Вооруженных Сил на 

Юге России. До 1919 года был председатель Особой следственной комиссии. 

Дальнейшая судьба его неизвестна. 

      Георгий Савельевич Козлов родился 12 ноября 1883 года. Расстрелян 27 

августа 1937 года.       Георгий Савельевич Козлов происходил из крестьян, 

уроженец с. Водивцево Псковской губернии. Общее образование получил в 

Саратовском Александро-Мариинском реальном училище. В архиве 

Саратовской области сохранилось свидетельство Г.С. Козлова об окончании 

Саратовского Александро-Мариинского реального училища. (Прил.1).  

       После окончания реального училища в 1904 году, он поступил в военное 

Санкт-Петербургское пехотное юнкерское училище.   [9]         

       Был участником Первой мировой войны, воевал в составе 22-го Сибирского 

стрелкового полка. В 1914 г. в бою с германцами у д. Дуплица Дуже был 

контужен, но остался в строю.   В декабре 1914 года, во время атаки у д. Курабки, 

был ранен, после излечения вернулся в строй.   

        Подполковник Г. С. Козлов награждён орденом Святого Георгия IV-й 

степени за то, что «... в бою 4-го сентября 1915 года у д. Микелевщизна, будучи 

обойден немцами в тыл, под губительным огнем пехоты и артиллерии 

противника, невзирая на его превосходство в силах, бросился с двумя ротами 

своего батальона в решительную атаку на немцев, заставил их отойти и 

удерживал дальнейшее их наступление, пока наша артиллерия и соседние части 



не устроились на новой позиции. В течение всего боя, подполковник Козлов 

служил лично примером для нижних чинов мужественного и самоотверженного 

исполнения своего долга и воодушевлял их на геройское сопротивление».  

[10]         

       Подполковник Г. С. Козлов имел неоднократные   контузии и ранения, после 

которых он возвращался в действующую армию.   В сентябре 1916 г. в бою на 

берегу р. Волица западнее дер. Жаркув был тяжело ранен и оставлен на поле 

сражения. Попал в плен в Германию, его долгое время считали пропавшим без 

вести.  

        Из плена вернулся уже в новое государство. В 1919 проживал в г. 

Житомире. Но так как в годы войны находился в плену, его взяли на учёт органы 

ЧК.  В 1937 году проживал в с. Каргасок Томской области. Здесь его арестовали   

по обвинению в участии в контрреволюционной кадетско-монархической и 

эсеровской организации, осудили и приговорили к высшей мере наказания.  В 

1937 году Георгий Савельевич Козлов был расстрелян. Реабилитирован 

07.02.1958 г. [11]          

Анатолий Васильевич Наумов родился 23 июня 

1868 года. Умер 7 апреля 1933 года. 

        А.В. Наумов сын чиновника, уроженец Саратовской 

губернии, общее образование получил в Саратовском 

Александро-Мариинском реальном училище, окончил 

полный курс в 1888 году (Прил. 1).  После окончания 

реального училища, поступил в военное   Казанское 

пехотное юнкерское училище. Получив офицерское звание 

после военного училища, был направлен   на службы в 1-й 

резервный Епифанский резервный батальон. Первое боевое 

крещение штабс-капитан Наумов получил в годы Русско-

японской войны. За храбрость и героизм в 1905 г.   был награжден   орденами 

Св. Станислав III степени с мечами и бантом и Св. Анна IV степени с надписью 

«За храбрость», а также в 1909 г. — орденом Св. Анна III степени.   [12]         

А.В. Наумов 



         После Русско-японской войны его служба в армии продолжилась. В 1914 

году началась новая война — Первая мировая. Штабс-капитан 185-го пехотного 

Башкадыкларского полка Анатолий Васильевич Наумов принимал участие и в 

Первой Мировой войне в качестве   начальника учебной команды, был 

командиром 2 батальона полка, до конца 1917 года командовал 639-им пехотным 

Артвинским полком 160-й пехотной дивизии. 

       А.В. Наумов награждён орденом Святого Георгия IV-й степени за то, что «… 

в бою 23-ro августа 1914 года у деревни Здраны, Люблинской губернии, 

командуя ротой, штыковым ударом выбил австрийцев из окопов, захватив при 

этом действующий пулемет…».   [13]         

        В январе 1918 года по болезни уволен со службы. В Красной Армии 

находился на различных вольнонаемных должностях с декабря 1918 года по 

август 1924 года.   Умер 7 апреля 1933 года, похоронен на Воскресенском 

кладбище г. Саратова. 

       Григорий Иванович Тихомандрицкий родился 25.01.1895 года, умер 

 в Москве 10.07.1983 года. Г.И. Тихомандрицкий - русский офицер, поручик 

Гренадерского саперного Его Императорского Высочества Великого князя 

Петра Николаевича батальона, кавалер Георгиевского оружия, участник Первой 

мировой войны и Гражданской войны.  

        Г.И. Тихомандрицкий происходил из потомственных дворян Тверской 

губернии, уроженец г. Козлова Тамбовской губернии. В 1908 году Георгий 

Иванович числился в списках 7 дополнительного класса Саратовского 

Александро-Мариинского реального училища (Прил. 1), которое и окончил. 

Военное образование получил в Николаевском инженерном училище. Военную 

службу начал   подпоручиком в Гренадерском саперном Его Императорского 

Высочества Великого князя Петра Николаевича батальоне. [14]          

        Г.И. Тихомандрицкий - участник Первой мировой войны, награждён 

Георгиевским оружием за то, что  будучи поручиком Гренадерского саперного 

батальона  «… 27 и 28.09.1914 г., на укрепленной позиции у Гура-Пулавска, уже 

оставленной нашими отошедшими войсками, находился на минной станции№ 2 



и, лично руководя взрывами камнеметов, под действительным артиллерийским 

и ружейным огнем противника, остановил несколько ночных и дневных атак его, 

чем дал возможность нашим войскам совершить переправу и уничтожить мост».   

[15]         

        После войны поступил в Военную академию инженерных войск РККА,   

в марте 1920 года окончил ее с квалификацией военный инженер.  

        В 1923-24 годах работал начальником Первой Петроградской военно-

инженерной школы. В 1929 году под руководством Тихомандрицкого создан 

курс маскировки, который стал изучаться как самостоятельный предмет, а для 

его обеспечения организована лаборатория маскировки с обсервационной 

камерой и кабинетом дешифрирования аэроснимков. В 1930-е годы    занимался 

конструированием табельных маскировочных средств и разработкой   

инструкций по их использованию в боевом и оперативном обеспечении войск.  

       В октябре - ноябре 1941 года при обороне Москвы принимал участие в 

маскировке особо важных объектов. 

       В дальнейшем служил в Военной инженерной академии  

им. В. В. Куйбышева, генерал-майор инженерно-технической службы.   Умер в 

1983 г. в г. Москве. 

Михаил Васильевич Григорьев родился 

10.10.1876 года. Убит в бою у д. Кипячка 11.07.1917 

года.  

Михаил Васильевич Григорьев происходил из 

мещан г. Сердобска Саратовской губернии. Общее 

образование получил в Саратовском Александро-

Мариинском реальном училище, затем поступил в 

военное   Казанское пехотное юнкерское училище. 

Подпоручик Михаил Васильевич Григорьев 

участвовал в Русско-японской войне 1904–1905 гг., в 

боях неоднократно был ранен. [16]           

 Приказом Главнокомандующего русской Армии от 5 ноября 1904 г. за 



отличие в боях с японцами с 13 по 25 августа 1904 г. его наградили  орденом  

Св. Станислава III степени с мечами и бантом, а приказом от 26 декабря  

1904 г. – орденом Св. Анна III степени с мечами и бантом.  

 Приказом по войскам 3 Маньчжурской армии от 9 октября 1905 г. за 

разновременные отличия подпоручик М.В. Григорьев награжден орденом Св. 

Анны IV степени с надписью «За храбрость», а в 1906 г.  – светло-бронзовой 

медалью на ленте, составленной из Александровской и Георгиевской лент, в 

память о Русско-японской войне 1904-05 гг. с бантом.   

