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Китай – самое большое государство в Азии с населением в 1 млрд 400 млн человек. 
История страны насчитывает более 4000 лет, начиная с того времени, когда племя Шан 
обосновалось в долине Жёлтой реки и заложило основы цивилизации, намного опере-
дившей по уровню развития все страны Запада. В VI в. до н.э. Конфуций сформулиро-
вал идеи, которые определили путь развития китайского общества. В III в. до н.э. воз-
никло новое учение – даосизм. При таких могущественных династиях, как Хань и Тан  
(618–907 гг.), власть Китая простиралась до Туркестана на западе и Аннама на юге. Кро-
ме того, он оказывал сильное влияние на своих соседей – Корею и Японию. В 1279 году  
Китай подвергся монгольскому завоеванию и длительное время находился в «замкну-
том» состоянии. В XIX веке под давлением объективных обстоятельств Китай допустил 
на свою территорию европейцев. Контакт с Западом поверг страну в кризис и упадок. 
После так называемых Опиумных войн центрами западной экспансии и одновременно  
выступлений за обновление общества стали «открытые порты». Восстания разоряли 
страну и расшатывали имперскую власть. И, как следствие, с конца XIX века территория  
Китая превратилась в арену противоборства между лидирующими мировыми держа-
вами: Японией, США, Великобританией, Российской и Германской империями.

История российско-китайских отношений насчитывает более четырех столетий.  
За время этого пути государства переживали периоды как дружбы, так и серьезного ох-
лаждения. Границы между ними менялись, а приграничные города порой по несколько 
раз переходили от одной стороны к другой. Все это привело к тому, что на сопредельных 
российско-китайских территориях оказалось немало русских кладбищ и захоронений. 

Здесь важно сделать небольшое отступление. Отметим, что слово «кладбище» имеет 
глубокий сакральный смысл. Оно многогранно. Для православного человека понятие 
«кладбище» священно – это место будущего воскрешения. Оно имеет табуистические кор-
ни и первоначально обозначало «место для складывания (кладьбы)». Подчеркнем, не 
закапывания и не погребения, а именно складывания. Покойники здесь «положены»  
в ожидании будущей новой жизни. И даже не положены, а, если быть точным, «похоро-
нены», то есть спрятаны, сохранены. 

У кладбища есть синонимы: погост, некрополь, могильник. 

ВВЕДЕНИЕ
«Мы не можем разгадать загадки могил, мы не знаем сколько тра-

гедий, сколько горя и слез погребено здесь в этом вечном обиталище,  
а потому будем молчать, только молитвой нарушая свое безмолвие. 
Лишь молитва, молитва действенной любви способна проникнуть  
за пределы смерти и связать нас крепкой нитью с живущими там». 

Епископ Нестор,  
проживший значительную часть своей жизни в изгнании – в Китае
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Сидней (Австралия). Руквудское кладбище. Здесь похоронены первые русские эмигранты, 
прибывшие на Зелёный материк из Харбина
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«Погостом» изначально назывались церковная община, приход с жилыми домами и 
службами, а еще раньше, в X веке – постоялый двор. На нем временно останавливались 
(погостить) князь и его свита. Значение слова «погост» как «кладбище» возникло позже, 
из-за обычая хоронить в ограде церкви. И не случайно это место стало называться пого-
стом. К умершим в гости не ходят. А только к живым...

«Некрополь» переводится с греческого как «город мертвых». Православный человек, 
в отличие от язычника, редко назовет место захоронения своих близких или единовер-
цев некрополем.

И, наконец, слово «могильник». Оно хоть и образовано из слова «могила» (холм,  
курган), но используется ныне только по отношению к скоту. 

Изредка для обозначения места погребения выдающихся людей используется  
греческое слово «пантеон» (переводится как «собрание богов»). 

А теперь совершим краткий экскурс в историю российско-китайских отношений.
Принято считать, что первые православные русские люди появились в Китае  

в 1685 году. Это были защитники Албазина, захваченные в плен маньчжурами и при-
нявшие китайское подданство.

В начале XVIII века была официально учреждена Российская духовная миссия  
в Китае. Первая группа миссионеров под руководством архимандрита Илариона  
(Лежайского) прибыла в Пекин в 1716 году. А всего до 1933 года в Китай было отправ-
лено 20 миссий, в составе которых находилось свыше 200 проповедников. Члены Миссии 
учили грамоте, проповедовали православную веру, занимались исследовательской дея-
тельностью, издавали книги и журнал «Китайский благовестник». Многие миссионеры 
так и остались навсегда в китайской земле. 

В августе 1897 года началось строительство Китайско-Восточной железной дороги 
(КВЖД), соединившей Сибирь с Приморьем через территорию Китая в Маньчжурии.

На ее строительство из России прибыли десятки тысяч рабочих, служащих и чи-
нов Охранной стражи. Всего на КВЖД было создано 107 станций. Общее число служа-
щих на дороге в 1903 году составляло 39 112 человек, из которых русских было 38 1231.  
На многих станциях были построены храмы или открыты домовые церкви. В них отпева-
ли умерших или погибших строителей и служащих железной дороги; солдат и офицеров 
Охранной стражи, которых хоронили неподалеку на организованных в поселениях или 
в городах кладбищах.

В результате так называемого «боксерского восстания» (1900–1901 гг.), Русско- 
японской войны (1905 г.), советско-китайского военного конфликта на КВЖД (1929 г.)2; 
при оказании интернациональной военной помощи Китаю (1923–1941 гг.); при  оказании 
военной помощи в гражданской войне в Китае (1946–1950 гг.) и в войне в Корее (1950–
1953 гг.), в китайской земле нашли упокоение десятки тысяч наших соотечественников. 

Немало русских людей осталось на русских и международных кладбищах в Китае 
после Гражданской войны в России. Это солдаты, офицеры Белой армии и члены их 



7

Введение

семей, гражданские лица, эвакуировавшиеся в Китай из Приморья, крестьяне, священ-
нослужители, бежавшие от советской власти в 1930-х годах.

В докладе о положении «белой эмиграции», представленном Русским обществом  
в Маньчжурии и Монголии Лиге Наций в 1929 году, отмечалось, что в 1917 году  
в Китае насчитывалось 51 310 человек русских; в 1919 году – 147 170 человек. На 1930 год  
в Китае проживали 125 тысяч человек русских; в Маньчжурии – 110 тысяч человек3. 

Но вернемся к русским кладбищам в Китае.
Забота о «дорогих нашему сердцу могилах» и увековечение памяти погибших со сто-

роны российского правительства начались сразу же после подавления международными 
(коалиционными) вооруженными силами «боксерского восстания». 

Как известно, «ихэтуаньское» («боксерское») восстание началось в 1898 году как  
реакция населения на активное иностранное проникновение, особенно в северные рай-
оны Китая – в провинции Чжили, Шаньдун и в Маньчжурию. Из-за строительства же-
лезных дорог, введения почтово-телеграфной связи, роста импорта фабричных товаров 
стали приходить в упадок традиционные виды транспорта и связи. И, как следствие,  
без работы остались лодочники, возчики, носильщики, погонщики, охранники и смотри-
тели посыльных служб. Кроме того, строительство КВЖД и ЮМЖД грозило оставить 
без заработка многие тысячи людей, занятых извозом. Трассы прокладываемых дорог 
уничтожали поля, разрушали дома и кладбища. Проникновение европейских, япон-
ских и американских товаров на внутренний рынок Китая ускоряло разрушение ручной  
промышленности.

Совокупность этих факторов вызвала социальный взрыв в начале 1890-х годов на 
севере Китая. Положение усугубили повторявшиеся в течение нескольких лет силь-
ные засухи и эпидемии холеры, которые истолковывались как последствия появления  
«заморских дьяволов».

В таких условиях в 1898 году на севере Китая начало активно действовать  
множество стихийно сформировавшихся повстанческих отрядов. Самым популярным 
стало формирование «Ихэтуань», давшее имя всему движению сопротивления. Многие 
участники этого движения занимались физическими упражнениями (цюань), напоми-
нающими кулачный бой, поэтому, а также по названию «Кулак…», европейцы и аме-
риканцы стали называть их «боксерами». Общей целью повстанцев было изгнание из  
страны иностранцев. Следуя этой задаче, «ихэтуани» сжигали дома европейцев, разру-
шали храмы, убивали китайцев-христиан, русских строителей и служащих Китайско- 
Восточной железной дороги, разрушали железнодорожные пути и станционные  
постройки.

На массовые убийства и погромы «боксеров» сразу же отреагировали все госу-
дарства, имевшие сферы влияния в империи Цин. В Китай были направлены воин-
ские подразделения из 8 стран. Всего в подавлении восстания было задействовано  
54 000 солдат: 20 840 японских, 13 150 русских, 12 020 британских, 3 520 французских,  
3 420 американских, 900 немецких, 80 итальянских и 75 австро-венгерских. 
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28 августа 1900 года коалиционными силами была взята столица Цинской империи 
город Пекин, а в декабре 1901 года отряды восставших были почти полностью разгром-
лены, хотя в отдельных районах борьба продолжалась еще и в 1902 году.

Сразу же после взятия Пекина русские войска были отведены на север, чтобы, как 
отмечалось в циркуляре МИД России, сохранить «вековую дружбу Китая», и в даль-
нейших карательных действиях остальных иностранных войск участия не принимали.  
Небольшая часть российских подразделений была временно оставлена в Маньчжурии 
для охраны КВЖД. 

Согласно докладу военного министра генерала от инфантерии А.Н. Куропаткина 
императору Николаю II, потери русских воинов в «китайском походе» составили: убиты-
ми – 22 офицера и 220 нижних чинов; ранеными – 60 офицеров и 1223 солдат4.

Вскоре после отвода русских войск из Пекина возник вопрос о сохранении  
могил погибших воинов. Так, во Всеподданнейшем докладе генерала А.Н. Куропаткина  
императору от 13 октября 1900 года отмечалось:

«С уходом наших войск из Печилийской провинции они оставят в Таку, Тяньцзине 
и Пекине довольно многочисленные могилы русских воинов, убитых и умерших от ран 
и болезней.

Медаль «За поход в Китай 1900–1901» для награждения военных, участвовавших  
в подавлении ихэтуаньского восстания в Китае, а также для награждения медперсонала, 

чиновников и священников, состоящих на службе,  
чинов охранной службы КВЖД и ЮМЖД, добровольцев. 

Учреждена 6 мая 1901 года по указу императора Николая II
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БОЛХОВИТИНОВ Леонид Митрофанович,  
генерал-лейтенант

Родился 5 января 1871 года в дворянской семье. Окончил Воронежское реальное 
училище, а затем военно-училищный курс при Московском пехотном юнкерском учи-
лище, из которого был выпущен 5 августа 1891 года подпоручиком в 14-й гренадерский 
Грузинский полк.

5 августа 1895 года был произведен в поручики. В 1898 году окончил Николаев-
скую академию Генерального штаба (по 1-му разряду). Сразу после выпуска, 17 мая,  
был произведен в штабс-капитаны и назначен в Приамурский военный округ.  
С 19 октября 1899 года состоял обер-офицером для поручений при штабе Приамурского 
военного округа. Участвовал в Китайском походе 1900–1901 годов. 9 апреля 1900 года 
был произведен в капитаны. 

19 февраля 1902 года Болховитинов был назначен обер-офицером для поруче-
ний при штабе Квантунской области (в Порт-Артуре). С 1 ноября 1902 года отбывал  
цензовое командование ротой в 16-м Восточно-Сибирском стрелковом полку, с 5 сентября  
1903 года – старший адъютант штаба Квантунской области. 6 декабря 1903 года был 
произведен в подполковники.

Участвовал в Русско-японской войне. Был старшим адъютантом временного  
штаба наместника на Дальнем Востоке, затем, с 3 марта 1904 года – штаб-офицером 
для делопроизводства и поручений в управлении генерал-квартирмейстера полевого 
штаба наместника на Дальнем Востоке. С 5 по 24 августа 1905 года – штаб-офицер для 
особых поручений при начальнике штаба Главнокомандующего на Дальнем Востоке,  
а с 25 августа 1905 года по 5 июля 1907 года – штаб-офицер для поручений при управ-
лении генерал-квартирмейстера 1-й Маньчжурской армии. В 1906 году «за боевые  
отличия» был произведен в полковники (со старшинством от 10 июля 1905 года).
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С 5 июля 1906 года Болховитинов исполнял должность делопроизводителя  
в отделении генерал-квартирмейстера Главного управления Главного штаба. С 9 мая  
по 1 сентября 1908 года отбывал цензовое командование батальоном в 8-м Финлянд-
ском стрелковом полку. 20 февраля 1911 года был назначен командиром 90-го пехотно-
го Онежского полка. Одновременно принимал активное участие в работе над «Военной  
энциклопедией», готовившейся к изданию в товариществе И.Д. Сытина.

21 июня 1914 года «за отличие» был произведен в генерал-майоры и назначен гене-
рал-квартирмейстером штаба Кавказского военного округа, а затем – генерал-квартир-
мейстером штаба Кавказской армии. 31 января 1915 года Болховитинов был назначен 
исполняющим дела начальника штаба Кавказской армии. 9 июня 1917 года был переве-
ден на Западный фронт, короткое время числился в резерве чинов при штабе Петроград-
ского военного округа, а затем, в начале августа получил в командование 1-й армейский 
корпус. 23 августа был произведен в генерал-лейтенанты с утверждением в занимаемой 
должности.

В марте 1918 года поступил в РККА, где состоял помощником военрука Высшего 
военного совета по организационным вопросам. Летом 1918 года находился при штабе 
Главкома Красной армии Северного Кавказа. 7 августа 1918 года был уволен из РККА 
«по болезни». В августе 1918 года при занятии Екатеринодара частями Добровольче-
ской армии тайно пробрался в город, где проживала его семья, и был арестован, предан  
военно-полевому суду Добровольческой армии и приговорен к расстрелу. По личному  
распоряжению генерала Деникина приговор суда был заменен разжалованием в рядовые,  
в качестве которого Болховитинов около года служил в частях Дроздовской дивизии. 

За отличия в боях был восстановлен в чине генерал-лейтенанта. 
В начале 1920 года принял от Кубанского атамана генерала Букретова должность 

военного министра Кубанского правительства. Во время отступления Кубанской армии 
от Новороссийска к югу эвакуировался в Крым. В Русской армии генерала Врангеля 
занимал должность инспектора классов Кубанского Алексеевского военного училища,  
с которым в ноябре 1920 года покинул Крым и, после пребывания на о. Лемнос, прибыл 
в Тырново-Сеймен в Болгарии, где оставался инспектором классов Кубанского училища 
до 1924 года.

10 июня 1925 года покончил жизнь самоубийством в поселке Харманли и был  
похоронен на местном кладбище. 

Был награжден:
• орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1901 г.);
• орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1901 г.);
• орденом Святого Станислава 2-й степени с мечами (1901 г.);
• орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (1903 г.);
• орденом Святой Анны 2-й степени с мечами (1904 г.);
• Золотым оружием «За храбрость» (1906 г.);
• орденом Святого Владимира 3-й степени (1909 г.).
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Для охраны этих дорогих для нас могил полагается необходимым исполнить следу-
ющее:

1) Возложить наблюдение за русскими могилами в Печилийской провинции после 
ухода наших войск на нашего военного агента в Пекине.

2) Поручить генералу Линевичу привести могилы в порядок, окружить их ограда-
ми, поставить простые памятники с надписями и построить небольшие сторожки для 
помещения вольнонаемных сторожей. Произвести эти работы при содействии войск.  
На расходы по сим работам отпустить шесть тысяч рублей из военного фонда.

3) Установить ежегодный отпуск из сметы военного министерства по одной тысяче 
восемьсот рублей в распоряжение нашего военного агента в Пекине на наем сторожей  
и поддержание в порядке памятников, оград и сторожек»5.

Активная работа по увековечению памяти погибших русских воинов была продол-
жена после окончания Русско-японской войны 1904–1905 годов.

В 1908 году императором Николаем II был издан указ о направлении на Даль-
ний Восток на бывшие поля сражений Русско-японской войны особой Комиссии для об-
устройства русских военных кладбищ в Маньчжурии. С этой целью в Петербурге под  
председательством великой княгини Ольги Александровны был создан Комитет по 
увековечиванию памяти русских воинов, павших в войне 1904–1905 годов. Первые  

Русские военные в Пекине. 1900 г.
(фото: Universal History Archive/Getty Images)
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ДОБРОНРАВОВ Сергей Алексеевич,  
генерал-лейтенант

Родился 18 июля 1857 года. Окончил Московскую гимназию, а затем 3-е военное 
Александровское училище. 10 августа 1876 года был выпущен подпоручиком в 55-й  
пехотный Подольский полк. Участвовал в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов. Был 
ранен. 31 марта 1878 года «за отличие» был произведен в поручики. Переведен в гвар-
дию. С 9 апреля 1889 года – штабс-капитан гвардии, а с 28 марта 1893 года – капитан.  
18 апреля 1899 года был произведен в полковники. Командовал 8-м Восточно-Сибирским 
линейным батальоном, затем 19-м Восточно-Сибирским стрелковым полком. Участник 
Китайского похода. С 12 февраля 1903 года – комиссар по гражданской части Квантун-
ской области.

Добронравов участвовал в Русско-японской войне 1904–1905 годов. Состоял  
в распоряжении командующего 1-й Маньчжурской армии. 31 января 1905 года «за 
отли чия» произведен в генерал-майоры. Дальнейшую службу проходил в должностях:  
инспектора госпиталей 1-й Маньчжурской армии (с 21.09.1905), командира 1-й бригады  
6-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии (12.01.1907–20.09.1908), командира  
2-й бригады 21-й пехотной дивизии (20.09.1908–18.11.1911), командира 1-й бригады  
52-й пехотной дивизии (18.11.1911–30.11.1913). С 30 ноября 1913 года состоял в распоряже-
нии Военного министра, а затем – в резерве чинов при штабе Киевского ВО (с 30.12.1914).  
30 сентября 1917 года был произведен в генерал-лейтенанты «с увольнением от службы 
за болезнью» с мундиром и пенсией.

Был награжден:
• орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1877 г.);
• орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1879 г.);
• орденом Святого Владимира 3-й степени с мечами (1902 г.);
• орденом Святого Станислава 1-й степени с мечами (1905 г.);
• орденом Святой Анны 1-й степени (1911 г.);
• орденом Святого Владимира 2-й степени (1914 г.);
• Высочайшим благоволением (ВП от 08.09.1916 г.; за отлично-усердную службу  

и труды, понесенные во время военных действий).
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реальные шаги – натурное обследование и выбор мест для перезахоронений могил рус-
ских воинов – были предприняты осенью 1909 года. Комиссию возглавили камер-юнкер  
Л.В. Голубев и полковник Генерального штаба Л.М. Болховитинов. К ним присоеди-
нился иеромонах Пекинской духовной миссии Христофор. По инструкции, данной Ко-
митетом, они должны были осмотреть поля сражений по линии Мукден, Шахэ, Ляоян, 
Айшаньшан, Дашичар, Вафангоу, Цзиньчжоу, Порт-Артур, а также по направлению 
Ляоян, Янзелин, Феншулин, Фынхуанчен, Тюренчен. Им надлежало выявить одиноч-
ные и братские могилы русских солдат и офицеров, которых в условиях военного вре-
мени невозможно было достойным образом похоронить. В общей сложности комиссией  
Л.В. Голубева было осмотрено 20 полей сражений с находящимися на них кладбищами 
и отдельными могилами.

Кроме того, Миссия должна была:
«1) установить места скопления могил, где бы можно было устроить кладбища,
2) измерить площадь этих мест, 
3) выяснить цену на рабочие руки,
4) узнать стоимость земли и выяснить возможность отчуждения в собственность  

России,
5) представить соображения о материале, из которого могли бы быть построены  

памятники»6.
По результатам исследований комиссии, 

в 1909 году был опубликован «Доклад и Отчет 
по обзору кладбищ и могил русских воинов в 
Маньчжурии».

После проведения натурных обсле-
дований и выбора мест для сооружения 
мемориалов, для исполнения решений 
Комитета был создан особый орган 
под руководством генерал-майора 
С.А. Добро нравова по «Высочайшему  
повелению командированного в Маньчжу-
рию»7. В комиссию вошли: инженерных войск 
капитан Набоков, 3-го Пограничного  
Заамурского полка капитан Малинов-
ский, фельдфебель Штаба Заамурского  
округа Пограничной стражи Мануйлов, 
а также 12 нижних чинов, гражданский  
инженер, известный первостроитель КВЖД  
и Харбина В.К. Вельс, бухгалтер Герцог,  
священник о. Сечко-Кушнаревский и перевод-
чик Ли-и-чен8.

Храм-памятник в Мукдене, 1911–1912 гг.
Автор эскизного проекта – великий князь Пётр 

Николаевич Романов. Архитектор – гражданский 
инженер КВЖД Ю.П. Жданов
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ХАНЖИН Михаил Васильевич,
генерал от артиллерии

Родился 17 октября 1871 года в Самарканде. Потомственный казак Оренбургского  
казачьего войска. В 1890 году окончил Оренбургский Неплюевский кадетский 
корпус и 29 августа того же года вступил в службу. В 1893 году окончил 
Михайловское артиллерийское училище и был выпущен хорунжим 
в конно-артиллерийскую бригаду Оренбургского казачьего войска. 1 июля 
1896 года был произведен в сотники, а 14 ноября 1897 года – в поручики.  
17 декабря 1897 года Ханжин был переведен в 6-ю резервную артиллерийскую бригаду, 
а 19 июля 1898 года произведен в штабс-капитаны.

В 1899 году окончил Михайловскую артиллерийскую академию (по 1-му разряду). 
29 марта того же года был переведен в Туркестанскую артиллерийскую бригаду,  
а 2 июня за отличие был произведен в капитаны.

В 1903 году окончил Офицерскую артиллерийскую школу и 8 августа того же 
года был назначен командиром 4-й батареи 36-й артиллерийской бригады. 2 сентября  
1903 года произведен в подполковники.

Ханжин участвовал в Русско-японской войне, командовал 4-й батареей 3-й Восточно- 
Сибирской стрелковой артиллерийской бригады. Отличился в боях под Лаояном  
(17–18.08.1904 г.) и под Фушуном (25.02.1905 г.). Исполнял должность штаб-офицера, 
заведующего обучающимися в Офицерской артиллерийской школе. В 1905 году был про-
изведен в полковники. Участвовал в работе комиссий по реформированию армии, за что 
удостоился Высочайшего благоволения. С 14 мая 1909 года – командир 1-го дивизиона 
42-й артиллерийской бригады. 9 августа 1910 года был переведен в 44-ю артиллерий-
скую бригаду. В 1913 году находился во Франции в составе военной миссии. 3 февраля 
1914 года был произведен в генерал-майоры и был назначен командиром 19-й артилле-
рийской бригады.

Участвовал в Первой мировой войне. Исполнял обязанности командующего  
19-й пехотной дивизии, командовал 12-й пехотной дивизией. 
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С апреля 1916 года – инспектор артиллерии 8-й армии. Ханжин сыграл выдающуюся 
роль в организации наступления Юго-Западного фронта («Брусиловского (Луцкого)  
прорыва»), за что был произведен в генерал-лейтенанты. С конца 1916 года – инспектор 
артиллерии Румынского фронта. С апреля 1917 года – полевой генерал-инспектор  
артиллерии при Верховном главнокомандующем. 

Участвовал в Гражданской войне. С лета 1918 года командовал сформированным им 
Уральским армейским корпусом (затем – 3-й Уральский корпус). С января 1919 года – 
командующий Западной армией армии Колчака. За успехи наступления Русской армии, 
взятие Уфы и Белебейя был произведен адмиралом А.В. Колчаком в чин генерала от  
артиллерии. С 6 октября 1919 года – военный министр. В январе 1920 года вошёл  
в состав «Троектории» – комитета из трех членов правительства, которые в Иркутске взя-
ли на себя руководство деятельностью кабинета министров в условиях распада режима 
Верховного правителя А.В. Колчака. 

После поражения белых частей эмигрировал в Китай. Жил в Дайрене, Цин-
дао, Чаньчуне, Мукдене и Шанхае. В среде русской военной эмиграции поль-
зовался большим авторитетом. С 1928 по 1930 год был начальником Дальне-
восточного отдела Русского общевоинского союза (РОВС). В 1935 году создал  
и возглавил Попечительский совет по охране и приведению в порядок русских воен-
ных кладбищ в Порт-Артуре и других пунктах в Маньчжурии. Ханжин был членом 
правления мыловаренного завода, работал заведующим конторой по перевозкам бобов,  
специалистом на химическом заводе и в военном арсенале, начальником отделения 
в экономическом отделе правления Южно-Маньчжурской железной дороги (ЮМЖД),  
с октября 1933 года – чертежником в исследовательском отделе ЮМЖД, занимался  
картографией и корректурой карт.

Полковник М.В. Ханжин с детьми.  
Фото 1911 г.

Генерал от артиллерии М.В. Ханжин  
в эмиграции
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15 сентября 1945 года, после занятия советскими войсками Маньчжурии, был  
арестован органами СМЕРШ, осужден 30 ноября 1946 года за «контрреволюционную 
деятельность» и приговорен к 10 годам лишения свободы. В 1955 году был освобожден 
по амнистии. После освобождения жил в Орске (Оренбургская область) у сыновей;  
в Казахстане.

Умер 14 декабря 1961 года в Джамбуле (ныне Тараз), и был похоронен на город-
ском кладбище. В 2017 году прах генерала М.В. Ханжина был перезахоронен внучкой  
Мариной Ханжиной на Хованском кладбище в Москве. 23 июня 1992 года М.В. Ханжин 
был посмертно реабилитирован.

Был награжден:
• орденом Святого Станислава 2-й степени с мечами (1905 г.);
• орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1905 г.);
• орденом Святой Анны 2-й степени с мечами (1907 г.);
• орденом Святого Георгия 4-й степени (19.09.1907 г.);
• орденом Святого Владимира 4-й степени (1912 г.);
• орденом Святого Георгия 3-й степени (12.07.1915 г.);
• Георгиевским оружием (10.11.1915 г.);
• орденом Почётного легиона (Франция). 

На комиссию были возложены задачи собрать останки русских воинов и перезахо-
ронить их на специально созданных крупных и благоустроенных кладбищах. Комис-
сия должна была также организовать работы по сооружению оград, крестов, часовен  
и памятников, в том числе храма-памятника в Мукдене.

Практическая работа комиссии Добронравова, проводившаяся в согласовании  
с японскими и китайскими властями, продолжалась три года – с 1912 до начала  
1914 года, но не была закончена полностью. Тем не менее воинские мемориалы в со-
ответствии с проектами Комитета приобрели законченный вид – каждый мемориал 
имел памятники или плиты с надписями и каменную ограду. В городах Порт-Артуре, 
Дальнем, Мукдене появились две часовни-памятники и храм-памятник. Всего за этот 
период было возведено 18 воинских мемориалов в 16 населенных пунктах (написа-
ние первоисточника): в Гуйчжулине, Гоцзяцзяне, Кайюане, Телине, Мукдене, Шахэ,  
на Путиловской сопке, в Ляояне, два в Дашицяо (северное и южное), Вафангоу, Дайрене, 
Цзиньчжоу, Бэньсиху, на Янцзелинском перевале, Цзюляньчэне, Куаньченцзэ9.

Средства, на которые выполнялись все эти работы, были пожертвованы лично  
императором Николаем II, особами царской фамилии, войсковыми частями и различны-
ми учреждениями и частными лицами.
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После отъезда генерала Добронравова из Маньчжурии все военные кладбища 
должны были перейти в ведение Протопресвитера Военного и Морского Духовенства, 
но в связи с началом Первой мировой войны были переданы под надзор и попечение  
в Квантунской области – российскому консулу в городе Дайрене, а в Маньчжурии –  
Генеральному консулу в городе Мукдене. Позже надзор за кладбищами в Южной Мань-
чжурии был передан военному агенту при Русском Императорском посольстве в Пекине. 

В 1924 году Российская дипломатическая миссия и Военное агентство в Китае были 
закрыты, отпуск средств на содержание захоронений прекратился, и они почти 10 лет 
остались без надзора. И лишь в 1935 году заботу по уходу за кладбищами взяла на себя 
Пекинская духовная миссия и созданный при ней «Попечительский Совет по охране  
и приведению в порядок Порт-Артурского и других военных кладбищ в Маньчжудиго 
и Квантунской области». Совет возглавил георгиевский кавалер, генерал от артилле-
рии М.В. Ханжин, бывший участник Русско-японской войны. Членами Совета ста-
ли: генерал-лейтенант Д.Ф. Семёнов (заместитель председателя), генерал-майор  
Б.П. Васильев (член правления), капитан 1-го ранга К.К. Шуберт (член правления), 
полковник П.А. Алексеев (казначей) и С.В. Недачин (секретарь правления). После смер-
ти 22 октября 1935 года генерала Б.П. Васильева – участника обороны Порт-Артура,  
и выхода из правления по состоянию здоровья капитана 1-го ранга К.К. Шуберта,  
в правление вошли: полковник М.Д. Плахов и П.Н. Ильин10. Почетным председателем 
Попечительского Совета был избран епископ Синьцзянский Ювеналий.

После прихода к власти в Китае коммунистов, образования Китайской Народной  
Республики и последовавшей затем «культурной революцией» с охлаждением советско- 
китайских отношений, большинство русских кладбищ было уничтожено. В том числе  
и в крупных городах: Харбине, Шанхае, Пекине, Циндао и других.

В начале 2000-х годов появилась возможность посетить и частично обследовать 
оставшиеся русские кладбища. В работу по увековечиванию памяти погибших в Китае 
русских воинов включилось Министерство обороны РФ и общественные организации.  
В 2015 году стартовала Первая совместная российско-китайская поисковая экспедиция 
по увековечиванию памяти советских военнослужащих, погибших в годы войны на тер-
ритории Китая11. В результате работы этой и последующей экспедиций в Китае были 
учтены захоронения периода Русско-японской войны 1904–1905 годов, оказания воен-
ной помощи Китаю в 1937–1941 годах, Корейской войны 1950–1953 годов и др.

Первым опытом обобщения сведений о российских мемориалах в Китае стала статья 
«Хлеб небесный», изданная в Харбине в 1928 году. Она вышла к 20-летию со дня изда-
ния указа Николая II о направлении на Дальний Восток комиссии для обустройства 
военных захоронений в Маньчжурии12. 

В 1938 году Русской духовной миссией в Харбине была издана небольшая  
брошюра «Забытые могилы». В брошюре была приведена карта расположения русских 
воинских мемориалов периода Русско-японской войны 1904–1905 годов с их краткими 
описаниями13. 
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В 2000 году в Мельбурне (Австралия) Татьяной Жилевич (Мирошниченко) 
была опубликована книга-фотоальбом «В память усопших в земле Маньчжурской  
и харбинцах»14. Основой книги послужили материалы любителя-фотографа 
Виталия Афанасьевича Мирошниченко, жившего в Харбине. Значительный вклад  
в развитие данной темы внесла к.и.н. В.Г. Шаронова, многие годы жившая в Шанхае.  
В ее книгу «Некрополь русского Шанхая» вошли газетные некрологи в эмигрантской  
прессе, дополненные сведениями из архивных собраний, воспоминаний и свидетель-
ствами потомков русских шанхайцев15.

Интересную информацию по сохранившимся кладбищам, захоронениям и памят-
никам дают статьи историков С.Ю. Еремина, А.И.  Коваля, В.В. Ларина, С.С. Левошко, 
А.А. Хисамутдинова и других исследователей, а также электронные ресурсы, записки и 
фоторепортажи туристических групп или отдельных лиц, посетивших эти  объекты. 

Описание захоронений и памятников советским воинам, погибшим в период  
Советско-японской войны 1945 года, не входило в задачи данного исследования.  
Наиболее полно эта тема была раскрыта в книге «Павшие живут, пока их помнят потом-
ки: Мемориальный альбом, посвященный захоронениям русских и советских воинов на 
территории Китайской Народной Республики и Корейской Народно-Демократической  
Республики», изданной в 2020 году в Хабаровске16.

Данное издание представляет собой энциклопедический справочник. Основой для 
подготовки энциклопедии стали: литература по теме исследования, опубликованные  
и неопубликованные источники (доклады, отчеты) по деятельности комитетов  
и комиссий по увековечиванию памяти погибших воинов, в частности, под руководством 

Обложка и титульный лист брошюры «Забытые могилы». Харбин, 1938 г.
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камер-юнкера Л.В. Голубева, полковника Генерального штаба Л.М. Болховитинова  
и генерал-майора С.А. Добронравова; а также организаций, занимавшихся ремонтом и  
благоустройством рассматриваемых захоронений и кладбищ; периодические издания:  
журналы «Нива», «Вестник военного духовенства», «Китайский благовестник» и другие, 
а также русская эмигрантская пресса, издававшаяся в Китае (журналы «Хлеб небес-
ный», «Рубеж»; газеты «Заря», «Русское слово» и другие). Для подготовки биографических 
справок были использованы данные «Википедии», тематических электронных ресурсов 
(Офицеры РИА), справочники и энциклопедии («Большая советская энциклопедия», 
«Большая российская энциклопедия», «Советская военная энциклопедия», «Российская 
военная энциклопедия», «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона», «Энцикло-
педический словарь Гранат» и другие), опубликованные научные статьи. Кроме того,  
в работе были использованы частные архивы и коллекции.

В связи с тем, что в различных источниках использовались разные написания  
названий населенных пунктов, в книге приводится все их многообразие.

1 Мелихов Г.В. Маньчжурия далекая и близкая. М. : Изд-во Восточной литературы РАН, 1994. С. 55.
2 Всего в результате конфликта (1929 г.) было убито, умерло от ран и болезней 249 человек, в том числе  

13 командиров и 33 младших командира. 32 человека пропало без вести (Россия и СССР в войнах XX века: 

Статистические исследования. М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2001. С. 162).
3 Российская эмиграция на Дальнем Востоке. Владивосток, 2000. С. 11.
4 Материалы для описания военных действий в Китае. Отд. 1. Всеподданнейшие доклады военного министра. 

Т. 1–6. СПб., 1902–1908. Т. 5. С. 58; Владимиров А. Ураган над «Желтороссией» // Родина. 2001. № 7. С. 74.
5 Материалы для описания военных действий в Китае в 1900–1901 гг. Отдел I. Книга 4-я. СПб. : Воен.-учен. 

архив Гл. штаба, 1902–1908. С. 86–87.
6 Забытые могилы. Памятка Правления Попечительского Совета по охране и приведению в порядок Порт- 

Артурского и других военных кладбищ в Маньчжудиго и Квантунской области, состоящих в ведении Россий-

ской Духовной Миссии в Китае, на усиление средств Совета. Харбин : Изд-во М.В. Зайцева, 1938. С. 10.
7 Доклад и отчет по обзору кладбищ и могил русских воинов в Маньчжурии членом Комитета Л.В. Голубевым 

и полковником Генерального штаба Л.М. Болховитиновым: В... Ком. по увековечению памяти рус. воинов, 

павших на войне 1904–1905 гг. СПБ. : тип. ж.-д. изд. А.Ф. Штольценбурга, 1909. 64 с.
8 Забытые могилы. Памятка Правления Попечительского Совета... С. 21.
9 Забытые могилы. Памятка Правления Попечительского Совета... С. 23.
10 Забытые могилы. Памятка Правления Попечительского Совета… С. 27.
11 Попов В.В. «Война не окончена, пока не похоронен последний солдат…» // Военно-исторический журнал. 

2017. № 11. С. 8.
12 Герасимов В. По русским могилам // Хлеб небесный. Харбин, 1928. № 10. С. 24–25; № 11. С. 29–31. 
13 Забытые могилы. Памятка Правления Попечительского Совета… С. 23.
14 Жилевич Т.В. В память усопших в земле Маньчжурской и харбинцах. Мельбурн, 2000. 340 с.
15 Шаронова В.Г. Некрополь русского Шанхая. М. : Старая Басманная, 2013. 520 с.
16 Павшие живут, пока их помнят потомки: Мемориальный альбом, посвященный захоронениям русских  

и советских воинов на территории Китайской Народной Республики и Корейской Народно-Демократиче-

ской Республики / Ю.А. Мельников, Н.К. Грушецкий, А.С. Кезин, С.М. Орлов, А.В. Пасмурцев, Е.С. Давыдова  

[и др.]. Хабаровск : Пресс-центр Тихоокеанского гос. ун-та ; Краевое государственное бюджетное учреждение 

культуры «Краевой Дворец Дружбы «Русь», 2020. – 512 с.
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В 1903 году русско-японские отношения резко обострились. Причиной обострения 
стали споры из-за русских лесных концессий в Корее и продолжающегося русского осво-
ения Маньчжурии. Несмотря на слабость российского военного присутствия на Дальнем 
Востоке, император Николай II не пошел на уступки, справедливо считая, что это мог-
ло привести к ослаблению российского влияния на Дальнем Востоке и потере выхода  
к незамерзающим морям. Япония же стремилась к неограниченному господству в Корее, 
контролю над Маньчжурией и полному «выдавливанию» России из региона.

24 января (6 февраля) 1904 года Япония официально объявила о разрыве дипло-
матических отношений с Россией, а в ночь на 27 января (9 февраля), без официально-
го объявления войны, 8 японских миноносцев торпедировали корабли русского флота,  
стоявшие на внешнем рейде Порт-Артура. В результате атаки были выведены из строя 
два лучших броненосца «Цесаревич», «Ретвизан» и броненосный крейсер «Паллада».

В тот же день японская эскадра в составе 6 крейсеров и 8 миноносцев навязала бой 
находившимся в корейском порту Чемульпо бронепалубному крейсеру «Варяг» и кано-
нерской лодке «Кореец». После 50-минутного сражения получивший тяжелые поврежде-
ния «Варяг» был затоплен, а «Кореец» – взорван командой.

18 апреля (1 мая) 1904 года 1-я японская армия численностью около 45 000 человек 
форсировала пограничную реку Ялу и в бою  у города Цзюляньчэн (в старой русской 
транскрипции – Тюренчен) нанесла поражение восточному отряду русской Маньчжур-
ской армии под командованием М.И. Засулича численностью около 18 000 человек. Это 
было первое крупное сражение Русско-японской войны.  В том бою Восточный отряд по-
терял 2 177 человек, в том числе: убитыми – 528 (14 офицеров и 514 нижних чинов); 
ранеными и контуженными – 999 человек (27 офицеров и 972 нижних чина) и 650 про-
павшими без вести1.

Вот как описывает один из эпизодов боя его участник, капитан (позже – генерал- 
майор) М.М. Иванов: 

«В Тюренченском бою наши восемь рот были окружены дивизией японцев.  
Видя неминуемую гибель или плен, полковник Лайминг решился идти напролом…  

«Войну нельзя считать законченной, пока  
не похоронен последний погибший солдат». 

Эти слова традиционно приписывают великому  
русскому полководцу А.В. Суворову
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Взрыв «Корейца». Рисунок из американского журнала «LIFE»
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Бросился в атаку и пал героем. Последние предсмертные слова его были: "Бросьте меня, 
спасайте знамя и себя". Тела его японцы не нашли.

Когда полковой священник отец Стефан Щербаковский, идя с крестом в руках, упал, 
раненый в руку и грудь, то полковой церковник Осип Перч, ни на шаг не отстававший от 
своего священника, поднял на руки отца Стефана и вынес из боя. Награжден Георгиев-
ским крестом.

Полковое знамя было вынесено знаменщиком унтер-офицером Петром Минзарем 
под прикрытием взвода под командой подпоручика Богачевича.

В бой я повел 156 стрелков. Убито 96, ранено 45, вышло целыми 15, в том числе и я, 
несмотря на то, что в течение пяти часов боя и троекратной атаки ни разу не присел или 
был закрыт чем-либо… только волей Бога возможно было сохранить меня»2.

После боев на реке Ялу началось вторжение японских войск в Маньчжурию.
В мае, использовав бездействие русского командования, японцы провели высад-

ку своих войск на Квантунский полуостров и перерезали железнодорожное сообщение 
Порт-Артура с Россией. В начале августа 1904 года началась многомесячная осада  
крепости.

Тюренченский бой. Рисунок из журнала «Нива»
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Тюренченский бой. Открытка 1905 г.

Полковой священник отец Стефан Щербаковский

Напомним, что Порт-Артур с прилегающей территорией Ляодунского (Квантун-
ского) полуострова и островами был передан России в аренду на 25 лет на основании  
Русско-китайской конвенции, подписанной 15 (17) марта 1898 года в Пекине.

В 1901 году по проекту военного инженера генерала Е.И. Величко началось строи-
тельство Порт-Артурской крепости с использованием старых оборонительных сооруже-
ний династии Цин. В течение трех лет были построены девятикилометровая примор-
ская оборонительная линия и участок сухопутной линии длиной 2500 метров, а также  
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50 различных крепостных объектов и фортов. К началу Русско-японской войны было 
выполнено лишь 20% фортификационных работ. 

Значительным сражением Русско-японской войны стал бой между 1-м Сибирским 
корпусом и японской 2-й армией под Вафангоу 1 (14) – 2 (15) июня 1904 года.

Командиру корпуса генерал-лейтенанту Г.К. Штакельбергу была поставлена зада-
ча: «Наступлением в направлении на Порт-Артур притянуть на себя возможно большие 
силы противника и тем ослабить его армию, оперирующую на Квантунском полуостро-
ве. Для достижения этого движение против высланного на север заслона должно быть 
произведено быстро и решительно, имея в виду скорейшее поражение передовых частей 
неприятеля, если таковые окажутся слабыми. С превосходящими же силами не дово-
дить дела до решительного столкновения и отнюдь не допускать израсходования всего 
нашего резерва в бою». Конечною целью движения ставилось «овладение Цзиньчжоу-
ской позицией и дальнейшее наступление к Порт-Артуру». Но 31 мая противник на-
чал наступление. Боясь окружения, русские войска вынуждены были отступить. Потери 
1-го Сибирского армейского корпуса составили убитыми: 17 офицеров, 552 нижних чина;  
ранеными: 79 офицеров, 2067 нижних чинов; контуженными: 19 офицеров, 173 нижних 
чина. Пропало без вести 192 человека, в том числе 10 офицеров3.

Атака казаков под Вафангоу 17 мая 1904 г. Рисунок из журнала «Нива»
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«Ляоянская неделя. Гром земной и гром небесный». Ночь на 21-е августа.
Рисунок из журнала «Нива»
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Группа офицеров 137-го пехотного Нежинского Ее Императорского Высочества великой княгини  
Марии Павловны полка, который геройски сражался под Ляояном и понес в боях значительные потери:  
9 офицеров убито, 25 офицеров ранено, 9 офицеров контужено, 1 офицер остался на поле сражения. 

