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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].   

Подпоручик М.В. 

Григорьев находился в 

сражениях (15-20 августа 1904 

г.) под Ляояном в арьергардном                       

    Б                                                              бою у деревни 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 

Художник Фриц Нейман (1881—1919) 

«Битва под Ляояном» 

 



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. 

 

Художник Ф. Рубо 

«Атака Новочеркасского полка в бою на реке Шахе» 

 

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. 

Поиск материалов и систематизация информации по героическому 

прошлому саратовских реалистов еще требует значительных усилий и ждет 

своих исследователей. 

 

 

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. 
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