Участник Первой мировой войны с 26 июля 1914 г. Начальник команды 

разведчиков, ранен 14.01.1915 у дер. Гориславце, отравлен удушливыми газами 

у дер. Сопанов, но при этом остался в строю.   [17]         

Первая мировая война была войной, где многие виды оружия применялись 

впервые, в их числе и отравляющие газы. Так при штурме крепости Осовец 

24 июля (6 августа) 1915 года   было применено химическое оружие. Это 

сражение войдёт в историю как «атака мертвецов». «Когда германские цепи 

приблизились к окопам, из густо-зеленого хлорного тумана на них 

обрушилась… контратакующая русская пехота. Зрелище было ужасающим: 

бойцы шли в штыковую с лицами, обмотанными тряпками, сотрясаясь от 

жуткого кашля, буквально выплёвывая куски лёгких на окровавленные 

гимнастёрки. Это были остатки 13-й роты 226-го пехотного Землянского полка, 

чуть больше 60 человек. Но они ввергли противника в такой ужас, что 

германские пехотинцы, не приняв боя, ринулись назад, затаптывая друг друга и 

повисая на собственных проволочных заграждениях». [18]           

Полковник 12-го пехотного Великолуцкого полка М. В. Григорьев 

награждён орденом Святого Георгия IV-й степени за то, что «…. 25 мая 1916 г. 

в бою у д. Сопанов, командуя батальоном, под убийственным огнем противника, 

не взирая на выбытие из строя всех офицеров батальона убитыми и ранеными и 

большие потери в нижних чинах, прорвал две линии сильно укрепленной 

позиции противника, взяв при этом  

в плен 19 офицеров, в том числе командира Ландверного австрийского полка и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/6_августа
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_год


400 нижних чинов и захватив 1 мортирное траншейное орудие, 2 пулемета  

и много другой военной добычи».   [19] (Прил. 3) 

8 мая 1917 Григорьев назначен командиром 12-го пехотного Великолуцкого 

полка [20],       11 июля – погиб в бою, посмертно ему присвоен чин генерал-

майора.  [21]         

Поручик Крафт Павел Андреевич родился 7 июня 1890 г., лютеранин, из 

поселян собственников г. Саратова. Общее образование получил в Саратовском 

I Александро-Мариинском реальном училище. (Прил. 1) 

Участник Первой Мировой войны. Младший офицер 3 батареи 2-ой запасной 

артиллерийской бригады с 31 мая 1914 г.   С 7 ноября 1914 г.  был направлен в 

действующую армию поручиком 80-й артиллерийской бригады.   

 Подпоручик 80-ой артиллерийской бригады Павел Крафта награжден 

Георгиевским оружием (Золотое оружие «За храбрость»): «…. за то, что будучи 

в чине подпоручика, в бою 15-го и 16-го июля 1916 г., при атаке укрепленной 

позиции противника у дер. Арсоновичи, находился все время боя на передовом 

наблюдательном пункте и с явной опасностью для жизни под сильным 

артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, корректировал 

стрельбу 5-й батареи, чем способствовал разбитию огнем батареи 2 пулеметных 

двориков, устройством проходов в проволочных заграждениях и дал 

возможность нанести противнику решительное поражение, с овладением 

позиции противника, состоящей из 3-х линий окопов, с захватом в плен 

командира полка, штаба полка, 20 офицеров, более 1000 нижних чинов, 2 орудий 

и 7 пулеметов. Во время атаки сопровождал пехоту, находясь при 8-й роте 

полка.» 

После войны работал техником-нормировщиком на Нормативно-

рационализаторской станции г. Казани. 

Был арестован 25 марта 1935 г. и осуждён Отделом НКВД Казанской Ж.Д. 29 

марта 1935 г. по обвинению по статьям 58-7, 58-11 за участие в «повстанческой 

организации». Дело прекращено за недостаточностью улик.[22]         

В базе Интернет-портала Министерства обороны РФ и Корпорации ЭЛАР 



«Память народа» в списке призванных 22 декабря 1942 Юдинским 

райвоенкоматом Татарской АССР значится рядовой Павел Андреевич Крафт, 

1890 г. р., направленный на завод № 4 им. Калинина.  [23]         

Предположительно, речь в документе может идти как раз о нашем 

выпускнике, Георгиевском кавалере. 

Награды: 

Орден Св. Станислава III-й степени с мечами и бантом – Высочайший приказ 

от 05.05.1916 г.; 

Георгиевское оружие, украшенный эфес (рукоять) – Высочайший приказ от 

10.02.1917 г.; 

Орден Св. Анны III-й степени с мечами и бантом – Приказ Временного 

Правительства от 04. 04.1917 г. 

Тем же Приказом, что и Павел Крафт, был награждён и другой выпускник 

Саратовского I Александро-Мариинского реального училища Глеб Микулин. 

 Микулин Глеб Александрович родился 4 августа 1890 года. Умер 30 

декабря 1975. 

Православный, из дворян. После окончания реального училища в 1909 

(Прил. 1) в 1915 прошёл ускоренный курс Александровского военного училища. 

Служил в Лейб-гвардии Петроградском полку [24].        

Награжден Георгиевским оружием за то, что «… будучи в чине прапорщика, 

в бою 15 июля 1916 года при штурме полком укрепленных позиций у кол. 

Курган, приняв роту, находившуюся в первой линии окопов противника, за 

ранением командира роты, личным примером вывел её из окопов, и, находясь во 

главе ее, двинулся дальше. Под ураганным огнем тяжелой, легкой артиллерии и 

сильным пулеметным, довел ее до штыкового удара и овладел второй линией 

окопов противника, чем и способствовал успеху соседних частей полка».  [25]         

Октябрь 1917 г. Микулин встретил уже в чине штабс-капитана. В 1918 г. 

служил в Добровольческой армии и Вооруженных Силах Юга России. После их 

разгрома эмигрировал во Францию, где после смерти в 1975 был похоронен в 



пригороде Париже – Монморанси2 [26].     

      В Протоколе № 9  заседания педагогического совета реального училища от 

10 марта 1915 года записано: «Слушали циркулярное предложение г. 

Попечителя Казанского Учебного Округа от 5 февраля 1915 года за № 2181 о 

занесении на мраморные доски  имен бывших учеников, отличившихся в боях 

выдающимися подвигами и о занесении на такие же доски имен убитых в 

церквах при учебных заведениях». [27]             

     К сожалению, выяснить были ли такие мраморные доски в церкви при 

реальном училище, нам не удалось. Но в школьном музее хранятся материалы и 

копии документов о выпускниках реального училища.   На здании гимназии есть 

мемориальная доска Герою Социалистического Труда, авиаконструктору О.К. 

Антонову, учащемуся реального училища. В настоящее время решается вопрос 

об открытии в гимназии Памятной доски Героям Первой мировой войны 

Георгиевским кавалерам Макару Ивановичу Ажакину, Георгию 

Савельевичу Козлову, Анатолию Васильевичу Наумову, Григорию 

Ивановичу Тихомандрицкому, Михаилу Васильевичу Григорьеву, Павлу 

Андреевичу Крафту, Владимиру Францевичу Каминскому.  Моя работа 

будет способствовать этому событию. 

     Это обусловлено и тем, что в 2023 году мы будем отмечать   150-летний 

юбилей со дня образования училища. Это большое событие не должно пройти 

мимо общественности Саратова, ибо Александро-Мариинское реальное 

училище, его выпускники оставили   большой след в истории, и внесли свою 

лепту в развитие Саратовской области и России, в защиту своего Отечества.  
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Приложение 2 

 

Архивные сведения о Героях реального училища 
 

№ ФИО ГАСО РГВИА - 

Послужной 

список 

РГВИА - 

Наградной 

лист 

Примечание 

1 Ажакин Макар 

Иванович, 

полковник 

ГАСО - ф. 377, оп. 

1, д. 286 - Годовой 

отчёт о состоянии 

училища за 1890 г. 

- РГВИА - ф. 

400, оп. 12, д. 

26988, ч. 3  

1 Мировая война, 

кавалер 

Георгиевского 

оружия 

2 Григорьев 

Михаил 

Васильевич, 

генерал-майор 

 

- 

РГВИА - ф. 

409, оп. 1, пс. 

176-648 

РГВИА - ф. 

400, оп. 12, д. 

27584  

Русско-японская 

война,  

1 Мировая война, 

кавалер ордена 

Святого Георгия  

IV-й степени 

3 Козлов Георгий 

Савельевич, 

полковник 

ГАСО - ф. 377, оп. 