Командир полка полковник Н.М. Истомин был контужен, но остался в строю. 
Фото из журнала «Нива»

Командир пулеметной роты капитан С.О. Сурин, специальный корреспондент журнала В.А. Табурин, 
полковой командир полковник Леш, бригадный командир генерал-майор Яцынин  

и офицеры 1-го Восточно-Сибирского стрелкового полка на отдыхе после боя у Ляояна.
Фото из журнала «Нива»
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11 (24) августа началось одно из решающих сражений Русско-японской войны –  
сражение при Ляояне. Три японские армии полукругом атаковали позиции русской  
армии: с юга наступала армия Оку и Нодзу, на востоке – Куроки. Русские части в течение 
трех дней успешно отбивали атаки японцев к югу от Ляояна и, сконцентрировав силы, 
перешли в наступление. Однако операция не принесла желаемых результатов, и рус-
ские части вынуждены были отступить (в полном порядке, не оставив ни одного орудия)  
к Мукдену.

В бою 15 августа 137-й пехотный Нежинский полк потерял убитыми – 1 офицера  
и 31 нижних чинов и ранеными – 6 офицеров и 115 нижних чинов.

В боях 19 и 20 августа 137-й пехотный Нежинский полк потерял убитыми 3 офице-
ров и 69 нижних чинов, а ранеными – 29 офицеров и 749 нижних чинов (около 39% всего 
состава)4.

В продолжавшихся до 22 августа боях японские войска под командованием  
маршала Ивао Оямы (130 000 человек при 400 орудиях) потеряли убитыми и ранены-
ми около 23 000 человек, русские войска под командованием Куропаткина (170 000  
с 644 ору диями) – 16 493 (по другим данным, 19 000 убитых и раненых). В их числе  
531 офицер (в том числе 7 генералов) из них убитыми 95 человек (в том числе 2 генерала: 
генерал-майор Л.В. Мартсон и генерал-майор И.С. Рутковский).

Отход русских частей из Ляояна. Рисунок из журнала «Нива»



30

Русско-японская война 1904–1905 годов

МАРТСОН Леонтий Владимирович,  
генерал-майор

Родился 12 сентября 1855 года. В 1874 году окончил Павловское военное училище, 
прапорщик гвардии. 30 августа 1876 года был произведен в подпоручики, 30 августа 
1877 года – в поручики, 12 апреля 1881 года – в штабс-капитаны, 5 апреля 1887 года –  
в капитаны. С 5 апреля 1892 года – полковник Лейб-гвардии Литовского полка. 

Участвовал в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов. На 5 февраля – командир  
71-го пехотного Белевского полка. 20 апреля 1903 года был произведен в генерал- 
майоры и назначен командиром 2-й бригады 9-й пехотной дивизии. 

Участвовал в Русско-японской войне. 
15 августа 1904 года был смертельно ранен в сражении под Ляояном.
Был награжден:
• орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1877 г.);
• орденом Святой Анны 4-й степени (1877 г.);
• орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1877 г.);
• Румынским крестом «За переход через Дунай» (1877 г.);
• орденом Святого Станислава 2-й степени (1884 г.);
• орденом Святой Анны 2-й степени (1888 г.);
• орденом Святого Владимира 4-й степени (1893 г.);
• знаком Холмского православного Свято-Богородицкого братства 3-й степени (1897 г.);
• орденом Святого Владимира 3-й степени (1900 г.).
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РУТКОВСКИЙ Иван-Игнатий Станиславович,  
генерал-майор
 
Родился 12 апреля 1856 года. Окончил 1-е военное Павловское училище. В службу 

вступил в 1873 году. На 4 августа 1875 года – подпоручик, на 20 августа 1876 года –  
прапорщик гвардии. Затем – подпоручик (27.03.1877 г.), поручик (30.08.1877 г.), штабс- 
капитан (17.04.1873 г.), капитан военно-судебного ведомства (21.02.1888 г.), подполков-
ник (24.04.1888 г.), командир батальона. 

Принимал участие в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов. 
С 26 июня 1896 года – командир 5-го Восточно-Сибирского стрелкового полка,  

затем – командир 4-го Восточно-Сибирского полка, полковник. 11 ноября 1903 года был  
произведен в генерал-майоры и назначен командиром 1-й бригады 1-й Восточно- 
Сибирской стрелковой дивизии.

Участвовал в «китайском походе» 1900–1901 годов и Русско-японской войне.
Погиб 15 августа 1904 года в бою у деревни Вайцзяцдзы, под Ляояном.
Был награжден:
• орденом Святого Станислава 3-й степени (1878 г.);
• орденом Святой Анны 4-й степени (1878 г.);
• орденом Святой Анны 3-й степени (1878 г.);
• орденом Святого Станислава 2-й степени (1885 г.);
• орденом Святой Анны 2-й степени (1890 г.);
• орденом Святого Владимира 4-й степени за 25 лет (1900 г.);
• орденом Святого Владимира 3-й степени (1901 г.).
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ГОРОДЫСКИЙ Георгий Вячеславович,  
подпоручик
Родился 17 июня (июля?) 1879 года. Из дворян 

Курской губернии.
В 1898 году окончил 3-й Московский кадет-

ский корпус и в 1900 году – Александровское  
военное училище. 9 августа 1900 года был произведен  
в подпоручики.

Участвовал в Русско-японской войне. Подпоручик 
36-го пехотного Орловского полка.

Был убит 13 августа 1904 года в сражении под  
Ляояном. 

3–4 октября 1904 года начались атаки Путиловской и Новгородской сопок, став-
шие одними из успешных боевых операций русских частей во время Русско-японской 
войны. В ходе ожесточенной штыковой атаки русские войска под командованием  
генерал-майора П.Н. Путилова взяли важную в стратегическом отношении высоту, захва-
тив японскую артиллерийскую батарею с 14-ю орудиями и полным боекомплектом снаря-
дов к ним. Согласно всеподданнейшей телеграмме генерал-адъютанта А.Н. Куропаткина 
от 11 октября 1904 года, потери русских войск в том бою составили: убитыми 15 офицеров 
и 532 нижних чина; ранеными 79 офицеров и 2 308 нижних чинов. Без вести пропавшими 
156 человек5. Список офицеров, погибших и умерших от ран в боях за Путиловскую  
и Новгородскую сопки, приведен в Приложении 1.

Несмотря на большие потери, моральное значение этой победы было велико.  
Военный корреспондент Немирович-Данченко, в частности, писал об этом событии: 
«Вчерашняя наша победа, по мере выяснения ее подробностей, вырастает в одно из наи-
более крупных событий этой войны. Я только что вновь объехал места, уже знакомые по 
вечернему сражению, и невольно изумлялся мужеству и спокойной отваге наших войск, 
одолевавших не только грозные позиции, перешедшие в руки противника накануне, но 
и его самого, хотя он был здесь в превосходных силах»6.

22 сентября (5 октября) 1904 года состоялось сражение на реке Шахэ. Сражение на-
чалось атакой русских войск (270 000 человек), а 10 октября японские войска (170 000 
человек) перешли в контратаку, и русские части вынуждены были отступить. Потери 
русских войск составили свыше 41 000, в том числе около 5 000 убитыми, японских –  
30 000, в том числе около 4 000 убитыми7.
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Атака Путиловской сопки. Рисунок с театра военных действий художника И.А. Владимирова

После операции на реке Шахэ на фронте установилось позиционное затишье,  
продолжавшееся до конца 1904 года.

В числе убитых в сражении на реке Шахэ также был известный военный корреспон-
дент, участник шести войн подполковник Е.Я. Максимов.

Эпизод боя при Шахэ.  
Рисунок из журнала «Нива»
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Эпизод боя 3–4 октября за «сопку с деревом». 
Рисунок из журнала «Нива»
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МАКСИМОВ Евгений Яковлевич,  
подполковник
Родился 4 марта 1849 года в Царском Селе, в семье морского офицера. Из дворян. 

Окончил 1-ю Санкт-Петербургскую классическую гимназию. Учился в Технологическом 
институте и на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета. 11 июля 
1871 году, после службы вольноопределяющимся и сдачи экзамена, был произведен  
в корнеты лейб-гвардии Кирасирского Ее Величества полка (гатчинские «Синие  
кирасиры»), затем служил в 13-м гусарском Нарвском полку.

В 1875 году в чине ротмистра вышел в отставку, якобы по семейным обстоятель-
ствам, но в действительности отправился добровольцем в Сербию, где воевал с турками 
под началом генерала Черняева. Позже участвовал в Русско-турецкой войне 1877–1878 
годов, был комендантом железнодорожных станций Веришти, Филарет, Рени, Браилов.

В 1880 году Максимов отправился с отрядом Красного Креста в Ахал-Текинскую 
экспедицию для захвата крепости Геок-Тепе (современная Туркмения) и заведовал при 
генерал-адъютанте Скобелеве передовым летучим отрядом, и, хотя формально числился 
за штатом, за отличия в делах против текинцев был произведен в майоры. В 1881–1884 
годах служил в Отдельном Корпусе Жандармов. Вышел в отставку по «неспособности  
к жандармской службе» в чине подполковника.

В 1895–1896 годах участвовал добровольцем в Первой итало-эфиопской войне  
(Первая Абиссинская война). Позже работал журналистом в Афганистане и Иране. 

Во время англо-бурской войны отправился в Трансвааль и поступил в состав «евро-
пейского легиона». После гибели его начальника, полковника Вильбуа де Марейля, стал 
командующим этим легионом. Отличился как выдающийся стрелок, наездник и воин 
необыкновенной храбрости.
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24 мая 1900 года на съезде  
нескольких сот буров и иностранных 
добровольцев, включая 6 командантов, 
Максимов был провозглашен фехт- 
генералом (боевым генералом) бурской 
армии, став вторым и последним ино-
странцем, удостоенным такой чести. 

Кроме военной карьеры, Мак-
симов отличился и на литературном 
поприще, печатая свои статьи в «Но-
вом времени», «Русском инвалиде»,  
«Московских ведомостях» и в других 
журналах и газетах. 

В августе 1901 года в Петер бурге 
Максимов участвовал в дуэли с Алек-
сандром фон Сайн-Витгенштейн- 
Берлебургском (наследник древнейшей 
немецкой фамилии, 28-летний адъю-
тант собственного Его Императорского 
Величества конвоя), трагически закон-
чившейся для последнего.

Во время Русско-японской войны 
1904–1905 годов при содействии 
вдовствующей императрицы Марии  
Фёдоровны Максимов поступил в 
36-й Орловский пехотный полка. Был  
командиром батальона.

Погиб 1 (14) октября (по другим 
данным, 06.10.) 1904 года в сражении 
на реке Шахэ.

Е.Я. Максимов в Сербии
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АЛЕКСАНДРОВ Владимир Сергеевич,  
подпоручик
Родился 31 марта 1878 года. Уроженец Тульской  

губернии. Окончил Николаевский кадетский корпус  
и 13 августа 1901 года Павловское военное училище. Был 
выпущен в 172-й пехотный Лидский полк. Участвовал  
в Русско-японской войне. Подпоручик 148-го пехотного 
Каспийского полка. Пропал без вести в конце сентября 
1904 года в битве при Шахэ.

ЗАЛЕССКИЙ Михаил Дмитриевич,  
подпоручик
Родился 15 сентября 1883 года в семье  

ротмистра. В 1901 году окончил Орловский  
Бахтина кадетский корпус, а в 1904 году – Пав-
ловское военное училище по 1-му разряду. Был  
выпущен в 33-й пехотной Елецкий полк. 9 августа  
1904 года был произведен в подпоручики. Уча-
ствовал в Русско-японской войне. Убит 4 октя-
бря 1904 года в сражении у реки Шахэ. Похоронен  
у северной окраины деревни Сяоцаортунь.

14 ноября 1904 года японцы начали массированный штурм русских укреплений на 
горе Высокой (203 м), господствовавшей над Порт-Артуром. После непрерывных атак, 
длившихся 10 дней, в русских ротах на горе оставалось в строю по 10–20 человек, в бой 
вводили даже подразделения, наспех укомплектованные денщиками, поварами, мед-
персоналом и ранеными, способными вести огонь. 24 ноября, несмотря на отчаянные 
усилия защитников удержать позиции, японцам удалось окончательно захватить вы-
соту. 15 декабря при артобстреле погиб «душа» Порт-Артура генерал Р.И. Кондратенко. 

История сохранила для потомков место гибели командира сухопутной оборонитель-
ной армии генерал-майора Р.И. Кондратенко на форте № 2.
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КОНДРАТЕНКО Роман Исидорович,  
генерал-лейтенант
Родился 30 сентября (12.10) 1857 года в Тифлисе в многодетной семье военного.
В 1884 году окончил военную гимназию в Полоцке, в 1877 году – Николаевское 

инженерное училище, и был выпущен прапорщиком в 1-й Кавказский саперный ба-
тальон. В 1882 году успешно окончил Военно-инженерную академию и через два года 
был принят сразу в старший класс Академии Генерального штаба, которую окончил  
в 1886 году. В 1886–1894 годах проходил службу в штабе Виленского военного округа 
на различных должностях, получил несколько наград, чины подполковника и полков-
ника. В 1895–1901 годах – командир стрелкового полка в городе Сувалки. С 1901 года – 
дежурный генерал штаба Приамурского военного округа, 

В 1903 году Кондратенко был назначен командиром 7-й Восточно-Сибирской  
стрелковой бригады в Порт-Артуре, которая в 1904 году была развернута в дивизию. 
Генерал-майор.

Участвовал в Русско-японской войне. Оставаясь в должности дивизионного коман-
дира, был начальником обороны сухопутного фронта крепости Порт-Артур. Значительно 
усовершенствовал систему ее обороны. Под его руководством были созданы и применены 
новые средства вооружения – ручные гранаты, минометы, новые типы противопехотных 
мин, электризованные проволочные заграждения и др. Пользовался исключительным 
авторитетом в войсках. Успешно руководил отражением четырех штурмов Порт-Артура 
японскими войсками.

Погиб Кондратенко 2 (15) декабря 1904 года во время артобстрела форта № 2.  
Вместе с ним погибли еще 8 человек. 4 (17) декабря начальник сухопутной обороны 
крепости с другими погибшими офицерами был похоронен у батареи Плоского мыса.  
Посмертно произведен в генерал-лейтенанты.
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Могилы генерала Кондратенко и полковника Науменко близ укрепления литера А, на берегу моря.  
Фото из журнала «Нива»

Памятник на месте гибели генерала Кондратенко, установленный японскими властями  
после окончания войны
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После окончания Русско-японской войны останки генерал-лейтенанта Кондратенко 
были перевезены в Петербург и торжественно перезахоронены 8 октября 1905 года на 
Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

В 1907 году над могилой Р.И. Кондратенко была сооружена мемориальная часов-
ня, внутри которой находился огромный мраморный киот с иконами и множество сере-
бряных венков. Ажурная металлическая часовня была освящена 12 августа 1907 года.  
В годы советской власти она, как и большинство часовен Никольского кладбища  
Александро-Невской лавры, была уничтожена.

Был награжден:
• орденом Святого Станислава 3-й степени (1884 г.);
• орденом Святой Анны 3-й степени (1889 г.);
• орденом Святого Станислава 2-й степени (1892 г.);
• орденом Святой Анны 2-й степени (1895 г.);
• орденом Святого Владимира 4-й степени (1899 г.);
• орденом Святого Владимира 3-й степени с мечами (1904 г.);
• орденом Святого Георгия 4-й степени (1904 г.); «в воздание мужества и храбрости,
   оказанных при 4-дневном штурме японцами крепости Порт-Артур 
   с 6 по 10 сентября 1904 года»;
• орденом Святого Георгия 3-й степени (1904 г.).

Похороны Р.И. Кондратенко в Петербурге 25 сентября 1905 года
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Советские генералы у памятника  
на месте гибели Р.И. Кондратенко.  
Фото 1945 г.

Место погребения останков 
генерала Р.И. Кондратенко  
в Александро-Невской лавре
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Памятные места в Порт-Артуре.
Открытки из коллекции А.В. Окорокова
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Памятные места в Порт-Артуре.
Открытки из коллекции А.В. Окорокова
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20 декабря 1904 (2 января 1905 г.) года на 329-й день после начала войны крепость 
была сдана японцам. Остатки русской эскадры в Порт-Артуре были потоплены осадной 
артиллерией японцев либо взорваны собственными экипажами.

План крепости Порт-Артур*

* Из книги: Булгаков Ф.И. Порт-Артур. Японская осада и русская оборона его с моря и суши. СПб.; Тип. А.С. Сытина, 1906. 
Т. 2. С. 8–9.
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На передовых позициях Порт-Артура. Русские войска отбивают атаку японцев. 
Иллюстрация из журнала «Нива»

Оборона этой крепости стала знаковым событием всей Русско-японской войны.  
Многие современники сравнивали ее с обороной Севастополя в Крымской войне, а ее 
защитников ставили с севастопольцами в один ряд. Значение Порт-Артура в отечествен-
ной военной истории, да и в целом в истории России, очень велико. Этому событию были 
посвящены многочисленные статьи, книги, живописные полотна, позже – фильмы.

В течении 157-дневного сражения за крепость потери русских составили 15 000  
человек убитыми, ранеными и умершими от ран и болезней (пехота и моряки), в том чис-
ле 7 800 – убитыми и умершими от ран, 1 508 – умершими от болезней и 23 000 человек 
пленными. Японцы потеряли 94 000 убитыми, ранеными, умершими от ран и болезней8.

Сдача Порт-Артура кардинальным образом изменила военную обстановку в Мань-
чжурии. У японцев отпала необходимость воевать на два фронта, и 3-я армия генерал- 
полковника Ноги – самая многочисленная из японских армий, была оперативно  
переброшена из Квантуна по железной дороге в распоряжение маршала Ивао Оямы. 

Интересно упомянуть, что в это же время у деревни Ладявоза погиб Мари-Пьер- 
Огюст Бюртэн – французский офицер, приехавший в Россию как доброволец для участия 
в войне против японцев.
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БЮРТЭН Мари-Пьер-Огюст  
(Burtin Marie-Pierre-Auguste),  
лейтенант французской армии, доброволец 1-го Верхнеудинского  
полка Забайкальского казачьего войска, сотник

Родился 28 июня 1874 года (по н.с.) в городе Метце, Лотарингия, Германия.  
Окончил колледж Святого Сигизберга в городе Нанси и Сен-Сирскую специальную  
военную школу. С 1 октября 1897 года – су-лейтенант, а с 1 октября 1899 года –  
лейтенант.Служил в 159-м полку Альпийской пехоты в Бриансоне (1897–1900 гг.), 36-м 
линейном полку в Париже (1900 г.), 42-м пехотном полку в Бельфоре (1900–1902 гг.),  
4-м Алжирском стрелковом полку в Суссе (Тунис) (1902–1904 гг.).

С началом Русско-японской войны попросил неоплачиваемый отпуск под предлогом 
улаживания наследственных дел и 10 (23) сентября 1904 года выехал в Россию. Был 
причислен ко 2-й сотне 1-го Верхнеудинского полка Забайкальского казачьего войска 
в чине сотника. Отказался получать жалование, поскольку не хотел, чтобы его считали 
наемником. 

Был убит 28 декабря 1904 года в бою у ханшинного (винокуренного) завода Санда-
кан. Похоронен на следующее утро у деревни Ладявоза.

Ночью 18 февраля 1905 года началось сражение при Мукдене, разыгравшееся  
почти на 150-километровом фронте и продолжавшееся три недели. Этому сражению 
предшествовали бои у Сандепу с 12 по 17 января 1905 года, где действующая армия 
потеряла 12 000 человек (в том числе 1 781 – убитыми и 1 065 пропавшими без вести)9.

Мукденское сражение стало последним крупным противостоянием русских и япон-
ских войск на Маньчжурском театре военных действий. В боях приняли участие до  
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полумиллиона солдат и офицеров с обеих сторон. В итоге ни одна из сторон не смогла 
добиться решающего успеха и реализовать свои планы.

После упорных боев японцы обошли русские войска с правого фланга и сумели  
выйти в район северо-западнее Мукдена. Вскоре противнику удалось прорвать оборо-
ну восточнее Мукдена. Возникла угроза окружения. В связи с этим 9 марта генерал  
Куропаткин приказал русским армиям произвести общее отступление вдоль железной  
дороги на Телин, и 10 марта войска оставили Мукден. Отступление продолжалось 11 и 12  
марта. Русская армия дошла до Телина с большими людскими и имущественными поте-
рями, а 12 марта продолжила отступление к городу Сыпингай. Оно длилось десять дней.  
В тяжелых боях русская армия потеряла 8 705 человек убитыми (из них – 257  
офицеров), 51 388 ранеными, 28 209 человек пропавшими без вести и плененными.  

Группа защитников Порт-Артура и их семей (слева направо): полковник 15-го Восточно-Сибирского полка 
А.С. Сайчук; подполковник 15-го Восточно-Сибирского полка Н.Ф. Михайловский; старший врач Енисейского 

резервного полка В.П. Ковальский; поручик Г.И. Чечуев; Леночка Суханова, падчерица капитана  
А.Г. Кучинского; В.В. Сайчук, супруга полковника А.С. Сайчука; Е.И. Лесковоцкая, сестра капитана  

А.К. Унгебауера; Котя и Верочка Михайловские; М.П. Кучинская, супруга капитана  
А.Г. Кучинского; Соня Гавронская; 3.В. Ковальская, супруга В.П. Ковальского; капитан  

А.Г. Кучинский с дочкой Верочкой; Тоня и Муся Гавронские; М.М. Михайловская,  
супруга подпоручика Н.Ф. Михайловского; Н.Н. Ходочинская, супруга поручика М.О. Ходочинского.  

капитан М.Н. Бобров; Костя Ковальский; Поручик М.О. Ходочинский;  
капитан Н.С. Рудаков; О.И. Унгебауер, супруга капитана А.К. Унгебауера;  

Поручик В.Г. Краснянский; капитан Ф.П. Панов; Ниночка Унгебауер;  
поручик П.М. Иванов. Фото из журнала «Нива» 
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Русские войска в Мукдене. Фото 1905 г.

Из последних в плен попало 21 100 человек, в том числе 2 537 были ранеными. На поле боя  
остались 58 орудий (по другим данным, 34), 4 пулемета, 5 000 обозных повозок, 15 000  
лошадей. Японцы потеряли 15 892 человека убитыми, 59 612 ранеными, 2 000 пленен-
ными, 2 орудия и 10 пулеметов. 
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Наступление японцев под Мукденом. У проволочных заграждений. Рисунок В. Табурина
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АНДРЕС Эдуард Альбертович, 
капитан
Родился 31 марта 1859 года. В 1889 году окончил  

Виленское пехотное юнкерское училище, а затем Офи-
церскую стрелковую школу. Участвовал в Русско- 
японской войне. Капитан 148-го пехотного Каспийского 
полка. В сражении под Мукденом 1 октября 1904 года 
был ранен и остался на поле боя.

Во время Цусимского боя миноносец «Буйный» отходит от тонущего броненосца «Князь Суворов».  
Рисунок Г. Бордта, журнал «Нива». Справа вверху – командир миноносца «Буйный»,  

капитан 2-го ранга Н.Н. Коломейцев

После этого война на суше приняла позиционный характер. В России же после 
Мукденского сражения резко обострилась политическая обстановка. Это вынудило 
правительство искать скорейший выход из войны, тем более на фоне последовавшего  
14 (27) мая – 15 (28) мая 1905 года катастрофического поражения русского флота  
в Цусимском морском сражении.
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В результате этого сражения затонули, были затоплены или взорваны своими  
экипажами 7 броненосцев, 3 броненосных крейсера, 2 бронепалубных крейсера, 1 вспо-
могательный крейсер, 5 миноносцев, 3 транспорта. Русская эскадра потеряла убитыми  
и утонувшими 209 офицеров (по другим данным – 166), 75 кондукторов, 4 761 нижне-
го чина (по другим данным – 5 016), всего 5 045 человек. Были ранены 172 офицера,  
13 кондукторов и 178 нижних чинов. В плен взяты 7 282 человека, включая двух адми-
ралов. На интернированных кораблях остались 2 110 человек10.

23 августа (5 сентября) 1905 года был подписан Портсмутский договор. Согласно 
этому документу, Россия уступала Японии южную часть Сахалина, арендные права на 
Ляодунский полуостров и Южно-Маньчжурскую железную дорогу. 

В период войны русская армия потеряла от 32 000 до 50 000 (по некоторым данным –  
52 501) человек убитыми, японская же вдвое больше – по разным данным, от 49 000 до  
80 000. Кроме этого, от ран и болезней скончались 17 297 русских и 38 617 японских 
солдат и офицеров. Заболеваемость в обеих армиях составила около 25 человек на  
1 000 в месяц, однако процент смертности в японских медицинских учреждениях  
в 2,44 раза превышал русский показатель.



Мукденское сражение



ЗАХОРОНЕНИЯ ПЕРИОДА  
РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ
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ЗАХОРОНЕНИЯ ПЕРИОДА РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ
КЛАДБИЩЕ В АЙСАНДЗЯНЕ

Кладбище находилось рядом с железной дорогой, к югу от железнодорожного  
моста. В 1909 году на кладбище было зафиксировано 19 могил, из них несколько  
братских, а также захоронения, перенесенные из других мест. Над всеми могилами  
стараниями японских властей были поставлены кресты, 3 могилы были обложены  
кирпичом. Территория кладбища была обнесена каменным валиком и окружена неглу-
бокой канавой. В центре кладбища располагался высокий столб с надписями: «Могилы  
русскихъубитыхъ и умершихъ от болѣзней», «38 года Мейдзы (1905) Декабря 10:  
Сооруженъ этапом въ Айсандзянѣ»1.

КЛАДБИЩЕ В ДЕРЕВНЕ АНПИН (ТААМПИН)
В некоторых источников называется «братским кладбищем». На нем были  

захоронены воины, погибшие в середине – конце 1904 года.
В том числе офицеры:
Корецкий Фёдор Павлович, капитан 34-го пехотного Севского полка. Умер 13 

августа 1904 года от ран, полученных в бою у деревни Цегоу. Похоронен в тот же день.
Самыгин Николай Александрович, поручик 35-го пехотного Брянского полка. 

Умер 8 июля 1904 года от ран, полученных на Сяоканлинском перевале. Похоронен  
в тот же день2.

КЛАДБИЩЕ У ДЕРЕВНИ БАЙТАПУ
На кладбище были захоронены воины, погибшие и умершие от ран в конце  

1904 года, в том числе подпоручик 34-го пехотного Севского полка Лордкипанидзе  
Георгий Дмитриевич, умерший 2 октября 1904 года от ран, полученных в бою у дерев-
ни Сахэпу (Шахэпу)3.

КЛАДБИЩЕ У ДЕРЕВНИ БЭЙЛИНЦЗЫ
Каких-либо подробных сведений о кладбище и самой деревни не обнаружено.  

Известно только, что деревня располагалась недалеко от Порт-Артура, у подножия 
горы Ляотешань. Следует сказать, что в некоторых источниках упоминается «кладбище  
у горного массива Ляотешань», как одно из кладбищ города Порт-Артура. Вероятно, речь 
идет об одном и том же кладбище.

По различным источникам, на кладбище у деревни Бейлинцзы были погребены тела 
моряков, корабельных священников и воинов, умерших от ран в Морском госпитале.  
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В том числе: 
Бершадский Александр Сергеевич, мичман
Родился в 1881 году в Санкт-Петербургской губернии. Участвовал в обороне Порт- 

Артура, командир десантной роты (полуроты) с броненосца «Победа». Был смертельно 
ранен в грудь во время штурма Высокой горы. Умер 20 ноября 1904 года и был погребен 
21 ноября.

Бибиков Михаил, машинист
В 1904 году – машинист броненосца «Полтава». Был убит и 26 декабря 1904 года 

доставлен во временный морской госпиталь Порт-Артура. Погребен 27 декабря.

Гурячков Владимир Александрович, мичман
Родился 3 июня 1881 года. В службе с 1899 года. В 1902 году окончил Морской  

кадетский корпус унтер-офицером, 23-м по успеваемости.  6 мая 1902 года был  
произведен в мичманы. Вахтенный офицер, затем вахтенный начальник эскадренно-
го броненосца «Ретвизан» (1902–1904 гг.). Участвовал в тралении рейда Порт-Артура.  
28 июля 1904 года был легко ранен в бою. Награжден орденом Святой Анны 3-й степени 
с мечами и бантом (15.03.1904 г.) – «За успешное отражение неприятельских минонос-
цев и потопление пароходов брандеров в ночь на 11-е февраля сего года имевших целью 
взорвать броненосец «Ретвизан» и заградить проход на внутренний рейд порта Артур». 

Умер от тифа 28 сентября 1904 года. Был погребен 29 сентября на кладбище  
у деревни Бэйлинцзы.

Японские солдаты у русских могил
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Отец Власий, судовой священник
Родился около 1859 года. Священник Таврической епархии, миссионер в Корее.  

В 1904 году – корабельный священник на броненосце «Пересвет».
Умер 28 декабря 1904 года от болезни сердца. Погребен 29 декабря.

Отец Паисий, судовой священник
Родился примерно в 1859 году. Священник Ярославской епархии. В 1904 году –  

корабельный священник на броненосце «Полтава». 
Умер 5 октября 1904 года от болезни сердца. Погребен 6 октября.

Селиков Владимир Степанович, подпоручик
Родился 21 февраля 1877 года в Тифлисской губернии в семье полковника артилле-

рии. Из дворян. Окончил 5 классов Тифлисского кадетского корпуса и в 1896 году выдер-
жал экзамен на вольноопределяющегося 2 разряда при Санкт-Петербургском пехотном 
юнкерском училище. В 1899 году окончил Тифлисское пехотное юнкерское училище по  
1 разряду. 8 апреля 1900 года был произведен в подпоручики. Служил в Карсском крепос-
тном пехотном батальоне (1896–1899 гг.), 3-м и 1-м Туркестанских стрелковых батальонах.

Участвовал в Русско-японской войне, обороне Порт-Артура в составе 14-го Восточно- 
Сибирского стрелкового полка. Умер 19 ноября 1904 года во временном Морском госпи-
тале от полученных ран. Похоронен 20 ноября.

Был награжден:
•орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1904 г.);
•орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1904 г.);
•орденом Святой Анны 4-й степени (1904 г.).

Сиденснер Владимир Александрович, лейтенант флота
Родился 20 июля 1878 года. 6 апреля 1903 года был произведен в лейтенанты. С начала 

1904 года по март 1904 года – вахтенный начальник эскадренного миноносца «Бесстраш-
ный». С лета 1904 года (?) – командир 13-й роты Квантунского флотского экипажа. Погиб 
при отражении штурмов на Высокой горе 21–22 ноября 1904 года. Был погребен 24 ноября. 
1 августа 1905 года за храбрость, мужество и самоотверженность во время осады крепости 
Порт-Артур был награжден орденом Святой Анны 4-й степени (посмертно). 

Соколов Владимир Константинович, мичман
Родился 10 февраля 1880 года. Произведен в мичманы 6 мая 1900 года. В 1903– 

1904 годах – вахтенный начальник на эскадренных миноносцах «Беспощадный»  
и «Бойкий». На ноябрь 1904 года – командир 7-й роты Квантунского флотского экипажа.  
13 ноября 1904 года при обороне Квантунского укрепрайона, на форте № 2 был смер-
тельно ранен в голову осколком гранаты. 

Умер 14 ноября 1904 года и был погребен 15 ноября.
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Соколовский Александр Иванович, подпоручик
Родился 20 ноября 1877 года в Санкт-Петербургской губернии. Из потомствен-

ных дворян. Окончил 8-ю Санкт-Петербургскую гимназию, обучался в Императорском 
Санкт-Петербургском университете, а затем окончил Константиновское артиллерийское 
училище по 1-му разряду. 13 августа 1901 года был произведен в подпоручики.

Участвовал в Русско-японской войне, обороне Порт-Артура. Состоял в 3-й батарее 
7-го Восточно-Сибирского стрелкового артиллерийского дивизиона. Умер 19 ноября  
1904 года от ран, полученных при обороне крепости. Похоронен 21 ноября.

Был награжден:
•орденом Святой Анны 4-й степени (1904 г.);
•орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1904 г.);
•орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1904 г.).

Стевен Сергей Антонович, капитан 2-го ранга
Родился 6 февраля 1865 года. 1 января 1904 года был произведен в капитаны 2-го 

ранга. С 16 июня 1903 года – старший офицер броненосного крейсера «Паллада».
Умер 5 сентября 1904 года от разрыва сердца и был погребен 6 сентября. 

Эпфель Илларион Алексеевич, прапорщик
Родился 21 октября 1866 года в городе Либаве Курляндской губернии в семье офи-

цера Пограничной стражи. Окончил 1-ю Виленскую гимназию, обучался на юридиче-
ском факультете Императорского Санкт-Петербургского университета и в Московском 
пехотном юнкерском училище. Курса не окончил и выдержал экзамен на чин прапор-
щика запаса. Участвовал в Русско-японской войне, обороне Порт-Артура. Умер в ночь 
на 27 декабря 1904 года от цинги в Морском госпитале (по другим данным был убит  
в декабре). Похоронен 27 декабря 1904 года.

Был награжден:
•орденом Святой Анны 4-й степени (1904 г.);
•орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1904 г.).

КЛАДБИЩЕ В ГОРОДЕ БЕЙШАНЧЕНЗА
В некоторых источниках называется «православным кладбищем». На нем 25 мая 

1905 года был похоронен подполковник Квантунской саперной роты Шульженко  
Александр Николаевич, убитый 23 мая 1905 года4.

КЛАДБИЩЕ В БЕНСИХУ
В 1909 году в районе железнодорожной станции Бенсиху находились три братские 

и несколько разрозненных могил (в Бенсиху, у деревень Янцзаванцзы, Вайтоушань, 
на перевале у горы Лаутолацзышань). Все братские могилы были устроены японцами  
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в 1905 году. Позже останки русских солдат были перенесены и перезахоронены на брат-
ском кладбище, располагавшемся на склоне горы, в одном километре к юго-востоку от 
станции Бенсиху, у деревни Ванефын. В 1938 году кладбище занимало территорию пло-
щадью около 267 м² и было обнесено кирпичной стеной. В это время на нем находилась 
одна братская могила и чугунный крест6.

Согласно некоторым источникам, на кладбище у деревни Бенсиху был захоронен 
поручик 9-го Восточно-Сибирского полка А.А. Давыдов.

ДАВЫДОВ Александр Александрович, 
поручик
Родился 19 июня 1878 года. В 1896 году окончил  

Петровский Полтавский кадетский корпус, в 1898 году – 
Павловское военное училище. Подпоручик 174-го пехотного 
Роменского полка. В 1904 году по собственному прошению 
был переведен в 9-й Восточно-Сибирский полк. Поручик.

Участвовал в Русско-японской войне. Участвовал в боях 
под Тюренченом, Вафангоу, во всех Ляоянских боях. Был 
ранен и контужен, но остался в строю.

29 сентября 1904 года, в бою на реке Шахэ, отбив ряд 
атак, перешел по собственной инициативе в контратаку,  

Кладбище около станции Бенсиху. 1909 г.
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и первый вскочил на вал японской траншеи, убил шашкой японского офицера  
и застрелил 2–3 японцев. Однако отставшие в атаке стрелки не успели поддержать  
своего командира, и он был поднят на штыки.

Захоронен Давыдов близ деревни Бенсиху.
Был награжден:
• орденом Святой Анны 4-й степени;
• орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом;
• орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом.

КЛАДБИЩЕ НА СТАНЦИИ ВАНЗЕЛИН
Кладбище располагалось вблизи станции на склоне горы. В 1909 году на нем нахо-

дилось 7 братских могил с крестами. Все могилы по наружной кромке были облицованы 
камнем, а территория обнесена деревянной оградой7. Площадь кладбища составляла 
около 15 м².

КЛАДБИЩЕ НА СТАНЦИИ ВАФАНГОУ (ТЕЛИССУ)
Кладбище располагалось к западу от станции, на горе, и в 1909 году занимало  

площадь 468 м². 
На кладбище первоначально находилось 12 братских могил, а также могила  

капитана В.А. Тучкова – командира роты Его Величества 1-го Стрелкового Восточно- 
Сибирского полка и могила супругов Легасовых, убитых хунхузами в 1900 году. Терри-
тория кладбища сначала была обнесена оградой из колючей проволоки, закрепленной 
на деревянных столбах, а все могилы обложены камнем. В 1908 году японцами вместо 
утраченных крестов были поставлены столбики с надписью: «Могила русскихъ солдатъ. 
5 Iюня 1908 г.».

Недалеко от станции, южнее деревни Лошагоу, в роще находилась еще одна братская 
могила, увенчанная большим крестом. На кресте надпись: «Командиръ 1-го Восточно- 
Сибирскаго Стрѣлковаго Его Величества полка Сергѣй Спиридоновичъ Хвастуновъ, 
Адъютантъ полка Поручик Владимiръ Прохоровичъ Драгославъ-Наточинскиiй и ниж-
ние чины, убитые въ бою 1-го Iюня 1904 года»8.

После восстановительных и ремонтных работ, предпринятых по распоряжению  
генерала Добронравова, площадь кладбища была увеличена до 850 м², а его территория 
обнесена кирпичной оградой.

Почти в центре кладбища был установлен памятник в виде конусообразной горки из 
кусков гранита, скрепленных цементным раствором, и увенчанной мраморным крестом. 
В верхней части креста, в нише помещено изображение Спасителя. Надписи на кресте 
гласили: «Да будет воля Твоя», «1904–1905 г.г.» и «Вѣчная память». На мраморной доске, 
прикрепленной к памятнику, надпись: «Братская могила русских воинов, положивших 
жизнь свою за Вѣру, Царя и Отечество» (по аналогии с крестом в Ляояне).
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На кладбище были устроены две братские могилы. Надпись на кресте одной из них 
указывает, что останки были перенесены из Людяхоу, Луньанмяо, Вафангоу и Сеньемяо 
в 1904 году.

Кроме братских могил, на кладбище располагались несколько одиночных могил. 
На трех из них сохранились надписи. На могиле капитана Владимира Александровича 
Тучкова, убитого 1 июня 1904 года, был установлен чугунный крест9.

ТУЧКОВ Владимир Александрович, 
капитан
Родился 15 декабря 1870 года в Московской губернии. 

Из дворян. В 1891 году окончил Пажеский корпус по 1-му 
разряду и был выпущен в Лейб-гвардии Преображенский 
полк. К 1904 году – капитан, командир 1-й роты 1-го  
Восточно-Сибирского стрелкового Его Величества полка. 
Погиб 1 июня 1904 году в бою у станции Вафангоу.

Был награжден:
• орденом Святой Анны 4-й степени (1901 г.);
• орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами 
    и бантом (1901 г.);
• орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом  

           (1903 г.).

ХВАСТУНОВ Сергей Спиридонович, 
полковник
Родился 6 сентября 1852 года в Санкт-Петербургской 

губернии. Из потомственных дворян. Окончил 
Санкт-Петербургскую классическую гимназию, обу-
чался в Николаевском инженерном училище. Окончил 
Инженерное училище Морского ведомства. 8 января 
1873 года был произведен в прапорщики, а 25  
февраля 1877 года – в прапорщики гвардии. Служил  
в 3-м, а затем в  8-м флотском экипаже, Лейб-гвардии  
Московском полку.

Участвовал в Русско-турецкой войне (1877–1878 гг.).  
За отличие на войне был произведен в чин подпоручика   
и получил 2 боевые награды.
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Крест на могиле капитана В.А. Тучкова.  
Фото 1909 г.

Крест на могиле полковника  
С.С. Хвастунова

В 1883 году был произведен в поручики, в 1886 году в штабс-капитаны, в 1891 году 
в капитаны, а затем, в 1895 году – в полковники. 2 февраля 1902 года был назначен  
командиром 1-го Восточно-Сибирского стрелкового Его Величества полка. Автор- 
составитель брошюры: «Заметки на правила для обучения употреблению в бою штыка»10.

Участвовал в Русско-японской войне. 1 июня 1904 года был убит в сражении при 
Вафангоу.

Был награжден:
• орденом Святой Анны 4-й степени (1878 г.);
• орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1878 г.);
• румынским Железным крестом (1878 г.);
• орденом Святой Анны 3-й степени (1890 г.);
• орденом Святого Станислава 2-й степени (1894 г.);
• орденом Святого Владимира 4-й степени с бантом (1895 г.);
• орденом Святой Анны 2-й степени (1901 г.);
• орденом Святого Владимира 3-й степени (1903 г.).
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ДРАГОСЛАВ-НАДТОЧИНСКИЙ 
Владимир Прохорович, 
поручик
Родился 10 апреля 1880 года в Николаеве, в семье 

офицера. Из потомственных дворян. В 1897 году окончил 
Полоцкий кадетский корпус, в 1900 году – Павловское 
военное училище по 2-му разряду, и был выпущен в 1-й  
Восточно-Сибирский стрелковый Его Величества полк 
подпоручиком.

Участвовал в походе в Китай 1900–1901 годов  
и в Русско-японской войне. Полковой адъютант.

Драгослав-Надточинский погиб в бою с японцами  
1 июня 1904 года, и был похоронен 2 июня в двух кило-
метрах от станции Вафангоу в общей могиле с командиром 
полка полковником С.С. Хвастуновым.

Был награжден:
• орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1902 г.);
• орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1902 г.).

КЛАДБИЩЕ НА СТАНЦИИ ВАФАНДЯН
Кладбище находилось к востоку от станции, на сопке Цинлуньдяньшань. Было 

устроено до начала Русско-японской войны. В 1909 году членами Комитета по уве-
ковечению памяти русских воинов, павших на войне 1904–1905 годов, на кладбище 
было зафиксировано 27 могил, на двух из которых сохранились кресты. В том чис-
ле на могиле рядового 23-й роты Пограничной стражи Кирилла Алеева, погибшего  
2 сентября 1902 года. Вместо утраченных крестов японцами были поставлены стол-
бики с надписью: «Русскiя могилы». Территория кладбища была огорожена изгородью 
из колючей проволоки11.

КЛАДБИЩЕ ПРИ СТАНЦИИ ГАЙЧЖОУ
(ГАЙ-ЧЖОУ, КАЙДЖОО, КАЙ-ЧЖОУ)

Кладбище было организовано на станции 3-го класса Гайчжоу (провинция Ляонин), 
вероятно, в 1904 году. К 1909 году кладбище, которое находилось примерно в 300 шагах 
на северо-восток от станции, было разрушено и распахано. Количество погребенных на 
кладбище, членам Комитета по увековечению памяти русских воинов, павших на войне 
1904–1905 годов, установить не удалось. На месте кладбища был поставлен деревянный 
крест12. Согласно источникам, на кладбище был похоронен ротмистр отдельного корпуса 
Пограничной стражи К.К. Неплюев.
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НЕПЛЮЕВ Константин Константинович, 
ротмистр
Родился 17 декабря 1868 года. Из дворян. В 1887 году 

окончил Орловский Бахтина кадетский корпус, 2-е военное 
Константиновское училище по 1-му разряду. В службу всту-
пил 30 августа 1887 года. 9 августа 1888 года был произве-
ден в подпоручики. Служил в 121-м пехотном Пензенском 
генерал-фельдмаршала графа Милютина полку Киевско-
го военного округа (Харьков). С 10 октября 1896 года –  
в Пограничной страже. Занимал должности: отрядного офи-
цера Новобржеской бригады Пограничной стражи (на 1898 
г.), заведующего оружием Рыпинской бригады Погранич-
ной стражи (г. Рыпин, 1902–1904 гг.). В июне 1904 года –  
заведующий конной учебной командой Заамурского округа  
отдельного корпуса Пограничной стражи, ротмистр.

Участвовал в Русско-японской войне. Отличился в бою под Вафангоу (1904 г.).  
Утонул 17 июня 1904 года при переправе через реку Нандахэ, близ Гайчжоу. Похоронен 
на кладбище при станции Гайчжоу.

КЛАДБИЩЕ НА СТАНЦИИ ГОЦЗЯДАНЬ
Кладбище было устроено в годы Русско-японской войны и располагалось примерно 

в полукилометре к северо-западу от станции на возвышенном плато. Первоначально его 
площадь составляла около 7 283 м². Его территория была окопана неглубокой канавой, 
а проход оформлен в виде ворот. Южная часть кладбища была занята под японские за-
хоронения. Во время Русско-японской войны участок, где размещалось кладбище, нахо-
дился в поле, а к концу 1930-х годов он оказался уже внутри китайского поселка.

В 1909 году на кладбище находилось 116 русских могил. На многих из них сохрани-
лись кресты. Особенно в хорошем состоянии была могила поручика роты беспроволочно-
го телеграфа Георгия Карловича Баумгартена. 

Сохранились следующие надписи на крестах:
120-го Серпуховскаго полка… Александръ Шаюкъ
119-го Коломенскаго полка…. Дорофей Егоровъ
17-го Сиб. Стр. полка… Николай Царевъ
119-го Коломенскаго полка… Константинъ Петрушкевичъ
119-го Коломенскаго полка… Григорiй Цера
36-го ……Казимиръ Гедроицъ Гориго
120-го Серпуховскаго полка… Иванъ Ананько.

Над входными воротами на кладбище была укреплена доска с обращением от име-
ни бывшего командира Гоцзяданя капитана Пестрикова. Надпись гласила: «Кладбище 
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это, сооруженное мною для сыновъ дорогого мнѣ отечества, оставляю попеченiю храбраго 
моего противника и вѣрю в глубинѣ души моей, что природная честь заставитъ охранять 
его отъ всякихъ покушенiй»13.

К 1912 году территория кладбища была расширена и обнесена кирпичной огра-
дой длиной 222 м с открытым входом в восточной части. Его площадь составляла около  
2 587 м². К этому времени сюда были перенесены останки воинов с близлежащих клад-
бищ Сыпингай, Амулинцзы и др.

В центре кладбища был воздвигнут памятник в виде конусообразной горки из ку-
сков гранита, скрепленных цементом. Горка была увенчана мраморным крестом. Рядом 
со входом были устроены большие братские могилы, каждая длиной по 21 метру. У ка-
ждой могилы были поставлены гранитные кресты с надписями, указывавшими, когда и 
откуда были перенесены останки. К 1938 году кресты были утрачены. На двух могилах, 
как отмечалось в брошюре «Забытые могилы», были установлены плиты с надписями: 
«Петр Григорьевич Евдокимов, подполковник 118 Шуйскаго полка. Скончался от ран в 
VII 1905 года» и «Капитан 2-й бригады 10 пехотной дивизии. Перенесен с 84 разѣезда»14.

В годы «культурной революции» остатки кладбища было полностью уничтожены. 

Кладбище у станции Гоцзядань. Фото 1909 г.
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Гоцзядань. Памятник на русском кладбище. Фото 1912 г.

ЕВДОКИМОВ Пётр Григорьевич, 
подполковник
Родился 5 октября 1850 года в Таврической губернии 

в семье обер-офицера. Обучался в 4-й Санкт- 
Петербургской частной гимназии. В 1873 году окончил  
Санкт-Петербургское пехотное юнкерское училище по 
2-му разряду (по другим данным – Рижское пехотное  
юнкерское училище). 18 декабря 1873 года был произведен  
в прапорщики. С 18 мая 1877 года – подпоручик, с 23 октября 
1877 года – поручик, с 19 марта 1881 года – штабс-капитан, 
с 6 апреля 1888 года – капитан, и с 26 февраля 1894 года – 
подполковник. Служил в 96-м Омском (1868–1873 гг.), 95-м 
Красноярском (1873–1894 гг.), 192-м резервном Дрогичин-
ском (1894–1895 гг.), 191-м резервном Венгровском (с 01.01. 
1898 г. – 190-й) (1895–1901 гг.), 118-м Шуйском (1901–1905 гг.) пехотных полках.  

Участвовал в Русско-турецкой (1877–1878 гг.) и Русско-японской вой-
нах. Подполковник 118-го пехотного Шуйского полка. Командир батальо-
на. При рекогносцировке в районе деревень Тацзиси и Нацзяцзы был тяжело  
ранен. Скончался 4 июля 1905 года в Крестовоздвиженском лазарете Российского  
общества Красного Креста. Похоронен 5 июля 1905 года на братском кладбище у южной  
окраины деревни Сыпингай, позже был перезахоронен на кладбище на станции  
Гоцзядань.
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В 2014 году супругами Тянь Цай и Лю Хуэй в месте, где располагалось кладбище, 
были обнаружены останки 68 российских воинов (по другим данным – 40). 30 мая  
2016 года на пропускном пункте российско-китайской границы Благовещенск – 
Хэйхэ состоялась торжественная церемония передачи останков китайскими властями  
российской стороне. Перевозка останков была организована представительством  
Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР вместе 
со специалистами «Исторической памяти в Приамурье». В тот же день в Благовещенске 
останки российских воинов были погребены с воинскими почестями15.

КЛАДБИЩЕ НА СТАНЦИИ ГУНЧЖУЛИН
Согласно докладу членов Комитета по увековечению памяти русских воинов, 

павших на войне 1904–1905 годов, Л.В. Голубева и полковника Генерального штаба  
Л.М. Болховитинова, составленного в 1909 году, в районе станции Гуанчжулин  
находились остатки трех кладбищ. Они были устроены в начале Русско-японской войны 
и размещались примерно в 1,5 километрах к западу от железнодорожного вокзала.

Перезахоронение останков русских воинов в Благовещенске
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На первом из них, площадью 11 175 м², окруженном глубокой канавой и обнесенном 
деревянной оградой с колючей проволокой, располагались погребения воинских чинов. 
Большинство захоронений, согласно документу, находилось в плохом состоянии: кресты 
с могил были сняты или поломаны, облицовочный кирпич и таблички на могилах утра-
чены. Многие могилы были размыты и практически сровнялись с землей. 

Точное количество погребенных на кладбище установить не удалось. Была найдена 
21 могильная табличка с разборчивыми надписями:

Сиб. Стр. полка … Лука Онофричук
12 Сиб. Стр. полка … Иван Чапля
147 Самарского полка … Василий Петров
55 Нижегородского полка … Панкратий Шарандюк
2-го Отдельн. Батальона … Василий Сидоров
147 Самарского полка… Агафон Слесаренко
141 (полк неизвестен) … Кондратий Анарсев
3-го Вост. Стр. полка … Матвей Зубарев
(полк неизвестен) … Макар Пономорёв
44 подвижный госпит … Иван Хайшунов
1-го Казачьего бат … Андрей Преображенский
99-го Ивановского полка … Ефим Иванов
3-го железнодорожного б-на … Карл Блумфельд
29 Сиб. Стр. полка… Василий Баранов
4-го Амурского Отряда … Сергей Кливанов
37 дивизиона … Войцек
3-го транспорта … Степан Михайлов
12 Великолуцк. Полка … Лука Сятчинов
139 Маршанского полка … Иван Филимонов
22 Этапа … Магометанин
… Иван Некрасов.

В центральной части кладбища сохранился памятник в виде каменной конусообраз-
ной горки.

Второе кладбище площадью 1 664 м² располагалось юго-восточнее первого. Оно было 
окружено глубокой канавой и местами – живой оградой из кустарника. Здесь были по-
гребены воинские чины, железнодорожные служащие, погибшие при крушении поезда 
на южной линии, и сестра милосердия, имя которой установить не удалось.

Кладбище, по сведениям членов Комиссии, находилось еще в большем запустении, 
чем первое. Относительно хорошо сохранились лишь три памятника на могилах: кон-
дуктора Фёдора Курпинского, стрелка 15-го Восточного Сибирского Стрелкового пол-
ка Вагнера и сестры милосердия. Кроме этого, удалось найти намогильную дощечку 
рядового 88-го пехотного Петровского полка Ивана Артемьева.
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Третье кладбище площадью 512 м² располагалось у станции, было окопано  
неглубокой канавой и обнесено высоким забором с колючей проволокой. На момент  
обследования в некоторых местах забор был утрачен. Большинство захоронений  
находилось в относительно хорошем состоянии. Лучше всего сохранилась могила дочери  
начальника станции Бухай Евгении Красноштан16.

В 1909 году членами Комиссии были сделаны рекомендации по сохранению  
кладбищ у станции Гунчжулин и благоустройству их территорий. А именно: устроить 
у кладбища № 1 небольшую, постоянную сторожку; обнести кладбища оградой из кир-
пича, деревянные кресты, подверженные разрушению, заменить на особые каменные  
памятники из местного гранита. Выполнение вышеперечисленных работ рекомендова-
лось возложить на подрядчиков Общества Южно-Маньчжурской железной дороги.

Очевидно, благоустройство территорий кладбищ было произведено. Все три клад-
бища, по всей видимости, были объединены в одно общей площадью около 12 294 м²  
и обнесены кирпичной оградой со входом с южной стороны.

В памятке, изданной Правлением попечительского совета по охране и приведению 
в порядок Порт-Артурского и других военных кладбищ в Маньчжудиго и Квантунской 
области, состоящих в ведении Российской Духовной миссии в Китае, в 1938 году отмеча-
лось, что в центре кладбища находился памятник в виде конусообразной горки из кусков 
гранита, скрепленных цементом, и увенчанный мраморным крестом.

Перед памятником размещались две братские могилы с крестами. Еще одна  
большая братская могила, располагавшаяся справа от входа, у южной стены, на период 
подготовки брошюры «Забытые могилы» не сохранилась.

Кладбище на станции Гунчжулин. Фото 1909 г.
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Восточная и западная части кладбища были заняты одиночными могилами,  
располагавшимися рядами. Общее число одиночных могил составляло около 70017.

Из различных источников удалось установить имена некоторых офицеров, захоро-
ненных на кладбищах на станции Гунчжулин. 

Витман Пётр Владимирович, поручик 10-го пехотного Новоингерманландского 
полка. Умер от ран 23 августа 1904 года. Похоронен 24 августа 1904 года. 

Вишневский Алексей Павлович, поручик 21-го Восточно-Сибирского стрелкового 
полка. Умер от ран 1 марта 1905 года. 

Горский Ярослав Плирович (Петрович), подполковник 10-го Восточно- 
Сибирского стрелкового полка. Умер 2 марта 1905 года от ран, полученных в бою на  
Бейдалинском перевале. Похоронен 5 марта 1905 года. 

Желтухин Иван Андреевич, штабс-капитан 36-го Восточно-Сибирского стрелко-
вого полка. Умер 18 (19?) января 1905 года от ран. Похоронен 21 (22?) января 1905 года.  

Курган Николай Иванович, подпоручик 4-го Восточно-Сибирского стрелкового 
полка. Умер от ран 5 октября 1904 года. Похоронен 7 октября 1904 года.

Лисевицкий Мстислав Константинович, подъесаул 1-го Уманского полка  
Кубанского казачьего войска. Убит 7 мая 1905 года в деревне Шилоза. 

Литвинов Павел Иванович, прапорщик 34-го пехотного Севского полка. Умер  
22 февраля 1905 года от ран, полученных в бою под Мукденом. 

Лосков Василий Матвеевич, подполковник 57-го пехотного Модлинского полка. 
Умер 22 февраля 1905 года от ран. Похоронен 25 февраля 1905 года. 

Студеневский Николай Исаакович, штабс-капитан 123-го пехотного Козловского 
полка. Умер 24 августа 1904 года от огнестрельной раны. Похоронен в тот же день. 

Чуприна Александр Григорьевич, сотник 1-го Кавказского полка Кубанского 
казачьего войска. Умер 7 мая 1905 года от огнестрельной раны. Похоронен 19 мая  
1905 года18.

КЛАДБИЩЕ В ДЕРЕВНЕ ГУЦЗЯЦЗЫ
Русское кладбище (в некоторых источниках называется «русским военным клад-

бищем в д. Гуцзяцзы») было организовано после битвы на реке Шахэ (05–17.10.1904 г. 
по ст.ст.) в восточной части существовавшего в этом месте китайского кладбища, около 
разъезда № 1 Фушунской ветки железной дороги. Впоследствии здесь хоронили тела 
русских солдат и офицеров, умерших в госпиталях. Последние погребения на кладби-
ще были произведены японцами после боя под Мукденом (19 февраля – 10 марта 1905 
г.). Позже сюда же были перенесены останки воинов из находившихся поблизости брат-
ских и единичных могил. Примерная площадь кладбища составляла около 751 м². После  
войны кладбище пришло в запустение, а часть его территории была вспахана. К 1909 
году японскими властями были восстановлены 22 могилы, однако не сохранилось  
каких-либо данных, кто в них был погребен19.
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По источникам известно, что на кладбище в деревне Гуцзяцзы были погребены 
поручик 86-го пехотного Вильманстрандского полка Марков Леонид Леонидович, 
скончавшийся 13 октября 1904 года в лазарете Евгеньевской общины Красного Креста  
и похороненный на следующий же день20, а также капитан 88-го пехотного Петровского 
полка Афанасьев Василий Александрович, скончавшийся от ран 4 октября 1904 
года21. 

БРАТСКАЯ МОГИЛА У ДЕРЕВНИ ДАВАНЬГАНЬПУ
В братской могиле у деревни Даваньганьпу были захоронены воины, погибшие  

в январе – феврале 1905 года. В том числе офицеры:
Байдак Пётр Николаевич, подпоручик 1-го Восточно-Сибирского стрелкового 

полка. Умер 14 января 1905 года от ран, полученных при штурме деревни Сандепу.  
Похоронен 16 января 1905 года на братском кладбище в деревне Даваньганьпу.

Бекерович (Бекарович) Борис Яковлевич, поручик 2-го стрелкового полка. Умер  
22 (24?) января 1905 года от ран, полученных в бою 20 января 1905 года у деревни Чжан-
тань (Чжантань-хэнань). Похоронен 24 января 1905 года. 

Долинский Исидор Моисеевич, подпоручик 4-го стрелкового полка. Убит 16 фев-
раля 1905 года в бою у деревни Чжантань-хэнань. Похоронен 17 февраля 1905 года22.

Кладбище на станции Дашичао. Фото 1909 г.
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КЛАДБИЩЕ НА СТАНЦИИ ДАШИЧАО (ДАШИЦЯО)
В 1909 году в окрестностях станции Дашичао находилось два кладбища: Южное  

и Северное. Оба были устроены еще до Русско-японской войны, в период строительства 
железной дороги.

Южное кладбище располагалось вблизи разветвления железной дороги на  
Дальний – Инкоу. Оно было обнесено кирпичной оградой и занимало площадь 1 693 м². 
Во время объезда Голубевым и Болховитиновым в 1909 году, на нем было 4 большие 
братские могилы и 4 каменных креста23. При строительстве Южно-Маньчжурской желез-
ной дороги кладбище было уничтожено, а останки перенесены на Северное кладбище.

Северное кладбище располагалось в полутора километрах к северо-востоку от вокза-
ла, на склоне горы, рядом с японским кладбищем. Оно было обнесено кирпичной оградой 
с железными воротами на западной стороне. Площадь кладбища в 1909 году составляла 
2 809 м², а позже было расширено до 4 841 м². 

В восточной, более высокой части кладбища, согласно сведениям, приведенным  
в брошюре «Забытые могилы», находился памятник из серого гранита в виде обелиска, 
высотой примерно 7,2 метра. На лицевой части памятника, вверху, был высечен крест,  
в центре которого помещался мозаичный образ Спасителя.

Дашичао. Памятник на русском кладбище
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На кладбище были устроены четыре общие братские могилы и две – офицерские. 
Надписи на общих могилах указывали места, откуда были перенесены останки  
погибших: «Из Хайчена и Васянтуня»; «Вафандянь и Полундянь»; «Синьючен, Ванзе-
лин и Сянчанзя»; «Сандягань, Ситаншан, Далинский перевал, Яндятен, Пайлутунь,  
Цайпинлин».

На офицерских могилах выбиты надписи, на первой: «Капитан 22 Восточно- 
Сибирского полка и 2 офицера из Кайджоу и Хайчена», на второй: «Подполковник  
и 2 офицера, Вензелин, Полундян, Синьючен».

Кроме братских могил, на кладбище находились 84 одиночные могилы, на 15-ти  
из которых были установлены  каменные кресты24.

БРАТСКАЯ МОГИЛА БЛИЗ ДВУРОГОЙ СОПКИ
Могила была устроена японскими властями в 1907 году. Здесь были погребены 

чины Новочеркасского полка, погибшие во время Шахэйских боев. Рядом с сопкой  
у деревни Сан-Куай-Ши находилась еще одна братская могила, где также были похоро-
нены солдаты Новочеркасского полка. К 1909 году обе могилы находились в запущенном  
состоянии25.

БРАТСКАЯ МОГИЛА НА ДОЛИНСКОМ ПЕРЕВАЛЕ
Братская могила была устроена японцами после отступления русских войск. В нее 

были снесены останки погибших русских солдат из восьми захоронений. Над могилой 
был установлен памятник с деревянным крестом, с выложенной из камня площад-
кой размером 4 × 3 м. На каменной плите памятника высечена надпись на японском  
языке: «Здесь погребены русские солдаты». На одной из могил, устроенных рядом, был 
также установлен крест с надписью: «Здѣсь покоится прхъ русскихъ воиновъ, павших въ  
Русско-Японскую войну 1904 года». Недалеко от русской братской могилы был установ-
лен памятник погибшим японским солдатам26.

БРАТСКАЯ МОГИЛА В ДЕРЕВНЕ ИМПАНЬ 
В братской могиле были захоронены воины, погибшие и умершие от ран в конце 

1904 года, в том числе подпоручик 1-го Восточно-Сибирского стрелкового полка Кузьмин 
Алексей Константинович. Он умер 4 октября 1904 года от ран, полученных  
в сражении у реки Шахэ, и был похоронен в тот же день в братской могиле27.

КЛАДБИЩЕ В ИНКОУ
У города Инкоу к 1909 году находилось два русских кладбища.
На северном кладбище находилось 93 могилы. Оно было устроено до начала  

Русско-японской войны, еще при строительстве Южной-Восточной железной дороги.  
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Железнодорожное кладбище в Инкоу. Фото 1909 г.

Военное кладбище в Инкоу. Крест сооружен японцами над братской могилой павших воинов 
 военного отряда генерала Мищенко. Фото 1909 г.
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Территория кладбища размером 64 × 75 м была обнесена каменной стеной, а в ее юго- 
западном углу построена сторожка. Впоследствии это железнодорожное кладбище  
ошибочно стали называть «Русским военным кладбищем».

На южном кладбище находилось 129 могил. Оно состояло из трех участков. На пер-
вом участке, размером 85 × 64 м, в 1906 году был установлен большой каменный крест 
в память погибшим русским солдатам. Над офицерскими могилами японцами были  
поставлены отдельные кресты.

По информации членов Комитета по увековечению памяти русских воинов,  
павших на войне 1904–1905 годов, кладбище находилось в плохом состоянии: известь, ко-
торыми были покрыты могилы, размыта дождями, а облицовка кирпичом разрушилась  
и обвалилась28.

КЛАДБИЩЕ У ДЕРЕВНИ ИНЬДЖОО 
(ИНЬДЗЯПУ, ИНЬДЯПО)

В некоторых источниках называется «братским кладбищем». На нем 30 сентября 
1904 года был похоронен подполковник 33-го Восточно-Сибирского стрелкового полка 
Владимиров Александр Михайлович, убитый 29 сентября 1904 года в бою при  
Тумынлинском перевале29.

КЛАДБИЩЕ У ГОРОДА ИЧЖЮ
Кладбище находилось примерно в 500 метрах от города Ичжю. По сведениям 

членов Комитета по увековечению памяти русских воинов, павших на войне 
1904–1905 годов, в 1909 году на нем располагалось 5 могил. На одной из могил, 
на деревянном столбе, поставленном японскими властями, сохранилась надпись 
на японском языке: «Русский пехотный младший унтер-офицер, Мейдзы 37 года,  
12 Апреля»30.

КЛАДБИЩЕ НА СТАНЦИИ КАЮЯНЬ 
(КАЙ-ЮАНЬ)

Согласно обследованию 1909 года, кладбище располагалось в 250 метрах к северо- 
западу от станции, занимало площадь 5 088 м², и было огорожено проволочным забо-
ром. На нем находилось 340 могил, на некоторых частично уцелели кресты. На четырех  
крестах сохранились надписи:

Сестра милосердiя … Саныкина (?)
Стрелок 1- го Сибирскаго полка … имя Александръ
Стрелок 1-го Сибирскаго полка … Матвѣй Григорьевъ
Стрелок 1-го Сибирскаго полка … Сила Печкинъ.

Рядом с кладбищем японскими властями был установлен деревянный крест  
с надписью: «Возстановляется въ японскiй войскъ марта мейдзы 40»31.



75

Захоронения периода Русско-японской войны 1904—1905 годов

По информации, представленной в Отчете по обзору кладбищ и могил русских  
воинов в Маньчжурии членом Комитета по увековечению памяти русских воинов, пав-
ших на войне 1904–1905 годов, в самом городе также существовало русское кладбище.

К 1912 году площадь кладбища составляла около 5 919 м². Его территория была  
обнесена кирпичной оградой длиной около 320 метров с массивными железными  
воротами в восточной части.

В центре кладбища был установлен памятник в виде скалы, выполненной из  
цемента, с лежащим на ней крестом и надписью: «Русская братская могила. 1904–1905».  
За памятником, у западной стены ограды и в юго-западном углу кладбища, распола-
галась группа могил, между которыми был поставлен гранитный крест с надписью:  
«И изыдут сотворшiе благая в воскрешенiе живота».

В южной части кладбища располагались еще две большие братские могилы.  
В северной части были устроены одиночные могилы. На одной из них сохранился  
гранитный крест с надписью: «Егда мертвiи услышат глас Сына Божiя и, услышавши, 
оживут».

Небольшое количество одиночных могил находилось и у восточной стороны ограды.
Еще одно кладбище было устроено в 5–6 километрах от станции, в черте города  

Каюяня. В центре кладбища, среди одиночных могил, высился крест-памятник.  
Территория кладбища была обнесена кирпичной оградой32.

Каюянь. Памятник на русском кладбище
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КЛАДБИЩЕ НА СТАНЦИИ КИНЧЖОУ  
(КИНЬЖОУ, ЦЗИН-ЧЖОУ, НАНЬ-ШАНЬ)

В 1909 году при обследовании территории у города Кинчжоу (недалеко от города 
Дайрен) членами Комитета по увековечению памяти русских воинов, павших на войне 
1904–1905 годов, было зафиксировано два братских кладбища.

На первом из них, располагавшемся на северном скате горы Наньшан, по инфор-
мации Комитета, в братской могиле были захоронены останки воинов, павших при  
обороне Цзинчжоуской позиции. Всего 480 человек. В 1907 году на могиле был поставлен  
деревянный крест, участок обнесен каменными столбами, соединенными железными  
поручнями, а внутреннее пространство обложено галькой33.

Позже кладбище было расширено до 690 м² и обнесено кирпичной оградой со входом 
с южной стороны. 

В центре кладбища был установлен памятник, аналогичный памятнику на  
станции Телиссу. За памятником располагались две братские могилы с гранитными  
крестами. На восточном кресте надписи: «Братская могила. Наньшан», «Помяни Господи  
во Царствiи Твоем». «Перенесены в 1912 г.». На западном кресте: «Братская могила  
русских воинов, собранных с позицiй». «Вечная память». «Погребены японцами». «Да 
будет воля Твоя». «Сожжены 1904 г.»

Кроме этих крестов, на кладбище находились еще два гранитных креста,  
расположенных симметрично с ними впереди памятника. На одном кресте надпись: 

Братская могила русских воинов на горе Наньшань в Кинчжоу. Фото 1909 г.
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«Со святыми упокой. Христе, души раб Твоих», на другом: «Больше сея любве никто же 
имать, да кто душу свою положит за други своя»34. В 1930-х годах за кладбищем ухажи-
вали разведчики 52-го отряда Национальной организации русских разведчиков во главе 
с И.А. Брынским35.

Второе кладбище – братская могила – находилось у южного фасада городской  
стены города Цзинь-чжоу, на перекрестке дорог. В ней, согласно информации япон-
ских властей, были похоронены 13 русских воинов, погибших при обороне города. После  
1909 года, из-за постоянного размыва могилы, она была упразднена, а останки воинов 
перезахоронены на кладбище на горе Наньшань. 

КЛАДБИЩЕ У ДЕРЕВНИ КОУТАЙДЗЫ (КАОТАЙЦЗЫ)
В источниках упоминается так же как «кладбище дивизионного лазарета 6-й  

Восточно-Сибирской стрелковой дивизии». На кладбище были устроены братские моги-
лы, в которых захоранивали воинов, погибших или умерших от ран в конце 1904 года. 
Среди них:

Лейвин Кузьма Дмитриевич, капитан 10-го Восточно-Сибирского стрелкового 
полка. Убит 29 сентября 1904 года под Скалистой сопкой у деревни Каотайцзы (по дру-
гим данным – умер 28.09.1904 г. от ран, полученных в бою под д. Бенсиху). Похоронен  
29 сентября 1904 года в общей могиле у деревни Коутайдзы (по другим данным –  
у д. Ходяпузы).

Братская могила у городской стены. Фото 1909 г.
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Лесненко Афанасий Саввич (Савельевич), капитан 5-го Восточно-Сибирского 
стрелкового полка. Убит 29 сентября 1904 года в бою под деревней Бенсиху. Похоронен 
в тот же день36.

КЛАДБИЩЕ В КУАНЧЕНЦЗЫ
Кладбище находилось рядом с казармами 8-го отряда Заамурского Округа Погра-

ничной стражи. В центральной части кладбища, обнесенного кирпичной оградой, был 
установлен памятник из камня местной породы, в форме пирамиды. На памятной доске, 
укрепленной на памятнике, была надпись: «Братская могила русских воиновъ, положи-
ли свой живот за вѣру, царя и отечества во время русско-японской войны 1904–1905 г.»37.

Кладбище на станции Куанченцзы. Фото 1909 г.

КЛАДБИЩЕ В СЕЛЕНИИ ЛАНЬШАНЬГУАНЬ
Кладбище располагалось к западу от селения и занимало площадь 73 м².  

К 1909 году оно было распахано и позже полностью уничтожено при строительстве япон-
цами железной дороги38.

КЛАДБИЩЕ У РАЗЪЕЗДА ЛИУШИТАЙ
Кладбище располагалось на земле, находившейся в частной собственности, на  

возвышенности и занимало площадь около 40 м². К 1909 году на кладбище сохранилось 
несколько могил, в том числе двух офицеров39.
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Старое кладбище в Ляояне. Фото 1909 г.

КЛАДБИЩЕ В ГОРОДЕ ЛЯОЯНЬ
В 1909 году членами Комитета по увековечению памяти русских воинов, павших на 

войне 1904–1905 годов, было выявлено и обследовано три кладбища в Ляояне.
Первое кладбище, так называемое «старое», площадью 903 м², было образовано,  

очевидно в 1900 году и располагалось в полукилометре к западу от железнодорожной 
станции. Согласно Отчету членов Комитета Л.В. Голубева и полковника Генерального 
штаба Л.М. Болховитинова, к 1909 году на кладбище сохранилась 101 могила и несколько  
памятников. Среди одиночных захоронений – могила Петра Яковлевича Попова и мо-
гила с уцелевшей надписью: «1900 – 1901 Мика». Хорошо сохранился, по словам членов 
Комитета, и «фундаментальный памятник, поставленный на братской могиле русских 

воинов, убитых в делах, умерших от ран и болезней во время похода в Китай в 1900–1903 
гг.»40. Территория кладбища была обнесена кирпичной оградой с железными воротами.

Второе кладбище – «новое» – находилось близ реки Тайцзы и занимало площадь  
в 2 720 м². На нем размещались 262 могилы с утраченными к 1909 году крестами  
и памятниками, а также несколько больших братских могил.

Третье кладбище располагалось у реки Тайцзы, близ китайской деревни  
Се-Дя-Хэ. К 1909 году оно полностью пришло в запустение. По информации местных  
жителей, здесь находилось восемь могил, в том числе офицера в чине капитана, имев-
ших некогда кресты с надписями. На месте кладбища членами Комитета по увекове-
чению памяти русских воинов, павших на войне 1904–1905 годов, был установлен  
деревянный крест41.
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Кладбище у реки Тайцзы. Фото 1909 г.

Установка креста на кладбище у реки Тайцзы в Ляояне. Фото 1909 г.
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В 1912 году «старое» кладбище было расширено, и на его территорию были перене-
сены останки русских воинов из близлежащих кладбищ и могил. В центре кладбища 
был установлен памятник из серого гранита в форме колокола, увенчанного мраморным 
крестом с изображением головы Спасителя в верхней части, в нише. На кресте надписи: 
«Да будет воля Твоя», «1904–1905 г.г.» и «Вѣчная память». На мраморной доске, прикре-
пленной к памятнику надпись: «Братская могила русских воинов, положивших жизнь 
свою за Вѣру, Царя и Отечество».

Следует отметить, что тип памятника на братской могиле из камня в виде  
колокола, увенчанного крестом, был распространен не только в Китае, но и в южных  
районах России. Так, например, аналогичную форму имел памятник стрелкам сводного  
батальона Кавказской стрелковой бригады, погибшим 28 августа 1879 года при штурме  
Денгиль-Тепе у станции Геок-Тепе (совр. Гёкдепе, Туркменистан)42.

В 1912 году, кроме центрального памятника и братской могилы русских воинов, уби-
тых во время похода в Китай в 1900–1901 годах, на кладбище находился памятник с над-
писью: «Доблестным защитникам КВжд. Возстановлен в 1912 году», и еще пять братских 
могил с крестами и надписями, указывавшими места, откуда были перенесены останки 
погибших воинов43.

На кладбище в городе Ляояне в разное время были погребены: капитан 20-го  
Восточно-Сибирского стрелкового полка Плышевский Анатолий Николаевич; сотник 
2-го Читинского казачьего полка Белогорский Михаил Михайлович; штабс-капитан  
140-го пехотного Зарайского полка Барламов Тимофей Павлович (убит 13.08. 
1904 г.);  есаул 2-го Аргунского полка Забайкальского казачьего войска Власов Николай  
Михайлович (умер от ран 04.07.1904 г.); штабс-капитан 3-й Восточно- 
Сибирской стрелковой артиллерийской бригады Глаголев Сергей Григорьевич  

Ляоянь. Русское кладбище.  
Памятник на братской могиле
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(умер от ран 15.08.1904 г.); подпоручик 34-го пехотного Севского полка  
Горбовский-Заранек Иван-Каземир Иосифович (убит 17.08.1904 г.);  
поручик 12-го Восточно-Сибирского стрелкового полка Мучинский Михаил- 
Зенон Брониславович (умер от ран 28.04.1904 г., похоронен на город-
ском кладбище); подполковник 36-го Восточно-Сибирского стрелкового полка  
Середа Василий Иванович (умер от ран 26.05.1904 г.); штабс-капитан 1-го Восточно- 
Сибирского саперного батальона Шулькевич Сергей Ананьевич (умер от ран 19.08. 
1904 г., похоронен на больничном кладбище Георгиевского госпиталя Красного креста)44.

ПЛЫШЕВСКИЙ Анатолий Николаевич, 
капитан
Родился в 1865 году в Риге Лифляндской губернии. 

Личный дворянин. Окончил Рижское пехотное юнкерское 
училище. В 1892–1893 годах – поручик, заведующий ору-
жием и квартирмейстер Юрьевского резервного батальона.

В 1897–1899 годах был членом Рижского офицерско-
го музыкально-драматического общества. Штабс-капитан. 
Служил в 5-м Западно-Сибирском стрелковом полку, за-
тем командовал 1-й ротой 1-го батальона 177-го пехотного 
Изборского полка. 23 февраля 1904 года был переведен на 
службу в 20-й Восточно-Сибирский стрелковый полк. Капи-

тан, командир роты. Участвовал в Русско-японской войне.
Скончался 14-го августа 1904 года от ран, полученных 13 августа во время сражения 

под Ляоянем. Похоронен 15.08.1904 года в братской могиле на кладбище города Ляоянь,  
в одной могиле с младшим офицером 2-го Читинского казачьего полка, сотником  
М.М. Белогорским.

БЕЛОГОРСКИЙ Михаил Михайлович, 
сотник
Родился 11 февраля 1877 года. Окончил Николаевский 

кадетский корпус,  а в 1897 году – Николаевское кавалерий-
ское училище.

Участвовал в Русско-японской войне. Сотник 2-го  
Читинского казачьего полка. Убит 13 августа 1904 года во 
время сражения на Ляндянсанской позиции. Похоронен  
15 августа 1904 года в братской могиле на кладбище города 
Ляоянь.
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КЛАДБИЩЕ ОКОЛО ДЕРЕВНИ МАДЗЯТУНЬ
Кладбище находилось близ деревни Мадзятунь, к югу от реки Хуньхе, у железнодо-

рожного моста. На этом братском кладбище были захоронены японцами останки русских 
солдат и офицеров, погибших во время Мукденского сражения. К 1909 году на кладбище 
была 21 братская могила, отмеченная камнем (все кресты были спилены и похищены). 
В центре кладбища был установлен столб с надписью: «Павшимъ Русскимъ воинамъ. 
Охранная рота въ Суятунѣ»45.

КЛАДБИЩЕ В ДЕРЕВНЕ МАМАГАЙ
Деревня находилась примерно в 8 километрах от деревни Хэланкоу, к югу от  

Ляоянской дороги. Число погребенных на кладбище членами Комитета по увековечению 
памяти русских воинов, павших на войне 1904–1905 годов, проводивших исследования 
территории в 1909 году, установлено не было46.

БРАТСКАЯ МОГИЛА В ДЕРЕВНЕ МАНЗАНДАНЬ
В числе похороненных в братской могиле был штабс-капитан 9-го Восточно- 

Сибирского стрелкового полка Фигельзон Андрей Иосифович, убитый 27 февраля  
1905 года (похоронен в тот же день)47.

БРАТСКАЯ МОГИЛА НА МАТИЕНЛИНСКОМ ПЕРЕВАЛЕ
Устроена рядом с могилой погибших японских солдат в 12 верстах от Ланьшаньгу-

аня, по дороге в Ляоян, к западу от Матиенлинского перевала. Над могилой возведен 
крест с надписью, свидетельствующей, что он поставлен Охранной ротой в Тяншуйчжане  
62-м Пехотным резервным полком 15 ноября 1906 года.

Рядом, близ деревни Цындяпудза,  в 1909 году находились еще две русские могилы: 
одна офицерская – на китайском кладбище, вторая – в самой деревне48.

БРАТСКИЕ МОГИЛЫ В ОКРЕСТНОСТЯХ МАЭТУНЯ
В окрестностях Маэтуня в 1909 году членами Комитета по увековечению памяти 

русских воинов, павших на войне 1904–1905 годов, было выявлено три братские могилы. 
Первая из них находилась на восточном склоне горы около деревни Шаушаньпу.  

По словам местных жителей, здесь было похоронено много павших воинов.
Вторая могила располагалась на западном склоне Маэтуня, на земле, принадле-

жавшей китайской кумирне. Могила была устроена японскими властями и обозначена 
высоким деревянным столбом с надписями: «Память павшимъ русскимъ солдатамъ», 
«Японское военно-гражданское Управленiе въ Ляоянеѣ».

Третья могила находилась рядом с железной дорогой и была обсажена  
деревьями49.
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Сыробоярский
Александр Николаевич,

поручик. 
Убит в бою под 

Мукденом

Леонтьев 
Николай

Александрович,
хорунжий. 

Убит у деревни 
Чихунчена 13.11.1904 г. 

Ивашкин Н.А.,
поручик. 

Убит в бою при деревне 
Суятинза. 22.06.1904 г.

Эйлер 
Александр Павлович, 

подпоручик. 
Ранен, скончался 

20.02.1904 г.

Лисевицкий М. К.,
подъесаул. 

Убит в бою у деревни 
Шилоза

Говоров 
Николай Федорович,

подпоручик. 
Ранен, скончался 

08.02.1904 г.

Голубов 
Пётр Михайлович,

подпоручик. 
Убит в бою при Сандепу

фон Медем
Александр Карлович,

подполковник. 
Убит в бою 

под Мукденом

Де-Витт
Феодосий 

Александрович,
подпоручик.

Убит под Мукденом

Бирюлькин 
Александр Мефодьевич,

штабс-ротмистр. 
Убит в Порт-Артуре

Мецелескул
Иван Андреевич,

капитан. 
Убит в бою при атаке 
деревни Сытай-Цзы

Керт
Павел Александрович,

подпоручик. 
Ранен под Мукденом, 

скончался 04.11.1904 г.
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Петров 
Николай Михайлович,

поручик. 
Убит в бою под 

Мукденом 25.02.1904 г.

Горбовский-Заранек
Иван-Казимир 

Иосифович,
подпоручик. 

Убит под Ляоянем

Трубин 
Василий Иванович,

подпоручик. 
Убит при обороне  

Порт-Артура

Прозоркевич 
Виктор Васильевич, 

поручик. 
Убит в бою под 

Мукденом

Горностаев 
Александр Дмитриевич,

подполковник. 
Убит под Ляоянем

18.08.1904 г.

Лыкошин 
Георгий Алексеевич,

поручик. 
Убит при обороне  

Порт-Артура

Стычинский  
Павел Брониславович,

поручик. 
Убит в бою  

на Путиловской сопке

Дометти И.А.,
подполковник.

Убит в бою 
под Тюринченом

18.04.1904 г.

Александров 
Евгений Александрович,

штабс-капитан.
Убит под Ляоянем

Шеппинг
Юрий Владимирович,

подпоручик. 
Убит у реки  

Шахэ

Пикулин И.В.,
подпоручик. 
Убит в бою  

под Вафангоу 
12.06.1904 г.

Беликов
Николай Григорьевич,

подпоручик. 
Убит под Ляоянем
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БРАТСКИЕ МОГИЛЫ У НОВГОРОДСКОЙ СОПКИ
Могилы находились ниже Новгородской сопки («сопка с деревом») по направлению 

на деревню Ялуньшань. Над одной из могил, согласно информации членов Комитета по 
увековечению памяти русских воинов, павших на войне 1904–1905 годов, обследовавших 
территорию в 1909 году, японцами был установлен специальный знак50.

БРАТСКАЯ МОГИЛА У ДЕРЕВНИ ПАДАВЯЗА  
(ПОДОВЯЗА, ПАДЬЯЗА)

В братской могиле у деревни Падавяза (Подовяза) были захоронены артиллеристы 
2-го дивизиона 9-й артиллерийской бригады (командир – полковник В.М. Смоленский), 
погибшие при атаке японцев на батарею 1 октября 1904 года, на позиции южнее деревни 
Шахэпу (Сахэпу). 

Среди них:
Аверкиев Алексей Владимирович, штабс-капитан 9-й артиллерийской бригады. 

Похоронен 11 октября 1904 года. 
Базанов Николай Александрович, подполковник 9-й артиллерийской бригады. 

Похоронен 10 октября 1904 года. 
Исаев Владимир Аркадьевич, штабс-капитан 9-й артиллерийской бригады.  

Похоронен 10 октября 1904 года. 
Шах-Назаров (Шахназаров) Дмитрий Александрович, подпоручик 9-й артил-

лерийской бригады. Похоронен 10 октября 1904 года51. 

КЛАДБИЩЕ У ДЕРЕВНИ ПАДЯЗА (ПАДЗЯЦЗЫ)
В некоторых источниках именуется «христианским кладбищем». У деревни Падяза 

были захоронены воины, погибшие, главным образом, в феврале 1905 года. В том числе 
офицеры:

Дидебулидзе Роман Давыдович, штабс-капитан 10-го Восточно-Сибирского 
стрелкового полка. Убит 17(18?) февраля 1905 года в бою на Гаутулинском перевале. 
Похоронен 19 февраля.

Нищинский Владимир Владимирович, поручик 10-го Восточно-Сибирского 
стрелкового полка. Убит 17 февраля 1905 года в бою на Гаутулинском перевале. Похоро-
нен 18 февраля52.

Трофименко Дмитрий Васильевич, капитан 287-го пехотного Тарусского полка. 
Убит 14 февраля 1905 года у деревни Сяопу. Похоронен 16 февраля на христианском 
кладбище у деревни Падяза.

Цветков Иван Арсеньевич, штабс-капитан 162-го пехотного Ахалцыхского  
полка. Убит 21 февраля 1905 года в бою под деревней Цяохетунь. Похоронен  
22 февраля.  
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БРАТСКАЯ МОГИЛА У ДЕРЕВНИ ПАЙДИАНЗА
В братской могиле были захоронены воины, погибшие в конце 1904 года, в том числе 

подполковник 216-го пехотного Инсарского полка Зандрок Григорий Филиппович, 
убитый 3 октября 1904 года в бою у деревни Уанчжуанцз, и капитан 106-го пехотного 
Уфимского полка Попов Константин Фёдорович, убитый 3 октября 1904 года в бою  
у деревни Чанчжуанцзы (Чанчжулицдзы)53.