1, д. 452 - Книга 

протоколов 

заседаний 

Педагогического 

совета училища, 

02.06.1898 г. 

РГВИА - ф. 

409, оп. 1, д. 

177433 (пс. 

154-999)  

РГВИА - ф. 

400, оп. 12, д. 

27333 

1 Мировая война, 

кавалер ордена 

Святого Георгия  

IV-й степени 

4 Микулин Глеб 

Александрович, 

капитан 

ГАСО - ф. 377, оп. 

1, д. 780 - Список 

учеников училища 

за 1-е полугодие 

1908 г. 

ГАСО - ф. 377, оп. 

1, д. 796 -

Аттестаты 

учеников об 

окончании 

училища в 1909 г. 

- РГВИА - ф. 

400, оп. 12, д. 

27374 

1 Мировая война, 

кавалер 

Георгиевского 

оружия 

5 Наумов Анатолий 

Васильевич, 

полковник 

ГАСО - ф. 377, оп. 

1, д. 286 - Годовой 

отчёт о состоянии 

училища за 1890 г. 

- РГВИА - ф. 

400, оп. 12, д. 

27316  

Русско-японская 

война, 

1 Мировая война, 

кавалер ордена 

Святого Георгия  

IV-й степени 

6 Тихомандрицкий 

Григорий 

Иванович, 

генерал-майор 

ГАСО - ф. 377, оп. 

1, д. 780 - Список 

учеников училища 

за 1-е полугодие 

1908 г. 

РГВИА - ф. 

409, пс. 350-

861  

- 1 Мировая война, 

кавалер 

Георгиевского 

оружия 
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       Описание боевого отличия полковника М.В. Григорьева 

 



Мой любимый военный герой 

(по страницам школьного музея) 
  

 Никитин Игорь, 2 «Б» класс 

«Всякая школа славна не числом, а славою своих учеников» 

Н.И. Пирогов 

 

Я ученик 2 класса гимназии № 1. Наша гимназия — учебное заведение с 

интересной историей, ее славными учениками. 

Из стен реального училища - средней школы - гимназии вышло огромное 

количество учеников, для которых школа стала не просто местом получения 

образования. Ведь самые важные годы своей жизни человек проводит в школе. 

Именно здесь он находит настоящих друзей, определяется в выборе своих 

увлечений, впервые сталкивается с жизненными трудностями и радуется своим 

первым победам. 

 В прошлом году мое знакомство с гимназией началось с экскурсии по 

зданию школы, бывшего Александро-Мариинского реального училища. Мы 

обошли целое здание, построенное в 1890 году, и побывали в музее гимназии — 

Историко-краеведческом музее Боевой и Трудовой славы. Так началась моя 

дружба с музеем. Я хожу в музей не только с классом, но и на больших 

переменах. 

На нашем классном часе я познакомился с работником музея — 

Екатериной Афанасьевной Шишкиной. Она рассказала нам о многих 

знаменитых учениках и выпускниках гимназии. Мне больше всего нравятся 

военные истории о героических людях и их подвигах. 

Меня заинтересовал защитник Отечества Павел Васильевич Недоносков. 

Я начал собирать информацию об этом замечательном человеке и нашел много 

интересных фактов. 

Моя работа состоит из введения, основной части с двумя главами, 

заключения, списка литературы и приложений. 

В основной части я изложил краткую историю нашего учебного заведения, 



а также основные события жизни П.В. Недоноскова. 

Целью моей работы является восстановление страниц истории гимназии, 

изучение жизни и судьбы П.В. Недоноскова, а также исследование копии 

архивного документа из музея гимназии. 

Осенью 1873 года в нашем городе было открыто Александро-Мариинское 

реальное училище, или Саратовское I реальное училище. 

Своего помещения учебное заведение первое время не имело и было 

вынуждено   несколько раз менять место своего нахождения, а городским властям 

приходилось ежегодно выделять на аренду помещения большие суммы денег. 

Наконец, было принято решение выделить на постройку нового помещения 78 

тыс. рублей. 

В 1890 году на Малой Сергиевской [1] (ныне ул. Мичурина) улице 

известным в городе архитектором Алексеем Марковичем Салько было 

выстроено новое трехэтажное здание, куда и переехало Саратовское реальное 

училище. Училище у горожан считалось престижным учебным заведением: 

здесь была четко выстроена система образования, заведена строгая отчётность и 

привлечены профессиональные учителя. 

С реальным училищем и его зданием на нынешней улице Мичурина, д.88 

связаны биографии многих известных людей, с результатами труда которых мы 

сталкиваемся в повседневной жизни. 

Я узнал, что в реальном училище учился знаменитый авиаконструктор 

О.К. Антонов [2] - изобретатель самолетов модели «АН», которые уже не 

производятся, но до сих пор используются в авиации. Однажды я летал на таком 

самолете из Саратова в Москву. 

Мне нравится гулять пешком по центру Саратова, рассматривать и 

любоваться красивыми старинными зданиями и домами. Одно из таких зданий 

находится на углу улицы Сакко и Ванцетти и Вольской — здание губернского 

казначейства, красивые ворота на ул. Лермонтова, жилые дома на улицах 

Советской, Сакко и Ванцетти, Мичурина.  Все они были были построены по 

проектам известного архитектора Юрия Николаевича Терликова — выпускника 



Саратовского реального училища. Из окна моего дома на улице Провиантской 

видно красивый розовый двухэтажный дом. И оказывается, это — собственный 

жилой дом (особняк) Ю.Н. Терликова [3]. 

Во дворах домов на улице Вольская — есть уютный музей-усадьба 

известного художника В.Э. Борисова-Мусатова. На международных аукционах 

стоимость его картин достигала миллионов рублей. Этот интересный художник 

свои первоначальные знания и навыки рисования получил в Саратовском 

реальном училище. 

В дальнейшем (после революции) в здании бывшего Александро-

Мариинского училища размещались учебные заведения, эвакогоспиталь, 

интернат для испанских детей. 

Среди учеников школы 20-30-х годов выделяется личность Ю. С. Быкова -  

конструктора первой в мире системы космической радиосвязи для первого 

полета человека в космос. Знаменитое «Поехали!»  мы смогли услышать 

благодаря его упорству и труду. 

В судьбе многих выпускников большую роль сыграла Великая 

Отечественная война. В настоящее время известны имена учащихся школы, 

принявших участие в боевых действиях. Многие из них были удостоены орденов 

и медалей. Летчику авиации дальнего действия А.Г. Южилину в 1944 было 

присвоено звание Героя Советского Союза. Он совершил 265 боевых вылетов и 

внес весомый вклад в победу. 

В годы Великой Отечественной войны здание школы было отдано под 

эвакогоспиталь для раненых бойцов. 

1 сентября 1948 года в истории здания на улице Мичурина началась новая 

глава. Отныне с этим адресом будет связано учебное заведение с номером 19. 

Вначале это будет 19-я мужская средняя школа – единственная полная мужская 

школа Октябрьского района. С сентября 1955, когда раздельное обучение девочек 

и мальчиков будет отменено, она станет просто 19-й средней школой города 

Саратова. 

С первых лет своего существования новая 19-я школа взяла на себя роль 



одного из лидеров просвещения в городе. В стенах школы ученики, благодаря 

профессиональному педагогическому коллективу, собранному директором П.А. 

Ерохиным, максимально раскрывали свои способности и таланты. Полученные 

в школе знания давали хорошую возможность продолжать учиться в ведущих 

вузах Саратова, Москвы, Ленинграда. 

Выпускники 19-й школы становились известными учеными, докторами 

наук и академиками. Они добились признания во многих сферах: стали 

знаменитыми врачами, директорами заводов, мастерами спорта, народными и 

заслуженными артистами [5].  Память об их делах и свершениях бережно 

хранится в школьном музее гимназии № 1. 

В 1990 г. средняя школа № 19 имени О.К. Антонова была преобразована в 

гимназию № 1 города Саратова. Начался новый этап развития школы. 

В этом году наша школа готовится отметить 150 лет со дня своего 

основания. Из музейного рассказа я узнал, что в настоящее время в школе ведется 

подготовка к открытию очередной мемориальной доски, на которой будут имена 

учеников реального училища — георгиевских кавалеров, участников I Мировой 

войны. 

 В Первую мировую войну бытовала пословица: «Смелым Бог владеет», 

что означало, что Бог направляет и управляет смелым человеком, храбрым судьба 

помогает. 

Меня заинтересовала судьба героя I Мировой войны Павла Васильевича 

Недоноскова - русского офицера, который принимал участие в боевых операциях 

в составе 326-й Белгорайского пехотного полка. 

В фондах школьного музея хранятся копии его документов и фотографии. 

Павел Васильевич Недоносков родился в многодетной семье 

потомственного купца второй гильдии Василия Недоноскова (прил. 1, фото 1, 2). 

Родители воспитывали 4 сыновей и 3 дочерей. Они проживали в собственном 

доме, расположенном как раз напротив Саратовского реального училища, 

известном до сих пор как «Дом Недоноскова» (прил. 1, фото 3). Мне разрешили 

сделать копии фотографии Павла Недоноскова в 4-х летнем возрасте (прил. 1, 



фото 4). 

Согласно архивным данным с 1900 по 1907 год он обучался в Саратовском 

Александро-Мариинском реальном училище (прил.1, фото 5). 

8 июля 1914 г. П. В. Недоносков был призван в действующую армию, 

зачислен в 326-й пехотный Белгорайский полк и практически через несколько 

дней началась I Мировая война. Она длилась с 1914 по 1918 год и была одним из 

самых широкомасштабных вооружённых конфликтов в истории человечества, в 

которую были вовлечены крупнейшие державы Европы: Россия, Германия, 

Австрия, Англия, всего 38 государств с населением свыше 1,5 млрд. человек. 

Война была долгой и тяжелой, поскольку в России произошла революция, 

а война перешла в гражданскую. Революция 1917 года, развал армии и 

государства, трагедия народа и братоубийственная Гражданская война, почти на 

столетие стерли I Мировую из общественной памяти России. Миллионы русских 

офицеров и солдат, наших прадедов, проливавших кровь и погибших на полях 

сражений, – оказались преданы и забыты…на долгие годы. В декабре 2012 года 

была принята памятная дата - День памяти российских воинов, погибших в I 

Мировой войне 1914 - 1918 годов. 

В августе 1914 года Недоносков П.В. принимал участие более чем в 7 боях 

под различными деревнями и станциями, за что награждён орденом Св. Анны 4-

й степени с надписью «За храбрость» (12.03.1915) и Св. Анны 4-й степени с 

надписью «За храбрость» (Аннинское оружие) (22.09.1915) (прил. 1, фото 6). 

С 15 сентября 1914 года П.В. Недоносков назначен начальником команды 

разведчиков и находясь с составом войск армейских корпусов, участвовал в осаде 

крепости Перемышль. 

В приказе командира 326 пехотного полка от 6 ноября 1914 г. № 107 

полковника Чижевского указывалось [6]: «…наши молодцы разведчики сняли 

австрийскую заставу, расположенную у дер. Козеница, при чем одного убили, а 

восемь человек при офицере с их винтовками и снаряжением захватили в плен. 

За молодецкое дело, вполне достойное удали разведчиков, от лица 

службы благодарю Начальника команды разведчиков прапорщика Недоноскова и 



нижних чинов…». 

За такие подвиги приказом по войскам «за отличия в делах против 

неприятеля» при осаде и взятии крепости Перемышль награжден орденом Св. 

Анны 3-й степени с мечами и бантом. 

К указанному периоду относится личное донесение прапорщика  

П. Недоноскова командиру 326-го Белгорайского полка от 8 ноября 1914 г. 

[Приложение № 1, фото 7-8]. Копию этого архивного документа я увидел в 

школьном музее. Настоящее письмо, написанное от руки старинным почерком! 

Мне стало очень интересно прочитать его и попытаться понять, за что дают такие 

ордена и награды. Что же думал и чувствовал П. Недоносков, находясь на линии 

боевых действий? 

Вместе с мамой мы взяли лупу, чтобы исследовать этот документ и 

попытаться расшифровать письмо (прил. 2). 

В своем донесении мой герой рассказывает о своей разведке на вражеской 

территории (современная Польша). Он смело изучает местность (овраги, 

лощины) и пытается узнать, где расположены окопы противника. И даже 

описывает то, что они попадают под «ружейный огонь» противника. Чтение 

этого письма стало для меня очень интересным и захватывающим. 

В апреле-июне 1915 года, находясь в составе войск 3-го Кавалерийского 

корпуса, командуя 14-ой ротой полка, П.В. Недоносков участвовал в 

формировании переправы через реку Днестр, за что «за отличия в делах против 

неприятеля» награжден орденом Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом. 

В июне—июле 1915 года, находясь в составе войск 33-го армейского 

корпуса, участвовал в боях при деревне Дзвиняч, пожалован за отличия в делах 

против неприятеля орденом Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом 

(13.06.1915). В составе войск XI армейского корпуса, в августе 1915 года, 

участвовал в боях у реки Стрыпи, а затем, в составе войск 33-го армейского 

корпуса, в боях под городом Чертковым и деревне Иванье. 

В сентябре—октябре 1915 года, находясь в составе войск 30 и 39-го 

армейских корпусов, участвовал в лесных боях у деревень Чумань и Карпиловка, 



а также в боях при деревне Комаровка на левом берегу реки Стрыпи, за что 

приказом по IX армии от 29 июля 1916 года «за отличия в делах против 

неприятеля» награждён орденом Св. Станислава 2-й степени с мечами [7]. 

С 22 февраля 1916 года П.В. Недоносков командовал 4 батальоном полка, 

а с марта по май 1916 года, будучи в составе войск XI и XII армейских корпусов, 

участвовал в обороне позиции при деревнях Ржавинцы и Каленкауцы, 

произведен в поручики. В мае 1916 года весь Юго-Западный фронт перешел в 

наступление, в результате которого противник был отброшен за реку Прут. 5 мая 

1916 года П.В. Недоносков командирован в 91-й пехотный запасный полк (г. 

Саратов) для командования учебной ротой, в дальнейшем произведен в штабс-

капитаны. 

Пять орденов за 2 года — это реальное подтверждение настоящего 

героизма! (прил. 3) 

В феврале 1918 года П. В. Недоносков был демобилизован из 

действующей армии, подвергался аресту новыми властями, но после 

расследования был отпущен. 

2 декабря 1937 года был вновь арестован и осужден по обвинению в 

антисоветской деятельности. Находясь в тюрьме, он умер 26 марта 1938 года. 

Он был оправдан в 1989 году на основании ст. 1 Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года «О дополнительных мерах по 

восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место 

в период 30-40-х и начала 50 годов». 

История любой страны, любого города, любой школы или семьи 

складывается из тысяч и тысяч жизней отдельных людей. 

Жизнь Павла Васильевича Недоноскова – яркий тому пример. 

Он родился и вырос в многодетной семье, где наверняка были свои 

радости и беды. 

Он, подобно множеству своих ровесников, учился в училище, 

преемницей которого является наша гимназия. 

В трудное для России время он стал защитником страны. Как жаль, что 



она не оценила его. Собирая биографический материал по жизни и судьбе Павла 

Васильевича Недоноскова, был восстановлен небольшой отрезок истории, а 

также я помог музею тем, что расшифровал архивный документ (донесение 

прапорщика П.В. Недоноскова) и отдал его в архив музея. Мне хочется 

рассказать о моем любимом военном герое своим одноклассникам. Я думаю, что 

мне удастся это сделать интересно и увлекательно. 
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Фото 5 

Павел Васильевич Недоносков 

ученик реального училища 

 

Фото 4 

Павлу Недоноскову 4 года 
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      Исследование донесения прапорщика П. Недоноскова от 08.11.1914 г. 