КЛАДБИЩЕ У ДЕРЕВНИ ПАЙ-ЛУ-ТУН
Кладбище располагалось недалеко от города Хайчен, примерно в полукилометре 

от деревни Пай-лу-тун. В 1909 году на кладбище членами Комитета по увековечению 
памяти русских воинов, павших на войне 1904–1905 годов, был установлен деревянный 
крест с надписью: «Здѣсь покоится прахъ русскихъ воинов, павшихъ въ Русско-Японскую 
войну 1904 года»54.

КЛАДБИЩЕ У СТАНЦИИ ПУЛАНДЯН
Кладбище находилось недалеко от железной дороги и занимало площадь 209 м².  

На нем к 1909 году сохранились две братские и две одиночные могилы. От крестов,  
первоначально установленных на могилах, остались только столбы.  Надписей о том,  
кто здесь погребен, не сохранилось55.

КЛАДБИЩЕ НА ПУТИЛОВСКОЙ СОПКЕ
Кладбище было организовано в 1905 году после сражений на реке Шахэ и у Мукдена. 

Оно располагалось в северо-западной части Путиловской сопки на берегу реки Шахэ, 
около деревень Сахеян и  Удзялуза. В 1930-х годах оно состояло из двух братских могил. 
В них были похоронены более 600 солдат и офицеров Русской армии.

На северную площадку был сделан подъем в несколько ступеней. Здесь на могиле 
был поставлен шестиметровый крест, выложенный из массивных блоков (около  
150 кг каждый) светло-серого камня (в некоторых источниках упоминается как мрамор-
ный крест), на восточной плоскости которого, вверху, внутри круга, помещен мозаичный 
образ Богоматери и надпись: «Доблестным русским воинам, жизнь свою положившим 
за Вѣру, Царя и Отечество. 1904–1905 г.». На западной плоскости креста – вверху, в 
кругу, мозаичный образ Спасителя в терновом венце. Под ним надпись: «Больши сея 
любве никто же имать, да кто душу свою положить за други своя» (Iоан. XV, 13) и, ниже:  
«19, 20 и 36 Сиб. стр. полки». На торце нижней крестовины надпись: «Сооружен в 1912 г.»56.

Этот крест был выполнен инженером Ю.П. Ждановым по эскизам архитектора  
Л.Н. Бенуа и художника В.Д. Поленова57. Мозаика была выполнена в 1887 году руко-
водителем мозаичной мастерской Императорской Академии художеств А.Н. Фроловым  
и его сыном Владимиром, использовавшими голову Христа в терновом венце из компо-
зиции «Бичевание» (худ. П.В. Басин)58.
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Братская могила у Путиловской сопки. Фото из журнала «Нива». 1905 г. № 7

Братская могила на Путиловской сопке.  
Фото 1909 г.
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Интересно, что «поленовский крест» изначально предназначался для установки на 
братской могиле на Янзелинском перевале. Он хорошо просматривался лишь с одной 
стороны и, вероятно, в связи с этим устанавливать на кресте два лика, с разных сторон, 
сочли нецелесообразным. Но уже на Путиловской сопке был вначале смонтирован крест 
с полуметровым (вместо 0,7 м) диаметром иконы. Но в описании памятника фигурируют 
два святых лика. Это дает основание предположить, что верхнюю часть креста переде-
лывали59.

На другой могиле была положена плита, на которой высечен крест и надпись: 
«Братская могила. 89 ниж. Ч. 19-го В. Сиб. стр. «чуднаго» полка»60 (в настоящее время  
не сохранилась).

В 1930-х годах кладбище поддерживалось в порядке членами Национальной орга-
низации русских разведчиков 32-го отряда из Мукдена (нач. полковник Н.Н. Покров-
ский)61..

Крест с некоторыми утратами сохранился до наших дней. Он является памятником 
архитектурного наследия Китайской Народной Республики и охраняется законом.

Крест на Путиловской сопке.  
Фото 1912 г.

Копии мозаичных икон, изготовленных 
в Ижевске для Путиловского креста.  
Пекин, 2016 г. (Фото: Ерёмин С.Ю.)
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Крест на Путиловской сопке. Фото 2015 г.
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В 2015–2016 годах по инициативе русской диаспоры Харбина, объединенной  
в Русский клуб в Харбине (РКХ), и по благословению владыки Вениамина митрополита 
Владивостокского и Приморского был организован сбор средств и заказаны две моза-
ичные иконы в городе Ижевске. Святые лики в мае 2016 года прибыли в Пекин, были 
освящены в Успенском храме и затем переданы на временное хранение в Генеральное 
консульство в Шэньяне (Мукдене)62. Однако переговоры по получению разрешения от 
китайской стороны на проведение необходимых реставрационных работ затянулись  
из-за негативного отношения власти и народа Китая к событиям Русско-японской  
войны. Список офицеров, погибших в боях за Путиловскую и Новгородскую сопки,  
приведен в Приложении 2.

КЛАДБИЩЕ ПРИ РАЗЪЕЗДЕ № 84
2 августа 1905 года на кладбище был похоронен поручик 16-го стрелкового полка 

Руденко Владимир Лаврентьевич, убитый 1 августа 1905 года под городом Иулушу63.

МОГИЛА У РАЗЪЕЗДА САНЧАНЦЫ
Могила неизвестного унтер-офицера находилась к западу от линии железной  

дороги, недалеко от деревни Сяо-вай-цзы. В 1909 году на могиле стоял крест с надписями:  
«Могила русскаго Унтеръ-Офицера» и «Поставлено охранной ротой въ Сеньюченъ»64.

Рисунок художника Г. Бакмансона
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КЛАДБИЩЕ В ДЕРЕВНЕ САХЕПУ
Братская могила находилась на южном берегу реки Шахэ, на северной окраине  

деревни, к западу от дороги Ляоянь – Мукден. Могила была образована до сражения на 
реке Шахэ (10–17.10. 1904 г. по ст. ст.) и у Мукдена65.

КЛАДБИЩЕ У СТАНЦИИ СИНТАЙЦЗЫ
Русское кладбище располагалось к северо-востоку от станции и занимало часть  

китайского кладбища. Общая площадь участка составляла около 274 м². По данным 
членов Комитета по увековечению памяти русских воинов, павших на войне 1904–
1905 годов, к 1909 году кладбище находилось в запустении, кроме нескольких могил,  
восстановленных японскими властями. Кресты на могилах не сохранились, в связи с чем  
не удалось установить, кто здесь был похоронен66.

КЛАДБИЩЕ В ДЕРЕВНЕ СИФОНТАЙ
 На кладбище были захоронены воины, погибшие и умершие от ран в 1905 году,  

в том числе капитан 3-го Восточно-Сибирского стрелкового полка Кардиналовский  
(Кардиналов) Александр Сергеевич, умерший от ран 17 января 1905 года67. 

Кладбище у станции Синтайцзы. Фото 1909 г.
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БРАТСКАЯ МОГИЛА В ДЕРЕВНЕ СИЯРТУНЬ
В числе похороненных в братской могиле был штабс-капитан 137-го пехотного  

Нежинского полка Ярчуков Владимир Андреевич, убитый 22 февраля 1905 года  
в бою у деревни Ханченпу (похоронен в тот же день)68. 

КЛАДБИЩЕ В СУЯТУНЬ
К 1909 году кладбище находилось среди распаханных полей и занимало площадь 

около 911 м². На нем находилось 25 братских могил. Крестов или памятников над моги-
лами не сохранилось. Кладбище было создано японскими властями, перенесшими сюда 
останки русских воинов из других, находившихся поблизости захоронений. По инфор-
мации японских властей, в каждую братскую могилу было положено по 20 и более тел69.

В братской могиле в селении Суятунь были захоронены воины, погибшие и умершие 
от ран в 1904–1905 годах.

Кладбище в деревне Суятунь. Фото 1909 г.

По источникам известны фамилии двух офицеров:
Александров Пётр Дмитриевич, подпоручик 146-го пехотного Царицынского 

полка. Умер 1 марта 1905 года от ран, полученных в боях 19–25 февраля 1905 года в 
сражении при Мукдене;

Афанасьев Иван Герасимович, поручик Восточно-Сибирского осадного артил-
лерийского полка. Убит 25 декабря 1904 года в бою у деревни Суятунь. Похоронен  
26 декабря 1904 года в братской могиле70. 
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КЛАДБИЩЕ У ДЕРЕВНИ СЫПИНГАЙ
Кладбище находилось на южной окраине деревни Сыпингай и занимало площадь 

около 317 м². На нем к 1909 году сохранилось 97 могил, отмеченных крестами и памят-
никами. На некоторых из них уцелели надписи. В частности, на могиле офицера 113-го 
пехотного Шуйского полка подполковника Евдокимова (позже его прах был перенесен 
на кладбище на станции Гоцзядань); пулеметной роты 5-го Восточно-Сибирского стрел-
кового дивизиона поручика Сцепура; казака Митрофана Докучаева; 6-го Летучего  
отряда Красного Креста санитара Тихона Ковалёва. 

На внешней стороне ограды кладбища, обращенной к деревне, была закреплена 
табличка с надписью на китайском языке, призывающая чтить память усопших и напо-
минающая, что любое разрушение будет строго наказано.

Кладбище у деревни Сыпингай. Фото 1909 г.

Недалеко от вышеописанного кладбища находилось еще два небольших русских 
кладбища. На первом из них, площадью около 1 590 м², к 1909 году сохранилось один-
надцать могил, отмеченных крестами, и одна могила с утраченным крестом. Участок 
был обнесен невысоким палисадником с воротами, увенчанными крестом.

Второе кладбище, размещавшееся примерно в 200 м к востоку от железной дороги, 
занимало площадь около 910 м². Его территория была оконтурена неглубокой канавой  
с воротами при входе. На воротах была сделана надпись: «Разъѣздъ № 81. Кладбище  
1-й армiи. 1905 годъ». В центре кладбища был установлен большой деревянный крест.
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К 1909 году на кладбище сохранилось 48 захоронений. На 11 могилах уцелели  
кресты с надписями:

2-го Инженернаго полка … Иванъ Зибарскiй
35-го Брянскаго полка … Пантелеймонъ Лазовскiй
161-го Александропольск. полка … Григорiй Савельевъ
86-го Вильманстрандск. полка… Iосифъ Ростяцисъ
Санитар Черниг. Земск. госп … Константинъ Сильченко
2-го Техн.-Читинского полка … Тимофей Поѣздниковъ
1-го Казачьяго Уманск. полка … Савва Коникъ
100-го Острожск. полка ст. пис … Андрей Проценко
118-го Новочеркасск. полка … Михаилъ Буржасъ
25-й Артиллерийск. бригады … Захарiй Степаненко
 3-го пѣх. Нерчинского полка … Леонтiй Шмелевъ
 4-го Верхнеудинск. полка … Аплесманъ Шехлистановъ
 Казакъ Уссурiйск. полка … Иванъ Ничавной
 Рядовой …  Алексѣй Ковалевъ71.

БРАТСКАЯ МОГИЛА У ДЕРЕВНИ СЯОКИЙШИНПУ
В числе похороненных в братской могиле был подпоручик 10-го пехотного  

Новоингерманландского полка Фролов Всеволод Александрович, убитый  
15 февраля 1905 года при атаке моста через реку Шахэ у деревни Линшинпу (похоронен 
16 февраля 1905 года)72.

БРАТСКОЕ КЛАДБИЩЕ В ДЕРЕВНЕ СЯОЛИНЦЗЫ
На кладбище были захоронены воины, погибшие и умершие от ран в конце  

1904 года, в том числе: 
Засядко Василий Фёдорович, капитан 24-го Восточно-Сибирского стрелкового 

полка. Он умер 12 августа 1904 года от раны, полученной в бою у деревни Кофынцы,  
и был похоронен 14 августа 1904 года73. 

Румянцев Павел Николаевич, штабс-капитан 24-го Восточно-Сибирского стрел-
кового полка, скончавшийся от полученных ран 13 августа 1904 года (похоронен  
14 августа 1904 года)74.

БРАТСКАЯ МОГИЛА У ДЕРЕВНИ ТАВО
В братской могиле у деревни Таво были погребены воины, погибшие в конце  

1904 года в сражении у реки Шахэ.
Известны имена трех офицеров, захороненных в братской могиле:
Дойе Владимир Николаевич, капитан 121-го пехотного Пензенского полка. Убит  

28 сентябре 1904 года в сражении у реки Шахэ. Похоронен в тот же день;
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Иванов Александр Григорьевич, подпоручик 122-го пехотного Тамбовского 
полка. Убит 28 сентября 1904 года в сражении у реки Шахэ. Похоронен в тот же день  
в братской могиле у деревни Таво (по другим данным – у деревни Тайсанхо (Тунсанхо)75;

Мавродиади Павел Аристархович, штабс-капитан 121-го пехотного Пензенско-
го полка. Убит 28 сентября 1904 года в сражении у реки Шахэ и похоронен в братской  
могиле в тот же день76.

БРАТСКАЯ МОГИЛА У ДЕРЕВНИ ТАДЗЯРТУНЬ
В числе похороненных в братской могиле был штабс-капитан 217-го пехотного  

Кромского полка Немирович-Данченко Владимир Евгеньевич, скончавшийся  
19 февраля 1905 года от ран, полученных в сражении при Мукдене, и похороненный  
22 февраля77.

БРАТСКАЯ МОГИЛА В ДЕРЕВНЕ ТАЙСАНХО
В числе похороненных в братской могиле был штабс-капитан 121-го пехотного  

Пензенского полка Ползиков Павел Дмитриевич. Он был убит 29 сентября 1904 года  
в сражении у реки Шахэ и похоронен в тот же день78.

КЛАДБИЩЕ В ГОРОДЕ (НА СТАНЦИИ) ТАЛИЕНВАН
По информации членов Комитета по увековечению памяти русских воинов, павших 

на войне 1904–1905 годов, в 1909 году на кладбище находились три братские могилы. На 
кладбище был поставлен деревянный крест79. В 1912 году прах 287 воинов был перене-
сен на кладбище в городе Дальнем80.

БРАТСКАЯ МОГИЛА У СТАНЦИИ ТАНЬЧАНЬЦЗЫ
Могила находилась к востоку от полотна железной дороги в непосредственной  

близости от станции. К 1909 году могила стараниями Общества Южно-Маньчжурской 
железной дороги была обнесена частоколом из заостренных и обожженных шпал,  
обвитых проволокой. Над могилой был установлен большой белый крест81. 

КЛАДБИЩЕ НА СТАНЦИИ ТЕЛИН (ТЬЕЛИН, ТЬЭЛИНГ)
Близ станции Телин располагалось два кладбища.
Одно из них находилось у действовавшего во время Русско-японской войны  

госпиталя и занимало площадь около 1 823 м². К 1909 году кладбище пришло в упадок  
и было лишь частично восстановлено (27 братских могил) стараниями японских  
властей. На кладбище к этому времени сохранился лишь один могильный крест с дву-
мя надписями, свидетельствующими, что здесь похоронены стрелок 34-го Восточно- 
Сибирского стрелкового полка Игнатий Масленников и рядовой 57-го  



97

Захоронения периода Русско-японской войны 1904—1905 годов

Модлинского полка Феодор Акимов. Кроме креста, сохранился деревянный стол-
бик с табличкой, на которой указывалось о захоронении солдата 55-го пехотного  
Подольского полка Абеля.

Второе кладбище находилось вблизи железнодорожного полотна. По всей видимо-
сти, оно было устроено еще до начала Русско-японской войны, вероятно, в 1900 году,  
когда здесь базировалась 1-я Восточная сибирская стрелковая бригада, участвовавшая в  
«китайской кампании» 1900–1901 годов.  На этом кладбище хоронили служащих желез-
ной дороги, а позже воинов, погибших в боях с японцами. К 1909 году на кладбище сохра-
нилось около 250 могил, часть с крестами, а также основание памятника над братской  
могилой. Среди погребенных: Евдокия Моисеевна Леонова, Анна Леоновна  
Михайлова и младенец Николай82. Вероятно, в то время в центре кладбища был уста-
новлен памятник в виде креста на невысоком постаменте83.

К 1912 году значительная часть территории кладбища была застроена жилыми  
домами и складами. 

По сведениям, приведенным в памятке «Забытые могилы», к 1937 году кладбище, 
занимавшее площадь около 5 063 м², сильно заросло травой, а кирпичная ограда, окру-
жающая его территорию, частично разрушилась. В южной части кладбища сохранилась 
плита с надписью: «Да будет воля Твоя» и два креста на могилах ротмистра 1-й бригады 
Заамурской Окружной Пограничной стражи Степана Степановича Синдюкова 
(30.06.1903 г.)84 и казака Нерчинского полка Забайкальского казачьего войска Михаила 
Глушкова, убитого в стычке с хунхузами 25 марта 1901 года.

Согласно источникам, на станции Телин были погребены офицеры, умершие от ран 
в октябре 1904 года: капитан 1-й Сибирской артиллерийской бригады Побуковский  
Константин Иванович (похоронен 8 октября 1904 года)85 и подпоручик 285-го пехот ного 
Мценского полка Розанов Николай Михайлович (похоронен в начале октября 1904 
года). А также штабс-капитан Горянский Сергей Иванович, погибший в сражении при  
Мукдене.

ГОРЯНСКИЙ Сергей Иванович, 
штабс-капитан
Родился 19 января 1872 года. В 1894 году окончил 

Казанское пехотное юнкерское училище. С 1894 года слу-
жил в 145-м Новочеркасском Императора Александра III 
полку. Участвовал в Русско-японской войне. Командир 
1-й роты 145-го пехотного Новочеркасского полка, штабс- 
капитан. За бой при «двугорбой сопке» был награжден  
орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом. Погиб  
25 февраля 1905 года в сражении под Мукденом. Захоронен 
на кладбище в городе Телин.
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БРАТСКАЯ МОГИЛА В ДЕРЕВНЕ ТУНСЫХОЛА
В братской могиле были похоронены воины, погибшие в боях в начале 1905 года,  

в том числе штабс-капитан 22-го Восточно-Сибирского стрелкового полка Айвазов Марк 
(Марко) Григорьевич. Был убит 20 февраля 1905 года в бою на Тюпинтайских позици-
ях и похоронен в общей братской могиле у деревни Тунсыхола 21 февраля 1905 года86. 

БРАТСКАЯ МОГИЛА У ДЕРЕВНИ ТУТАЙЦЗЫ
Согласно историческим источникам, в братской могиле у деревни Тутайцзы были 

похоронены, главным образом, воины 35-го Восточно-Сибирского полка, погибшие  
14–15 января 1905 года в бою у деревни Сандепу. 

В том числе офицеры:
Владимиров Алексей Владимирович, подпоручик 34-го Восточно-Сибирского 

стрелкового полка. Убит 14 января 1905 года в бою у деревни Хэгоутай. Похоронен в тот 
же день. 

Вроченгский Сергей Михайлович, штабс-капитан 35-го Восточно-Сибирского 
стрелкового полка. Убит в бою 14 января 1905 года. Похоронен 15 января.  

Кавелин Вадим Мелитонович, капитан 2-го Восточно-Сибирского стрелкового 
полка. Убит 15 января 1905 года.  

Колобов Иван Александрович, подпоручик 35-го Восточно-Сибирского стрелко-
вого полка. Убит 14 января 1905 года в бою у деревни Сандепу. Похоронен на следую-
щий день.  

Марков Александр Петрович, поручик 35-го Восточно-Сибирского стрелкового 
полка. Убит 14 января 1905 года в атаке у деревни Сандепу. Похоронен на следующий 
день.  

Пащенко Николай Константинович, поручик 3-го Восточно-Сибирского  
стрелкового полка. Убит 15 января 1905 года в сражении у деревни Сандепу.  

Штрандтман Константин Николаевич, подпоручик 34-го Восточно-Сибирского 
стрелкового полка. Умер от ран 14 января 1905 года. Похоронен в тот же день. 

Якобсон Константин Михайлович, подпоручик 14-го Восточно-Сибирского стрелко-
вого полка. Убит 14 января 1905 года в бою у деревни Сандепу. Похоронен в тот же день87.  

БРАТСКАЯ МОГИЛА В ДЕРЕВНЕ ТХОУСЯНТУНЬ
В числе похороненных в братской могиле были:
Невский Леонид Александрович, подпоручик 20-го Восточно-Сибирского  

стрелкового полка, убитый 17 февраля 1905 года в бою на Путиловской сопке близ  
Мукдена и похороненный 20 февраля в общей могиле у деревни Тхоусянтунь.

Стычинский Павел Брониславович, поручик 20-го Восточно-Сибирского стрел-
кового полка, убитый 29 января 1905 года при обстреле японцами Путиловской сопки 
(похоронен 30 января)88.
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КЛАДБИЩЕ У СЕЛЕНИЯ ТЮРЕНЧЕН
В 1909 году, по данным Комитета по увековечению памяти русских воинов,  

павших на войне 1904–1905 годов, близ Тюренчена находилось два небольших кладби-
ща с братскими могилами. Оба кладбища были устроены японскими властями. Здесь 
были погребены воины Восточного отряда Маньчжурской армии под командованием  
генерал-лейтенанта М.И. Засулича, погибшие в битве на реке Ялу 1 мая 1904 года,  
в первом сухопутном сражении Русско-японской войны. 

Их размеры составляли: 13 × 13 м² и 32 × 34 м². На братских могилах были  
поставлены номерные столбы с надписью по-японски: «Души убитых во время сражения 
воинов. Сооружен Андуньсянским Этапным Управлением». Оба кладбища, на которых 
были погребены русские солдаты и офицеры, погибшие в бою у селения Тюренчен, были 
окопаны канавками89.

Кладбище у селения Тюренчен № 1. Фото 1909 г.

Позже, во время работы Комиссии по обустройству русских военных кладбищ и уве-
ковечению памяти русских воинов, павших в войне 1904–1905 годов, под руководством 
генерал-майора С.А. Добронравова из двух кладбищ было сформировано одно на верши-
не безымянной сопки. Согласно описанию, приведенному в брошюре «Забытые могилы», 
кладбище находилось в 9 километрах к северу от города Андун, севернее деревни Тюрен-
чен (Цзюляньчэн). Территория кладбища составляла 294 м² и была обнесена кирпичной 
оградой. 
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Кладбище у селения Тюренчен № 2. Фото 1909 г.

Памятник на русском кладбище у деревни Тюренчен.  
Фото 1912 г.

На кладбище находились две братские 
и несколько одиночных могил. В центре 
кладбища был поставлен памятник в 
виде кургана из камня.  На памятнике  
установлен крест, на котором высечены 
надписи: «Да будет воля Твоя». «1904–
1905».  «Вечная память».

На братских могилах были установле-
ны гранитные кресты, но к 1938 году они 
уже не сохранились90.

Долгое время место захоронения 
русских воинов, павших в Тюренченском 
бою, было предано забвению. И лишь  
в апреле 2006 году оно было вновь  
обнаружено дипломатами российского 
генконсульства в Шэньяне Б.П. Рычало  
и В.В. Горячевым.
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Памятник у селения Тюренчен. Фото 2000-х гг.

В настоящее время кладбище находится в городе Даньдун, район Чжэньань, поселок 
Цзюляньчэн (провинция Ляонин), рядом с пересечением улиц Шицзе и Цзюмасянь.

По информации посольства РФ в Китайской Народной Республике, длина и ширина 
участка составляют по 20 метров. Кладбище обнесено по периметру каменной оградой 
высотой 1,3 метра с железными воротами. Сохранилось пять надгробий: по два с боковых 
сторон и одно в центре фронтальной стены. Они представляют собой усеченные конусы, 
на которых расположены кресты с высеченными цифрами «1904–1905». Перед ними на 
земле лежат плиты, надписи на которых не просматриваются. На момент обнаружения 
захоронений кресты с могил были сбиты и валялись рядом. Два надгробия, расположен-
ные в дальних от входа углах, выполнены в виде холмиков из грубо отесанных камней. 
Предположительно, на них также изначально были установлены кресты. 

В центре участка на двухметровом кургане, выложенном также из камней,  
воздвигнут православный шестиконечный каменный крест. На верхней переклади-
не креста выпуклая надпись: «Да будет воля твоя», на косой перекладине – цифры: 
«1904–1905», на основании креста – «Вечная память». В розетке в верхней части креста  
вырезан лик Спасителя. В центре каменного кургана вставлена мраморная доска, текст  
на которой из-за сильных утрат прочесть не удалось.
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По некоторым данным, в 2008–2011 годах монументальный крест и территория 
кладбища были отремонтированы и благоустроены91.

В настоящее время, по данным Министерства иностранных дел, на кладбище нахо-
дится памятник «из гранитных камней с большим белым крестом, общая высота более  
4 метров», а вокруг него 8 небольших надгробных памятников с крестами92.

БРАТСКАЯ МОГИЛА У СЕЛА УЙНЮНИН (ВЕЙ-ПИН-ИН)
В 1909 году могила находилась на левом берегу реки Сисяохецза, у западной  

окраины села. По информации членов Комитета по увековечению памяти русских  
воинов, павших на войне 1904–1905 годов, здесь были погребены более 100 воинов, вклю-
чая офицера, погибших в сентябре 1904 года при атаке высот правого берега Тайцзы. 
Над братской могилой членами Комитета был поставлен деревянный столб с указанием, 
что здесь покоятся останки русских солдат93.

КЛАДБИЩЕ НА СТАНЦИИ ФАНЦЗЯТУНЬ
Кладбище располагалось к западу от станции, вблизи железнодорожного полот-

на. На другой стороне пути находилась отдельная могила. Территория кладбища,  
обнесенная деревянным забором, была под наблюдением японских станционных  
железнодорожных агентов и содержалась в надлежащем порядке94.

Картина М. Малышева для журнала «Нива»
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КЛАДБИЩЕ У СТАНЦИИ ФЫНХУАНЧЕН
Кладбище находилось примерно в 3–4 километрах к северу от железнодорожной 

станции, на левом берегу реки Сытайхэ (Ханхэза). Оно было устроено еще до Русско- 
японской войны, здесь же в годы войны хоронили солдат и офицеров, погибших или 
умерших от ран в бою у Тюренчена. После войны кладбище было разграблено, а позже 
восстановлено японцами в 1909 году по сохранившейся фотографии 1905 года. Всего 
было восстановлено 20 могил.

Площадь кладбища в 1909 году составляла около 160 м², оно было ограждено про-
волокой, укрепленной на деревянных столбах, окопано канавой и окружено земляным 
валиком.

В центре кладбища был поставлен крест с надписью: «71-го дивизiона, 2-й бригады, 
283 полка Александр Глѣбов, Приказный – Ранегревъ»95.

Кладбище у станции Фынхуанчен. Фото 1909 г.

БРАТСКОЕ КЛАДБИЩЕ В ХАЙЧЕНЕ
Кладбище размещалось вблизи железнодорожного полотна и занимало площадь  

97 м². На кладбище к 1909 году находилось 34 братские и единичные могилы. В центре 
японскими властями был поставлен большой деревянный крест96.
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Несколько захоронений русских  воинов, погибших на фронтах Русско-японской  
войны, было и на общем городском кладбище. В частности, могила штабс-капитана  
18-го Восточно-Сибирского стрелкового полка Пирожкова Александра Терентьевича. 
Он был убит 18 (19?) июля 1904 года в бою у деревни Кангуалин и похоронен 21 июля 97.

БРАТСКАЯ МОГИЛА У ДЕРЕВНИ ХОДЯПУЗА
В числе похороненных в братской могиле был подпоручик 22-го Восточно- 

Сибирского стрелкового полка барон Шеппинг Юрий Владимирович, умерший от 
ран, полученных в бою у деревни Уйнюнин. Он был похоронен  29 сентября 1904 года98.

КЛАДБИЩЕ В ДЕРЕВНЕ ХОЛОНГОУ
 На кладбище были захоронены воины, погибшие и умершие от ран в середине – 

конце 1904 года, в том числе подполковник 9-го Восточно-Сибирского стрелкового  
полка Колларович Павел Павлович. Он скончался 5 (6?) июля 1904 года от полученных  
в бою ран и был похоронен 6 июля99. 

Братское кладбище в Хайчене. Фото 1909 г.
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БРАТСКАЯ МОГИЛА У ДЕРЕВНИ ХОУХА
В братской могиле были захоронены воины, погибшие в начале 1905 года, в том 

числе поручик 1-го Восточно-Сибирского стрелкового полка Карастедт Владимир- 
Рейнгольд-Фердинанд Владимирович. Он был убит 21 февраля 1905 года в сраже-
нии при Мукдене. Похоронен 22 февраля 1905 года в братской могиле у деревни Хоуха, 
«верстах в семи от города Мукдена»100. 

КЛАДБИЩЕ У ДЕРЕВНИ ХУШИТАЙ
Согласно Отчету членов Комитета по увековечению памяти русских воинов, павших 

на войне 1904–1905 годов, Л.В. Голубева и полковника Генерального штаба Л.М. Болхо-
витинова, зимой 1905 года японскими военными властями были собраны разрозненные 
останки погибших русских воинов, погребенных на полях сражений, и перезахоронены в 
братской могиле в Хушитае. Могила располагалась к западу от железнодорожной стан-
ции, примерно в 100 м от полотна дороги. Ее размеры составляли 730 м². Ограда или 
ограничивающая участок канава отсутствовали. Рядом с братской могилой японцами 
были насыпаны намогильные холмики 31 отдельной могилы, на которые вместо крестов 
или памятников были положены камни101. 

КЛАДБИЩЕ В ДЕРЕВНЕ ХЭЛАНКОУ
Кладбище размещалось в центре деревни. В 1909 году на кладбище находилось  

6 могил. Общая численность погребенных на кладбище русских воинов неизвестна102.

ЗАХОРОНЕНИЯ У ДЕРЕВНИ ЦАН-СЕЙ-ЮЙ
Братская могила у деревни Цан-сей-юй была создана в 1909 году членами Комитета 

по увековечению памяти русских воинов, павших на войне 1904–1905 годов. В ней были 
захоронены останки непогребенных русских воинов, найденные при обследовании тер-
ритории в районе горы Си-тай-шань (западная большая гора), где в 1904 году проходили 
ожесточенные бои. По словам местных жителей, в этих местах погибло не менее 200  
человек. На могиле был водружен деревянный крест. Кроме того, членами Комитета 
были приведены в порядок 11 братских могил, находившихся непосредственно на горе103.

БРАТСКАЯ МОГИЛА В ДЕРЕВНЕ ЦЫЮТО
Могила находилась примерно в 45 км от Мукдена.
В братской могиле были захоронены воины, погибшие в начале 1905 года. В том 

числе офицеры:
Рожинский Александр Леонтьевич, подпоручик 3-го Восточно-Сибирского  

полка. Убит 12 января 1905 года в бою у деревни Сандепу и похоронен в тот же день  
в братской могиле.
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Черский Дмитрий Александрович, штабс-капитан 1-го Восточно-Сибирского  
саперного батальона. Убит 12 января 1905 года при взятии деревни Хуанлотоцзы  
(Суанлототцзы). Был похоронен в тот же день в братской могиле в  деревне Цыюто104.

БРАТСКАЯ МОГИЛА У ДЕРЕВНИ ЦЯНЬЧЖАЙЦЗЫ  
(ЦЗАНЧАЙДЗЫ)

Могила находилась близ станции Ташичао (Дашичао).
В братской могиле были захоронены воины, погибшие в боях в середине – конце  

1904 года.
В числе похороненных в братской могиле были:
Оношкович-Яцына Чеслав (Вячеслав) Альбертович – подпоручик 12-го  

Сибирского пехотного Барнаульского полка, погибший 11 июля 1904 года в бою у дерев-
ни Цяньчжайцзы.

Данилевский Митрофан Григорьевич – подпоручик 12-го Сибирского  
пехотного Барнаульского полка. Погиб 11 июля 1904 года  у деревень Лянцзюньчжай  
и Цяньчжайцзы, близ станции Ташичао, и был похоронен в тот же день в общей брат-
ской могиле.

Сердаковский Пётр Дионисиевич – штабс-капитан 12-го Сибирского пехотного 
Барнаульского полка, убитый 11 июля 1904 года в бою у станции Ташичао105.

КЛАДБИЩЕ НА СТАНЦИИ ЧАНТАФУ
Кладбище находилось вблизи станции, к северу от него, и занимало площадь  

636 м². Его территория была окружена неглубокой канавой и оградой из колючей  
проволоки, закрепленной на деревянных столбах. В центре кладбища был установлен  
деревянный крест с надписями: «Богъ есть любовь, здѣсь погребены русские воины  
вѣрноподданные родинѣ и Государю», «Построено японскимъ Управленiемъ Военно- 
уголовных дѣл 1906 года Чантафу».

К 1909 году на кладбище сохранилось 4 старых креста и 42 креста, восстановлен-
ных японскими властями. На одном из крестов читается надпись, указывающая, что  
в могиле погребен пограничник 48-й роты Заамурского Округа Пограничной стражи 
Степан Коваль106.

БРАТСКАЯ МОГИЛА У РАЗЪЕЗДА ЧАНЦЗЯТУНЬ
Небольшое русское кладбище находилось на высоком холме Нань-Шань, на  

территории китайского кладбища. По информации членов Комитета по увековечению 
памяти русских воинов, павших на войне 1904–1905 годов, обследовавших территорию  
в 1909 году, все кресты на могилах были спилены, а памятники похищены. По  
сведениям местных жителей, здесь были погребены офицеры, погибшие в Ляоянском  
сражении107.
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БРАТСКАЯ МОГИЛА У ДЕРЕВНИ ЧЖАНСУНТУНЬ
В братской могиле были захоронены воины, погибшие в боях в конце 1904 года, в 

том числе капитан 33-го пехотного Елецкого полка Андриевский Иосиф Иванович. 
Умер 21 августа 1904 года от ран, полученных в сражении 12–20 августа при  
Ляояне, и был похоронен в тот же день108.

БРАТСКАЯ МОГИЛА В ДЕРЕВНЕ ЧЖАНТАНЬ
В братской могиле в деревне Чжантань были похоронены, главным образом, воины, 

погибшие в январе 1905 года в бою у деревни Сандепу.
В том числе офицеры:
Блажков Андрей Андреевич, штабс-капитан 56-го пехотного Житомирского  

полка. Убит 13 января 1905 года при атаке у деревни Сандепу. Похоронен в тот же день  
в братской могиле.

Иосселиани Нестор Николаевич, подполковник 56-го пехотного Житомирского 
полка. Убит 13 (15?) января 1905 года в бою у деревни Сандепу. Похоронен в братской 
могиле. 

Мецелескул (Мицелескул) Иван Андреевич, капитан 56-го пехотного  
Житомирского полка. Убит 13 января 1905 года при атаке у деревни Сандепу.  
Похоронен в тот же день в братской могиле у деревни Чжантань.

Милойкович Милан (Михаил) Александрович, поручик 56-го пехотного Жито-
мирского полка. Убит 13 января 1905 года при атаке у селения Сандепу. Похоронен в тот 
же день в братской могиле. 

Подольский Василий Владимирович, капитан 55-го пехотного Подольского  
полка. Умер 14 января 1905 года от ран, полученных в бою при атаке у деревни Сандепу.  
Похоронен 15 января 1905 года. 

Трусколявский Густав Францевич, капитан 55-го пехотного Подольского полка. 
Убит 13 января 1905 года в бою у деревни Сандепу. Похоронен 15 января 1905 года109.

КЛАДБИЩЕ В ГОРОДЕ ЧИФУ (ЯНТАЙ)
В годы Русско-японской войны порт Чифу (Янтай) являлся местом связи защитников 

Порт-Артура с командованием. 30 июля 1904 года, в нарушение международных норм и 
правил, японцы осуществили захват разоруженного русского эсминца «Решительный», 
стоявшего в порту. Команда корабля оказала сопротивление. Во время захвата погибло 
два матроса: минер Дмитрий М. Валович (Волкович) и кочегар Уваров Кузьма  
Афанасьевич. Несколько человек были тяжело ранены.

Тела погибших матросов были торжественно погребены на местном кладбище. В про-
цессии участвовали весь состав российского консульства, команда миноносца и ружейный 
взвод с китайского крейсера. На могиле Д.М. Валовича был поставлен памятник – крест  
с надписью на постаменте: «Убитъ 30 Iюля 1904 г. при нападенiи японцев на рейдѣ Чифу».
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На этом же кладбище был погребен кочегар с эсминца «Сердитый» Ивлев Егор  
Григорьевич110.

В 12 километрах от железнодорожной станции Янтай, около деревни Хэентай,  
у горы Мантунсан находилась братская могила. По информации местных жителей, здесь 
было похоронено около 50 русских воинов, погибших во время японского артиллерийско-
го обстрела. В 1909 году могила была благоустроена, расчищена и обложена камнем111.

КЛАДБИЩЕ В ДЕРЕВНЕ ШАНЦЗИПУЗА
Кладбище размещалось на частной территории, принадлежавшей китайцу  

Фан-кую. Его площадь составляла около 368 м². На кладбище находилось около 30 могил, 
в том числе 2 офицерские. Крестов или памятников к 1909 году на кладбище не сохра-
нилось112.

КЛАДБИЩЕ НА СТАНЦИИ ШАХЭ
На станции Шахэ и в ее окрестностях в период Русско-японской войны было орга-

низовано несколько кладбищ. В частности, несколько братских могил находилось вбли-
зи станции, на правом берегу реки Шахэ, в 100 м от железной дороги, где в годы войны 

Памятник на могиле минёра  
Д.М. Валовича



109

Захоронения периода Русско-японской войны 1904—1905 годов

находились русские укрепления; а также к северу от станции, на китайском кладбище 
деревни Ламатунь, где, по словам местных жителей, было похоронено не менее  
100 человек113.

Кладбище же при самой станции было образовано японскими властями  
в 1907 году. Сюда были собраны останки русских солдат и офицеров, погибших в сра-
жении при Шахэ. В 1909 году кладбище, благодаря деятельности Комитета по увекове-
чению памяти русских воинов, павших на войне 1904–1905 годов, было благоустроено: 
могилы приведены в порядок, территория оконтурена земляным валиком. По информа-
ции японских властей, на кладбище было погребено большое количество русских солдат,  
в том числе рядовой Енисейского полка Апполон Могильников. Его могилу удалось 
локализовать благодаря сохранившемуся кресту. Общая площадь кладбища в 1909 году 
составляла 545 м². Позже на это кладбище были перенесены останки воинов из окрестных 
братских могил и выявленных единичных захоронений. К 1938 году, согласно памятки 
Правления Попечительского Совета по охране и приведению в порядок Порт-Артурского 
и других военных кладбищ в Маньчжурии и Квантунской области, общая площадь 
кладбища составляла 1 214 м², а огороженного кирпичной оградой участока – 874 м².  
На кладбище находилось 5 братских и несколько одиночных могил114.

По некоторым источникам, на кладбище был захоронен поручик 12-го пехотного  
Великолуцкого полка Мягкий Леонид Леонидович, убитый 29 сентября 1904 года  
в бою при деревнях Сяодунтай и Шилихэ и похороненный в тот же день на кладбище  
у станции Шахэ115.

КЛАДБИЩЕ НА СТАНЦИИ ШАХЭЧЖАН
Кладбище было устроено японскими властями и находилось в 1 км к юго-западу от 

железнодорожной станции. В 1909 году кладбище имело размеры 19 × 17 м. Здесь было 
погребено более 30 русских воинов, скончавшихся от ран, полученных в бою при Тюрен-
чене116.

БРАТСКИЕ МОГИЛЫ НА РЕКЕ ШИЛИХЭ
На реке Шилихэ, в районе боев западного отряда, в 1909 году членами Комитета по 

увековечению памяти русских воинов, павших на войне 1904–1905 годах, было выявлено 
5 братских могил.

Первая могила находилась примерно в 80–100 метрах к западу от деревни  
Лун-ван-мяо. На период обследования она была в полном запущении: разрыта  
и разграблена местными жителями. Членами Комитета могила была приведена  
в порядок: участок расчищен, на могиле поставлен крест.

Вторая могила располагалась к западу от кумирни Лун-ван-мяо, среди распа-
ханных полей, между двумя китайскими кладбищами. Могила была также разрыта  
и разграблена. В 1909 году членами Комитета она была приведена в порядок.
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Третья могила находилась на правом берегу реки Шилихэ, на западной окраине 
деревни Ендоуноулу. В 1907 году могила была благоустроена японскими властями, од-
нако позже разрыта и разграблена местными жителями. В 1909 году захоронение было 
восстановлено членами Комитета по увековечению памяти русских воинов, павших на 
войне 1904–1905 годов.

Четвертая могила находилась к востоку от могилы № 3, в северо-восточном углу 
китайского кладбища. Находилась в плохом состоянии, но была восстановлена членами 
Комитета.

Пятая могила располагалась на западной окраине деревни Ендоуноулу. К периоду 
обследования территории членами Комитета по увековечению памяти русских воинов, 
павших на войне 1904–1905 годов, могила была распахана. По сведениям местных  
жителей, в ней были погребены два убитых русских офицера. Могила была приведена  
в порядок, окопана канавой, на ней был поставлен крест117.

БРАТСКАЯ МОГИЛА У ДЕРЕВНИ ШОУШАНЬПУ
В братской могиле были захоронены воины, погибшие и умершие от ран в конце 

1904 года, в том числе штабс-капитан 3-го Восточно-Сибирского стрелкового полка  
Кузьмин Станислав-Телесфор Иосифович, скончавшийся от ран 18 августа  
1904 года118.

Кладбище на станции Шуанмяоцзы. Фото 1909 г.
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КЛАДБИЩЕ НА СТАНЦИИ ШУАНМЯОЦЗЫ
В 1909 году в Шуанмяоцзы находилось два кладбища.
Первое кладбище размещалось к юго-востоку от станции, примерно в 270 м от  

железной дороги. Оно занимало площадь около 1000 м² и изначально было обнесено 
оградой с колючей проволокой. К 1909 году кладбище находилось в запустении, могиль-
ные холмики были размыты, а кресты и памятники утрачены. В связи с этим установить 
количество погребенных на кладбище не удалось. В центре кладбища японцами был 
поставлен деревянный знак с надписью (по-японски) «Русское кладбище».

Второе кладбище располагалось к востоку от станции, недалеко от железнодорожного 
полотна. По информации местных жителей, кладбище «…было огромным, причем почти 
в каждой могиле погребали по нескольку человек». К 1909 году японскими властями был 
расчищен и частично благоустроен участок размером 21 × 21 м, восстановлены 22 могилы, 
а в центре был поставлен знак с надписью на японском языке «Русское кладбище»119.

На этом кладбище был похоронен штабс-капитан 1-й батареи 31-й артиллерийской 
бригады Н.Г. Страдомский.