«Получил от командира полка задачу: изучить пути подхода к …, 

согласно прилагаемой схеме, я разделил всю команду на..., причем сам со 

взводом пошел по направлению на …, а два других взвода под командою 

прапорщика Самсонова через д. Козенице в лес, что к юго-востоку от 

восточной … Вернувшийся с разведки прапорщик Самсонов, сообщил 

следующее: выйдя из д. Ракетница он пошел по шоссе, идущем … Козенице и 

пройдя дорогу, идущую от д. Тапинг …. высот 272 и 280, он свернул с шоссе 

влево и пришел … скрытно в д. Козенице. Пройдя … д. Козинице, он стал … 

на юго-восточную ее окраину в лес, у опушки которого стоит... Не дойдя до … 

                 Фото 7 

Донесение прапорщика 

П. Недоноскова от 08.11.1914 г., лист 1 

 

 

             Фото 8 

Донесение прапорщика 

П. Недоноскова от 08.11.1914 г., лист 2 
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шагов 150-200 он был встречен ружейным огнем, силою, по его определению, 

не меньше … взводов. Здесь был ранен в ногу на вылет взводный командир 

второго взвода … В это же время прапорщику Самсонову доложили, что слева 

их обходит … цепь в двадцать человек, которая, очевидно, имела задание 

окружить их,зайдя с тыла, с левого фланга. Ввиду таких обстоятельств 

прапорщик Самсонов приказал отойти на … 

… со взводом из д. Ракетница по шоссе, идущем на д. Козеница пройдя 

высоты 280, я свернул от шоссе вправо и пошел …, что южнее высоты 280. Эта 

лощина, берущая свое начало от окраины д. Ракетница имеет направление на 

западный конец … и потом сворачивает на юг, подходя к … Olesiow … его 

сторон. Благодаря тому, что от этой лощины … почти перпендикулярно на 

шоссе, проходящее через высоты 267-274-281, за которыми находятся окопы 

противника, то движение наших частей по этой лощине для него будет 

заметным. Ночное движение по этой лощине, благодаря оврагу и канавам, 

заполненным водой, будет затруднительным. К … Olesiow, я отправил часть 

людей для исследования направления на восток, причем оказалось, что … на 

пути овраг, ввиду его глубины, представляет для передвижения большое 

затруднение, почему его необходимо проходить через …, что у высоты 241. 

Лощина же от … до этого места … довольно хорошо скрыть движение … 

Разведка, произведенная н/ч 8-ой роты с высоты 336 … следующее: цепь 

противника в окопах расположена приблизительно на высоте 361 перед д. 

Мосоковице. Впереди цепи … По обнаруженным … снарядов, не причинив им 

вреда, т. к. снаряды разрывались, уходя в землю. К роще, что перед окопами  

на левом фланге, подходили разведчики противника, которых моим людям 

захватить не удалось за дальностью …» 

Начальник Команды разведчиков 326 полка 

9 ч 30 м вечера прапорщик Недоносков 8 ноября 14 год. 
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Приложение 3 

 

Послужной список Павла Васильевича Недоноскова 

Чины: 

Прапорщик - 06.01.1913 г. 

Подпоручик - 04.12.1915 г. 

Поручик - 11.03.1916 г. 

Штабс-капитан - 13.09.1916 г. 

 

Награды: 

орден Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (ВП - 

12.03.1915) 

орден Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (Аннинское 

оружие) (ВП - 22.09.1915). 

орден Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом (ВП - 26.04.1916) 

орден Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП - 13.06.1915) 

орден Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом (ВП - 07.04.1916) 

орден Св. Станислава 2-й степени с мечами (ВП - 29.06.1916) 
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Вклад выпускников  

1-го городского Александро-Мариинского реального 

училища в становлении здравоохранения в Саратове 

  

 Аганина Эвелина Игоревна,  

 ученица 11   класса 

  

      Данная тема в заявленном нами направлении в краеведческой истории 

мало исследована. Более известные данные и исследования имеются по 

медицинским учреждениям г. Саратова, например, «Ради жизни… История 1-

й городской ордена «Знак Почета» клинической больницы им. Ю.Я. Гордеева» 

под ред. И.А. Салова., но мы попытались представить развитие медицины в 

Саратове мало известными источниками: «Отрывки из воспоминаний 

очевидца» А.А. Минха и И.Н. Матвеева «Г. Саратов в санитарном отношении 

в 1899 году. Отчет городского врача». Наше исследование больше касается 

второй главы работы, которая написана по результатам нашей поисковой 

работы и в научной литературе практически не затрагивается. Большую 

помощь нам оказал выпускник школы   Горбунов Андрей (выпуск 1985 года).   

Важные сведения мы получили из «Отчета о состоянии Саратовского 

Александро-Мариинского Реального училища за 1889–90 год» директора 

Реального училища П.А. Германа, копия которого хранится в музее. Имеются 

отрывочные сведения о выпускниках 1-го городского Александро-

Мариинского реального училища в научно-популярных исследованиях  

В.Н. Семенова [21], в краеведческих исследованиях по Саратовскому краю. 

      Таким образом, в заявленном нами разрезе материалы не представлены в 

исследованиях, поэтому мы решили углубиться в данную тему, по 

возможности, максимально использовав документы как подлинные, так и 

копийные, хранящиеся в школьном музее, списки выпускников реального 

училища.   
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Эта тема нам интересна еще и потому, что мы являемся учащимися 

химико-биологического класса и планируем свою жизнь связать с медициной, 

о своих исследованиях мы можем рассказать одноклассникам. 

Объектом нашего исследования стали документы по истории 

Саратовской губернии, в том числе отчеты о состоянии Саратовского 

Александро-Мариинского реального училища; интернет-ресурсы.  

   Мы предполагаем, что благодаря высокопрофессиональным учителям и 

преподаваемым предметам в реальном училище и открытием Саратовского 

государственного университета с медицинским факультетом, многие 

выпускники связали свою жизнь с медициной и стали знаменитыми врачами, 

внесшими значительный вклад в теоретические и практические медицинские 

науки.   

Саратов является Родиной многих знаменитых врачей: некоторые из них 

здесь родились и учились, не только в нашем учебном заведении, другие 

долгие годы славно трудились на медицинском поприще. (См. приложение 1)  

  Обеспечение и поддержание здоровья населения, в том числе рождение и 

сохранение младенце и малолетних детей является важнейшей задачей любого 

общества и государства. В нашей стране, начиная со времени Киевской Руси, 

данная проблема решалась, в первую очередь, силами православной церкви, а 

затем уже правительства и благотворителей. Не был исключением в XIX веке и 

губернский Саратов, насчитывающий в начале века, 15 тысяч человек, которых 

обслуживали 7 человек врачей [1]. Функции богаделен и лазаретов брали на 

себя городские и уездные монастыри [2]. Епархиальное начальство пеклось не 

только о болящих и страждущих, но и о медицинском обучении семинаристов, 

так как сельские батюшки часто были и единственными учителями, и 

врачевателями. Так, «епископ Авраамий заботе о телесном здравии своей 

паствы уделял большое внимание. С первых дней своего пребывания в 

Саратове он предложил знакомить будущих пастырей с медициной, чтобы хоть 

несколько охранить этим способом народ, часто умиравший от своего 
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невежества и непонимания. Эту мысль он и осуществил введением уроков по 

медицине в старших классах Саратовской духовной семинарии. Архипастырь 

всегда обращал внимание на внешние условия жизни учащихся духовных 

учебных заведений — пищу, одежду, гигиеническую обстановку жилых 

помещений» [8]. 

  Городской врач Саратова И.Н. Матвеев на конец Х1Х века приводит 

следующие факты о состоянии лечебных учреждений в городе: «а) Больницы: 

одна общая больница с отдельными бараками для заразных больных; б) 

родильный дом. Амбулатории: а) четыре амбулатории в заведовании четырех 

городских участковых врачей, б) одна амбулатория, принадлежащая 

Саратовскому уездному земству, но субсидируемая городом, в) амбулатория 

при городской больнице, г) две амбулатории Красного креста, субсидируемые 

городом» {11} 

Отделять заботу о горожанах со стороны духовных и светских властей порой 

очень трудно, а может быть и не имеет смысла, так как практически всё 

население Российской империи (за исключением иноверцев) исповедовало 

православие и в своих поступках исходило из глубокого религиозного чувства. 

Подтверждением данного тезиса является основание Александровской 

больницы 3 июля 1804 г., при которой была открыта богадельня на 100 человек 

[5, с. 58].  

Предыстория открытия больницы такова. В 1803 году дворянство 

Саратовской губернии решило учредить на добровольные пожертвования 

больницу и богадельню для неимущих. Идею одобрил сам император 

Александр I, пожертвовав на строительство 10 тысяч рублей. Ещё 32 тысячи 

собрали местные дворяне и купцы. Спустя два года, в 1806-м, торжественно 

открыли 1-й корпус Александровской больницы [5].  

  Со временем это учреждение в Саратове стало называться 

Александровской земской больницей. Ее главный корпус был построен в 50-е 

гг. XIX века во время губернаторства А.Д. Игнатьева, а в 1861 г. на её 
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территории была освящена Всех Скорбящих церковь. Пациентами больницы 

были жители со всех уездов губернии. В 1909 году больница стала 

клинической базой медицинского факультета Императорского Николаевского 

университета. Здесь работали знаменитые хирурги С.И. Спасокукоцкий и В.И. 

Разумовский, последний был первым ректором саратовского Императорского 

Николаевского университета. Врач глазного отделения Александровской 

земской больницы Михаил Фёдорович Волков приложил много энергии к 

открытию офтальмологической больницы, которая с организацией в Саратове 

университета вошла в число его стационарных лечебных и учебных клиник.  

В 1862 году на средства города при обществе саратовских врачей-

энтузиастов «Беседа» была учреждена «лечебница для приходящих больных с 

родильным отделением» [5]. В 1896 г. общество было преобразовано в физико-

медицинское общество, при этом лечебница и родильный дом при нем 

продолжали действовать. 

  Первая аптека Паллиса сгорела в пожаре 1774 года. В 1803 году была 

открыта казенная аптека с лабораторией, а в 1810 г.  – еще одна. В 1807 году 

была открыта частная аптека немцем Лингреном [9]. Их открытие было весьма 

своевременно. Эпидемии чумы и холеры в первой половине века были частым 

явлением в городе. Так, в 1847 г. во время эпидемии холеры умерло 3 тысячи 

человек [5]. Высокая смертность была характерна для неимущих категорий 

населения. Для улучшения их положения многое делается губернатором 

Михаил Николаевичем Галкин-Враскиным. 

Во время его губернаторства 14 сентября 1873 г. в нагорной части Саратова 

был открыт приемный покой Галкина-Враского местным управлением 

общества о больных и раненых воинах.  

  16 сентября 1873 г. на горах близ Крестовоздвиженской церкви был открыт 

детский приют «Галкина-Враского», где проживало 218 детей (первый 

Мариинский детский приют появился в Саратове в 1843 г.). Приют имел 

сиротское отделение и ясли, где воспитывались грудные младенцы-сироты, 
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преимущественно подкидыши, и малолетние дети до трехлетнего возраста из 

беднейших семей [1]. Детей в приюте не только развивали умственно и 

нравственно, но и лечили в лазаретах, располагающихся при приютах. Нам 

известно, что одному из приютов бесплатную медицинскую помощь 

оказывали врачи М.Ф. Волков и А.Г. Норден, лекарства также бесплатно 

давали аптекари – И.М. Шмуккер и К.Ф. Зиберт [7]. Как и на больницы, на 

приюты жертвовали значительные суммы благотворители: купцы, вдовы 

состоятельных граждан, благотворительные союзы и просто сочувствующие 

саратовцы. 

  15 сентября 1878 года в правление того же губернатора в нанятом на 

Полтавской площади каменном двухэтажном доме Кайзера (Дворянская 

улица, между Астраханской и Царевской) открылась больница, носящая в 

настоящее время 1-й городской клинической больницы им. Ю.Я. Гордеева. 

Старшим врачом вновь учрежденной больницы был назначен А.Г. Норден. В 

январе 1881 года открылось отделение больницы для выздоравливающих на 

75 кроватей в доме Крюковой на углу улиц Мало-Царицынской и 

Железнодорожной. Главный корпус больницы на 100 кроватей был построен 

летом 1890 года по проекту архитектора А.М. Салько и включал в себя 

кабинеты врачей, палаты для больных, ванные комнаты и так далее. В 1890-х 

годах открылось при больнице родильное отделение. В 1902 году Алексей 

Петрович Минх был избран Городской думой старшим врачом городской 

больницы и проработал в ней больше 30 лет до 1937 года.  

В своих воспоминаниях двоюродный брат Алексея Петровича 

Александр Александрович Минх так описывает саратовское здравоохранение: 

«Дело врачебной помощи… стояло на очень большой высоте, и город, и 

уездные земства сделали очень много для устройства большого количества 

больниц, врачебных и фельдшерских пунктов и в подборе медицинского 

персонала. Для подготовки служила в Саратове фельдшерская школа. В самом 

Саратове первое место занимала городская больница со старшим врачом 
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доктором медицины А.П. Минхом во главе… при больнице имелось отделение 

для хроников и родильный дом» [3].  

       Подводя итоги вышеизложенному, следует отметить, что медицинские 

учреждения города, которые рассмотрены далеко не полностью в рамках 

данной главы, а также ментальность саратовцев, всегда готовых помочь 

страждущим, стали закономерной основой не только для открытия 

медицинского университета, но и основой выбора стези служителя больным 

соотечественникам многим выпускникам саратовских учебных заведений, в 

том числе и выпускникам 1-го городского Александро-Мариинского 

реального училища. 

  Описывая состояние здравоохранения в Саратовской губернии, нельзя не 

сказать о высших медицинских учреждениях города. Законопроект об 

открытии университета в Саратове был утверждён Николаем II 10 июня 1909 

года. Это событие стало возможным благодаря настойчивости саратовской 

общественности, администрации и премьер-министра П. А. Столыпина. 

Саратовский государственный университет был открыт 6 декабря 1909 года 

как Императорский Николаевский университет. В октябре 1923 года 

университет был переименован в Саратовский государственный университет 

им. Н. Г. Чернышевского. 

Первыми профессорами Саратовского университета, который решено было 

пока открыть в составе только 

медицинского факультета, 

стали бывшие преподаватели 

Казанского университета, как 

и первый ректор, известный 

казанский хирург профессор 

Василий Иванович 

Разумовский, благодаря 

которому практически все 
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восемь кафедр вуза имели высокопрофессиональных руководителей. 

«Всемилостевийшим соизволением» новому университету было присвоено 

наименование Николаевского [7].  

   Открытие университета с медицинским факультетом было тем более 

актуально, что в Саратове в нач. ХХ века сохранялась сложная 

эпидемиологическая ситуация и высокая смертность. 

  После открытия медицинского факультета Императорского 

Николаевского университета в 1909 г. главной клинической базой вуза 

становится Александровская больница. В то время в больнице работали 

известные врачи города, которые стали ведущими преподавателями вуза: 

хирург В.И.Лисянский, инфекционист П.К.Галлер, прозектор И.И.Линтварев, 

терапевт Н.Е. Кушев. 

С этого времени выпускникам саратовских, да и не только саратовских, 

гимназий и училищ появилась прекрасная возможность выбрать профессию 

служителя «народного здравия». О чем говорит динамка роста численности 

студентов ИСУ по годам:   

1910 г. – 92 студента и 14 вольнослушателей 

1911 г. – 197 студентов и 3 вольнослушателя 

1912 г. – 287 студентов и 6 вольнослушателей 

1913 г. – 412 студентов и 8 вольнослушателей 

1914 г. – 534 студента и 5 вольнослушателей [10] 

 

В университете развернулась научная работа в области нейрохирургии 

(В.И. Разумовский), микробиологии (П.П. Заболотнов), физиологии крови и 

кровообращения (И.А. Чуевский). В 1912г. в университете создается кафедра 

гигиены с эпидемиологией (проф. В.А. Арнольдов), с 1914 г. при кафедре 

стала функционировать гигиеническая лаборатория, которая занималась 

изучением гигиены водоснабжения, разрабатывать научные основы гигиены 

окружающей среды в области. 
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В 1917/1918 учебном году помимо медицинского факультета были 

открыты фармацевтические курсы. Согласно Справочник-календарю, на 1916 

г. в 1915 г. были открыты Высшие женские курсы Саратовского санитарного 

общества, на которых обучалось 278 человек [6]. По нашему мнению, это было 

связано не столько со стремлением дать девушкам возможность получить 

медицинское образование, сколько с начавшейся войной. 

С открытием Саратовского университета, у выпускников учебных 

заведений появилась возможность получать медицинское образование в 

родном городе.  