СТРАДОМСКИЙ Николай Григорьевич, 
штабс-капитан
Родился 16 декабря 1876 года. Из потомственных  

дворян Черниговской губернии. В 1895 году окончил  
Петровский Полтавский кадетский корпус, а затем  
Константиновское артиллерийское училище. В 1897 году 
был произведен в поручики.

Участвовал в Русско-японской войне в составе 31-й  
артиллерийской бригады. Отличился в бою у Пегоу (Пенду)  
13 августа 1904 года. 17 августа 1904 года был тяжело ранен 
у Ляояня и 20 августа скончался от ран. Был похоронен при 
железнодорожной станции Шуанмяоцзы КВЖД.

БРАТСКАЯ МОГИЛА У ДЕРЕВНИ ЭФА
В братской могиле у деревни Эфа близ города Ляояна были похоронены воины, по-

гибшие или скончавшиеся от ран, полученных в бою у Ляояна в августе 1904 года.
В том числе офицеры:
Антоневич Люциан-Витольд Александрович, штабс-капитан 11-го Восточно- 

Сибирского стрелкового полка. Умер 17 августа 1904 года в полевом подвижном госпита-
ле № 22 от ран, полученных в бою у города Ляоянь. Похоронен 18 (19?) августа. 
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Заетовецкий Вячеслав Васильевич, капитан 11-го Восточно-Сибирского стрел-
кового полка. Умер 19 августа 1904 года от ран, полученных в сражении при Ляояне. 
Похоронен 20 августа. 

Матыевич-Мацеевич (Мацеевич) Людвиг Людвигович, подполковник 36-го  
пехотного Орловского полка. Убит 17 (18?) августа 1904 года в сражении при Ляояне. 
Похоронен 19 августа120.

БРАТСКАЯ МОГИЛА В ДЕРЕВНЕ ЮЙХУАНМЯО
В числе похороненных в братской могиле был штабс-капитан 21-го Восточно- 

Сибирского стрелкового полка Шульга Павел Константинович, убитый 17 августа  
1904 года у деревни Цофантунь. Был похоронен в тот же день121.

ЗАХОРОНЕНИЯ У ДЕРЕВНИ ЯНДЯТЕН (ЯН-ДЯ-ТЕН)
Согласно информации членов Комитета по увековечению памяти русских воинов, 

павших на войне 1904–1905 годов, у деревни Ян-дя-тен, располагавшейся недалеко  
от города Хайчен, в 1909 году было выявлено 6 могил. Все могилы были приведены  
в порядок122. 

КЛАДБИЩЕ НА ЯНЗЕЛИНСКОМ ПЕРЕВАЛЕ
Кладбище находилось у деревни Гуанды, к югу от деревни Янзелин, расположенной 

на самом перевале.
Территория кладбища составляла всего 269 м². К концу 1930-х годов на кладбище 

сохранилась лишь одна братская могила с чугунным крестом123.

БОГДАНОВСКИЙ Николай Николаевич, 
штабс-капитан
Родился 3 июля 1871 года в Нижнем Новгороде.  

В 1892 году окончил Санкт-Петербургское пехотное  
училище. 15 июня 1900 года был произведен в штабс- 
капитаны. Офицер 237-го Кремлевского резервного  
батальона. 19 июля 1904 года, при отступлении полка  
с Янзелинской позиции, пропал без вести. По другим  
данным, он был убит 18 июля на Янзелинском перевале.
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ЩЁЛКОВ Михаил Георгиевич, 
штабс-капитан
Родился 20 сентября 1869 года в Херсонской губернии в семье офицера. Получил 

домашнее образование, а в 1891 году окончил Одесское пехотное юнкерское училище 
по 1-му разряду. 11 ноября 1891 года был произведен в подпоручики, 15 июня 1896  
года – в поручики, и 20 декабря 1900 года – в штабс-капитаны. Служил в 55-м  
Николаевском резервном пехотном батальоне (1887–1891 гг.), 26-м пехотном Могилев-
ском полку (1891–1900 гг., 1902–1904 гг.), 5-м стрелковом полку (1900–1901 гг.).

Участвовал в Русско-японской войне в составе 21-го Восточно-Сибирского стрелко-
вого полка. Был убит 18 июля 1904 года на Янзелинском перевале. Похоронен в тот же 
день на Янзелинском перевале в «месте стоянки дивизионного лазарета».

КЛАДБИЩЕ У ДЕРЕВНИ ЯНМУЛИНЦЗЫ (ЯН-МУ-ЛИН-ЦЗЫ)
У деревни Ян-му-лин-цзы находилось два небольших кладбища. 
На первом из них, площадью около 338 м², располагалось 18 могил, обозначенных 

крестами. На 8 из них к 1909 году сохранились надписи:
57-го Модлинскаго полка… рядовой Навроцкiй
(полк неизвестен)… Артемiй Коваленко
29-й Артил. бриг. 3 батар … Артемiй Сосницкiй
35-го Подольск. полка. муз…. Семёнъ Плешка
35-го Подольск. полка, 13-й роты… Дмитрiй Когутенко
57-го Модлинск. полка … А. Барановъ
57-го Модлинск. полка… Леонтiй Мизенко
29-й Артилл. Бриг. 8-й батар … Иванъ Кутузовъ.

На втором кладбище, площадью 362 м², располагалось 17 могил с сохранившимися 
крестами. На одном кресте членам Комиссии по увековечению памяти русских воинов, 
павших на войне 1904–1905 годов, удалось прочесть надпись: «29 Артилл. бригады,  
5 батареи бомбардиръ-наводчикъ Афанасiй Афанасьев».

Территория кладбища была оконтурена неглубокой канавой и обнесена проволоч-
ным забором с воротами124.

Значительное количество русских воинов было захоронено непосредственно  
в местах боевых действий. Краткие биографические данные погибших (или скончав-
шихся от ран) офицеров, похороненных на позициях или на месте сражений, приведены  
в Приложении 3. 
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ЗАХОРОНЕНИЯ РУССКИХ ЭМИГРАНТОВ,  
ВОЕВАВШИХ В СОСТАВЕ КИТАЙСКОЙ АРМИИ

Особое место среди русских захоронений занимают кладбища и могилы русских  
солдат и офицеров, воевавших в 1920–1930-х годах в составе китайской и японской армий.  
В частности, русское кладбище в городе Цинанфу (Цинан), где базировался отряд  
Русской группы Шаньдунской армии под командованием генерала К.П. Нечаева. 

Русская группа войск в составе армии Чжан Цзунчана была самой многочисленной 
русской частью в Маньчжурии. В китайских документах группа именуется Иностран-
ным легионом. Проект создания русского отряда на службе правителя Маньчжурии  
маршала Чжан Цзолиня относится к 1923 году – разгару конфликта последнего  
с «христианским» генералом Фэн Юйсяном. По всей видимости, эта идея принадле-
жит русским военным советникам, служившим в штабе Чжан Цзолиня, среди которых,  
например, был Генерального штаба генерал-лейтенант Г.И. Клерже.

Офицеры Русской группы Шаньдунской армии. Сидит крайний слева (с орденом) генерал К.П. Нечаев
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Формирование отряда было поручено генералу от кавалерии М.М. Плешкову, коман-
довавшему в Первую мировую войну 1-м Сибирским стрелковым корпусом. Комендантом 
его штаба был полковник В.С. Семёнов, позже, в начале 1930-х годов, завербованный 
советской разведкой. Отряд должен был состоять из трех батальонов и хозяйственной 
части. На предложение Плешкова откликнулись свыше 300 добровольцев из эмигран-
тов, работавших в основном на лесных концессиях. Поступивший в отряд подписывал 
шестимесячный контракт с правом возобновления его на более продолжительный срок. 
Контракт гарантировал добровольцу выплату жалования, единовременную денежную 
помощь семье в случае его смерти и выдачу полного жалования в случае прекращения 
службы не по его вине до истечения срока. Однако проект не получил дальнейшего  
развития из-за подписания мирного соглашения между Чжан Цзолинем и Фэн Юйсяном. 
Русская добровольческая часть была расформирована с выплатой волонтерам месячного 
жалования. Но идея не была забыта и получила практический выход в ноябре 1924 года. 
Она реализовалась во вспыхнувшей второй войне между коалицией маршалов сред-
него Китая во главе с маршалом У Пейфу и правителем Восточных провинций Чжан  
Цзолинем (Мукденским). Командующим армией маньчжурского диктатора являлся  

Группа русских офицеров Шаньдунской армии. Сидит в центре полковник Н.Н. Колпинский
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Офицеры Русской группы 
Шаньдунской армии. 

В центре сидит генерал К.П. Нечаев
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командующий Восточным районом Маньчжурии генерал (позже маршал) Чжан Цзунчан. 
В прошлом – во время Русско-японской войны, он вместе с другими хунхузскими старши-
нами сотрудничал с русской разведкой и за оказанные услуги кроме денежных возна-
граждений получил чин штабс-капитана русской армии. Затем он работал подрядчиком 
во Владивостоке и снабжал лесом спичечную фабрику братьев Меркуловых, а во время  
интервенции в Сибири командовал китайской дивизией, расквартированной на станции 
Пограничная. По свидетельству современников Чжан Цзунчан был чрезвычайно умен 
и довольно хорошо говорил по-русски. Эти факторы способствовали формированию при 
его штабе советников и инструкторов; пулеметчиков, кавалеристов и других военных  
и гражданских специалистов из числа оказавшихся в Китае русских эмигрантов.

Начало формирования боевой Русской части было положено полковником  
В.А. Чеховым, произведенным позже в генералы китайской службы. Сначала это был  
Отдельный Русский отряд, вскоре переименованный в 1-ю бригаду 1-ой армии Мукден-
ских войск (командующий – генерал, позже маршал, Чжан Цзунчан). Летом 1924 года 
Русскую бригаду возглавил полковник (генерал китайской службы) К.П. Нечаев, при-
глашенный на пост начальника по рекомендации старшего инструктора Мукденской  
военной авиации полковника (генерала китайской службы) Д.А. Кудлаенко. Начальни-
ком штаба бригады стал полковник В.А. Чехов.

Первой победой Русской части стал бой в долине реки Теминхэ. Находясь на пра-
вом фланге Мукденской армии, 200 недостаточно вооруженных русских добровольцев 
(две роты, пулеметная и бомбометная команды), при двух пушках полковника Костро-
ва, под командованием генерала Нечаева опрокинули части войск маршала У Пейфу,  
что определило исход сражения. Вскоре русская часть пополнилась третьей ротой,  
сформированной в Харбине под командованием русской службы генерал-майора  
Мельникова. В это же время был сформирован и первый бронепоезд, в командование 
которым вступил ротмистр Букас. 

Военнослужащие Русской части на панихиде
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В первых числах января 1925 года группа заняла Тяньцзинь. Через несколько 
дней группа заняла станцию Ченг-Сиен и остановилась на укомплектование и отдых. 
Именно здесь был сформирован 1-й эскадрон  конного дивизиона и сюда же прибыл из  
Тяньцзиня 2-й эскадрон, составленный из сибирских казаков под командованием  
полковника Размазина. Полковник Н.В. Бартеньев – офицер 13-го гусарского Нарвского 
полка – принял дивизион под свое командование.

17 января 1925 года группа овладела городом Чикланга. В том бою погиб командир 
стрелкового батальона генерал Мельников, вместо которого был назначен русской 
службы полковник Стеклов. В следующем и заключительном бою той войны у крепости  
Ка-о-инь погиб еще один кадровый офицер русской службы генерал-майор Золотарёв, 
исполнявший обязанности штаб-офицера для поручений. 3 февраля 1925 года бригада 
закончила боевые действия. В середине апреля в ее состав вошла вновь сформированная 
5-я рота, и вся бригада была перебазирована в город Таянфу для отдыха и переформи-
рования.

Здесь дивизион броневых поездов под командованием полковника Кострова был  
выделен из состава бригады и переведен в непосредственное подчинение маршала Чжан 
Цзунчана, а все части бригады были переформированы в два полка – 105-й Отдельный 
сводный и Отдельный конный, сама же бригада была переименована в Авангардную 
группу войск маршала Чжан Цзолиня. 

Командир дивизиона бронепоездов полковник Я.Н. Котляров. Фото 1927 г.
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В таком составе Русская часть выступила 21 октября 1925 года на новую войну  
против напавшего на мукденцев маршала Сунчуанфана и закончила ее в апреле  
1926 года взятием Пекина.

Общее фото чинов Русской группы. В центре сидит К.П. Нечаев

Группа офицеров конного дивизиона
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Группа офицеров первого эскадрона конного дивизиона
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За это время Авангардная группа была переименована в 65-ю дивизию, а из подо-
шедших русских пополнений был сформирован новый отряд Особого назначения. Эти 
соединения вместе с двумя отрядами бронепоездов и различными мелкими русскими 
частями были сведены в Русскую группу войск маршала Чжан Цзолиня. Командование 
группой принял на себя лично маршал Чжан Цзунчан, его помощником был назначен 
старший советник Меркулов, а начальником штаба – Генерального штаба полковник 
Михайлов. В конце 1927 года Группа была переформирована в 109-ю Отдельную 
бригаду, начальником которой был назначен генерал-майор китайской службы  
Г.К. Сидамонидзе. Отряд бронепоездов был развернут в дивизию под началом генерал- 
майора  В.А. Чехова. Конный полк развернут в 1-ю Отдельную охранную конную бригаду  
в составе 2-го и 4-го конных полков и конно-горной батареи. Начальником бригады был 
назначен генерал-майор Семёнов. Кроме этого, в состав Группы по-прежнему входили:  
Инструкторский отряд (Школа), Конвойная сотня, комендатура, Этапы и сформирован-
ный новый 7-й Особый полк со смешанным русско-китайским составом.

На 4 июня 1927 года Особый полк состоял из штаба полка, трех стрелковых рот,  
гренадерской, пулеметной, инженерной и нестроевой рот, батареи и эскадрона. К сере-
дине июня полк был увеличен на одну стрелковую и одну бомбометную роты. 

Группа русских офицеров на отдыхе
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Одновременно с формированием и боевыми действиями русских частей в армии 
Чжан Цзунчана стали организовываться учебные структуры для подготовки молодых 
офицеров. Так, в марте 1925 года при штабе 63-й дивизии была сформирована Комен-
дантская команда из молодежи. В июне она была выделена в отдельную Юнкерскую 
роту под началом русской службы полковника Н.Н. Николаева, которая была переве-
дена в город Цинанфу. Достигнув численности до 87 человек, в основном благодаря  
пополнению из Харбина, рота осенью 1925 года была выведена на фронт и поступила под 
командование капитана Русина. Боевая служба роты началась боем у железнодорожной 
станции Фуличи с частями просоветски настроенного Чан Кайши. Затем она участвовала 
в сражениях за Пекин, Нанкин, Суджафу, железнодорожную станцию Фынтай и др., 
потеряв к этому времени младшего офицера роты полковника Штина и пять юнкеров,  
в том числе Б. Скрябина, Ю. Мозалевского (Музалевского), Г. Белякова – основателей 
молодежной эмигрантской организации «Союз Мушкетёров». Осенью 1926 года, после 
боевой годичной практики, юнкера были произведены в подпоручики и, большей частью, 
вошли в 104-й и 105-й полки, а также, в меньшем количестве, – в 107-й, 108-й и 109-й.

К этому времени относится организация Русского военного училища, официально 
именовавшегося «Шаньдунским инструкторским офицерским отрядом». Приказ о его 
формировании был издан после занятия армией Чжан Цзунчана провинции Шаньдун  
и переводе резиденции маршала в Цинанфу.

Первоначально курс обучения был рассчитан на полгода, затем на год и, наконец, 
окончательно был оформлен в двухгодичный по программе военных училищ мирного 
времени. Преподавателями и строевыми офицерами были генералы, штаб и обер- 
офицеры русской армии.

Занятия по боевой подготовке



129

Захоронения русских эмигрантов, воевавших в составе китайской армии

Групповое фото на память

Военные будни
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Всего через училище прошло 500 человек русской молодежи. Причем первый  
выпуск 1927 года составил 43 человека, второй – в 1928 году – 17. Отдельную полуроту 
в училище под командованием капитана Уварова составили 60 албазинцев, принятых 
вскоре после первого выпуска по ходатайству начальника Российской Духовной миссии 
в Китае митрополита Пекинского и Китайского Инокентия.

После расформирования русской бригады прекратило свое существование и Русское 
военное училище. 

На первом этапе борьба русских эмигрантов, потерявшая вне родины националь-
ный смысл, все же имела, хоть и призрачный, но политический окрас. Со временем  
стало ясно, что война между китайскими маршалами идет в первую очередь за мелкие, 
меркантильные интересы, за стремление удовлетворить свои территориальные притяза-
ния и поживиться за счет ограбленного мирного населения. Ситуацию в русских рядах  
усугубляло и использование частей в полицейских операциях.

Немаловажными факторами, способствовавшими разложению русских частей, были 
также: невыполнение обязательств контракта китайской стороной, плохое обеспечение  
и снабжение военным снаряжением. 

Чины Русской группы. Фото на память
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Однако главным фактором, приведшим к развалу русских частей, стало чувство  
обреченности, усиливавшееся огромными потерями, понесенными волонтерами  
в боях за чуждые им интересы. Особенно кровопролитными были сражения в конце  
1925–1926 годов после предательства «союзников» – некоторых генералов, включая  
военного губернатора пяти провинций Сунчунфана. В одном из боев в конце 1925 года 
погиб поднятый на штыки командир  дивизиона бронепоездов полковник Костров,  
произведенный в генералы китайской армии.  2 ноября 1925 года около станции Кучен 
при прорыве из окружения было взорвано 4 русских бронепоезда. Около 300 доброволь-
цев, попавших в плен, были обезглавлены в Нанкине китайскими полковыми палачами.  
В бою на подступах к Таянфу получил смертельное ранение в живот командир конно-
го полка полковник Н.В. Бартеньев. При овладении Тяньзцином был ранен командир 
бригады генерал Нечаев. Его эвакуировали в город Циндао и там, в госпитале, ампути-
ровали ему ногу. Большие потери понес отряд белогвардейцев в бою у станции Мачан  
в январе 1926 года. В числе убитых был и командир бронедивизиона генерал  
В.А. Чехов.

Чины Русской группы. Фото на память
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Общая численность погибших в разное 
время нечаевцев составила свыше 2 000 чело-
век – почти половину состава Русской бригады.

В начале 1928 года состав Русской  
бригады вновь претерпел изменения. По пред-
ложению генерала Г.К. Сидамонидзе, было 
произведено следующее переформирование:

• 105-й и 106-й полки были объединены  
в сводный батальон;

• конная бригада, 2-й и 4-й полки были 
сведены в меньшую единицу;

• было упразднено Военно-инструктор-
ское училище;

• из дивизии бронепоездов были сформи-
рованы два отряда бронепоездов;

• были расформированы штабы, кадры 
инструкторской школы, административные 
центры и т.п.;

• Шаньдунский госпиталь был пере-
именован в Русско-китайский госпиталь  
с привлечением китайского медицинского 
персонала.

Построение первого эскадрона конного дивизиона

Сестра милосердия Нина
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Чины Русской группы Шаньдунской армии
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Изменилось и подчинение русских  
частей – они перешли во временное подчи-
нение Чжилийского губернатора генерала 
Лидинлина и стали привлекаться к охране 
железнодорожных путей, наблюдению за 
переправами и борьбе с хунхузами. Тыло-
вой базой группы стала станция Тяньшан.

В середине 1928 года русские части 
оказались в центре конфликта между  
мукденцами и чжилийскими властями. 
Мукденцы выдвинули требование разо-
ружить русские формирования. Маршал 
Чжан Цзунчан, в свою очередь, отдал 
приказ отправить группу для противосто-
яния мукденским войскам. Русские были  
поставлены в тяжелое положение. С одной 
стороны, четырехлетняя служба марша-
лу требовала от них верности, с другой –  
вооруженное противостояние повлекло бы  
за собой большие потери среди личного 
состава. На совещании старших офицеров 
русских частей генералов Шильникова, 
Макаренко, Мрачковского и нескольких 
командиров бронедивизиона было реше-
но против мукденцев не выступать, а при  
благоприятной обстановке сдаться им в 
плен, что и было сделано.

Осенью 1928 года Русская группа 
была разоружена мукденскими войска-
ми. Вместо признательности чины группы 
были нещадно ограблены (а в некоторых 
случаях подверглись арестам), в ноябре 
1928 года перевезены в Харбин и распу-
щены. Четырехлетняя жертвенная служба 
была вознаграждена лишь временным 
видом на жительство и месячным жалова-
нием. Каких-либо льгот многочисленным 
раненным и искалеченным во время боев 
русским воинам предоставлено не было.

На отдыхе
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НЕЧАЕВ Константин Петрович, 
генерал-лейтенант
Родился 19 мая 1883 года в Лодзи в дворянской семье. Окончил приготовительный 

класс Лодзинской мужской гимназии, в 1902 году – 2-й Московский кадетский корпус,  
а в 1904 году – Тверское кавалерийское училище (по 2-му разряду). Был выпущен  
корнетом в 14-й Литовский драгунский полк 1-й бригады 5-й Кавалерийской дивизии.  
В 1907 году – корнет 13-го Каргопольского драгунского полка той же бригады. 1 сентя-
бря 1908 года – поручик 5-го (13-го) Каргопольского драгунского полка со старшинством  
9 августа того же года. 

Участвовал в Первой мировой войне в составе Каргопольского 5-го драгунского  
полка. С 27 сентября 1914 года – штабс-ротмистр, командующий 2-м эскадроном,  
с 1915 года ротмистр – командир 3-го эскадрона. С осени 1916 года – штаб-офицер 
Каргопольского 5-го драгунского полка. За личную храбрость и умелое командование  
вверенным ему подразделением в боях Первой мировой войны был награжден рядом 
орденов Российской империи различных степеней с отличиями «За боевые подвиги».

С 1917 года – подполковник. 
Участник Гражданской войны в рядах Белой армии. 
В августе 1918 года вступил в Народную армию самарского Комуча генерала  

Каппеля – командовал офицерским эскадроном. С 27 августа 1918 года – командир 1-го 
Казанского кавалерийского добровольческого полка Народной армии самарского Комуча. 
В сентябре 1918 года в бывших казармах Каргопольского 5-го драгунского полка в Казани 
организовал и возглавил Волжский драгунский полк в составе 1-го Волжского армейского 
 корпуса генерала Каппеля. Прославился как мастер маневренной войны. 

С начала 1919 года – командир Волжской кавалерийской бригады в составе 1-го 
Волжского армейского корпуса генерала Каппеля. Командовал бригадой в боях под 
Уфой, в Златоустовской, Челябинской и Тобольско-Петропавловской операциях. В марте 
1919 года был произведен в генерал-майоры. В рядах бригады проделал Великий  
Сибирский Ледяной поход.



136

Захоронения русских эмигрантов, воевавших в составе китайской армии

В 1920 году остатки бригады были сведены в Волжский драгунский имени  
генерала Каппеля полк Дальневосточной армии. Командование полком принял  
генерал Нечаев. В марте – октябре 1920 года – начальник Читинского гарнизона,  
командир 1-й Маньчжурской конной дивизии, со 2 сентября 1920 года – командир 1-й 
Сводной Маньчжурской имени атамана Семёнова дивизии. В 1921 году – в Приморье,  
генерал-лейтенант. С 26 января 1921 года – командир Сводной кавалерийской  
бригады Южно-Уссурийского района. С 11 по 23 февраля 1921 года – временно исполня-
ющий дела заместителя главнокомандующего всеми Вооруженными силами Российской  
Восточной окраины и начальника Южно-Уссурийского района.

В 1921 году уволился из армии и уехал из Владивостока в Харбин, где вместе  
с женой занимался извозным промыслом. В 1922–1924 годах – член «Дальневосточного 
монархистского Союза», в 1922–1937 годах – член «Русского общевоинского союза». 

В 1924–1928 годах участвовал в Гражданской войне в Китае в составе войск  
правителя Маньчжурии Чжан Цзолиня, командовал 1-й Отдельной бригадой  
(из русских эмигрантов-добровольцев) 1-й Мукденской армии генерала Чжан Цзунчана.  
С 1924 года – генерал-майор, с 1925 года – генерал-лейтенант китайской армии Чжан 
Цзолиня. Был награжден рядом китайских орденов.

В 1926 году Нечаев был тяжело ранен, перенес ампутацию правой ноги и чуть  
позже инсульт. В 1928 году уволился из армии и непродолжительное время жил  
в Циндао, затем переехал в Дайрен, где занимался домашним хозяйством. С 1930 года – 
член правления, а затем более двух лет – председатель «Русской национальной общины»  
в Дайрене, уполномоченный главы русской эмиграции генерала Д.Л. Хорвата.  
На 25 мая 1935 года работал брокером в Дайрене. С 19 декабря 1936 года – начальник 
отдела в дайренском отделении БРЭМ, а с 20 января по 3 февраля 1936 года – замести-
тель начальника отделения того же Бюро.

К.П. Нечаев
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С 15 марта 1943 года – начальник Бюро по делам русской эмиграции в Дайрене.  
В 1943 году вновь был избран председателем дайренского отделения «Русской нацио-
нальной общины».

В августе 1945 года был арестован сотрудниками СМЕРШ и вывезен в Читу.  
2 ноября 1945 года был приговорен военным трибуналом 6-й гвардейской танковой ар-
мии Забайкальского фронта к высшей мере наказания и расстрелян 5 февраля 1946 года.

Реабилитирован 29 апреля 1992 года военной прокуратурой ЗабВО.
Был награжден:
• орденом Святого Станислава 3-й степени (1914 г.);
• орденом Святого Станислава 2-й степени с мечами (1915 г.);
• орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (1916 г.);
• орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1915 г.);
• орденом Святой Анны 2-й степени с мечами (1915 г.);
• орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (1915 г.);
• орденом Святого Владимира 3-й степени с мечами;
• орденом Святого Георгия 4-й степени (1920 г.?);
• знаком отличия Военного ордена за Великий Сибирский поход (1920 г.?);
• китайским орденом «За храбрость» («Ангоцунь»);
• китайским орденом «Тучного колоса» 2-й степени;
• китайским орденом «Тучного колоса» 1-й степени.

КУДЛАЕНКО Дмитрий Александрович, 
полковник (генерал-майор китайской армии)
Родился в 1893 году. В 1914 году окончил Киевское военное училище 

 и в 1916 году – Севастопольскую авиационную школу. Офицер 7-го Финляндского 
стрелкового полка. Подпоручик, военный летчик 8-го авиационного отряда истреби-
телей и 18-го корпусного авиационного отряда. В 1918 году служил в Красной армии,  
военный летчик 1-го Калужского авиационного отряда на Восточном фронте. 7 сентя-
бря 1918 года перелетел на сторону Народной армии Комуча. Воевал в Белых войсках 
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Восточного фронта. Полковник. Эмигрировал в Китай, с 1923 года проживал в Мукдене. 
Был военным советником Чжан Цзолиня, принимал участие в формировании Русского 
авиаотряда. В 1925–1931 годах – начальник авиации Чжан Цзолиня. Генерал-майор  
китайской армии. Умер в 1944 году в Китае. Место погребения неизвестно.

ПЛЕШКОВ Михаил Михайлович, 
генерал от кавалерии
Родился в станице Николаевской Сибирского казачьего войска. Из дворян Могилев-

ской губернии.  В 1874 году окончил Воронежскую военную гимназию. В службу вступил 
10 августа 1874 года. В 1876 году окончил Николаевское кавалерийское училище и был 
выпущен корнетом в лейб-гвардии Уральский казачий эскадрон. 20 апреля 1880 года был 
произведен в поручики, а 30 августа 1883 года – в штабс-ротмистры. В 1884 году окончил 
Николаевскую академию Генерального штаба (по 1-му разряду). Капитан Генерального 
штаба. Состоял при Виленском Военном округе. Занимал должности: старшего адъю-
танта штаба 4-й кавалерийской дивизии (08.11.1884 г. – 05.12.1887 г.), штаб-офицера 
для особых поручений при штабе 3-го армейского корпуса (05.12.1887 г. – 16.12.1888 г.). 
С апреля 1888 года – подполковник, штаб-офицер для особых поручений при  
штабе 5-го армейского корпуса. Для изучения кавалерийской службы был прикоман-
дирован к 10-му драгунскому Екатеринославскому полку (05.12.1888 г. – 05.07.1890 г.), 
затем – начальник строевого отделения штаба Брест-Литовской крепости (05.12.1890 г. – 
06.03.1894 г.). В 1892 году за отличия был произведен в полковники, в 1902 году –  
в генерал-майоры, а в 1907 году – в генерал-лейтенанты. Занимал различные команд-
ные должности. Генерал от кавалерии (пр. 14.04.1913 г.; ст. 15.06.1913 г.; «За отличие»).

Участвовал в Первой мировой войне. Командовал 1-м Сибирским армейским корпу-
сом, который отличился в боях у Пясечны, под Ригой, Лодзью и Праснышем.

3 июля 1917 года был отчислен от должности по причине болезни с назначением  
в резерв чинов при штабе Минского Военного округа. В 1918 году уехал на Дальний  
Восток, где занял пост начальника русских войск в полосе отчуждения КВЖД. 
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Участвовал в Гражданской войне на Восточном фронте. 23 и 24 августа 1918 года 
 руководил попыткой вооруженного переворота во Владивостоке. С 24 декабря 1918 года  – 
главноначальствующий в полосе отчуждения КВЖД. В 1919 году был избран пред-
седателем Комитета помощи русским инвалидам. Эмигрировал в Китай, проживал  
в Харбине, работал в управлении КВЖД. Активно участвовал в жизни русской дальне-
восточной эмиграции: был членом Общества офицеров Гвардии на Дальнем Востоке 
(1922 г.), а с 1919 по 1925 год являлся председателем Дальневосточного Общества помощи 
инвалидам. Неофициально считался главой русской военной эмиграции в Харбине  
и представителем Великого князя Николая Николаевича в Маньчжурии, но целый ряд 
объединений бывших офицеров его руководство не признавали.

В 1923 году Плешков сформировал отряд белых офицеров численностью около  
300 человек для службы в армии маршала Чжан Цзолиня. 

Скончался Плешков 21 (по другим данным, 25) мая 1927 года в городе Харбине,  
и был похоронен на Новом (Успенском) кладбище.

Был награжден:
• орденом Святого Станислава 3-й степени (1886 г.);
• орденом Святой Анны  3-й степени (1895 г.);
• орденом Святого Станислава 2-й степени (1900 г.);
• орденом Святого Владимира  3-й степени (1906 г.);
• орденом Святого Станислава 
   1-й степени (1910 г.);
• орденом Святой Анны 
   1-й степени (1913 г.);
• Георгиевским оружием (1914 г.);
• орденом Святого Владимира        
   2-й степени с мечами (1915 г.);
• орденом Святого Георгия 
   4-й степени (1915 г.);
• орденом Белого Орла 
   с мечами (1915 г.);
• орденом Святого Александра
   Невского с мечами (1916 г.);
• Люксембургским Дубового 
   Венка командорским крестом
   (1901 г.).

Адмирал А.В. Колчак  
и генерал М.М. Плешков, 1919 г.
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ЧЕХОВ Владимир Алексеевич, 
полковник (генерал-майор китайской армии)
Родился 12 июня 1887 года. Окончил реальное училище. В 1909 году окончил  

Михайловское артиллерийское училище и был распределен в 3-ю Оренбургскую  
казачью батарею. На 1 января 1910 года – офицер 1-го Оренбургского казачьего конного 
артиллерийского дивизиона. С 24 сентября 1911 года – сотник. 26 ноября 1911 года был 
переведен в 24-й мортирный артиллерийский дивизион с переименованием в поручики. 

В Гражданскую войну служил в Белых войсках Восточного фронта; в июле – августе 
1918 года в 3-й роте Оренбургского офицерского батальона. Полковник. 

Эмигрировал в Китай. Командовал бронедивизионом Русской группы войск  
в армии Чжан Цзолиня. Генерал китайской армии. Убит в бою у станции Мачан в январе  
1926 года.

СИДАМОНИДЗЕ Георгий (Юрий) Константинович, 
полковник (генерал-майор китайской армии)
Родился 26 декабря 1896 года в Гори. Выходец из грузинского княжеского рода,  

отделившегося от рода князей Эристовых-Арагвских в начале XVIII века и принявшего 
фамилию Сидамонидзе во второй половине того же века. Георгий Сидамонидзе окон-
чил 1-ю Тифлисскую школу прапорщиков (1915 г.). Участвовал в Первой мировой войне, 
штабс-капитан 299-го пехотного полка. 

С 1918 года участвовал в Гражданской войне на Восточном фронте на стороне  
белых. С июня 1918 года служил фельдфебелем в офицерской роте 1-го Народного полка 
в Уфе (позднее – 13-й Уфимский полк). С августа 1918 года – капитан, с августа 1919 
года – подполковник. С 15 декабря 1919 года – командир 13-го Уфимского полка. 
Участник Великого Сибирского Ледяного похода. С 12 марта 1920 года – полковник.  
С 15 ноября 1920 года – начальник 2-й Уфимской дивизии, с которой перешел из Забай-
калья в Приморье. С марта 1921 года – вновь командир 4-го Уфимского полка. Участник 
Хабаровского похода Белой армии во главе с генералом В.М. Молчановым, с 12 авгу-
ста 1922 года – командир Уфимской пешей дружины (батальона). В боях был дважды  
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ранен. 2 ноября 1922 года перешел вместе с частями Белой армии в Китай. В эмиграции 
жил в городе Гирин. В 1923 году поступил на военную службу в китайскую армию Чжан 
Цзолиня с присвоением чина генерал-майора и назначением командиром Русской бри-
гады, сформированной из добровольцев, ранее служивших в белых войсках. В Китае был 
известен как генерал Си Да Ма. Затем жил в США (Сан-Франциско), где и скончался  
в 1971 году.

КЛАДБИЩЕ В ГОРОДЕ ЦИНАНФУ
Русское кладбище в городе Цинанфу (Цинан), по всей видимости, было организовано 

в середине 1920-х годов, когда здесь базировался отряд Русской группы Шаньдунской 
армии под командованием генерала К.П. Нечаева. По данным немецкого агента  
в Китае Кунста, осенью 1926 года на кладбище было похоронено 150 человек, а к началу  
1928 года – до 1 500 человек. Есть также данные о 2 000 могил.

В 1926 году на кладбище было установлено два памятника. Один из них представ-
лял собой высокую гранитную скалу с сидящим на ней двуглавым орлом, и увенчанную 
восьмиконечным крестом. В клюве одной головы орла был зажат Георгиевский крест, 
в клюве другой – терновый венец. На памятнике на русском, английском и китайском 
языках была высечена надпись: «Светлой памяти русских воинов, погибших в рядах 
Шаньдунской армии в борьбе с большевиками». Церемония открытия памятника и его 
освящение состоялось 27 октября 1926 года.

Первые захоронения на русском кладбище в Цинанфу
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Второй памятник был выполнен  
в форме мечети, увенчанной полумеся-
цем. В его нижней части, на постаменте, 
была выбита надпись: «Светлой памяти  
русских воинов мусульман, павших  
в рядах шаньдунских войск в борьбе  
с большевиками». В средней части  
памятника на круглом барабане была  
помещена надпись вязью.

Позднее памятники и кладбище 
были уничтожены.

Памятник русским мусульманам, погибшим  
в рядах Шаньдунской армии
(Архив А.В. Окорокова)
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Памятник русским воинам, погибшим  
в рядах Шаньдунской армии
(Архив А.В. Окорокова)
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Могилы русских воинов на кладбище в Цинанфу
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БАРТЕНЬЕВ Николай Васильевич, 
полковник
Из дворян Костромской губернии. В 1914 году окончил Елисаветградское кавалерий-

ское училище, а в 1917 году – Академию Генерального штаба. Офицер 13-го гусарского 
полка. Ротмистр. Участвовал в Гражданской войне в Белых войсках Восточного фронта. 
С 1919 года – начальник Челябинской кавалерийской школы, затем в эскадроне,  
составленном из ее выпускников, а с октября 1921 года – командир кавалерийского 
взвода Владивостокского военного училища. В августе 1922 года – начальник  
штаба тыла Земской рати, а с октября 1922 года –  начальник штаба сухопутного фронта  
обороны Владивостока. Полковник. В эмиграции в Китае. Служил в войсках китайского  
маршала Чжан Цзолиня. Командир конного полка. В одном из боев получил  
смертельное ранение в живот. 

Скончался 3 декабря 1925 года и был похоронен на кладбище в Цинанфу.

ГАЙКОВИЧ Георгий Иванович, 
подполковник
В 1916 году окончил Сибирский кадетский корпус, в 1917 году – Михайловское  

артиллерийское училище. Подпоручик. Участвовал в Гражданской войне в Белых  
войсках Восточного фронта. С июня 1918 года в 1-й Степной Сибирской батарее. Участник  
Сибирского Ледяного похода. В марте 1920 года – командир Добровольческого  
артиллерийского дивизиона, затем, с лета по декабрь 1921 года – командир Доброволь-
ческой батареи Дальневосточной армии, а с сентября 1922 года – командир Прикамской 
(бывш. Ижевско-Воткинско-Добровольческая) батареи. Подполковник. В эмиграции  
в Китае, командир бронепоезда в Русском отряде армии Чжан Цзолиня. Убит  4 декабря 
1925 года под станцией Таянфу. Похоронен на кладбище в Цинанфу.

Похороны полковника Н.В. Бартеньева и подполковника Г.И. Гайковича 
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Могилы полковника Н.В. Бартеньева и подполковника Г.И. Гайковича 
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БОБРОВ Константин Иванович, 
капитан 2-го ранга
Родился 3 апреля 1880 года. В 1904 году окончил Морское инженерное училище. 

На 26 января 1904 года – младший инженер-механик, с 1 января 1905 года – поручик 
Корпуса инженер-механиков флота. С 20 февраля 1904 года по 27 августа 1904 года – 
младший судовой механик на крейсере «Диана». 

Участник Русско-японской войны. Участвовал в бою 28 июля 1904 года (бой  
в Жёлтом море).  После  ухода крейсера в Сайгон и его интернирования местными вла-
стями до окончания военных действий, инкогнито кружным путем добрался до России. 
После нескольких отказов добился назначения на броненосец «Адмирал Сенявин», где 
до 15 мая 1905 года служил помощником старшего судового механика. Был взят в плен 
в бою в Корейском проливе. 

Участвовал в Первой мировой войне. На 10 апреля 1916 года – инженер-механик, 
капитан 2-го ранга.

Участвовал в Гражданской войне в Белых войсках Восточного фронта. С 19 января 
по август 1919 года находился во Владивостоке, затем на Сибирской флотилии.  
На 20 июля 1920 года – в штабе флотилии. При эвакуации в 1922 году прибыл  
на Филиппины, откуда эмигрировал в Китай. Умер в августе 1926 года в Цинанфу. 

Был награжден орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом  
(1907 г.).

У могилы полковника Н.В. Бартеньева 
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Сидят слева направо: капитан 2-го ранга М.М. Коренев; капитан 1-го ранга Б.М. Пышнов;  
контр-адмирал Г.К. Старк; фамилия неизвестна;  инженер-механик, капитан 2-го ранга К.И. Бобров. 

 Фото: около 1915 г.
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СОВЕТСКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ 
В ЯПОНО-КИТАЙСКОЙ ВОЙНЕ 

1937–1942 годов



Истребитель И-16 с опознавательными знаками ВВС  
Китайской Республики
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СОВЕТСКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ  
В ЯПОНО-КИТАЙСКОЙ ВОЙНЕ 1937–1942 ГОДОВ

В июле 1937 года началась национально-освободительная война китайского народа 
против японцев, оккупировавших северо-восточные и центральные районы Китая. По 
просьбе нанкинского правительства, начиная с осени 1937 года, в Китай были направ-
лены советские военные специалисты. К середине февраля 1939 года в Китае работали 
и участвовали в боевых действиях 3 665 советских военнослужащих, среди которых были 
1 091 летчик и более 2 000 авиатехников и инженеров.  Всего же, с осени 1937 до начала 
1942 года, когда советские советники и специалисты в основном выехали из Китая, в 
тылу и на фронтах работало и воевало более 5 000 советских граждан1. Они не только 
воевали в Китае, но и построили авиационные базы, авиационный ремонтно-сборочный 
завод, создали авиационные училища в таких городах, как Ланьчжоу и Дихуа, которые 
подготовили около 10 000 китайских летчиков и авиаперсонала. 

Основную ударную добровольческую силу составляли советские летчики. 
Первые две эскадрильи бомбардировщиков СБ и истребителей И-16 с советскими 

летчиками-добровольцами были переправлены в Китай в октябре 1937 года по «воздуш-
ному мосту» Алма-Ата – Ланьчжоу – Ханькоу и «мосту» Иркутск – Сучжоу – Ланьчжоу. 

Советские летчики-добровольцы
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В ноябре 1937 года в Китай была направлена вторая группа бомбардировщиков СБ под 
командованием капитана Ф.П. Полынина. В ее состав входило около 150 добровольцев. 
В Ханькоу к Полынину присоединилась группа бомбардировщиков СБ, прибывшая из 
Иркутска.

В конце 1937 – начале 1938 года тремя группами в Китай была направлена эска-
дрилья истребителей И-15 под командованием А.С. Благовещенского, а к июлю 1938 
года эскадрилья бомбардировщиков СБ в составе 66 человек во главе с полковником  
Г.И. Тхором2. К середине же февраля 1939 года в Китай (на разные сроки) прибыли 
712 добровольцев – летчиков и авиатехников. Среди них: Ф.И. Добыш, И.Н. Козлов,  
В. Курдюмов, М.Г. Мачин, Г.Н. Прокофьев, К.К. Коккинаки, Г.П. Кравченко,  
Г.Н. Захаров и др.

Первое боевое крещение советские летчики приняли 1 декабря 1937 года под Нан-
киным – семь советских истребителей против двадцати японских самолетов. Советские 
летчики пять раз поднимались в воздух и сбили два японских бомбардировщика и 
истребитель И-96. В последующие дни японцы потеряли еще десять бомбардировщи-
ков3. Советские летчики-добровольцы участвовали в боях над Тайбэем (24.02.1938 г.), 
Гуанчжоу (13.04.1938 г.), при Аобэе (16.06.1938 г.), где было уничтожено шесть само-
летов противника. 31 мая 1938 года в воздушном бою над Уханем летчик-истребитель  
А.А. Губенко, израсходовав патроны, – вторым в истории авиации и первым из  

Советские летчики-добровольцы. Слева направо: А.С. Благовещенский, А.Г. Рытов,  
П.В. Рычагов, Ф.П. Полынин
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советских летчиков, – таранил самолет противника, за что был награжден Золотым  
орденом Китайской Республики.