Мы проанализировали высшие учебные заведения с 1882 по 1915 годы, 

куда поступали выпускники 1-го городского реального училища и пришли к 

следующим выводам: 

- в основном это были технические, военные и сельскохозяйственные 

высшие учебные заведения. Это объясняется особенностью образования в 

реальном училище, где, в отличии от гимназии, приоритет отдавался точным 

наукам, и выпускники могли поступать только в технические или 

сельскохозяйственные ВУЗы. 

-  Среди высших учебных заведений, куда поступали выпускники 

реального училища особенно выделяются Харьковский технологический 

институт, Томский технологический институт, Санкт-Петербургский 

институт гражданских инженеров и др. 

-  Совершенно меняется картина с открытием Саратовского 

университета. Проанализируем несколько лет3.   

 

Год поступления Всего 

поступивших в 

Вузы 

Поступивших в 

Саратовский 

университет 

Поступивших в 

другие Вузы 

1912 11 8 2 

 
3 Таблица приводится по результатам нашей поисковой работы, поэтому данные могут уточняться.  

См. приложение 2. 
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1913 12 7 5 

1915 9 7 2 

 

Многие, окончившие Саратовский университет, оставались работать в 

своем родном городе, например: 

-  КОРАБЛЁВ Александр Васильевич, 1889 года рождения, в 1908 году 

окончил реальное училище.  Врач. Участник Первой мировой и гражданской 

войн. Главный врач 2-й Советской больницы Саратова (1934–1938 гг.). Член 

Волжского крайисполкома.  

-  ЛЕБЕДЕВ Валентин Евгеньевич (1888–1950), окончил училище в 1906 

году. Военврач 1-го ранга. Кандидат медицинских наук. В годы Первой 

мировой войны старший врач фронтового казачьего полка. Заведующий 

гинекологическим отделением при 1-й городской больнице Саратова (1923–

1940). Директор клиники и зав. кафедрой акушерско-гинекологической 

кафедры Саратовского мединститута (1938–1940) и многие другие (см. 

приложение 3) 

В фондах школьного музея хранится копия Отчета реального училища, 

составленного директором училища П.А. Германом, где представлен список 

преподавателей и предметов, которые  преподавались в реальном училище. 

Так русский язык и словесность преподавал коллежский Василий Алексеевич 

Дроздов; математику – статский советник Карл Карлович Горенбург; 

математику, механику и черчение – коллежский советник Михаил Кириллович 

Андреев; естественную историю и химию – надворный советник Флавиан 

Павлович Бобров. О высоком уроне преподавания говорит тот факт, что из 9 

штатных преподавателей 6 человек имели университетское образование [18].  

Учащиеся реального училища получали глубокие знания, которые позволяли 

им поступать в высшие учебные заведения не только России, но и за рубежом.  

       Таким образом, открытие Саратовского государственного университета 

сыграло огромную роль в развитии медицины в Саратове, начинается 
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стремительное развитие клиническая и профилактическая медицина, 

увеличивается численность врачей. Из стен университета вышли талантливые 

врачи, ученые, которые добросовестно несли свой опыт и знания тем, кто в 

этом нуждался. Среди них были и выпускники 1-го реального училища, 

связавшие свою жизнь с медициной.  

   В истории развития медицинских лечебных и образовательных 

учреждений в рамках нашей работы прослеживается 2 этапа: 1804-1909 гг. 

первый этап организации саратовского здравоохранения «организованная 

медицина». 1909 -1917 гг. второй этап – связан с открытием Саратове 

университета с единственным медицинским факультетом, начинается 

формирование университетских клиник и кафедр, получает стремительное 

развитие клиническая и профилактическая медицина. В ходе работы мы 

открыли для себя 2 новых источника [3,11], которые расширили наши 

представления по теме «Попечение о больных и страждущих (медицинские 

учреждения в Саратове в Х1Х – ХХ вв.). Эти источники пополнили 

вспомогательный фонд нашего музея.  

В начале своей работы была выдвинута гипотеза о том, что благодаря 

высокому уровню преподавания в реальном училище и открытием в Саратове 

ИНСУ многие выпускники связали свою жизнь с медициной и стали 

знаменитыми врачами, внесшими значительный вклад в теоретические и 

практические медицинские науки.   

На конкретных примерах была доказана гипотеза, действительно с 

открытием университета выпускники реального училища оставались учиться и 

работать в родном городе, это было удобно, особенно выпускникам из 

малообеспеченных семей (см. глава 2 таблица с.- 11), а университет стал 

востребованным учебным заведением не только для жителей Саратова (см.  

данные с. 10). 
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Фонды школьного музея в результате поисковой работы пополнились 

новыми сведениями о выпускниках реального училища, которое располагалось 

в здании гимназии с 1890 по 1918 гг. 

Изучая биографии выпускников, внесших огромный вклад в развитие 

здравоохранения не только Саратова, но и России (см. приложения), мы пришли 

к выводу, что с выбором своей профессии не ошиблись. 

Поставленная цель в работе выполнена. 
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Приложение 1 

             Первую мужскую гимназию окончили:  

1. 1853 г. Григорий Николаевич Минх (1835–1896), врач-инфекционист, 

эпидемиолог и патологоанатом; исследователь тифа, чумы и проказы. 

Председатель Киевского общества врачей. Автор более 30 научных исследований. 

В 1896 г. после своей смерти он был похоронен на Спасо-Преображенском 

кладбище при мужском монастыре [19]; 

2. 1870 г. Николай Петрович Симановский (1854–1922), врач, академик, 

основоположник отечественной отоларингологии, создатель первой в России 

клиники ушных, горловых носовых болезней, существующей до настоящего 

времени. После открытия в Саратове университета он пожертвовал 40 тысяч 

рублей на строительство в родном городе клиники болезней уха, горла и носа, 

носящей теперь его имя; 

     3. 1876 г. Леонид Георгиевич Беллярминов (1859–1930), глава школы 

русских офтальмологов. С 1893 по 1914 г. он был председателем особого отдела 

попечителей о слепых. Член многих русских и зарубежных научных обществ. 

Профессор кафедры Военно-медицинской академии в Петербурге, автор более 30 

важных работ по исследованию и лечению глазных болезней [25]. 

 

Среди выпускников второй мужской гимназии (2-я советская школа), 

посвятивших свою жизнь медицине, так же немало знаменитых имен, среди 
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которых заслуженное место занимает Алексей Алексеевич Минх – сын доктора 

медицины Алексея Петровича Минха, профессор гигиены, академик, 

заслуженный деятель науки РСФСР [25]. 

Алексей Петрович Минх, племянник Григория Николаевича Минха, окончил 

1-е Саратовское Александро-Мариинского реальное училищ в 1884 году, с 1895 

года служил врачом в Саратовской губернии. Знаменитому земляку посвящена 

вторая глава представленной работы. При этом он не представляет исключения. 

Так, согласно документам, находящимся в школьном музее, 18 учащихся 1-го 

Саратовского Александро-Мариинского реального училища связали свою жизнь 

с медициной, вписав славные страницы в ее историю. 

 

 

Приложение 2 

Список выпускников 

1-го городского Александро-Мариинского реального училища, 

поступивших и окончивших Саратовский университет, 

 медицинский факультет 

     

    ГОД ПОСТУПЛЕНИЯ 1910 

БРАВИН Владимир Павлович, Саратовский университет, мед. факультет 

ФЕДУЛОВ Александр Прокопьевич, Саратовский университет, мед. 

факультет 

ШНЕЙДЕР Иоаннес Андреевич, Саратовский университет, мед. факультет  

ЯНСЮКЕВИЧ Иоанн Александрович, Саратовский университет, мед. 

факультет 

   ГОД ПОСТУПЛЕНИЯ 1911 

БЕЛОЙ Шлеом-Хаим Шмуйлович, Саратовский университет, мед. 

Факультет 

МАВРИН Алексей Михайлович, Саратовский университет, мед. факультет 

РОССОВ Михаил Михайлович, Саратовский университет, мед. Факультет 
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   ГОД ПОСТУПЛЕНИЯ 1912 

АЛФИОНОВ Анатолий Алексеевич, Саратовский университет, мед. 

факультет  

БАЕВСКИЙ Илья Лейбович, Саратовский университет, мед. факультет 

 ГЕНЕРОЗОВ Николай Михайлович, Саратовский университет, мед. 