В общей сложности, по подсчетам китайского правительства (1940 г.), за 40 месяцев 
войны при непосредственном участии русских добровольцев было сбито в воздухе  
и уничтожено на земле 986 японских самолетов4. 

Четырнадцати советским летчикам-добровольцам за особые отличия в боях 
были присвоены знания Героев Советского Союза: Ф.П. Полынину, В.В. Звереву,  
А.С. Благовещенскому, О.Н. Боровикову, А.А. Губенко, С.С. Гайдаренко, Т.Т. Хрюкину,  
Г.П. Кравченко, С.В. Слюсареву, С.П. Супруну, М.Н. Марченкову (посмертно),  
Е.Н. Николаенко, И.П. Селиванову, И.С. Сухову.

227 добровольцев из Советской России остались лежать в китайской земле5.  
Среди них: командир отряда истребителей А. Рахманов, командир отряда бомбарди-
ровщиков майор Г.А. Кулишенко (1903 – 14.08.1939), В.С. Козлов (1912 – 15.02.1938),  
В.В. Песоцкий (1907 – 15.02.1938), В.И. Парамонов (1911 – 15.02.1938), М.И. Кизильштейн  
(1913 – 15.02.1938), М.Д. Шишлов (1903 – 08.02.1938), Д.П. Матвеев (1907 – 11.07.1938),  
И.И. Стукалов (1905 – 16.07.1938), Д.Ф. Кулешин (1914 – 21.08.1938), М.Н. Марченко 
(1914 – 09.07.1938), В.Г. Долгов (1907 – 18.07.1938), Л.И. Скорняков (1909 – 17.08.1938), 
Ф.Д. Гульен (1909 – 12.08.1938), К.К. Чуриков (1907 – 12.08.1938), Н.М. Терехов  
(1907 – 12.08.1938), И.Н. Гуров (1914 – 03.08.1938) и др.

33 добровольца пропали без вести. Судьба их неизвестна. Они могли быть сбиты  
в воздушных боях, упали в отдаленных горных районах Китая и погибли, или могли 
оказаться в японском плену. 

ГОРОД ВАНЬСЯНЬ (ВАНЬЧЖОУ)
Ранее Ваньсянь (ныне Ваньчжоу) являлся уездным городом в провинции  

Сычуань. С 1998 года имеет статус «район городского подчинения г. Чунцин». Рас-
положен на берегу реки Янцзы. 14 октября 1939 года  в водах реки погиб командир  
бомбардировочной авиационной группы капитан Г.А. Кулишенко. Его самолет был  
подбит японскими истребителями во время бомбардировки вражеских военных  
объектов. Чтобы не упасть на населенный пункт, Кулишенко посадил самолет на воду, 
однако, будучи раненым, не смог доплыть до берега.

Русский доброволец был похоронен местными жителями на берегу реки Янцзы.  
В 1958 году власти города Ваньсянь перезахоронили его останки в парке «Сишань»  
и возвели на его могиле обелиск. На лицевой стороне обелиска на русском языке   
высечена надпись: «Здесь покоится прах командира авиационной эскадрильи совет-
ских добровольцев, геройски погибшего в войне китайского народа против японских  
захватчиков ГРИГОРИЯ АКИМОВИЧА КУЛИШЕНКО (1903–1939). 7 июля 1958 года». 
На оборотной стороне обелиска эта же надпись на китайском языке. В 2004 году могила 
капитана Г.А. Кулишенко была включена в список главных городских мемориалов  
и охраняется городским правительством6.
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КУЛИШЕНКО Григорий Акимович, 
капитан ВВС РККА
Родился в 1908 году (по другим данным, в 1903 или 1907 гг.) в селе Черепин,  

Черкасской области. Работал на Яготинском сахарном заводе. В 1934 году окончил  
летное училище. Летчик-бомбардировщик. Капитан. Участвовал в войсковых испы-
таниях дальнего бомбардировщика ДБ-3. Был летным инструктором.

Советский доброволец. В 1939 году воевал в Китае, командовал авиагруппой.  
Руководил известным налетом на аэродром Ханькоу 3 октября 1939 года. В результате 
этой операции японцы потеряли 64 самолета, 130 человек убитыми, в том числе 7 выс-
ших офицеров и 300 ранеными.

Погиб 14 октября 1939 года и был похоронен в городе Ваньсяне. 
10 сентября 2009 года на мероприятии, организованном китайским правительством, 

летчик Григорий Кулишенко был назван «одним из 100 образцовых героев, внесших  
неоценимый вклад в образование Нового Китая»7.
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ГОРОД ГУЙЛИНЬ
Расположен в Гуанси-Чжуанском автономном районе (ГЧАР). 
В городском парке «Сишань» в ноябре 1955 года был установлен памятник  

советскому военному добровольцу И.М. Бабошкину. Памятник представляет собой мемо-
риал, в центре которого стоит  железобетонный монумент, увенчанный красной звездой. 
Ниже надпись на китайском и русском языках: «Вечная память советнику Бабошкину».

На другой стороне монумента на русском и китайском языках высечено: «Подпол-
ковник Бабошкин Иван Михайлович родился в 1905 году в селе Головишино Голови-
шенского района Пензенской области, русский, из крестьян, член КПСС. В сентябре 
1939 года направлен в город Гуйлинь на должность советника 5 армии. 

На работе показал себя дисциплинированным командиром. Участвовал в Нанкин-
ской операции, где проявил мужество и отвагу в боях с японскими захватчиками. Умер 
16 сентября 1940 года в городе Гуйлине».

ГОРОД ЛАНЬЧЖОУ
Центральный город провинции Ганьсу. Здесь в период Японо-китайской войны 

жили советские военные добровольцы и специалисты по обслуживанию и ремонту само-
летов и автомашин.

По данным архива Министерства обороны РФ, только в 1938–1939 годах  
в Ланьчжоу было похоронено 25 советских военных добровольцев: 

Капитан Алейников Пётр Иванович;
Лейтенант Бабанов Александр Макарович;
Бессонов Николай Петрович;
Гаврилин Леонид Тихонович;
Лейтенант Гордеев Николай Михайлович;
Громов Матвей Георгиевич;
Гусев Антон Григорьевич;
Дерягин (Дерюгин) Николай Андреевич;
Лейтенант Дроков Степан Николаевич;
Зуйков Николай Ларионович;
Военврач 1-го ранга Иерусалимов (Русалимов) Андрей Николаевич;
Ионкин Николай Иванович;
Лейтенант Исаев Иван Васильевич;
Лейтенант Куница Михаил Ефимович;
Лужков Александр Иванович;
Капитан Матвеев Николай Петрович;
Поликанов (Поликарпов) Виктор Васильевич;
Лейтенант Романов Фёдор Семёнович;
Савин Сергей Иванович;
Красноармеец Салманов Вениамин Иванович;
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Памятник подполковнику 
И.М. Бабошкину
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Капитан Степанов Иван Петрович;
Старший лейтенант Тельнов Николай Ефимович;
Щелгачев Георгий Иннокентьевич;
Ябриков Иван Николаевич;
Лейтенант Ященков Фёдор Григорьевич.
Имели место и захоронения в 1940–1942 годах.
По данным архива Министерства обороны РФ, захоронения советских добровольцев 

производились и в других городах провинции Ганьсу. В городе Пинлян были похороне-
ны погибшие 2 февраля 1939 года красноармейцы Баклагин Никифор Григорьевич 
и Симоненко Григорий Петрович; в городе Тяньшуй – лейтенант Поляков Михаил 
Фёдорович, погибший 18 августа 1939 года8.

МАТВЕЕВ Николай Петрович, 
капитан ВВС РККА
Родился в 1907 году. Воспитывался в Кардымовском детском доме. 24 мая 1929 года 

окончил Борисоглебское военное авиационное училище летчиков. Служил в строевых 
частях ВВС. Вместе с А. Счеснулевичем участвовал в создании документа «Памятка  
истребителю по технике выполнения фигур высшего пилотажа» (Издание Политотдела 
Бригады имени ВЦСПС. Смоленск, 1932 г.).

В 1936 году окончил командный факультет Военно-Воздушной академии  
имени Жуковского, и был назначен командиром авиационного отряда 118-й истреби-
тельной авиационной эскадрильи (57-я авиационная бригада) на Люберецкий аэродром.  
Капитан ВВС РККА.

13 марта 1938 года в составе группы был направлен в Китай, где участвовал  
в 13 воздушных боях с японцами. Весной 1938 года в одном из боев по защите  
Ханькоу подбил три вражеских бомбардировщика, но и сам был сбит. Сильно обгорел.  
После госпиталя вернулся в строй.

2 декабря (по другим источникам – 20 октября или 4 ноября) 1938 года во  
время перелета четверки советских истребителей (ведущий – капитан Н.П. Матвеев)  
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в сложных метеоусловиях погиб при вынужденной посадке в горах из-за нехватки 
горючего. Похоронен в Ланьчжоу.

Был награжден орденом Красного Знамени, китайским орденом «Облака и Знаме-
ни».

ГОРОД НАНКИН
Административный центр провинции Цзянсу.
С конца 1937 года на аэродроме Нанкина некоторое время базировались самолеты 

советских военных добровольцев. После освобождения города от гоминдановцев 
здесь было создано военное кладбище, именуемое сейчас парком имени Сунь Ятсена.  
В 1950-х годах на могилах советских добровольцев были установлены мраморные плиты  
с высеченными на них на китайском языке фамилиями четырех советских летчиков, 
погибших 2 декабря 1937 года:

Лейтенант Алексеев Василий Сергеевич;
Лейтенант Андреев Михаил Иванович;
Лейтенант Петров Арсений Петрович;
Старшина Попов Сергей Григорьевич.
Кроме указанных четырех летчиков, по данным архива Министерства обороны РФ, 

в Нанкине были похоронены также: лейтенант Нежданов Николай Никифорович, 
погибший 22 ноября 1937 года; старший лейтенант Бурданов Александр Иванович, 
погибший 2 декабря 1937 года; младший командир Костин Григорий Петрович,  
погибший 21 января 1938 года; лейтенант Вдовиченко Владимир Иванович,  
погибший 26 января 1938 года и старшина Канашко Сергей Тимофеевич, погибший  
22 декабря 1938 года. 

По данным архива Министерства обороны РФ, советские добровольцы были похоро-
нены и в других городах провинции Цзянсу: в городе Чанчжоу – старшина Кириллов 
Николай Иванович и лейтенант Ткаченко Николай Захарович, погибшие в воздуш-
ном бою 7 ноября 1937 года; в городе Сучжоу – старший лейтенант Курдюмов Василий 
Михеевич, погибший в воздушном бою 28 октября 1937 года. Однако подтверждений  
о захоронении этих летчиков пока нет. 

Памятник-мемориал на военном кладбище города Нанкина, открытый 3 сентября 
1995 года, представляет собой ряд сооружений. В центре расположены два одинаковых 
по форме остроконечных обелиска, по обе стороны которых установлено по две скульп-
туры летчиков и по несколько плит с фамилиями погибших в антияпонской войне  
летчиков и авиатехников из Китая, СССР, США, Великобритании и других стран. На 
расположенных справа от обелисков плитах высечены фамилии 236 советских летчиков, 
погибших в 1937–1941 годах, а также в 1945 году и похороненных на территории Китая. 
Всего в мемориальном парке увековечены имена 3 304 советских, китайских, американ-
ских воинов и представителей других государств. 
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3 сентября 1995 года на военном кладбище города Нанкина был открыт новый  
памятник летчикам, погибшим в антияпонской войне китайского народа в 1937–1945  
годах, включая и Советско-японскую войну (август – сентябрь 1945 г.). На церемонии откры-
тия присутствовали делегации многих стран, летчики которых участвовали в войне против 
Японии на территории Китая, а также делегация Российского Комитета ветеранов войны9.

ГОРОД НАНЬЧАН
В первый период антияпонской войны Наньчан был одной из важнейших баз 

дислокации самолетов советских военных добровольцев. Отсюда в 1937–1938 годах  
осуществлялось прикрытие от налетов японской авиации городов Центрального  
и Южного Китая, наносились удары по японским военным объектам и войскам. 

В Наньчане были похоронены советские летчики-добровольцы, погибшие в воздуш-
ных боях с декабря 1937 по октябрь 1938 года:

Лейтенант Кашин Григорий Яковлевич; 
Старший лейтенант Забулаев Константин Егорович; 
Лейтенант Потапов Иван Иванович;
Лейтенант Орехов Александр Васильевич;
Лейтенант Иосифов Алексей Андреевич;
Лейтенант Литвинов Алексей Кириллович; 
Лейтенант Любарь Яков Лаврентьевич;
Лейтенант Шуман Андрей Марканович; 
Лейтенант Аносов Николай Иванович;
Батальонный комиссар Тарыгин Михаил Алексеевич;
Лейтенант Чабан Пётр Игнатьевич;
Лейтенант Васильев Николай Иванович;
Лейтенант Смирнов Николай Алексеевич; 
Лейтенант Смирнов Сергей Дмитриевич;
Младший командир Обухов Арсений Матвеевич; 
Старший лейтенант Штурмин Анатолий Дмитриевич; 
Лейтенант Кашкаров Василий Алексеевич; 
Старший лейтенант Опасов Константин Тимофеевич;
Лейтенант Сухоруков Евгений Ильич;
Лейтенант Хрычиков Семён Алексеевич; 
Младший командир Бирюков Алексей Федотович; 
Капитан Тихонов Алексей Павлович;
Младший командир Давыдов Георгий Константинович; 
Младший командир Иванов Александр Петрович; 
Лейтенант Магляк Александр Григорьевич;
Младший командир Попов Павел Григорьевич;
Лейтенант Рубашкин Анатолий Дмитриевич.
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ГОРОД СИАНЬ
В 1937–1941 годах в городе Сиане (провинция Шэньси) базировались самолеты  

советских военных добровольцев.
4 апреля 1938 года, по данным архива МО РФ, в городе Сиань были похоронены три 

советских добровольца, погибших в боях с японцами:
Лейтенант Несмелов Василий Михайлович;
Лейтенант Чехлатый Александр Нестерович; 
Воентехник 2-го ранга Шакула Иван Иванович. 
В районе города Сяньян (в настоящее время район города Сиань) 13 июля 1938 

года были похоронены: старшина Зубков Павел Михайлович и воентехник 2-го  
ранга Лавренчук Николай Иванович10. В районе города Чжаншу, находящегося не-
далеко от Сианя, по данным архива МО РФ, был похоронен лейтенант Бушин Андрей  
Евдокимович. Он погиб 4 апреля 1938 года вместе с тремя добровольцами, похоронен-
ными в городе Сиань. Возможно, что и Бушин А.Е. также был похоронен в городе Сиань, 
а в Чжаншу назван ошибочно. Вероятно, могилы советских летчиков в Сиане не сохра-
нились, во всяком случае захоронений и памятников в городе к настоящему времени 
выявлено не было.

ГОРОД УРУМЧИ
Административный центр Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР).  

В годы Японо-китайской войны Синьцзян был тыловой базой, через которую  
в Китай шла экономическая и военная помощь из Советского Союза. В районе Урумчи 
в годы войны с помощью СССР были созданы самолетосборочный и ремонтные заводы, 
склады военного имущества, учебные школы и курсы по подготовке и переподготовке  
командного состава и специалистов армии Китая. Здесь же располагались сотни совет-
ских военных и гражданских специалистов. 5 августа 1938 года в районе Урумчи был  
похоронен экипаж и пассажиры потерпевшего катастрофу советского военно- 
транспортного самолета, доставлявшего в Китай советских военных добровольцев.  
В числе похороненных добровольцев были: 

Старший лейтенант Гноевой Виктор Антонович;
Военный инженер 2-го ранга Голощапов Павел Никифорович;
Лейтенант Зиссер Борис Израилевич;
Лейтенант Князев Виктор Павлович;
Лейтенант Коротков Михаил Семёнович; 
Воентехник 2-го ранга Кузнецов Виктор Иннокентьевич; 
Младший командир Меркулов Михаил Николаевич; 
Воентехник 2-го ранга Петрович Георгий Антонович; 
Лейтенант Плешаков Георгий Николаевич;
Воентехник 1-го ранга Ямщиков Иван Николаевич. 
По данным советских военных и гражданских служащих, находившихся в 1930-е – 

1940-е годы в Синьцзяне, добровольцев, погибших в боях с японцами, предавали земле 
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и в других городах Синьцзян-Уйгурского автономного района: Хами, Кашгаре,  
Чугучаке, Джаркенте, Кульдже, Шихо, Урумчи, Турфане. Однако данных о нали-
чии памятников и захоронений, их количестве и фамилиях похороненных там пока  
не выявлено. Всего же, по данным представительства Министерства обороны РФ,  
в районе Урумчи было похоронено 79 человек11.

ГОРОД  УХАНЬ
Ухань был образован слиянием трех городов – Ичана, Учана и Ханькоу.  

Административный центр провинции Хубэй. В 1937–1938 годах в Ухане базирова-
лись бомбардировщики и истребители советских добровольцев, которые жили в горо-
де. Здесь же осуществлялись захоронения погибших в боях добровольцев. В 1945 году, 
в знак благодарности за участие в боевых действиях против японцев, в районе Уханя 
местные власти произвели перезахоронение советских добровольцев в городском парке, 
названном парком «Освобождение». В нем было создано братское кладбище и сооружен  
величественный памятник, представляющий собой 20-метровый обелиск, на кото-
ром на китайском и русском языках высечено: «Вечная слава советским летчикам- 
добровольцам, погибшим в войне китайского народа против японских захватчиков». 
Площадь кладбища составляет более 17 000 м². 

В братской могиле покоятся 15 советских добровольцев, погибших в феврале – 
августе 1938 года:

Воентехник 2-го ранга Шишлов Михаил Дмитриевич; 
Младший командир Козлов Валентин Сергеевич;
Младший командир Кизильштейн Моисей Исаакович; 
Воентехник 2-го ранга Парамонов Владимир Иванович; 
Лейтенант Песоцкий Василий Васильевич;
Младший командир Марченков Марк Николаевич;
Старший лейтенант Долгов Владимир Герасимович; 
Лейтенант Матвеев Дмитрий Павлович;
Старший лейтенант Стукалов Иван Ильич; 
Гуров Иван Никифорович;
Старший лейтенант Гулый Филипп Денисович;
Старший лейтенант Терехов Николай Михайлович; 
Старший лейтенант Чуряков Хасьян Хасьянович; 
Старший лейтенант Скорняков Леонид Иванович; 
Младший командир Кулешин Дмитрий Иванович.
Всего же в Ухане были захоронены 27 человек. На отдельной мраморной плите 

братской могилы, установленной в марте 1956 года, на русском языке выгравировано:  
«В 1938 г., когда китайский народ подвергался военному нападению японских  
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Памятник советским летчикам-добровольцам. Ухань
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МАРЧЕНКОВ Марк Николаевич, 
младший командир ВВС РККА
Родился в 1914 году в деревне Лазарево (ныне Починковского района Смоленской 

области) в семье крестьянина. Окончил 5 классов и школу ФЗУ в Смоленске. Работал 
слесарем в городском трамвайном парке, затем – на авиазаводе.

В 1936 году был призван в РККА и направлен в школу младших авиационных 
специалистов, по окончании которой служил стрелком-радистом на бомбардировщике 
СБ в 41-м скоростном авиаполку в Калинине. В составе 3-й эскадрильи полка был  
откомандирован в группу добровольцев, сформированную в Забайкальском военном 
округе для помощи Китаю. Был воздушным стрелком-радистом скоростного бомбарди-
ровщика, в июле 1938 года совершил 12 боевых вылетов.

3 июля 1938 года три бомбардировщика СБ под командованием капитана 
Слюсарева произвели бомбометание и разведку боем аэродрома у города Аньцин, где 
находилась японская база по сборке бомбардировщиков, и на отходе от цели были атако-
ваны двадцатью семью японскими истребителями. В воздушном бою, длившемся около 
часа, Марченков был дважды тяжело ранен в ноги, но при этом продолжал вести огонь, 
и сбил истребитель противника. Всего в этом бою советскими стрелками-радистами было 
подбито пять вражеских истребителей. 

Умер 10 июля 1938 года в госпитале от полученных ран.
22 февраля 1939 года «За образцовое выполнение специальных заданий  

Правительства по укреплению оборонной мощи Советского Союза и за проявленное  
геройство» младший командир Марченков Марк Николаевич был удостоен звания  
Героя Советского Союза (посмертно).
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ГОРОД ХАНЬЧЖУН
В 1938–1940 годах на полевом аэродроме города Ханьчжун базировались самолеты 

китайской авиации и советских добровольцев, жили летчики и авиатехники.
1 ноября 1938 года здесь были похоронены 21 советский летчик и члены экипажа 

самолета, перелетавшего из Ланьчжоу в Чунцин и потерпевшего аварию при невыяс-
ненных обстоятельствах. Здесь же на братском кладбище были похоронены советские 
летчики Костышкин А.П., погибший 20 октября, и Кузнецов А.А., погибший 20 декабря 
1938 года. Всего на кладбище в городе Ханьчжун, по архивным данным Министерства 
обороны РФ, были похоронены 23 советских воина. Однако местоположение их могил 
неизвестно.

Старший лейтенант Авдеев Тихон Леонидович; 
Лейтенант Андреев Дмитрий Петрович;
Лейтенант Бобров Иван Александрович; 
Старшина Васюков Александр Максимович; 
Старший лейтенант Гиряев Леонид Тихонович; 
Младший командир Гришаев Андрей Васильевич; 
Младший командир Жохов Арсений Фёдорович; 
Воентехник 2-го ранга Иванов Пётр Иванович; 
Младший командир Касьянич Трофим Александрович; 
Воентехник 2-го ранга Кирнес Аркадий Зусевич; 
Младший командир Колесников Алексей Иванович; 

фашистов, советский народ бескорыстно послал в Китай своих лучших сынов, летчиков- 
добровольцев, на помощь китайскому народу в великой справедливой борьбе против 
японских захватчиков. Вместе с китайским народом советские летчики-добровольцы  
совершали бесчисленные героические подвиги в борьбе против японских фашистов.  
Базируясь в районе города Ухань, они героически проводили воздушные атаки  
в северной части Тайваня, бомбардировали вражеские военные корабли на реке  
Янцзы и участвовали в битве за Ухань, нанося сокрушительные удары по озверелому 
врагу. Это вдохновляло боевой дух китайского народа. В ожесточенных воздушных боях  
многие советские летчики-добровольцы отдали свою жизнь. Среди них командир  
эскадрильи тяжелых бомбардировщиков Г. Кулишенко и командир эскадрильи  
истребителей Т. Рахманов. Кровь павших советских летчиков-добровольцев и китай-
ского народа слилась за дело освобождения Китая от империалистического гнета. 
Память о советских летчиках-добровольцах вечно будет жить в сердцах китайско-
го народа. Пусть этот благородный дух интернационализма, присущий рабочему  
классу, всегда развивает и укрепляет братскую и нерушимую дружбу китайского  
и советского народов! Вечная слава павшим героям! Март 1956 года». 

В июле – декабре 2010 года памятник и братская могила в Ухане были отрестав-
рированы12.
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Воентехник 2-го ранга Костышкин Андрей Павлович; 
Младший командир Кузнецов Александр Алексеевич; 
Воентехник 2-го ранга Озеров Константин Тимофеевич; 
Старший лейтенант Синявский Николай Васильевич; 
Воентехник 1-го ранга Терехов Александр Григорьевич; 
Младший командир Толдинов Иван Ефимович; 
Воентехник 2-го ранга Фролов Георгий Иванович; 
Воентехник 1-го ранга Чайкин Сергей Иванович; 
Младший командир Черенков Михаил Захарович; 
Воентехник 2-го ранга Шевцов Филипп Михайлович; 
Воентехник 2-го ранга Щербаков Алексей Николаевич; 
Воентехник 2-го ранга Шестаков Виктор Иванович.

ГОРОД ЧУНЦИН
Чунцин – город-порт, расположенный на реке Янцзы (провинция Сычуань).  

С 1938 по 1946 год город был столицей и местом размещения правительства Китая,  
возглавляемого Чан Кайши. Здесь некоторое время проживали советские специалисты  
и военные советники. В 1962 году на самой высокой точке города был воздвигнут па-
мятник советским военным добровольцам. В верхней части памятника установлен 

Могила и памятник двум советским военным советникам (Парк Элин района Юйчжун города Чунцин)
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макет серпа и молота в обрамлении венка, а в нижней части на русском и китайском  
языках высечено: «Здесь похоронен прах офицеров-добровольцев СССР Сторфа и Катнова,  
погибших во время антияпонской войны. Установлен 18 февраля 1962 года Народным 
правительством г. Чунцина»13. На обратной стороне памятника высечено: «Могила  
павших героев Советской Армии». Памятник находится под охраной городских властей 
и содержится в хорошем состоянии. В 2010 году памятник был отреставрирован. По дан-
ным архива Минобороны РФ, в Чунцине были похоронены также лейтенант Ушанов 
Иван Фёдорович (похоронен 21.06.1938 г.) и три советских добровольца, имена кото-
рых установить не удалось, а в провинции Сычуань захоронено не менее 10 советских  
воинов14.

ГОРОД ЧЭНДУ
Крупный административный центр провинции Сычуань. В годы антияпонской  

войны был важной тыловой базой, где периодически базировались самолеты советских во-
енных добровольцев. По данным архива Министерства обороны РФ, в Чэнду похоронены: 
 старший лейтенант Коваль Александр Емельянович, умерший 20 декабря 1938 года, 
и старший лейтенант Шицин Василий Куприянович, погибший 20 декабря 1938 года. 
По некоторым сведениям, вблизи города Чэнду находился населенный пункт Шань-
папа (район Пинлу), где 19 декабря 1938 года потерпел катастрофу советский военно- 
транспортный самолет. По данным архива Минобороны РФ, там были похоронены  
17 человек – членов экипажа и военных добровольцев, летевших в Китай. По словам быв-
ших советских добровольцев, в Чэнду на месте захоронения был поставлен небольшой 
памятник. Однако в настоящее время сведений о его местонахождении нет. 

КОВАЛЬ Александр Емельянович, 
старший лейтенант ВВС РККА
Родился в 1907 году в деревне Явлено-Покровка  

Белоусовского района Омской области. Был призван в РККА 
в 1929 году. Летчик 21-й тяжело-бомбардировочной авиа-
ционной бригады (ТБАБ). Кандидат в члены ВКП(б). Был  
награжден орденом Красной Звезды. Погиб в авиаката-
строфе 19 декабря 1938 года. Похоронен в Чэнду.  
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ГОРОД ГУАНЧЖОУ
Гуанчжоу (Кантон) – крупный промышленный и торговый город Китая. Находится 

в провинции Гуандун. В 1923–1926 годах здесь размещалось правительство Китайской 
Республики во главе с ее первым президентом Сунь Ятсеном. Здесь же, в 1924 году было 
открыто первое советское Генеральное консульство. В декабре 1927 года после государ-
ственного переворота, совершенного Чан Кайши, и подавления Кантонского восстания, 
Генконсульство СССР было разгромлено, все его сотрудники арестованы, а пятеро из 
них: вице-консул А.И. Хасис, секретарь В.А. Уколов, делопроизводитель К.С. Иванов, 
шифровальщик Ф.И. Попов и переводчик П.П. Макаров 14 декабря были расстреляны. 
Остальные члены Генконсульства во главе с консулом Б.А. Похвалинским были высла-
ны из Китая.

В 1964 году в мемориальном парке жертв восстания властями провинции был  
установлен памятник погибшим советским дипломатам. Он представляет собой раскры-
тую книгу из мрамора, лежащую на постаменте. На левой странице книги на китай-
ском языке выгравировано: «Пусть вечно процветает боевая дружба между народами 
двух стран – Китая и Советского Союза. Председатель правительства Гуандун Чэнь Юй.  
1964 год». 

Мемориал павшим героям Кантонского восстания
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На правой странице: «11 декабря 1927 г. рабочий класс и революционные солдаты 
Гуанчжоу под руководством Коммунистической партии Китая провели грандиозное 
вооруженное восстание. Во время Гуанчжоуского восстания советский народ оказал  
китайскому народу бескорыстную поддержку. После поражения восстания вице-консул 
Советского Союза и другие работники советского консульства были убиты контррево-
люционерами. Они погибли с честью, проявив великий дух пролетарского интернацио-
нализма и бесстрашный революционный героизм. Вечная слава советским товарищам,  
погибшим в дни Гуанчжоуского восстания». В 2013 году памятник был отреставрирован.



Успенское кладбище в Харбине



РУССКИЕ ЗАХОРОНЕНИЯ  
В КРУПНЫХ ГОРОДАХ  

И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 
КИТАЯ
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РУССКИЕ ЗАХОРОНЕНИЯ  
В КРУПНЫХ ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ КИТАЯ

По некоторым подсчетам, на территории Китая до Второй мировой войны находи-
лось около 30 русских кладбищ. Эта цифра очень условна. Ведь в Китае с XVII по XXI 
век было построено и действовало около 190 храмов в более чем 109 населенных пунктах. 
Практически у каждой церкви были могилы священнослужителей и местных прихожан. 
Открыты кладбища были и на многих станциях Китайско-Восточной железной дороге 
(КВЖД), где трудились, жили и умирали русские служащие и рабочие. Почти все эти 
кладбища были полностью разрушены либо сохранились до наших дней лишь частично. 

Как известно, центром сосредоточения большой части русских эмигрантов в конце 
XIX – начале XX веков стала Маньчжурия и административный центр КВЖД город  
Харбин, основанный в 1898 году. На 17 января 1910 года в городе насчитывалось  
около 40 000 человек русского населения. К 1924 году в нем проживало уже около 100 000  
русских эмигрантов.

Как писал архиепископ Нафанаил (Львов), «Харбин был исключительным явле-
нием в то время. Построенный русскими на китайской территории, он оставался ти-
пичным русским провинциальным городом в течение еще 25 лет после революции. В 
Харбине было 26 православных церквей, из них 22 настоящих храма, целая сеть средне- 
учебных школ и 6 Высших учебных заведений. Милостью Божией Харбин на четверть 
века продолжил нормальную дореволюционную русскую жизнь»1. Добавим, что в городе 
в разное время было несколько русских кладбищ, в том числе Старое (Покровское), Новое 
(Успенское), Военное кладбище и кладбище Хуаншан. Несколько десятков захоронений 
жителей Харбина находилось на кладбище при Свято-Алексеевской церкви в Модягоу.

Кроме Харбина в Маньчжурии существовало еще семь населенных пунктов, имев-
ших более 2 000 жителей (русских и китайцев), а именно: город Маньчжурия, Хайлар, 
Имяньпо, Хэньдаохэцзы, станция Пограничная, Цицикар, станция Бухэду2.

В городе Маньчжурия к 1914 году проживало 8 188 человек, из них 7 445 –  
русских. В поселке Бухэду (в настоящее время Автономный район Внутренняя Монго-
лия) в 1910–1911 годах проживало 3 725 человек, в том числе: русских – 2 121, китайцев –  
1 572, японцев – 17 и лиц других национальностей – 15 человек. Здесь работали Русское 
общественное управление, двухклассная школа, в которой обучалось около 100 детей, 
одноклассная общественная школа, железнодорожная больница на 60 коек, почтовая 
контора, ветеринарный пункт, церковь во имя Святой мученицы Александры. Рядом 
находились русские лесные концессии, на которых работало 600 человек3.

В поселке Хэндаохэцзы, примыкающем к одноименной железнодорожной стан-
ции, в 1911 году проживало 3 060 человек. Из них: 1 794 русских, 1 100 китайцев,  
71 японец и 95 человек других национальностей. При станции имелись Введенская 
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церковь, двухклассная железнодорожная школа на 100 учащихся, больница на 90 коек, 
почтовая контора, Общественное управление, поселковая одноклассная школа, бойни, 
дегтярный завод; до 25 мучных, винно-бакалейных, мануфактурных и других лавок. 

Были населенные пункты, главным образом – станции Китайско-Восточной  
железной дороги, с меньшим количеством жителей, но с высоким процентом русских 
служащих. Например, станция 6-го класса Мяньдухэ (Внутренняя Монголия), где к 
1911 году проживало 822 человека. Из них: 425 человек русских, 389 китайцев, 3 японца  
и 5 человек других национальностей4. Станция Аньда (провинция Хэйлунцзян), где  
в то же время проживало 237 русских и 164 китайца5, или станция Ашихэ (провинция  
Хэйлунцзян) с населением (1911 г.) в 335 человек – 135 русских и 200 китайцев. В городе  
Сахалян (провинция Хэйлунцзян), располагавшемся напротив русского города  
Благовещенска, в 1938 году жила русская община численностью около 200 человек, из 
них – 50 мужчин. Большинство женщин были замужем за маньчжурами.

Могила П.А. Баженова на кладбище в городе Якэши

Одним из крупнейших городов Китая в начале XX столетия был Тяньцзинь. Его 
население на период 1914 года насчитывало до 1 000 000 жителей6.

Город был разделен на две части: собственно китайскую и иностранную колонию. 
Последняя состояла из сеттльментов: русского, английского, французского, германско-
го, итальянского, австрийского, бельгийского и японского. Русская концессия имела 
свое городское самоуправление, полицию, почтовую контору, Русско-китайский банк,  
Совет общественного управления русской концессии, несколько русских торговых фирм,  
занимавшихся скупкой чая и экспортом пушнины, и ряд других учреждений. Русское 
консульство располагалось на северном берегу реки Бэйхэ. Здесь же был установлен  
памятник русским воинам, погибшим во время «боксерского восстания».
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Стоит упомянуть о еще одном крупном «русском городе» в Китае – Шанхае. В 1910 
году численность его населения составляла более 500 000 китайцев и около 15 000  
иностранцев, в том числе до 4 000 японцев, и более 1 000 американцев. Численность 
русских жителей Шанхая в эти годы была незначительной – всего около 200 человек7.

К началу 1930-х годов русская колония Шанхая увеличилась за счет притока  
эмигрантов, оказавшихся в Китае после Гражданской войны. Здесь были открыты  
русские магазины, рестораны, кондитерские, гостиницы, а также отделения банков,  
кинотеатры и т.п. В городе располагалось 8 международных кладбищ, на которых хоро-
нили иностранцев, в том числе и русских.

Четыре русских кладбища было в Пекине, по одному крупному в Гонконге,  
Таньцзине и других городах Китая. Несколько русских кладбищ было в городе Порт- 
Артур, которые к 1908 году были сведены в одно. Братские могилы были устроены  
в Таху, Чифу, Циндао, на станции Кинчжоу и в других населенных пунктах Китая.

ГОРОД ПЕКИН (БЭЙПИН)
Город Пекин (буквально означает «Северная столица») расположен у северной  

вершины Великой Китайской равнины. 
На протяжении истории Пекин был известен в Китае под разными именами.  

С 1368 по 1405 год, а затем с 1928 до 1949 года, его называли Бэйпин (буквально:  
«Северное спокойствие»). В обоих случаях это было связано с переносом столицы  
из Пекина в Нанкин и утратой Пекином столичного статуса.

Существующая ныне структура города начала складываться при Чжу Ди  
(1360–1424), третьем императоре династии Мин, который в 1421 году перенес в Пекин 
столицу империи. При Чжу Ди были построены такие знаменитые объекты, как Запрет-
ный город и Храм Неба. С этого времени вплоть до XIX века Пекин считался одним из 
крупнейших городов мира. В октябре 1644 года Пекин стал новой столицей маньчжурской 
империи Цин. В 1860 году, во время Второй опиумной войны, англо-французские войска 
уничтожили цинскую армию в ходе сражения у моста Балицяо, заняли город, разграбили 
и сожгли дворец Юаньминъюань. Запретный город пощадили ради церемонии подписа-
ния мирного договора. К юго-востоку от него был образован так называемый Посольский 
квартал, где разместились дипломатические резиденции иностранных государств.

В 1900 году город пережил осаду и вторжение объединенной армии западных дер-
жав во время «боксерского восстания».

В 1911 году в Китае произошла Синьхайская революция, которая свергла цинское 
владычество и установила республику. Однако после смерти президента Китайской  
Республики Юань Шикая в 1916 году (в 1915 году он провозгласил создание Китай-
ской Империи), Китай распался на регионы, контролируемые местными военачальни-
ками, между которыми начались вооруженные столкновения за контроль над Пекином  
(Чжили-Аньхойская война, Первая Чжили-Фэнтяньская война и Вторая Чжили- 
Фэнтяньская война).
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Пекин на фотографиях начала XX века. Городские укрепления
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Памятник православным китайцам,  
убитым во время «боксерского восстания»
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После успеха Северного похода Гоминьдана (1926–1928 гг.), который усмирил  
северных военачальников, в 1928 году столица Китайской Республики была официально 
перенесена в Нанкин, а Пекин был переименован в Бэйпин.

Во время Второй японо-китайской войны 29 июля 1937 года Пекин был захвачен 
японцами. Во время оккупации городу было возвращено название «Пекин», и в нем было 
учреждено марионеточное Временное правительство Китайской Республики. После  
капитуляции Японии во Второй мировой войне Пекин вновь был переименован  
в Бэйпин. В 1949 году, после провозглашения Китайской Народной Республики,  
Коммунистическая партия Китая вернула городу название Пекин (Бэйцзин).

В разное время в городе было несколько кладбищ, на которых хоронили русских 
граждан.

ПРИКАЗЧИЧЬЕ РУССКОЕ КЛАДБИЩЕ
Первые русские люди, в основном купцы и приказчики из Сибири и восточной  

России, прибывавшие с торговыми караванами в Китай и умершие там, хоронились на 
так называемом «приказчичьем русском кладбище», располагавшемся рядом с «алба-
зинским», напротив северо-восточной башни города. 

По свидетельству иеромонаха Николая (Адоратского) – члена 16-й и 17-й Миссий, 
во время его пребывания в Пекине на кладбище находилось четыре памятника участ-
никам первых русских караванов, хотя прежде, как он отмечает, их было больше десяти. 
Иеромонах Николай приводит тексты полустертых надписей на двух сохранившихся па-
мятниках. На одном из них в июне 1885 года можно было разобрать надпись: «1711 года, 
перестави раб Божий Иоанн Григорьев сын…Цывилеска. Паметь его бывает мая К ден. 
Поживе от рождения ИI лет Г месяца и КГ дни»8. На другом, датированном 1711 годом: 
«Прия конец временныя сея жизни, исповедался, елеопомазан, причащен и покрыт до-
скою, по преставлении во гроб положен. Родом из России, житель града Соливычегод-
ской, а в сию страну приде в казенном караване, при господине комисаре Осколкове 
караванном»9.

В 1850-х годах вокруг этого кладбища была поставлена стена, которая, по рассказу 
албазинца Александра Ай, к 1885 году была уже разрушена более двадцати лет.

Иеромонах Николай сообщает также, что кладбище «находилось на пустыре, сверху 
и на краю древнего вала. От дождей оно не раз обрушивалось и в отвесах кладбища  
показывались тогда истлевшие гробы и кости. Исправления этого кладбища, неодно-
кратно предпринимаемые при неблагоприятных условиях местности, не приносили  
никакой пользы. О. Палладий, Начальник 15-й Миссии, в 1876 г., для чести русского 
имени и памяти погребенных, хлопотал о перенесении праха их на общее православное  
кладбище, но за болезнью, а потом и смертью (6 декабря 1878 г. в Марселе) не успел  
выполнить свое намерение»10.
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АЛБАЗИНСКОЕ КЛАДБИЩЕ
Каких-либо точных сведений об этом кладбище не сохранилось. На нем, очевидно, 

погребались останки албазинцев и членов их семей. По всей видимости, здесь же был 
похоронен и первый албазинский священник о. Максим (Леонтьев), умерший в 1711 или 
1712 году. Во всяком случае, по информации иеромонаха Николая (Адоратского), еще 
примерно в 1805 году существовал обломок от его памятника11. В апреле 1718 года здесь 
был погребен начальник 1-й Миссии архимандрит Иларион, скончавшийся 26 апреля. 
29 мая 1876 года, по распоряжению начальника 15-й Миссии архимандрита Палладия, 
по согласованию с русским посланником в Пекине и разрешения китайского правитель-
ства, прах архимандрита Илариона с подобающей честью был перенесен на общее пра-
вославное кладбище.

КЛАДБИЩЕ ДУХОВНОЙ МИССИИ
По преданию, один из присланных в Пекин учеников – Лука Воейков купил у китай-

цев небольшой участок земли на севере от города, примерно в двух километрах от алба-
зинской церкви, за воротами Ан-дин-мынь (Аньдинмэньские ворота) и построил там дачу.  
После его смерти 7 января 1734 года этот участок по завещанию перешел в собственность 
Пекинской Духовной миссии. Здесь Воейков и был погребен. С этого времени это место 
стало кладбищем российской Духовной миссии12.

Русское кладбище за Аньдинмэньскими вратами. На заднем плане церковь Серафима Саровского
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К началу XX века площадь кладбища составляла не более 60 соток. Оно распола-
галось на возвышении, к нему вели две лестницы – с севера и с востока. В 1897 году на 
кладбище был устроен молитвенный дом во имя преподобного Серафима Саровского. 
В 1900 году у западной части кладбища было заложено новое военной кладбище на  
50 могил. 

В 1909 году на деньги, собранные православными китайцами, был дополнительно 
приобретен участок земли. Купчая была утверждена китайским Министерством  
иностранных дел и засвидетельствована Российской императорской миссией в Пекине.

В годы «культурной революции» кладбище было разрушено. В настоящее время на 
его месте разбит городской парк с полем для гольфа.

В разные годы на кладбище были погребены члены Духовной миссии.
Из 1-й духовной Миссии:
Выпускники Тобольской славяно-русской духовной школы: Иосиф (Дьяконов) – 

умер в 1736 году, Никанор (Клюсов) – умер в 1737 году, Пётр (Максимов Якутов)  – 
умер в 1739 году13. 

Из 2-й Миссии:
Студент Московской славяно-греко-латинской академии Лука Воейков – умер в 

1734 году; ученики русско-монгольской школы при Вознесенском монастыре Иркутска – 
Герасим Шульгин – умер в 1735 году, Михаил Афанасьев Пономарёв – умер в 1738 
году14 .

Из 3-й Миссии:
Причетник Иван (Шихарев) – умер в 1739 году, Яков Иванов – умер в 1738 году15. 
Из 4-й Миссии:
Иеромонах Иоиль (Врублевский) – умер в 1747 году, иеродиакон Иосаф (Иванов-

ский) – умер в 1747 году, студенты Славяно-греко-латинской академии в Москве, при-
командированные к Миссии: Андрей Канаев – умер в 1752 году, Никита Чеканов  –  
умер от чахотки в 1752 году16. 

Из 5-й Миссии:
Иеродиакон Сергий – умер в сентябре 1768 года, иеромонах Софроний (Агиев-

ский) – умер в июле 1770 года, архимандрит Амвросий (Юматов) – умер в апреле 1772 
года, причетник Алексей (Данилов) – умер в апреле 1772 года.

На могиле архимандрита Амвросия его друзья из иезуитской коллегии Пекина 
установили надгробный памятник с торжественной эпитафией на русском и китайском 
языках: «Во многих как церкви святей и любезному отечеству полезных делах, так в 
разных монастырских делех упражнялся чрез 17 лет всеусердно; притом же в различ-
ных нуждех каждому помоществовал словом, советом, рассуждением, делом. Прощаясь с 
земной юдолью скорбей и забот и сходя в могилу, доблестный воин Христов мог с спокой-
ной совестью сказать: подвигом добрым подвизахся, течение скончах, веру соблюдох, /…/  
(Архимандрит Амвросий) преставися благочестно в Пекине, имея от рождения своего 
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54 года, 1771 года, июля 1 числа после вечерни. Господи Боже, со святыми упокой душу 
усопшего раба Твоего!»17.

Из 7-й Миссии:
Иеромонах Антоний (Седельников) – умер в 1782 году, иеродиакон Израиль – 

умер в 1795 году, ученик Егор Салертовский – умер в 1795 году, Иван Филонов – 
умер в 1790 году, Алексей Попов – умер в 1795 году.18

Из 8-й Миссии:
Иеромонахи Иессей – умер в 1804 году, Варлаам – умер в 1797 году, иеродиакон 

Вавила – умер в 1797 году, ученик Иван Малышев – умер в 1806 году19.
Из 9-й Миссии (1807–1821 гг.):
Студент-ученик Маркел Лавровский, Евграф Громов.
Из 13-й Миссии:
Студенты Н.И. Успенский – умер в 1851 году, Н.И. Нечаев – умер в 1854 году20.
В 1947 году в склепе храма преподобного Серафима Саровского на кладбище были 

перезахоронены останки алапаевских мучеников.
В январе 1962 года на кладбище был погребен епископ Пекинский, исполняющий 

обязанности предстоятеля Китайской Православной Церкви Василий (Шуан).
 

План русского кладбища в Пекине*

* Источник: РГИА. Ф. 835, оп.1, д.1112, л.10.
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КЛАДБИЩЕ БРИТАНСКОГО ПОСОЛЬСТВА
Было устроено в 1900 году. На кладбище были захоронены останки русских и амери-

канских моряков, погибших во время подавления «боксерского восстания».

Кладбище Духовной миссии. Могилы русских воинов. Фото 1948 г.

Кладбище британского посольства в Пекине
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ГОРОД ХАРБИН
Харбин расположен в северо-восточном Китае, в провинции Хэйлунцзян, на правом 

берегу реки Сунгари. 
Основание современного города Харбина (первоначально назывался станцией  

Сунгари) относится к середине мая 1898 года – времени, когда в этом месте было  
построено первое сооружение (барак) будущего города. Впоследствии за этим районом 
закрепилось название Старый Харбин. 

Следует отметить, что до введения в 1908 году городского управления, Харбин был 
железнодорожным поселком и только в народе именовался городом.

Развитие Харбина шло довольно активно, и к 1909 году здесь было уже зарегистри-
ровано 1 882 жилых строения, за исключением принадлежавших Обществу КВЖД21.

Русский Харбин делился на пять крупных районов: Старый Харбин, Новый город, 
Пристань, Модягоу и Затон. В годы Русско-японской войны появились еще несколько 
самостоятельных поселков в Харбине: Корпусной городок, Госпитальный городок,  
Московские казармы.

По итогам первой в истории Харбина однодневной переписи, проведенной 15 мая 
1903 года, в «усадьбе Старый Харбин» проживало (русских и китайцев) 4 688 человек, 
в Новом городе – 23 040, на Пристани – 16 84822. По однодневной переписи 24 февраля 
1913 года население Харбина составляло 63 100 человек23.

К 1917 году число жителей Харбина превысило 100 000 человек. Из них русских 
насчитывалось более 40 000. К 1924 году в городе проживало уже около 100 000 русских 
эмигрантов.

После Советско-японской войны (август – сентябрь 1945 г.) и вывода советских войск  
с территории Маньчжурии 28 апреля 1946 года, управление городом перешло к ново-
образованной администрации, контролируемой китайскими коммунистами.

ВОЕННОЕ КЛАДБИЩЕ
Военное кладбище находилось на южной окраине Харбина, в Госпитальном городке.  

Городок был заложен в годы Русско-японской войны. Ранее здесь располагались только 
путевая полуказарма и здание Дровяного разъезда. В 1904–1905 годах здесь находились 
9-й и 15-й военные сводные госпитали Российской армии, давшие этому району города 
его название. 

Кладбище первоначально занимало большую площадь – около 5 десятин, но впо-
следствии стало урезаться из-за захвата местным китайским населением участков земли 
под огороды. Часть кладбища отошла под дорогу из Старого Харбина в Интендантский 
разъезд.

На Военном кладбище были погребены останки русских воинов, скончавшихся от 
ран и болезней во время Русско-японской войны 1904–1905 годов, а позже – жителей 
Госпитального городка. 

По некоторым данным, на кладбище были братские могилы и 3 755 могил русских 
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Общие виды Харбина. Открытки начала XX века (Архив А.В. Окорокова)
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воинов, чинов Охранной стражи и жителей Госпитального городка – русских и китайцев 
(700 китайских могил). На некоторых могилах стояли памятники, а на самом кладбище –  
часовня, разрушившаяся со временем. 

После окончания Русско-японской войны госпитали закончили свою работу, и 
кладбище перешло в ведение Заамурского округа, который и осуществлял над ним 
попечение. В 1905–1906 годах все могилы были приведены в порядок, кресты окра-
шены масляной краской, и на каждом была прибита жестяная дощечка с именем и 
фамилией погребенного. Территория кладбища была обнесена изгородью из стол-
бов с протянутой в четыре ряда проволокой. При въезде были установлены дере-
вянные, ажурной работы ворота с образом, увенчанные массивным вызолоченным  
крестом. Внутри кладбища были посажены деревья и проложены дорожки. От главных 
ворот шла центральная аллея, разделявшая кладбище на две части. В начале аллеи,  
над устроенной здесь братской могилой, по инициативе и под наблюдением генерал- 
майора С.А. Добронравова был возведен памятник. Он представлял собой пирамиду 
из поставленных друг на друга массивных тесанных глыб гранита, увенчанную мас-
сивным крестом, с вставленным в него вызолоченным крестом. Фундаментом памят-
нику служила восьмиугольная площадка, выложенная мелким гравием. В центре 
пирамиды, на глыбе с отшлифованной лицевой стороной была высечена надпись:  
«Братская могила воиновъ, жизнь свою положившихъ за Вѣру, Царя и Отечество  
в Русско-Японскую войну 1904–1905 г.»24. 

Первый памятник воинам, павшим  
в Русско-японскую войну, на братской 
могиле в Харбине
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В 1920 году Заамурский округ был расформирован, а кладбище поступило под  
наблюдение администрации КВЖД.

В конце 1924 года, после перехода КВЖД под советский контроль, содержание  
кладбища за счет железной дороги было признано нецелесообразным, и оно перешло в 
ведение Харбинского Епархиального управления. Из-за недостатка средств кладбище 
постепенно пришло в запустение25.

Историк Г.В. Мелехов, бывший харбинец, в книге «Белый Харбин: Середина 20-х» 
вспоминал: 

«Я хорошо знал пустынное, тихое, утопавшее в густой зелени Военное кладбище  
Госпитального городка и помню его до сих пор. Около него в глубоком прохладном гли-
нистом ущелье протекала Модяговка; находился один из "фортов", сооруженных в 1900 г. 
для защиты Харбина от ихэтуаней, – четырехугольник из высоких насыпных глиняных 
стен со рвом перед ними, привлекавший тогда внимание мальчишек. Я часто бродил 
по этому, всегда производившему впечатление какой-то заброшенности, неухоженности, 
кладбищу. Может быть, это впечатление складывалось из-за какой-то особой тишины, 
сохранявшейся здесь, безлюдности, густой зелени? На Военном кладбище в 40-х годах 
мы, лицеисты, и другие школьники Харбина, постоянно проводили т. н. жертвенные  
работы по очистке территории и приведению ее в порядок…»26.

Вероятно, в период «заброшенности и неухоженности» памятник воинам, павшим в 
годы Русско-японской войны, был перенесен на Новое (Успенское) кладбище. При этом 

Военное кладбище в Харбине. Памятник, сооруженный Дворянским Отрядом, с именами умерших  
в Дворянском госпитале
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на одном из гранитных блоков была выбита уточняющая надпись, что памятник был 
перенесен с «Русского братского кладбища в г. Харбине на Новое Успенское кладбище».

Еще один памятник был поставлен на братской могиле русских воинов, умерших 
в Харбинском Дворянском госпитале. Он представлял собой обелиск, выполненный из 
черного мрамора, с белым четырехконечным крестом в верхней части. С трех сторон 
этого памятника были установлены мраморные плиты с именами воинов, умерших от 
ран и болезней. На лицевой стороне памятника была выбита надпись: «Сей памятник  
сооружен Всероссийской объединенной Дворянской Военно-санитарной организаци-
ей на месте погребения воинов и других лиц, павших за Отечество во время Русско- 
Японской войны 1904–1905 г. и умерших в Харбинском Дворянском Госпитале»27.

По периметру памятника была сделана цементная стяжка, а с четырех сторон уста-
новлены четыре каменные опоры, соединенные цепями.

Обелиск был изготовлен в Москве, в мастерской камнереза Кабанова, о чем 
свидетельствует надпись в правой нижней части памятника: «Кабановъ, Москва,  
Мясницкая»28. 

После упразднения Военного кладбища памятник был перенесен на Новое (Успен-
ское) кладбище, а в конце 1950-х годов, с частично утраченными элементами (в част-
ности, не сохранились плиты с именами воинов), на кладбище Хуаншань. При этом, 

Военное кладбище.
Фрагмент памятника на братской могиле 
русских воинов, умерших в харбинском 
Дворянском госпитале 
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вероятно, в середине – конце 1940-х годах надпись на лицевой стороне памятника была 
зашлифована и выбита новая (в современной транскрипции): «Здесь покоится прах рус-
ских воинов, погибших во время Русско-японской войны 1904–1905 годов»29.

В 2011 году стараниями членов Русского клуба в Харбине обелиск был полностью 
отремонтирован. В ходе работ, которые выполняли китайские подрядчики, были заново 
установлены все четыре каменные опоры под цепи, окружающие обелиск. Выполнена 
цементная стяжка по его периметру.  Нижняя часть обелиска была облицована светло- 
серым камнем. Окрашены в черный цвет и закреплены новые цепи30. Средства на  
ремонт памятника были пожертвованы Харбинско-Китайским Историческим Обществом 
(ХКИО), находящимся в Сиднее, Австралия, и Русским клубом в Шанхае.

На военном кладбище в Харбине были похоронены: капитан Н.А. Алфёров,  
капитан Н.А. Андреевский, подпоручик В.И. Бунак, капитан А.И. Горшков, полковник  
М.В. Гулевич, полковник С.И. Руденко  и другие.

АЛФЁРОВ Николай Алексеевич, 
капитан
Родился 27 июля 1856 года в городе Глухове Черниговской губернии. Из потомствен-

ных дворян. Окончил Харьковский ветеринарный институт и Киевское пехотное юн-
керское училище по 2-му разряду. 19 января 1881 года был произведен в прапорщики,  
14 сентября 1884 года – в подпоручики, 15 июля 1894 года – в поручики, 15 мая  
1897 года – в штабс-капитаны и 23 января 1902 года – в капитаны. В 1879 году слу-
жил в 19-м пехотном запасном батальоне, затем – в 19-м Костромском (1879–1881 гг., 
1881–1886 гг.), 20-м Галицком (1881 г.) пехотных полках. 27 августа 1886 года был  

Успенское кладбище. Памятник русским воинам, умершим в харбинском Дворянском госпитале 
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зачислен в запас. В 1886–1890 годах служил судебным приставом при Съезде мировых 
судей Стародубского судебного мирового округа. 11 июня 1892 года был определен на во-
енную службу. Служил делопроизводителем управления Сурожского уездного воинского 
начальника, делопроизводителем управления Новозыбковского уездного начальника,  
в 35-м пехотном Брянском полку. 

Участвовал в Русско-японской войне, командир 2-й роты. Умер 22 августа  
1904 года в военно-санитарном поезде № 12 от ран, полученных в сражении  
12–20 августа 1904 года при Ляояне. Похоронен 23 августа 1904 года на Харбинском 
военном кладбище.

АНДРЕЕВСКИЙ Николай Александрович, 
капитан
Родился 15 февраля 1865 года в Вологодской губернии. 

Из потомственных дворян. Окончил 6 классов Вологодско-
го реального училища и Московское пехотное юнкерское 
училище по 1-му разряду. С 1 февраля 1888 года – подпору-
чик, с 31 мая 1892 года – поручик, с 12 сентября 1900 года – 
штабс-капитан. Служил в 139-м Моршанском (1885– 
1888 гг.), 12-м Великолуцком (1888–1904 гг.) пехотных полках. 

Участвовал в Русско-японской войне. Командир  
5-й роты, капитан. Участвовал в сражениях при Ляояне 
(16–21.08.1904 г.), у реки Шахэ (28–29.09.1904 г.). В ночь на 
3 октября 1904 года при атаке на деревню Линшинпу был 
тяжело ранен. Умер 6 октября в военно-санитарном поезде  
№ 6. Похоронен 9 октября на Харбинском военном кладбище.

Был награжден:
• орденом Святого Станислава 3-й степени (1896 г.);
• орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1904 г.).

БУНАК Виктор Николаевич, 
подпоручик
Родился в 1881 (1882?) году в Орловской губернии. Образование получил в Орлов-

ской духовной семинарии. Окончил Санкт-Петербургское пехотное юнкерское училище 
по 1-му разряду. С 9 августа 1904 года – подпоручик.

Участвовал в Русско-японской войне в составе 57-го пехотного Модлинского полка. 
Умер 21 января 1905 года в военно-санитарном поезде № 10 от ран, полученных в бою 
14–15 января 1905 года у деревни Сандепу. Похоронен 25 января 1905 года на Военном 
кладбище в Харбине.
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ГОРШКОВ Алексей Иванович, 
капитан
Родился 16 марта 1862 года в семье коллежского регистратора. Получил домашнее 

образование, выдержал экзамен на вольноопределяющегося 3-го разряда при Одесском 
пехотном юнкерском училище. В 1884 году окончил Одесское пехотное юнкерское учи-
лище по 2-му разряду. 26 июля 1886 года был произведен в подпоручики, 16 сентября 
1890 года – в поручики, 1 июня 1897 года – в штабс-капитаны и 1 июня 1903 года –  
в капитаны (старшинство с 06.05.1900 г.). Служил в 53-м, 55-м (с 25.03.1891 г. – Николаев-
ский резервный батальон, с 26.05.1899 г. – 209-й Николаевский резервный батальон,  
с 26.12.1903 г. – 209-й пехотный резервный полк) резервных пехотных (кадровых)  
батальонах.

Участвовал в Русско-японской войне в составе 287-го пехотного Тарусского полка. 
Капитан. Умер 22 февраля 1905 года в санитарном поезде № 12 от ран, полученных  
в сражении при Мукдене. Похоронен 25 февраля на Харбинском военном кладбище.

Был награжден:
• орденом Святого Станислава 3-й степени (1904 г.);
• орденом Святого Станислава 2-й степени с мечами (1905 г.);
• орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1906 г.);
• орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (1906 г.).

ГУЛЕВИЧ Михаил Вадимович, 
полковник
Родился 13 августа 1869 года. Окончил Псковский  

кадетский корпус, 1-е военное Павловское училище и в 1895 
году – Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му 
разряду. 

В службу вступил 1 августа 1887 года. 10 августа 1889 
года был произведен в подпоручики. В разное время зани-
мал должности: старшего адъютанта 2-й казачьей сводной 
дивизии (05.08.1896 г.), старшего адъютанта штаба 21-го 
армейского корпуса (17.07.1898 г.), обер-офицера для  
поручений при штабе Приамурского военного округа (28.08. 
1898 г.), исполняющего должность старшего адъютанта 
штаба Приамурского военного округа (17.06.1900 г.), штаб-офицера для особых поруче-
ний при командующем войсками Приамурского военного округа (01.01.1901 г.), штаб- 
офицера для поручений при штабе Киевского военного округа (27.11.1902 г.) начальника 
штаба 72-й пехотной дивизии (01.06.1904 г.). Полковник. 

Участвовал в «китайской кампании» (1901 г.) и Русско-японской войне. Скончался 
18 февраля 1905 года в госпитале Харбина от ран, полученных в бою под Мукденом.
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Был награжден:
• орденом Святого Станислава 3-й степени (1897 г.);
• орденом Святой Анны 3-й степени (1901 г.);
• орденом Святого Станислава 2-й степени с мечами (1901 г.);
• орденом Святой Анны 2-й степени с мечами (1901 г.).

ЗБОРОВСКИЙ Александр Андреевич, 
подпоручик
Родился 21 апреля 1878 года в местечке Немирово Брац-

лавского уезда Подольской губернии, в семье священника. 
Окончил 4 класса Немировской гимназии, а в 1902 году  
Чугуевское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду.  
19 марта 1903 года был произведен в подпоручики. Служил 
в 131-м Тираспольском (1899–1902 гг.), 126-м Рыльском 
(1902–1904 гг.), 130-м Херсонском пехотных полках.

Участвовал в Русско-японской войне в составе 10-го  
Сибирского пехотного Омского полка. Умер 27 февраля 
1905 года от полученных ран. Похоронен 28 февраля  
на Харбинском военном кладбище.

МУХИН Владимир Петрович, 
подполковник Генерального штаба
Родился 12 июля 1868 года в Подольской губернии (по другим данным, в городе  

Вилейка Виленской губернии). Из дворян Курской губернии. Окончил Орловский Бахти-
на кадетский корпус, Константиновское военное училище по 1-му разряду и Николаев-
скую академию Генерального штаба по 1-му разряду. 9 августа 1888 года был произведен 
в подпоручики, 25 (27?) декабря 1891 года – в поручики, 20 мая 1895 года – в штабс- 
капитаны, 13 апреля 1897 года – в капитаны и 1 апреля 1901 года – в подполковники. 
Служил в 154-м пехотном Дербентском полку (1888–1891 гг.), 27-й артиллерийской бри-
гаде (1891–1896 гг.). 25 мая 1895 года был причислен к Генеральному штабу и назначен 
на службу в Одесский военный округ. 22 апреля 1896 года был переведен в Генераль-
ный штаб с назначением начальником строевого отделения штаба Керченской крепости.  
С 8 июня 1900 года – старший адъютант штаба 15-й пехотной дивизии, затем, с 26 января 
1901 года – исполняющий должность старшего адъютанта штаба Виленского военного 
округа. Утвержден в должности 1 апреля 1901 года.

Участвовал в Русско-японской войне. Исполняющий должность начальника  
штаба 41-й пехотной дивизии. Умер 26 (27?) февраля 1905 года от ран, полученных 
в сражении при Мукдене. Похоронен 28 февраля на Харбинском военном кладбище. 

Был награжден орденом Святого Станислава 3-й степени (1901 г.).
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ОВЧИННИКОВ Николай Иванович, 
прапорщик
Родился 21 июля 1874 года в городе Великие Луки Псковской губернии. Из мещан. 

Окончил полный курс Астраханского реального училища, училище кондукторов путей 
сообщения в городе Вышний Волочек. 1 сентября 1898 года выдержал экзамен на чин 
прапорщика запаса при 6-й пехотной резервной бригаде. В 1897–1898 годах служил  
в Царевском резервном батальоне. 11 ноября 1898 года был зачислен в запас по Астра-
ханскому уезду. В 1900 году служил в Сибирском пехотном Омском полку. 5 сентября 
1900 года был зачислен в запас.

Участвовал в Русско-японской войне в составе 284-го пехотного Чембарского полка. 
Принимал участие в сражении при Ляояне, в атаке деревни Уанчжуанцзы, под дерев-
ней Цинхечен, в штурме Знаменной сопки, в бою под деревнями Цинхечен и Мацзюн-
дан. 17 (20?) февраля 1905 года был ранен.

Умер 27 февраля 1905 года в госпитале отряда Иверской общины Красного  
Креста от заражения крови. Похоронен 28 февраля на Харбинском военном кладбище.

Был награжден:
• орденом Святой Анны 4-й степени (1904 г.);
• орденом Святого Станислава 3-й степени (1904 г.);
• орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1905 г.).

РОМАШКО Леонид Клементьевич, 
штабс-капитан
Родился 20 марта 1872 года в Варшавской (по другим 

данным – Нюландской) губернии в семье унтер-офицера. 
Окончил 6 классов 1-й Варшавской мужской гимназии и 
в 1895 году – Виленское пехотное юнкерское училище по 
1-му разряду. 23 октября 1895 года был произведен в под-
поручики, 15 апреля 1900 года – в поручики, и 20 сентября  
1904 года – в штабс-капитаны. Служил в 8-м стрелковом, 
97-м пехотном Лифляндском полках.

Участвовал в Русско-японской войне. 22 февраля  
1905 года был ранен в плечо. Умер 3 марта 1905 года  
в Харбинском сводном госпитале № 25 от столбняка. Похо-
ронен 5 марта на военном кладбище.

Был награжден орденом Святой Анны 4-й степени (1905 г.)
.
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РУДЕНКО Сергей Иванович, 
полковник
Родился 16 августа 1852 года. Уроженец Таврической 

губернии. Участвовал в Русско-японской войне. Командир 
87-го пехотного Нейшлотского полка. 3 октября 1904 года 
был тяжело ранен в бою у деревни Сахоян. Умер от получен-
ных ран 12 октября в Дворянском лазарете в Харбине. По-
хоронен 13 октября на военном кладбище города Харбина.

Был награжден:
• орденом Святого Станислава 3-й степени (1894 г.);
• орденом Святой Анны 3-й степени (1896 г.);
• орденом Cвятого Станислава 2-й степени (1901 г.).

СЕЛИВЕРСТОВ Константин Владимирович, 
подпоручик
Родился 13 июня 1880 года в городе Кронштадте 

Санкт-Петербургской губернии. Обучался в Кронштадт-
ской гимназии и в 1901 году окончил Санкт-Петербургское  
пехотное юнкерское училище по 1-му разряду. 21 июня 1904 
года был произведен в подпоручики. Служил во 2-м Крон-
штадском крепостном пехотном батальоне, 90-м пехотном 
Онежском полку, состоял в запасе.

Участвовал в Русско-японской войне. Младший офицер 
145-го пехотного Новочеркасского Императора Александра 
III полка. 29 сентября 1904 года в сражении у реки Шахэ 
был тяжело ранен. Умер 16 (17?) октября от ран. Похоронен 
19 октября на госпитальном (военном) кладбище Харбина.

СТЕПАНОВ Николай Михайлович, 
капитан
Родился 25 декабря 1865 года в Щигровском уезде  

Курской губернии. Из крестьян. Окончил 3 класса Курской 
гимназии и в 1886 году – Чугуевское пехотное юнкерское 
училище по 2-му разряду. 23 мая 1887 года был произве-
ден в подпоручики, 9 мая 1892 года – в поручики, 23 июля  
1904 года – в штабс-капитаны и 29 ноября 1904 года –  
в капитаны. Служил в 68-м резервном пехотном кадровом 
батальоне, 25-м пехотном Смоленском полку.
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Участвовал в Русско-японской войне в составе 244-го пехотного Борисовского  
полка. На июль 1904 года – командующий 12-й ротой. Скончался 8 марта 1905 года от ран.  
Похоронен 10 марта на кладбище Госпитального городка Харбина.

СТАРОЕ (ПОКРОВСКОЕ) КЛАДБИЩЕ
Старое кладбище изначально располагалось на городской окраине, около Покров-

ской церкви, но уже через несколько лет оказалось в центре Нового города31. Здесь 
вплоть до 1940-х годов хоронили наиболее выдающихся харбинцев. Многие надгроб-
ные памятники были выполнены по проектам известных скульпторов и художников  
и исполнены в скульптурных мастерских Г.Г. Урзова и В.Ф. Винклера. На кладбище 
нашли свой последний приют многие строители КВЖД и Харбина, его защитники  
и простые горожане32.

По сведениям «харбинца» Г.В. Мелехова, на это кладбище в 1900 году были  
пере несены с временного кладбища на Казачьей улице останки погибших во время  
«боксерского восстания» защитников Харбина. 

Их захоронили в братской могиле близ ограды, выходившей на Большой проспект, 
над которой был воздвигнут памятник в виде пирамиды из массивных камней, увенчан-
ный крестом и иконой Спасителя в верхней части.

Судя по сохранившимся фотографиям, первоначально памятник был выполнен  
в виде склепа (часовни) с окошком, закрытым простой решеткой. Позже, вероятно, окно 
было заложено.

Погребение в братскую могилу на Старом железнодорожном кладбище воинских чинов,
павших во время «боксерского восстания» в 1900 году. Харбин. Новый Город
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В 1920 году в связи с 20-летием 
защиты от «боксеров» Харбина, 
на кладбище установили массив-
ный гранитный крест. На нем были  
выбиты слова: «На этом Старом  
железнодорожном кладбище нашли 
вечное упокоение многие из первых де-
ятелей по постройке и охране КВЖД. 
12 июля 1920 года в день двадца-
тилетия отбития атаки «боксеров» 
на Харбин воздвигнут крест сей в мо-
литвенную память о самоотвержен-
ных подвигах и трудах, совершенных 
почившими. Да не изгладится в по-
томстве благодарная память об этих 
отважных пионерах русского культур-
ного дела и да сохранятся их могилы 

Памятник-часовня на братской могиле в Харбине. Открытка начала XX века (Архив А.В. Окорокова)

Памятник-часовня
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Памятный крест на Старом кладбище Харбина с эпитафией защитникам города

в неприкосновенности на вечные времена. Да стоит крест сей незыблемо и да  
напоминает о почивших носителях русской культуры»33.

Позже рядом с оградой кладбища, выходившей на Большой проспект, была возведена 
часовня в память воинов-заамурцев, погибших при защите Харбина от «боксеров» 13 июля 
1900 года. Она была построена в готическом стиле и облицована серым гранитом34.

О каких-либо сохранившихся списков погребенных на Старом кладбище автору неиз-
вестно. Их можно только частично восстановить по разрозненным архивным документам 
и материалам из периодических изданий тех лет. Так, по данным различных источников, 
на Старом кладбище находились могилы:

Г. Карпенко – казака Кубанского войска, умершего 3 декабря 1898 года; войско-
вого старшины Донского войска, командира сотни Охранной стражи В.М. Гладкова, 
скончавшегося 20 июня 1899 года; командира сотни Охранной стражи капитана  
Ф.Я. Аникеева, умершего 21 ноября 1899 года; Г.М. Смольяникова; командира 15-й  
сотни Охранной стражи, штабс-ротмистра А.В. Чаленкова. Могилы чинов 17-го Восточно- 
Сибирского стрелкового полка А. Усова, Е. Белоусова; П.Т. Андрейченко – казака  
4-й сотни Охранной стражи, замученного 5 августа 1900 года в плену у «боксеров»  
в Ашихэ; казака Войска Донского И.Т. Шишкина; штабс-капитана Е.Ф. Янткевича, 
убитого «боксерами» в 1901 году на станции Куанченцзы; поручика С.П. Леваневского, 
трагически погибшего в реке Сунгари 21 июня 1902 года; подполковника Генерального 
штаба А.Ф. Богданова, убитого хунхузами в Северном Горлосе в 1904 году. 



196

Русские захоронения в крупных городах и населенных пунктах Китая

Могилы офицеров, погибших в Русско-японскую войну: полковника Пограничной 
стражи Л.А. Юнгера, хорунжего Терско-Кубанского полка князя Ф.С. Масальского; 
штабс-капитана 2-го Восточно-Сибирского стрелкового полка Н.Н. Вишнякова, 
скончавшегося от ран, полученных в сражении при Мукдене, и похороненного 15 марта 
1905 года; подпоручика 18-го стрелкового полка А.М. Власова, скончавшегося  
в Либавском отряде Красного Креста от ран, полученных также в сражении при Мукдене,  

Часовня в память воинов-заамурцев на Покровском кладбище
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и похороненного 15 марта 1905 года; подпоручика 4-го Сибирского пехотного Верхне-
удинского полка Н.Н. Строганова (Строгонова), похороненного 16 марта 1905 года.

Захоронения видных военных деятелей: командира 2-й бригады 2-й кавалерийской 
дивизии генерал-майора Чевакинского; генерал-майора Генерального штаба  
Н.В. Лебедева, начальника штаба Заамурского военного округа полковника  
А.М. Баранова, подполковника А.А. Вестмарка, командира саперного батальона  
Я.И. Васильева, подполковника Е.Н. Шах-Пирумова, первого полицмейстера  
Харбина поручика М.Л. Казаркина, капитана 2-го ранга А.А. Корнильева.

Могилы первых строителей КВЖД: начальника службы пути инженера В.И. Алек-
сандрова, сыгравшего большую роль в строительстве как железной дороги, так и города 
Харбина; первого начальника службы эксплуатации А.О. Максименко; его приемника 
инженера И.И. Обломиевского, которому Харбин был обязан своим благоустройством; 
изыскателя и первого строителя дороги инженера Н.С. Свиягина, под руководством 
которого, в частности, был сооружен туннель около станции Пограничная; инженера  
Ю.П. Жданова – автора проектов многих зданий города; инженера П.И. Кузнецова –  
строителя 8-го участка железной дороги; инженера Н.Г. Казы-Гирей; инженера- 
строителя В.К. Вельса; инженера Н.Г. Варгасова; инженера А.А. Гершова; началь-
ника одной из изыскательских партий инженера-технолога А.М. Махова; инженера  
путей сообщения Б.А. Ринека. Могилы строителей дороги: П.П. Машарова,  
И.А. Шмидта, П.Ф. Тихонова, Ф.А. Леандрова, М.Б. Яковлева, князя Д.В. Ганти-
мурова, С.И. Гоштовта, А.А. Конева, А.И. Махова, М.М. Хохлова, С.И. Федор-
кина, И.И. Филиппова, В.В. Захарова, Е.Т. Восженникова, А.Г. Мелешкина,  
П.В. Мелиоранского, В.Ф. Еремеева, К.Ф. Чебрата, Ю.И. Морева, Игнась, 
С.Н. Кузнецова, К.З. Сулима-Горбатовского, К.Я. Клавина, Г.В. Кириченко,  
И.Ф. Александрова, В. М. Гордасевича, И.Ф. Сахно.

Здесь же на кладбище были похоронены многие руководители КВЖД и члены их 
семей, в том числе члены Правления И.И. Десницкий и В.В. Пушкарев, начальник  
Земельного отдела А.А. Варпаховский, помощник начальника Службы телеграфа  
С.М. Имшенецкий, старший врач Е.П. Хмара-Борщевский, доктор М.И. Айнгорн,  
а также консул П.К. Усатый. Предприниматели: крупный лесной концессионер и под-
рядчик П.П. Шевченко, подрядчик Ф.П. Шепетковский. А также дети помощника 
начальника дороги по технической части князя С.Н. Хилкова и многие другие35. 

Здесь же на кладбище был похоронен и полковник И.Ф. Павлевский – бывший  
командир пешей Кубанской полусотни, сопровождавшей партию изыскателя Шидлов-
ского и прибывшей в Харбин в апреле 1898 года.

Журналист Д. Пит писал в газете «Русский голос» (Харбин. 11.06.1923 г.): «Каких- 
нибудь два-три квартала от шумного чуринского перекрестка по Большому проспекту,  
и вы на Старом кладбище.

Ревущий, гудящий и переплескивающийся звуками на все лады город сразу словно 
остается далеко позади. Среди дремучей, буйно разросшейся зелени кладбища гомон 
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города почти не слышен. Извилистая тропинка, тщательно огибающая все могильные 
холмики, ведет к небольшому домику-сторожке. Здесь среди этого царства мертвых, уго-
лок живых.

Под раскатистым шатром дерева на столе поет самоварчик; вокруг собралась целая 
семья; с крыльца, сделав ладошку козырьком, смотрит седоусый старик. Френч, защит-
ная фуражка обличают в нем бывшего военного. Это Иван Федорович Павлевский, двад-
цать пять лет тому назад приведший сюда первых казаков Охранной стражи. Бравым 
есаулом с пышной бородой и стянутой в «рюмочку» черкеской, он вступил на маньчжур-
скую землю вместе со своими станичниками-кубанцами.

Много воды утекло с тех пор, и далекое от города кладбище, на котором Павлевский 
хоронит своих соратников, оказалось в самом пекле городского центра, а чернобородый 
есаул превратился в седенького кладбищенского смотрителя…

Хитро и затейливо вьется нить человеческой судьбы!»36.
По некоторым сведениям, к 1923 году на Старом кладбище оставалось 1 743 могилы, 

а также участок с безымянными захоронениями.
В конце 1920-х годах Старое кладбище ввиду его заполненности было закрыто,  

и хоронить на нем разрешалось только в исключительных случаях строителей КВЖД  
и заслуженных людей.

В 1935 году на кладбище был похоронен последний русский комендант Харбина 
генерал-майор М.М. Иванов, в 1940 году известный русский архитектор Ю.П. Жданов,  
а в 1944 году – генерал от кавалерии В.А. Кислицын37. 

КИСЛИЦЫН Владимир Александрович, 
генерал от кавалерии
Родился 9 января 1883 года в Белой Церкви в семье адмирала. В 1900 году  

окончил Одесское военное училище, а в 1908 году – Офицерскую кавалерийскую  
школу. Служил в Отдельном корпусе пограничной стражи на западной границе  
Российской империи. Участвовал в Русско-японской войне. На фронтах Первой мировой 
войны воевал в рядах 23-й Одесской пограничной бригады. 6 августа 1916 года, будучи  
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прикомандирован к 11-му драгунскому Рижскому полку, был произведен в полковники 
со старшинством 10 января 1916 года. Был неоднократно ранен (всего за период 
1914–1922 гг. получил 14 ранений). В конце 1917 года командовал бригадой 
в 11-й кавалерийской дивизии, а в ноябре 1917 года при делении дивизии на 
великороссов и украинцев возглавил украинские формирования в дивизии.  
В 1918 году – командир 3-й кавалерийской дивизии и 3-го корпуса армии гетмана  
Скоропадского. В декабре 1918 года участвовал в обороне Киева от петлюровцев и боль-
шевиков. После занятия Киева петлюровцами был взят в плен в Дарнице и находился 
под арестом. По настоянию германских властей был освобожден и выехал в Германию. 
Жил в лагере в Нойштадте.

В июне 1919 году с группой офицеров через Данию, Норвегию и Мурманск  
прибыл в Архангельск, в Северную армию генерала Миллера. Исполнял должность  
командира взвода и роты. В середине 1919 года, с разрешения генерала Миллера,  
с группой офицеров перешел на Восточный фронт к адмиралу А.В. Колчаку, где был  
назначен командиром бригады 2-й Уфимской кавалерийской дивизии, а в декабре 
1919 года – командиром 2-й Уфимской кавалерийской дивизии. Участвовал в Великом 
Сибирском Ледяном походе. С апреля 1920 года – командир 1-й Маньчжурской диви-
зии (войск атамана Семёнова). В ноябре 1922 года эмигрировал в Маньчжурию. Жил в 
Харбине. Работал дантистом, а также служил в полиции. Вел активную политическую  
деятельность. Возглавлял группу местных легитимистов-монархистов, признававших 
главенство Великого Князя Кирилла Владимировича. В 1928 году Кислицын был про-
изведен Великим князем в генералы от кавалерии. Во время конфликта на КВЖД 
возглавлял отряд русских добровольцев, а в 1935 году создал Дальневосточный союз  
военных под лозунгом «За Веру, Царя и Отечество», который к 1939 году насчитывал  
11 500 человек. С 1938 по 1944 год был начальником Бюро по делам российских  
эмигрантов в Маньчжурии, созданным японцами.

Автор книг: «В огне Великой мировой войны»: мемуары (Харбин: «Наш Путь», 
1936); «В огне Гражданской войны»: мемуары (Харбин: «Наш Путь», 1936); «Пантеон 
воинской доблести и чести» (Харбин, 1941); «Пути русской молодежи» (Харбин: «Заря», 
1944).

Умер 18 мая 1944 года в Харбине и был похоронен на Покровском кладбище.
Был награжден: 
• орденом Святого Георгия 4-й степени (1915 г.);
• орденом Святого Станислава 3-й степени;
• орденом Святого Станислава 2-й степени;
• орденом Святой Анны 4-й степени;
• орденом Святой Анны 1-й степени;
• Георгиевским оружием.
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КРАМАРЕНКО Пётр Павлович, 
генерал-майор
Родился 25 июня (7 июля) 1873 года в Киеве в семье личного почетного гражданина. 

В 1891 году окончил Первую киевскую гимназию и 13 июня 1891 года вступил вольно-
определяющимся в воинскую службу в Кубанский 76-й пехотный полк. В 1893 году окон-
чил по 2-му разряду Чугуевское пехотное юнкерское училище, из которого был выпущен 
подпрапорщиком в Кубанский 76-й пехотный полк.

23 сентября 1894 года был произведен в подпоручики с переводом в Полтавский 
30-й пехотный полк. С 11 апреля 1895 года – батальонный адъютант полка. С 1 июня 
1898 года находился в запасе армейской пехоты.

Со 2 января 1899 года вновь в Кубанском 76-м пехотном полку, а с 8 ноября 1903 
года – в Восточно-Сибирском 27-м стрелковом полку, где был заведующим оружием,  
делопроизводителем полкового суда и командиром 4-й роты.

Участвовал в Русско-японской войне и обороне Порт-Артура. Был контужен оскол-
ком гранаты. После капитуляции Порт-Артура попал в плен, в котором находился  
почти месяц. За отличие при обороне Порт-Артура был награжден орденом Св. Георгия 
4-й степени.

По возвращении из плена служил в Одесском ВО, в 280-м пехотном Балаклавском 
полку, затем в 27-м Восточно-Сибирском стрелковом полку. С ноября 1909 года – подпол-
ковник. Командир батальона, затем начальник дивизионной стрелковой школы. С 6 мая 
1914 года – полковник, помощник командира полка. 

Участвовал в Первой мировой войне. Командовал 2-й бригадой 56-й пехотной диви-
зии, затем 223-м пехотным Одоевским полком. Был контужен.

С 27 февраля 1916 года был временно командующим, а с 19 апреля 1916 года –  
командиром 2-й бригады 56-й пехотной дивизии. 19 апреля 1916 года был произведен  
в генерал-майоры. С 30 января 1917 года находился в резерве чинов Киевского военного 



округа.
С 25 августа по 17 сентября 1917 года – командир бригады 153-й пехотной диви-

зии. Временно исполнял должность начальника 153-й пехотной дивизии (609-й Красно-
уфимский, 610-й Мензелинский, 611-й Кунгурский, 612-й Чердынский пехотные полки)  
в составе 34-го армейского корпуса под командованием генерала П.П. Скоро-
падского.

Участвовал в Гражданской войне, сначала в рядах Вооруженных сил Юга  
России, а с лета 1919 года – в составе Сибирской армии адмирала Колчака. Командовал  
Добровольческой дивизией (состояла из четырех добровольческих стрелковых полков  
и артиллерийского дивизиона). Участник боев на Тоболе и Ишиме, а также Сибирского 
Ледяного похода. С февраля по май 1920 года – командир Добровольческой стрелковой 
бригады 2-го стрелкового корпуса в Дальневосточной армии. В конце 1920 года прибыл  
в Маньчжурию, где с 1921 года служил на бывшей Китайско-Восточной железной дороге.

Скончался 17 октября 1944 года в Харбине и 19 октября был  похоронен на Покров-
ском (Старом) кладбище. 

Был награжден:
• медалью «В память царствования императора Александра III» 
   (серебряная, 1896 г.);
• орденом Святой Анны 4-й степени «За храбрость» (1904 г.);
• орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1904 г.);
• орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1904 г.);
• медалью «В память русско-японской войны» (серебряная, 1906 г.);
• орденом Святого Георгия 4-й степени (1907 г.);
• орденом Святого Владимира 4-й степени с бантом (1912 г.) 
   и мечами к нему (1916 г.);
• медалью «В память 300-летия царствования дома Романовых» 
  (светло-бронзовая, 1913 г.);
• крестом «За Порт-Артур» (1914 г.);
• орденом Святого Станислава 2-й степени (1914 г.) и мечами к нему (1915 г.);
• орденом Святого Владимира 3-й степени (1915 г.) и мечами к нему (1915 г.);
• Высочайшим благоволением (19 апреля 1916 г.);
• орденом Святой Анны 2-й степени с мечами (1916 г.);
• орденом Святой Анны 1-й степени с мечами (1920 г.);
• знаком отличия Военного ордена «За Великий Сибирский поход» 
   1-й степени (1920 г.).
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ИВАНОВ Михаил Михайлович, 
генерал-майор
Родился 22 сентября (4 октября) 1861 года в Костроме. В 1877 году окончил 

Ярославское городское училище. 3 мая 1879 года был зачислен на военную службу  
на правах вольноопределяющегося 3-го разряда в 137-й пехотный Нежинский полк.  
22 октября 1879 года был произведен в унтер-офицеры. В августе 1882 года Михаил 
окончил Московское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду, откуда был выпущен  
в 137-й пехотный Нежинский полк подпрапорщиком. 27 февраля 1883 года был произ-
веден в чин прапорщика, затем, в сентябре 1884 года – в подпоручики, и в 1888 году –  
в поручики. 22 февраля 1893 года Высочайшим приказом был переведен в 52-й пехотный 
Виленский полк, стоявший в Феодосии, а приказом от 25 мая 1898 года в формируемый 
11-й Восточно-Сибирский стрелковый полк в Порт-Артуре. В 1899 году – штабс-капитан 
(«За отличие»).

Участвовал в подавлении «боксерского восстания» в составе войск  
Южно-Маньчжурского отряда. Принимал участие в военных действиях в отрядах  
полковника Домбровского, полковника Мищенко, генерал-майора Флейшера,  
генерал-лейтенанта Субботича, во взятии Ляояна и Мукдена. В апреле 1901 года  
был произведен в капитаны.