факультет 

ИВАНОВ Николай Фёдорович, Саратовский университет, мед. факультет 

МИРТОВСКИЙ Николай Васильевич, Саратовский университет, мед. 

факультет 

ПОЛЯКОВ Александр Николаевич, Саратовский университет, мед. 

факультет  

СТЕПАНОВ Николай Иванович, Саратовский университет, мед. факультет 

 ЧИЖОВ Василий Николаевич, Саратовский университет, мед. факультет 

   ГОД ПОСТУПЛЕНИЯ 1913 

ГРИЩЕНКО Павел Симеонович, Саратовский университет, мед. факультет 

ИВАНОВ Николай Васильевич, Саратовский университет, мед. факультет 

КРАПИВИН Владимир Васильевич, Саратовский университет, мед. 

факультет 

ПОТЫЛЬЧАНСКИЙ Саул Яковлевич, Саратовский университет, мед. 

факультет 

СМИРНОВ Николай Иустинович, Саратовский университет, мед. 

факультет 

СПИРИДОНОВ Александр Николаевич, Саратовский университет, мед. 

факультет 

ТАРБЕЕВСКИЙ Сергей Николаевич, Саратовский университет, мед. 

факультет 

   ГОД ПОСТУПЛЕНИЯ 1914 

ВИНОГРАД Абрам Шмуль-Хаимович, Саратовский университет, мед. 

факультет  

ПОЛЯКОВ Иоанн Лаврович, Саратовский университет, мед. факультет  

ХОХЛОВ Александр Васильевич, Саратовский университет, мед. факультет  
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   ГОД ПОСТУПЛЕНИЯ 1915 

ЕРШОВ Владимир Фёдорович, Саратовский университет, мед. факультет  

ИВАНОВ Александр Михайлович, Саратовский университет, мед. 

факультет 

МИТЕЛЬМАН Соломон Израиль-Яковлевич, Саратовский университет, 

мед. факультет  

РАБИНОВИЧ Моисей Ильич, Саратовский университет, мед. факультет 

ТАРАСОВ Иван Даниилович, Саратовский университет, мед. факультет  

ФРАНК Виктор Соломонович, Саратовский университет, мед. факультет  

ЯКОВЛЕВ Александр Иванович (1915), Саратовский университет, мед. 

факультет 

   Приложение 3 

 

Список медиков, 

в разные годы учившихся или окончивших 

1-е Саратовское Александро-Мариинское реальное училище 

 

1. БАЕВСКИЙ Илья Леонидович/ Илья Лейбович (1894–1938) 1911 г. 7 кл.

 Врач, юрист, государственный деятель. Старший научный сотрудник, 

член Президиума Госплана РСФСР. Советник Минздрава МНР (1929–31), 

автор программы развития здравоохранения Монголии. Зам. начальника 

экспедиции Шмидта на пароходе «Челюскин». Начальник Архангельского 

территориального управления Главсевморпути. Награждён орденом Красной 

Звезды.  

2. БОБРОВ Павел Флавианович (1888–1957) 1898 г. пр. кл.  Врач-

фтизиатр. Заслуженный врач РСФСР. Награжден орденом Ленина. Участник 

Первой мировой войны.  

3. ВИНОГРАДОВ Абрам Самуилович/ВИНОГРАД Абрам Шмульхаймович 

(1894) 1913 г. 7 кл. Майор медицинской службы. В годы Великой 

Отечественной войны работал в эвакогоспитале № 3972.  
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4. ГРИЩЕНКО Павел Семёнович (Симеонович) (1892) 1909 г. 5 кл. 

Подполковник медицинской службы. В годы Великой Отечественной войны 

служил на Дальнем Востоке.  

5. ИВАНОВ Николай Васильевич (1894) 1913 г. 7 кл. Капитан 

медицинской службы. Участник Великой Отечественной войны. Хирург 

полевого подвижного госпиталя. 

6. ИВАНОВ Николай Фёдорович (1893) 1912 г. 7 кл. Майор 

медицинской службы. Работал в гарнизонной поликлинике г. Саратова.  

7. КОРАБЛЁВ Александр Васильевич (1889) 1908 г. 7 кл.  Врач. 

Участник Первой мировой и гражданской войн. Главный врач 2-й Советской 

больницы Саратова (1934–38). Член Волжского крайисполкома.  

8. КРАПИВИН Владимир Васильевич (1893–1963) 1912 г. 7 кл. Хирург. 

Заведующий экстренным отделением (30-е годы), главврач (1940–44) 1-й 

городской больницы Саратова.   

9. ЛЕБЕДЕВ Валентин Евгеньевич (1888–1950) 1906 г. 6 кл. 

 Военврач 1-го ранга. Кандидат медицинских наук. В годы Первой 

мировой войны старший врач фронтового казачьего полка. Заведующий 

гинекологическим отделением при 1-й городской больнице Саратова (1923–

40). Директор клиники и зав. кафедрой акушерско-гинекологической кафедры 

Саратовского мединститута (1938–40).   

10.  МИНХ Алексей Петрович (1866–1939) 1884 г. 6 кл. Коллежский 

советник. Доктор медицины. Хирург, преподаватель. Заведующий 

Саратовской городской больницей (1902–1924). Директор фельдшерской 

школы Саратова. Как хирург провел более 10 тысяч операций. Награждён 

орденом Св. Станислава 3-й степени. Герой Труда.  

11.  МИРТОВСКИЙ Николай Васильевич (1894–1959) 1912 г. 7 кл. Доктор 

медицинских наук. Профессор. Зав. кафедрой нервных болезней 

Днепропетровского, Ставропольского, Северо-Осетинского мединститут, 

Куйбышевского, Львовского мединститутов. Заслуженный деятель науки 
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УССР. Депутат Верховного Совета УССР. Участник Первой мировой войны. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени.  

12.  ПОТЫЛЬЧАНСКИЙ Савелий (Саул) Яковлевич (1895–1967) 1912 г. 7 кл.

 Полковник медицинской службы. Участник Первой мировой, 

гражданской, советско-финской и Великой Отечественной войны. Начальник 

управления фронтового (1941, 1942–1944), распределительного (1941–1942) и 

местного (1944-45) эвакопункта на Кавказе. Награжден орденом Ленина, 

орденом Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орденом Отечественной 

войны II степени. 

13.  РАИЦКИЙ Валериан Григорьевич (1899) 1917 г. 6 кл. Майор 

медицинской службы. В 1941–1945 начальник лаборатории, инспектор по 

питанию и водоснабжению на Западном, Калининском, 1-м Прибалтийском и 

3-м Белорусском фронтах. Награжден орденом Красной Звезды.   

14.  РОССОВ Михаил Михайлович (1892) 1911 г. 7 кл. Военврач 1-го 

ранга. Работал в эвакогоспитале № 5336 Приволжского военного округа, 

эвакогоспитале № 1882 5-й польской дивизии.   

15.  СПИРИДОНОВ Александр Николаевич (1895–1977)  1913 г. 7 кл. 

Доктор медицинских наук. Главный хирург Главного управления госпиталей 

ВЦСПС. Профессор, зав. кафедрой факультетской хирургии Саратовского 

мединститута. Зам. директора по науке Рижского и Саратовского НИИ 

травматологии и ортопедии. Участник Первой мировой войны. Награжден 

орденом Трудового Красного Знамени.  

16.  ТАРАСОВ Иван Данилович (1897) 1915 г. 7 кл. Майор медицинской 

службы. Работал в эвакогоспитале № 1880, санатории Приволжского военного 

округа.   

17.  ТАРБЕЕВСКИЙ Сергей Николаевич (1894) 1913 г. 7 кл. Полковник 

медицинской службы. Участник гражданской войны. Работник поликлиники 

Московского гарнизона МВО. Награжден орденом Ленина, орденом Красного 

Знамени.   
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18.  ХОХЛОВ Александр Васильевич (1897–1964)  1914 г. 7 кл. Доктор 

медицинских наук. Профессор. Директор акушерско-гинекологической 

клиники Днепропетровского мединститута. Зав. кафедрой акушерства и 

гинекологии Ставропольского, Ижевского мединститута. Главный акушер-

гинеколог Министерства здравоохранения Удмуртской АССР. 

 