В составе 11-й Восточно-Сибирского стрелкового полка принял участие в Русско- 
японской войне 1904–1905 годов. В сентябре 1905 года «За отличие в делах против япон-
цев» был произведен в подполковники. Отличился в Тюренченском бою. Оставленный 
со своей ротой прикрывать отход полка, он выполнил задачу, после чего «пробился на 
штыках» к основным силам: из 156 человек роты живыми вернулись всего 15 человек, 
считая ротного командира.

В апреле 1906 года Иванов был назначен заместителем начальника 1-го крепост-
ного сектора крепости Владивосток, а в июне 1906 года – начальником 2-го крепостного 
сектора крепости Владивосток. В 1909 году «За отличие» он получил чин полковника 
и, накануне Первой мировой войны (20 марта 1913 года), принял командование 10-м  
Сибирским стрелковым полком.
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Участвовал в Первой мировой войне. Командовал бригадой 121-й пехотной дивизии, 
а в июне 1916 года являлся временно командующим всей 121-й дивизией. Затем был 
прикомандирован к штабу 2-го Сибирского армейского корпуса. В мае 1916 года был 
произведен в генерал-майоры.

10 февраля 1918 года был уволен из армии.
Участвовал в Гражданской войне в составе Белых войск на Восточном фронте.  

С июня 1918 года – генерал для поручений при штабе 2-го Степного Сибирского  
армейского корпуса, затем генерал для поручений при штабе Омского военного округа.  
1 апреля 1919 года был переведен в Отдельный корпус пограничной стражи,  
а 21 августа 1919 года приказом Верховного уполномоченного Российского правитель-
ства на Дальнем Востоке был утвержден в должности коменданта города Харбин. Таким 
образом, он стал последним российским комендантом этого города.

По окончании активных боевых действий Гражданской войны остался в Китае,  
в Харбине. Скончался 6 ноября 1935 года в Харбине в полной бедности и был похоронен 
на Старом (Покровском) кладбище.

Был награжден:
• орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (1901 г.);
• орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1901 г.);
• орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1903 г.);
• орденом Святого Станислава 2-й степени с мечами (1904 г.);
• орденом Святой Анны 2-й степени с мечами (1905 г.);
• орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (1905 г.);
• орденом Святого Георгия 4-й степени (1907 г.);
• орденом Святого Владимира 3-й степени с мечами (1915 г.);
• орденом Святого Станислава 1-й степени с мечами (1916 г.);
• орденом Святой Анны 1-й степени с мечами (1917 г.).
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ЖДАНОВ Юлий Петрович, 
русский архитектор
Родился 21 ноября (3 декабря) 1877 года в городе Екатеринодаре в семье городского 

инженера. Окончил Псковское реальное училище и в 1903 году Петербургский  
Николаевский институт гражданских инженеров.

Был распределен на службу в МИД Российской империи и, после короткого  
пребывания в Ростове, командирован в технический отдел Службы пути управления  
Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) в город Харбин. Заведовал строи-
тельством и эксплуатацией здания Управления КВЖД, железнодорожного собрания  
в Новом городе (район Харбина).

С 1906 года – помощник руководителя строительством Харбина, а с 1914 года –  
начальник городского Харбинского участка. Под его надзором осуществлялось моще-
ние городских улиц, прокладывался водопровод, здания обеспечивались современными  
системами пожарной безопасности.

С 1909 по 1913 год архитектором Ю.П. Ждановым было спроектировано  
и построено несколько мемориальных сооружений, памятных знаков и часовен в разных  
городах и поселках Маньчжурии, посвященных героям Русско-японской войны. В том 
числе храм-памятник Христа Спасителя (1912 г.) на русском кладбище в Мукдене по 
эскизу великого князя Петра Николаевича.

В 1912 году по его проекту был построен особняк богатого чаеторговца  
И.Ф. Чистякова на Вокзальном проспекте, снискавший славу самого красивого частного 
дома Харбина. В 1915 году Жданов построил на улице Участковой монументальное  
здание Японской гимназии в стиле модерн (за эту работу он получил премию от импе-
ратора Японии), в 1921 году – доходный дом В.Д. Мееровича, в 1924 году – здание  
харбинского отделения Южно-Маньчжурской железной дороги (позже – здание япон-
ского консульства), а в 1928 году – Японско-Китайский клуб.

Одновременно архитектор продолжал работать и в России. Так, в 1910 году он завое-
вал 1 место в конкурсе на проект здания Управления Владикавказской железной дороги 
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в Нахичевани (совместно с техником Н.С. Нестеровым) и участвовал в строительстве 
железнодорожного вокзала во Владивостоке.

После революции остался в Харбине. В 1921 году уволился с КВЖД и принял  
приглашение стать председателем строительной комиссии в городском управлении  
Харбина. С 1926 по 1931 год служил главным инженером поселкового управления  
в Харбине. В 1930 году по его проекту был построен Покровский храм.

Скончался 19 декабря 1940 года в Харбине. В знак особого уважения к покойному, 
городские власти разрешили похоронить заслуженного архитектора на закрытом  
Старом (Покровском) кладбище.

СВИЯГИН Николай Сергеевич, 
инженер-путеец
Родился в 1856 году в семье потомственного инжене-

ра-путейца. Из дворян. В 1882 году окончил Петербургский институт инженеров путей 
сообщения.

По рекомендации министра финансов С. Витте, возглавил одну из групп русских 
инженеров и геологов, которые были направлены в Маньчжурию для выбора марш-
рута для будущей Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). Разработанный им 
северный маршрут был одобрен императором Александром III. Под непосредственным  
руководством Н.С. Свиягина были построены несколько участков Уссурийской  
железной дороги и КВЖД, возведены первые здания города Харбина: корпуса депо,  
паровозных мастерских, дома и гостиницы для железнодорожников и др.

После дальневосточных командировок Свиягин служил в Петербурге, в Министер-
стве финансов, курируя железнодорожное строительство. Имел чин статского советника. 
В 1920 году эмигрировал в Италию, а затем в Хорватию. Некоторое время проживал в 
Дубровнике, где возглавлял русскую общину, а затем в 1924 году переехал в Харбин. 
Скончался в том же году и был похоронен на Покровском (Старом) кладбище.
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БАРАНОВ Алексей Михайлович, 
полковник
Родился 15 августа 1865 года.  Из потомственных дворян Санкт-Петербургской губер-

нии. Получил образование в 1-й военной гимназии и 1-м Павловском военном училище. 
После окончания училища в 1844 году был направлен в 8-ю артиллерийскую бригаду, 
откуда уволился по болезни в 1887 году. В том же году получил звание губернского секре-
таря и был причислен к департаменту таможенных сборов. В 1888 году был переведен 
в пограничную стражу с переименованием в корнеты на должность отрядного офицера 
Вержболовской бригады. В 1889 году был прикомандирован к штабу Ломжинской брига-
ды и с 1891 по 1894 год временно осуществлял командование различными ее отрядами. 
В 1894 году получил звание отрядного офицера, а в 1897 году – должность обер-офицера 
для поручений. В 1900 году Баранов был командирован в охранную стражу КВЖД на 
должность командира 31-й сотни. В апреле – июне 1905 года был командирован в Халху 
и аймак Цэцэн-хан для изучения экономической и политической ситуации в восточных 
и северо-восточных районах Монголии. С сентября по декабрь того же года возглавлял 
экспедицию в Халху, Шилингольский, Чжоуданский и Джеримский сеймы. В 1906 году 
стал младшим офицером 27-й сотни Зaамурского округа пограничной службы и был 
прикомандирован к штабу округа. Служил в органах военной разведки штаба округа, 
совершил несколько экспедиций по Монголии. Свободно владел монгольским языком.

Крайний слева Н.С. Свиягин
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В сентябре – октябре 1906 года находился в командировке в княжестве Чжасакту- 
вана и области Таонаньфу, в ставке Цаган-хутухты. 

В 1908 году был назначен помощником командира 3-го отряда, в 1909 году – коман-
диром 2-го дивизиона 2-го отряда Зaамурского округа пограничной службы. В 1910 году 
стал старшим адъютантом штаба округа, в 1912 году – штаб-офицером для поручений 
при штабе Зaамурского округа пограничной службы. В этом же году ему было присвоено 
звание полковника. Принимал участие в походе в Китай 1900–1901 годов и в Русско- 
японской войне 1904–1905 годов. 

После Октябрьской революции 1917 года остался в Маньчжурии и работал совмест-
но с эмигрантскими сообществами востоковедов, публиковался по темам истории, эко-
номики, этнографии Монголии и Маньчжурии. Некоторое время возглавлял в Харбине 
историко-этнографическую секцию Общества изучения Маньчжурского края, в рамках 
которой проделал значительную работу по поиску, обнаружению, регистрации и охране 
древних памятников Северо-Восточного Китая. Скончался в Харбине после 1926 года  
и был похоронен на Старом (Покровском) кладбище.

БОГДАНОВ Алексей Фёдорович, 
подполковник Генерального штаба
Родился 4 октября 1868 года. Начал службу в Лейб-гвардии Санкт-Петербургском 

полку. В 1896 году окончил академию Генерального штаба. В 1900 году был назначен 
военным комиссаром в городе Цицикар.

Главной задачей военных комиссаров было наблюдение за военными мероприятия-
ми Китая в подконтрольных России областях и противодействие усилению их военного 
положения в Маньчжурии без согласия русского правительства. По материалам своих 
наблюдений подготовил ряд военно-статистических отчетов, опубликованных в работе: 
«Ажехинское фудутунство» (Хабаровск: Штаб Приамур. Воен. окр., 1902).
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Находясь в должности военного комиссара в Хейдунцзянской провинции в Мань-
чжурии А.Ф. Богданов обратил особое внимание на противодействие интенсивной ко-
лонизации китайцами полосы вдоль Восточно-Китайской железной дороги. По этому 
вопросу имел неоднократные столкновения с представителями китайского переселенче-
ского управления.

Подполковник Генерального штаба А.Ф. Богданов, цицикарский дзянь-дзюнь и его чиновники. 
Цицикар, 20 сентября 1904 г.

Станция Цицикар. Слева памятник А.Ф. Богданову
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19 октября 1904 года, при поездке к монгольскому князю Северного Горлоса (вблизи 
Харбина), Богданов и его конвой были зверски убиты группой хунхузов.

По требованию Российского правительства 14 преступников, причастных к его  
смерти, были казнены в Цицикаре. В память этого трагического события китайскими 
властями в городе был установлен памятник.

Останки подполковника А.Ф. Богданова были захоронены на Старом кладбище  
в Харбине.

КОРНИЛЬЕВ Александр Алексеевич, 
капитан 2-го ранга
Родился 21 августа 1864 года в Санкт-Петербурге в семье подпоручика Корпуса 

флотских штурманов. В 1884 году окончил Морское училище и 1 октября того же года 
был произведен в мичманы. В 1889 году Приказом Его Императорского Высочества был  
переведен из Балтийского флота в Сибирский флотский экипаж. Служил во Владивостоке. 
Принимал участие в картографических исследованиях береговой черты. 30 августа 1891 
года был произведен в лейтенанты. С 1899 года – член временного военно-морского суда 
Владивостокского порта.

В январе 1902 года Корнильев был переведен в Квантунский флотский экипаж,  
с 12 мая 1903 года стал командиром миноносца «Решительный». 27 января 1904 года 
во время боевого столкновения с японскими кораблями был ранен, контужен и сильно 
простудился. Через некоторое время, после медицинского осмотра ему был поставлен  
диагноз – открытая и быстро нарастающая форма туберкулеза. 28 февраля 1904 года 
Высочайшим приказом по Морскому ведомству А.А. Корнильев был произведен  
в капитаны 2-го ранга. В связи с прогрессированием болезни был направлен на лечение 
в Россию, но по дороге, в Харбине, ему стало хуже и его сняли с санитарного поезда. 

Скончался 20 апреля 1904 года в Харбине и был погребен на Покровском кладбище.
В 1957–1958 годах, когда китайские власти объявили о закрытии обоих городских 

русских кладбищ, останки и памятник капитана 2-го ранга Корнильева при содействии 
Советского Консульства в Харбине были перенесены на кладбище Хуаншань.
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НОВОЕ (УСПЕНСКОЕ)КЛАДБИЩЕ
Новое или Успенское кладбище было открыто 19 июня 1902 года, и располагалось 

оно в конце Большого проспекта, на краю новогородней возвышенности. Это кладбище, 
имевшее строгую планировку, было самым большим в Харбине. 

До 1920 года, как упоминалось в брошюре «Православные храмы в Северной  
Маньчжурии», опубликованной в 1931 году в Харбине, «Успенское кладбище не имело 
ограды (была лишь завалившаяся от времени канава) и вследствие проложенных  
между могилами пешеходных и даже проезжих дорог оно представляло собой довольной  
печальный вид».

Сооружение ограды было начато в 1920 году, а само кладбище в том же году при-
няло «благоустроенный вид». Главная аллея начиналась от решетчатых ворот с аркой- 
колокольней. На воротах было нанесено церковнославянской вязью изречение  
из Священного Писания: «Веруяй в Мя, аще и умрет, оживет»38.

Путь по аллее от колокольни до храма по обеим сторонам был украшен высоки-
ми деревьями. Справа от главной аллеи стоял известный среди харбинцев памятник  
священнику о. Евгению Панормову работы талантливого харбинского скульптора  
Володченко. Впоследствии памятник был уничтожен китайской администрацией при 
сносе кладбища.

За аллеями были разбиты два сквера с симметрично расположенными цветочными 
клумбами и фонтаном, а в правом приделе кладбища находилась богатая оранжерея, 
в которой при участии церковного клира выращивались цветы, которыми украшался 
храм в дни праздников.  Рядом с главной аллеей кладбища раскинулся сад, в котором 
росли вишневые и яблоневые деревья, кусты черной смородины и крыжовника, а чуть  
в стороне располагалась пасека. По воспоминаниям современников, Успенское кладби-
ще в летний период буквально утопало в зелени. За сквером стоял одноэтажный дом 
настоятеля Успенского храма, а чуть поодаль – небольшая двухэтажная постройка, на 
втором этаже которой размещался зал для собраний. Слева от колокольни находились 
квартиры служащих кладбища и церкви: регента хора и многолетнего бессменного смо-
трителя – Луки Петровича Попова. В архитектуре надгробий преобладали традиции ита-
льянских, чуть реже русских мастеров-каменотесов. Были распространены мраморные 
обелиски, склепы, статуи и памятники с барельефами и горельефами, а также орнамен-
тальными украшениями, изображавшими гирлянды, цветы, листья и венки. Как прави-
ло, для изготовления памятников использовался корейский (розовый) или итальянский  
(белый) мрамор. Состоятельные харбинские семьи часто выписывали дорогостоящие  
мраморные композиции или фрагменты для украшения склепов и памятников из Италии.  
Начало этой своеобразной моде положила семья камергера Н.Л. Гондатти, заказавшая 
мраморного ангела, венчавшего постамент памятника умершей в возрасте 23 лет дочери  
Ольги, племянницы знаменитого русского композитора И.Ф. Стравинского. А продолжи-
ли традицию семьи практиковавших харбинских докторов: Жуковского, А.Г. Ярцевой, 
И.Г. Урзова и Т.С. Масленниковой-Урзовой. В усложненных композициях надгробий, 
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Приблизительный план Успенского кладбища. По памяти Т. Ворошиной*

* Т. Жилевич (Мирошниченко) «В память усопших в земле Маньчжурской и харбинцах».
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как, например, в случае с захоронением знаменитого доктора В.А. Казем-Бека, исполь-
зовали комбинацию белого мрамора, железобетона и металла. Часто для изготовления 
памятников находилось применение и местному камню – черному и серому граниту39.

К 1931 году по данным, приведенным в брошюре «Православные храмы в Север-
ной Маньчжурии», на кладбище было погребено более 30 000 человек, в том числе  
1 371 человек в 1930 году. А тот год, как отмечалось в брошюре, «не был рекордным  
в этом отношении»40.

В 1940 году Успенское кладбище было переустроено с учетом его быстрого роста  
и для большей доступности для посетителей в дни поминовений и праздников. На  
пожертвования прихожан были отреставрированы и установлены ворота, обновлен 
внешний вид колокольни.

Успенское кладбище. 
В овале – фрагмент Софийского 
собора. Открытка начала XX века 
(Архив А.В. Окорокова)
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К этому времени (на 1 января 1940 г.), по данным Харбинского епархиального  
совета, здесь покоились 28 207 человек (не считая братских захоронений). По некото-
рым неофициальным сведениям, на момент ликвидации Нового кладбища в 1958 году, 
на нем было 40 000 захоронений41. Однако, по мнению историков Русского православия  
в Маньчжурии, бывших харбинцев В.А. Коростелёва и А.К. Караулова, эта цифра  
сильно занижена, так как именно в 1940–1950-х годах основная масса эмигрантов,  
проживавших в Китае, достигла пожилого и старческого возраста42.

На кладбище находилась могила священника Сторожева, который отслужил  
последнюю литургию для царской семьи перед ее расстрелом в Екатеринбурге.  Впослед-
ствии он стал священником Успенской церкви в Харбине.

На этом же кладбище были похоронены Н.Л. Гондатти – бывший генерал- 
губернатор Приморского края, а затем – начальник земельного отдела Управления 
КВЖД и атаман Забайкальского казачьего войска; генерал-майор И.Ф. Шильников, 
полковник Я.П. Бармин, генерал-майор А.В. Зуев.

На Успенском кладбище были похоронены также деятели просвещения и науки, 
такие как С.А. Таскин, основатель русской гимназии в городе Якеши, иммунолог  
В.В. Кожевников43, М.А. Оксаковская – известный педагог, создатель и директор  
гимназии в Харбине.

В начале 1957 года на общем Успенском кладбище был перезахоронен прах старо-
обрядческого епископа Иркутско-Амурского и всея Дальнего Востока Иосифа.

Успенское кладбище
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По словам бывшего харбинца Г. Мелехова, наиболее важным и торжественным днем 
повиновения усопших на Новом кладбище была Радоница, приходившаяся на первый 
вторник после Пасхальной недели. В этот день сюда со всего города приезжали тысячи 
православных харбинцев, чтобы навестить могилы умерших родственников или друзей. 

Бывшая харбинка Ольга Чемодакова вспоминала: «Весь транспорт, который только 
существовал в городе, был широко использован от раннего утра и до наступающих 
сумерек… Из переполненных трамваев виднелись целые семьи людей; ребятишки  
выглядывали из окон; сидячие и стоячие пассажиры ехали с корзинками со всякой  
снедью, с узелочками и узелками. А в них – и цветочки, и освященные вербочки,  
и куличи, и крашеные яйца – покрошить на могилках и раздать нищим «на помин души».  
И всякая снедь для себя – ведь едут-то надолго, – посидеть, отдохнуть на скамеечках  
у могил и просто на траве, закусить и даже выпить»44.

На Новом кладбище находились также и братские могилы русских воинов, павших 
в 1904–1905 годах или скончавшихся от ран.

В 1957 году городскими властями было принято решение о закрытии Старого  
и Нового кладбищ. Всем желающим было предложено перенести памятники своих близ-
ких и их останки на вновь организованное кладбище Хуаншань.

В 1966 году, в период «культурной революции» в Китае, Успенское кладбище было 
полностью разрушено, а на его территории разбит парк. Уцелевшие мраморные и гра-
нитные надгробные плиты были использованы на облицовку набережной реки Сунгари 
и для выстилки пешеходных дорожек (причем многие плиты были уложены надписями 
вверх). С Успенской церкви были сняты купола с крестами, а помещение использовано 
под «комнату смеха».

Успенское (Новое) кладбище
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ГОНДАТТИ Николай Львович, 
шталмейстер Двора Его Императорского Величества Николая II, 
действительный статский советник
Родился 3 декабря 1860 года в Москве в семье итальянского скульптора Людвига 

Гондатти и русской дворянки из Тулы (имя и девичья фамилия неизвестны).
В 1881 году окончил с золотой медалью Нижегородский Александровский  

институт, а в 1887 году с отличием юридический и физико-математический (естественно- 
историческое отделение) факультеты Московского университета. До 1892 года  
участвовал в экспедициях и посещал различные губернии Российской империи,  
Германию, Англию, Турцию, Малую Азию, Сирию, Египет, Австрию, Францию, Индию, 
Цейлон, Китай, Японию и Америку; имел золотые медали за экспедицию в Западную 
 Сибирь и за учебные коллекции по шелководству.

Занимался преподавательской деятельностью. 15 сентября 1908 года был назначен 
губернатором города Томска.

С 1911 по 1917 год являлся Приморским генерал-губернатором. На этом посту 
он много сделал для экономического, социального и культурного развития края: был  
учрежден заповедник «Кедровая падь», открыт учительский институт в Хабаровске  
(1914 г.), построен мост через реку Амур и Амурская железнодорожная магистраль, бла-
годаря которым Приамурский край преодолел свою изолированность. Н.Л. Гондатти 
инициировал сооружение Владивостокского порта и расчистку устья Амура у Николаев-
ска, поощрял развитие торговли, промыслов, сельского хозяйства и промышленности.  
В конце мая 1917 года вышел в отставку. 

С декабря 1918 года Гондатти находился в Харбине, возглавлял научно-земельный 
отдел Китайско-Восточной железной дороги. Вел активную общественную и научную  
работу: был председателем Общества русских ориенталистов (ОРО) – старейшего в 
Маньчжурии русского научно-исследовательского объединения, существовавшего 
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с 1909 по 1927 год; с конца 1924 года был председателем «Маньчжурского сельско-
хозяйственного общества», ставившего своей главной задачей распростране-
ние знаний и работу по улучшению животноводства и сельскохозяйственных  
культур Северной Маньчжурии. В результате активной деятельности Н.Л. Гондатти,  
в 1920 году был организован русско-китайский техникум, который в 1922 году был  
преобразован в Русско-китайский политехнический институт (РКПИ) – первое  
в Харбине высшее техническое учебное заведение.

Был награжден: орденами Святого Владимира 4-й и 3-й степеней; Святого  
Станислава 2-й и 3-й степеней, в том числе один – за изучение сибирских окраин; Святого  
Александра Невского, серебряную медалью в память Царствования Императора  
Александра III и бронзовой медалью «За труды по первой Всеобщей переписи населения 
1897 года», Большой золотой медалью имени Ф.П. Литке по этнографии Русского геогра-
фического общества (1898 г.), Большой золотой медалью им. академика К. Бэра Импера-
торской Академии наук (1901 г.). Иностранными наградами: японским орденом Золотого  
Коршуна, китайским орденом Двойного Дракона, бухарским орденом Золотой Звезды, 
французским орденом Почётного легиона.

Группа общественных и государственных деятелей у железнодорожного вокзала города Владивостока.  
В центре – архиепископ Евсевий (Никольский), справа – генерал-губернатор Н.Л. Гондатти. 

За спиной архиерея стоит иеромонах Нестор (Анисимов).  
Справа – епископ Никольск-Уссурийский Павел (Ивановский) 
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Н.Л. Гондатти был почетным гражданином городов Берёзова, Тюмени, Томска,  
Ново-Николаевска, Екатеринбурга, Хабаровска, Сургута.

Являлся автором ряда научных публикаций, в том числе: «Следы язычества  
у инородцев Северо-Западной Сибири» (М., 1888); «Культ медведя у инородцев Запад-
ной Сибири» (ИОЛЕАЭ. Т. 48. Вып. 2. — М., 1888) и др.

Скончался Н.Л. Гондатти 5 апреля 1946 года в Харбине и был похоронен на Новом 
кладбище.

СТОРОЖЕВ Иван (Иоанн) Владимирович, 
протоиерей
Родился 3 марта 1878 года. По происхождению принадлежал к старинному  

арзамасскому купеческому роду. Образование получил в Нижегородском дворянском  
институте императора Александра II, а затем на юридическом факультете Университета  
св. Владимира в Киеве. В 1903 году поступил на государственную службу судебным сле-
дователем в селе Воскресенское Макарьевского уезда Нижегородской губернии. В 1909 
году был направлен товарищем прокурора Екатеринбургского окружного суда, а спустя 
два года перешел в присяжные поверенные. Но в 1912 году Сторожев оставил место при-
сяжного поверенного и обратился к церкви. 2 сентября того же года в Крестовой церкви 
Архиерейского дома был рукоположен в сан священника. Работал заведующим книж-
ным складом и епархиальной библиотекой в Миссионерском комитете. Входил в состав 
практически всех комитетов, комиссий, братств и советов, созданных епархией.

17 января 1915 года Сторожев был переведен из Екатеринбурга на настоятель-
ское место к Градо-Ирбитскому Богоявленскому собору с возведением в сан протоиерея,  
через месяц (18 февраля) был назначен благочинным церквей этого уездного города, а с 
1 января 1917 года о. Иоанн стал настоятелем Екатерининского собора в Екатеринбурге.

20 мая и 1 июля 1918 года о. Иоанн Сторожев посетил семью Императора  
Николая II, заключенную в «Доме особого назначения». Таким образом, он стал  
последним священником, совершившим богослужение в особняке Ипатьева за два дня  
до расстрела Российского императора и членов его семьи.
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В 1920 году отец Иоанн вместе с частями Белой армии оказался в Приморье,  
а затем в эмиграции. В сентябре того же года он был определен настоятелем Харбинского  
Софийского собора. С февраля 1923 года служил настоятелем Алексеевского храма  
в Харбине. Его усилиями при Алексеевской церкви в октябре 1925 года была открыта 
школа для детей бедняков на 70 учащихся.

Скончался протоиерей Иоанн Владимирович Сторожев в ночь на 5 февраля 1927 
года от инсульта на 49-м году жизни. На могиле в Харбине о. Иоанну был постав-
лен обычный «квадратный памятник». На одну из его сторон прихожане прикрепили  
мраморную плиту с надписью: «Глаголом жег сердца людей». 

ШИЛЬНИКОВ Иван Фёдорович, 
генерал-майор
Родился 7 января 1877 года. Из казаков станицы Титовской ЗабКВ (Читинского 

округа Забайкальской обл.). В 1895 году окончил 3-классное городское училище.  
В службу вступил 5 августа 1894 года в 1-й Забайкальский казачий батальон. 18 марта 
1895 года был произведен в младшие урядники. 31 августа 1895 года – зачислен  
в Иркутское юнкерское училище. Окончил курс училища по 1-му разряду, и 9 августа 
1897 года был произведен в подхорунжие. 14 августа 1897 года Шильников был зачис-
лен во 2-й Забайкальский казачий полк, а 9 ноября того же года произведен в хорунжие.

Служил офицером в 1-м Читинском казачьем полку. Участвовал в подавлении  
«боксерского восстания» в Китае 1900–1901 годов. Отличился при взятии крепости  
Хунчун. 1 августа 1902 года был произведен в сотники. 18 февраля 1903 года перемещен 
на службу из Приамурского военного округа в Квантунскую область в составе полка.

Участвовал в Русско-японской войне. 6 мая 1904 года «За отличия в делах  
с японцами» был произведен в подъесаулы, а 17 августа 1905 года в есаулы. Был ранен.

В 1913 году окончил офицерскую стрелковую школу в городе Ораниенбауме. 6 мая 
1914 года был произведен в войсковые старшины.
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Участвовал в Первой мировой войне в составе 1-го Читинского полка. 1 мая  
1915 года был произведен в полковники. 7 октября 1915 года назначен временно  
командующим 1-м Аргунским казачьим полком, 18 февраля 1916 года – командиром  
1-го Читинского казачьего полка, а 25 января 1917 года – командиром 2-й бригады 1-й 
Забайкальской казачьей дивизии. 12 июня 1917 года был произведен в генерал-майоры. 

Участник Белого движения на Восточном фронте с мая 1918 года, управляющий  
военно-административной частью Временного Забайкальского правительства.  
С 8 ноября 1918 года командовал 4-й Иркутской кавалерийской бригадой 4-го Восточно- 
Сибирского армейского корпуса, служил в Иркутском гарнизоне. В конце 1919 года коман-
довал 1-м Оренбургским казачьим корпусом. Вместе с корпусом отступил в Семиречье.  
После эвакуации белых войск с Дальнего Востока отправился в Китай, при переходе 
границы был арестован и провел в тюрьме два с половиной года. После освобождения 
эмигрировал в Китай. Проживал в Харбине. Возглавлял ряд активных антисовет-
ских организаций. В начале 1930-х годов возглавлял маньчжурское отделение РОВС,  
с 1934 года – станичный атаман Забайкальской казачьей станицы в Харбине. Служил  
в русском подразделении китайского маршала Чжан Цзунчана. 

Шильников – автор многих статей о казачестве и книги «1-я Забайкальская казачья 
дивизия в Великой европейской войне 1914–1918 гг.» (Харбин, 1933).

Скончался 8 мая 1934 года в Харбине. Похоронен на Новом (Успенском) кладбище. 
Хоронили генерала по казачьим обычаям. Торжественное отпевание, по воспоми-
наниям В.П. Дутова, проходило в Свято-Алексеевской церкви. Прощальные слова  
были сказаны о. Михаилом Рогожиным. Играл духовой оркестр. За катафалком вели  
оседланного коня. На крышке гроба лежали шашка, скрещенная с офицерской  
фуражкой, а на специальной подушечке награды генерала45.

Был награжден: 
• орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (1901 г.);
• орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (1904 г.);
• орденом Святого Станислава 2-й степени с мечами (1904 г.);
• орденом Святой Анны 2-й степени с мечами «За отличия в делах с японцами» 
  (1905 г.);
• орденом Святого Владимира 3-й степени с мечами (1915 г.);
• орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1915 г.).

КОЖЕВНИКОВ Всеволод Владимирович, 
врач
Родился 20 декабря 1886 года в городе Сарапуле. В 1906 году окончил Самарскую 

гимназию. В 1912 году – медицинский факультет Казанского университета. В 1912–1914 
годы работал земским врачом в селе Чистовка Самарского уезда. Участвовал в Первой 
мировой войне. В 1914 году служил военным врачом санитарного поезда, в 1915–1916 
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годах – ординатором военных госпиталей в Симферополе и Елисаветграде. В 1916 году 
был командирован с русскими войсками во Францию, затем в Салоники (Греция), где 
состоял врачом при маршевой бригаде. В 1918 году уехал в Париж, затем в Лондон, 
где поступил на службу в Английский Красный Крест. Был командирован в Тюмень, 
работал врачом отряда Американского Красного Креста. В 1919 году был ординатором 
Американского госпиталя в Томске, вместе с которым эвакуировался во Владивосток.  
В марте 1920 года прибыл в Харбин, где занялся частной практикой. В 1921 году боролся 
с эпидемией чумы, служил врачом летучего отряда Харбинского общественного управ-
ления. Вместе с коллегами-врачами работал над созданием вакцины против чумной  
инфекции в Маньчжурии, использование которой фактически остановило распростране-
ние страшной эпидемии в Северо-Западном Китае в начале 1920-х годов.

В 1922 году был временным врачом городской амбулатории в Харбине. В 1923–
1935 годы работал в 1-й Харбинской поликлинике, а в 1927–1929 годах – временным  
врачом Центральной больницы КВЖД. В 1923 году принял советское гражданство,  
а в 1935 году вышел из него. С 1936 года работал в Русско-немецкой лечебнице.  
С 1936 года был членом Общества врачей Харбина. Скончался в 1946 году в Харбине,  
и был похоронен на Новом (Успенском) кладбище.

БАРМИН Яков Петрович, 
полковник
Родился 21 июля 1876 года в Вятской губернии в крестьянской семье. На военной 

службе с 1899 года (офицером с 1902 г.). Окончил Казанское пехотное юнкерское учили-
ще. Служил в 8-м Туркестанском стрелковом батальоне (на 01.01.1909 г. – подпоручик), 
затем – во 2-м Туркестанском стрелковом полку.

Участвовал в Первой мировой войне. 23–24 июля 1915 года составе 2-го  
Туркестанского стрелкового полка участвовал в оборонительных боях близ крепости  
Новогеоргиевск, а в июле 1916 года в ожесточенных боях в районе деревни Рудка- 
Миринская под Ковелем Волынской губернии. За период войны 1914–1918 годов был 
трижды ранен. На 1 июля 1915 года – капитан, 1 октября 1916 года – подполковник.

С началом Гражданской войны вступил в РККА. Командовал 1-м советским стрел-
ковым полком. В декабре 1918 года вместе с полком перешел на сторону белых. В белых 
войсках Восточного фронта временно исполнял должность командира 1-го Пермского 
стрелкового полка, затем – командир 61-го Пермского Сибирского стрелкового полка  
(на 09.05.1919 г). Приказом адмирала А.В. Колчака от сентября 1919 года был награж-
ден орденом Святого равноапостольного князя Владимира IV степени с мечами и бантом,  
а приказом от 2 октября 1919 года был произведен в полковники.

В эмиграции проживал в Китае. С 1921 года – председатель Центрального прав-
ления общества взаимопомощи. Умер 18 октября 1936 года в Харбине и был похоронен  
на Новом кладбище.
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Могила полковника Я.П. Бармина (Архив А.В. Окорокова)

ЗУЕВ Аристарх Васильевич,
генерал-майор
Родился 9 (21) апреля 1890 года в станице Кундравинской 3-го военного отдела 

Оренбургского казачьего войска  (ныне – Кундравы в Чебаркульском районе Челябин-
ской области). Окончил Верхнеуральское Александровское двухклассное училище,  
в 1911 году – Оренбургское казачье юнкерское училище, позже – офицерскую стрел-
ковую школу. Владел английским языком. Служил в частях Забайкальского  
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и Оренбургского казачьих войск. 6 июля 1911 года получил звание хорунжего.  
С 8 сентября 1911 года – младший офицер 1-й сотни 5-го Оренбургского казачьего  
полка.

Участвовал в Первой мировой войне, был ранен. В 1917 году – командир сотни  
2-го запасного полка Оренбургского казачьего войска. В 1918 году  – есаул.

Зуев участвовал в Гражданской войне. В 1918 году – помощник Добровольческо-
го казачьего полка, командовал Спасской отдельной сотней, 2-м Кундравинским пол-
ком добровольцев, 21-м Оренбургским казачьим полком, войсковой старшина. В марте 
1919 года был ранен осколком снаряда. В июне 1919 года получил звание полковника.  
В 1919–1920 годах – командир 11-го Оренбургского казачьего полка Оренбургской  
казачьей бригады, действовавшей на Пермском и Сарапульском направлениях. При-
нимал участие в Красноуфимской, Екатеринбургской и Тобольско-Петропавловской  
операциях, Сибирском Ледяном походе. В Забайкалье с 11 марта 1920 года, помощник 
командира того же полка в составе Сводно-казачьей бригады 2-го корпуса, с 15 августа 
1920 года – в составе Оренбургской казачьей бригады (генерала В.М. Панова) в 3-м  
корпусе Дальневосточной армии. С 30 июня 1920 года – генерал-майор.

В Приморье с декабря 1920 года; командир 2-го Оренбургского казачьего полка 
Оренбургской казачьей бригады (генерала Н.М. Наумова) в составе Сводно-казачьей 
дивизии (генерала В.М. Панова), с 30 апреля 1921 года – исполняющий должность 
командира отдельного Оренбургского казачьего полка в составе отдельной Оренбург-
ской казачьей бригады (генерала В.А. Бородина). Командир Оренбургского казачьего  
полка (480 сабель) из состава Оренбургской казачьей бригады (ноябрь 1921 г.).  

А.В. Зуев с женой и дочерью  
(Архив А.В. Окорокова)
 



Помощник командира отдельного Оренбургского казачьего полка по строевой части 
(Приморье, 1921 г.). Командир отдельного Оренбургского казачьего полка. С июля  
1922 года – командир отдельной Оренбургской казачьей бригады Земской Рати  
генерала  М.К. Дитерихса. 

В ноябре 1922 года со своими частями перешел в Маньчжурию. В эмиграции прожи-
вал в Китае (Харбин). Служил на КВЖД. 

В 1930 году окончил Юридический факультет в Харбине, работал юристом, зани-
мался частной практикой. В 1930-е годы руководил Дальневосточным союзом казаков, 
был членом Дальневосточного Общества ревнителей военных знаний и РОВС. С января 
1941 года – Советник Главного Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурии. 
Атаман Оренбургской казачьей станицы «имени атамана Дутова» в Харбине. Публико-
вал статьи в журнале «Рубеж», являлся автором книги «Оренбургские казаки в борьбе  
с большевизмом. 1918–1922 гг.»: Очерки (Харбин, 1937. — 136 с.).

Скончался 2 февраля 1944 года, был похоронен на Успенском кладбище в Харбине. 
Был награжден:
• Бухарским орденом серебряной звезды 2-й степени (1914 г.); 
• орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость»; 
• орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом;
• орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1916 г.); 
• знаком отличия Военного ордена «За Великий Сибирский поход» 1-й степени 
  (1920 г.);
• медалью-орденом БРЭМ «За усердие» (1941 г.). 

223

Русские захоронения в крупных городах и населенных пунктах Китая

Могила генерал-майора А.В. Зуева 
(Архив А.В. Окорокова)
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ОКСАКОВСКАЯ Мария Алексеевна (урожденная Шатилова),
русский общественный деятель, педагог.
Родилась в 1866 году в Рязанской губернии. В 1886 году окончила с золотой  

медалью Московский Николаевский сиротский институт. Служила гувернанткой. В 1891 
году открыла в Москве детский сад и подготовительную школу, которая затем была пре-
образована в женскую гимназию. В 1906 году приехала в Харбин к мужу, служившему 
на КВЖД. В том же году основала в Харбине женскую гимназию, получившую в 1908 
году права правительственных средних школ. В 1923 году открыла при гимназии вечер-
нюю гимназию, в 1925 году – мужское реальное училище, в 1928 году – бухгалтерские 
курсы, в 1929 году – специальные гимназические курсы для взрослых. Через гимназию  
М.А. Оксаковской прошло свыше 12 000 девочек и свыше 3 000 окончило полный курс. 
Скончалась 16 мая 1935 года в Харбине. Похоронена на Новом кладбище.

ЕНБОРИСОВ Гавриил Васильевич, 
полковник
Родился 19 марта 1858 года в поселке Арсинском (Арси-Сюр, Арси) станицы Верхне-

уральская. Происходил из казаков Оренбургского Казачьего войска. Неоднократный 
призер на офицерских конных скачках. На военной службе дослужился до чина  
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подъесаула. В 1908 году вышел в отставку по болезни. Был председателем Правления 
Союза маслодельных артелей в Оренбурге. С января 1918 года – председатель военной 
комиссии Оренбургского Казачьего войска, товарищ председателя Войскового круга.

Участник Гражданской войны. Организатор и командир одного из первых отрядов 
(4-й отряд Оренбургского Казачьего войска) войскового правительства Оренбургского  
казачьего войска атамана А.И. Дутова. Участвовал в походе Дутова в Тургайские степи. 
В июле 1918 года был назначен начальником Военного контроля и комендантом штаба 
обороны, затем – начальником отдела Государственной охраны 2-го округа.

В конце августа 1919 года поступил рядовым в добровольческую Дружину  
Святого Креста и Зелёного Знамени в Омске и был назначен начальником  
агитационно-вербовочного отдела в Семипалатинске, где сформировал добро вольческий 
отряд Дружины Святого Креста. С этим отрядом прошел весь Великий Сибирский  
Ледяной поход.

С 22 марта 1920 года служил дежурным генералом 3-го стрелкового корпуса и при 
этом одновременно был командиром Добровольческого Егерского отряда. С 21 апреля – 
помощник начальника личной охраны атамана генерала Г.М. Семёнова. Полковник.

Енборисов с лета 1920 года проживал в эмиграции в Харбине. Был председателем 
правления и совета Восточного казачьего союза.

Автор книги «От Урала до Харбина: памятка о пережитом» (Шанхай, 1932).
Скончался 14 февраля 1946 года и был похоронен на Новом (Успенском) кладбище.

Надпись на памятнике: 
«Полковник Гавриил Васильевич

Енборисов. Сконч. 14 февраля 1946 г.
88 лет от роду, спи спокойно дорогой отец и дедушка»
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КЛАДБИЩЕ ХУАНШАНЬ
В 1959 году власти Харбина объявили о закрытии двух русских кладбищ,  

расположенных в городской черте — Старого (Покровского) и Нового (Успенского).  
Захоронения с этих кладбищ были перенесены в харбинский пригород Хуаншань, что  
в переводе с китайского означает «Жёлтые горы». Именно здесь было организовано  
многоконфессиональное кладбище. Помимо китайского колумбария, здесь были откры-
ты православный, еврейский и мусульманский сектора46. 

Иоанно-Предтеченская церковь на кладбище Хуаншань. Фото 1958 г.

Есть на кладбище и советский участок. На нем похоронены 111 военнослужащих 
Красной армии, погибшие в боях с японцами в 1945 году. 

В 1980-х годах за русским участком кладбища ухаживали «старшие харбинцы»:  
Э. Стакальский, И.К. Савицкий, А.Е. Шандарь, М.М. Мятов, Н.Н. Заика и др.

В последние годы за могилами следят представители Координационного совета  
соотечественников в Китае. Членами Русского клуба был благоустроен русский участок, 
составлен план захоронений. К настоящему времени усилиями Русского клуба были 
установлены 463 фамилии погребенных на русском кладбище. 87 памятников были  
перенесены сюда с двух закрытых харбинских кладбищ в 1957–1958 годах47. Отремонти-
ровано более 20 памятников. В том числе известного в Харбине врача В.А. Казем-Бека, 
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План кладбища Хуаншань
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Могилы студентов Харбинского политехнического института

Схиигумен Игнатий Восстановленная могила схиигумена Игнатия. 
 У могилы стоит руководитель Исторической секции 

Русского клуба в Харбине С. Ерёмин



229

Русские захоронения в крупных городах и населенных пунктах Китая

КАЗЕМ-БЕК Владимир Алексеевич, 
врач
Родился 14 февраля 1892 года в Казани в семье известного врача профессора  

Казанского университета А.Н. Казем-Бека. В 1910 году окончил с серебряной медалью 
Третью Казанскую мужскую гимназию, а в 1914 году – медицинский факультет Казан-
ского университета. По окончании был назначен ординатором университетской клини-
ки хирургических, ушных и носовых болезней профессора Геркена в Казани. 

С началом Первой мировой войны ушел на фронт добровольцем. Поступил  
в авиационную школу, окончил ее и участвовал в полетах на звание пилота. Служил 
зауряд-врачом, затем заведовал летучим госпиталем Красного Креста. 

В начале Гражданской войны отступил из Казани с Белой армией в Сибирь,  
летом 1919 года поступил на должность врача Академии Генерального штаба в Омске.  
Из Сибири вместе с Академией эвакуировался во Владивосток, откуда в 1920 году  
перебрался в Харбин. В Харбине работал временным врачом, ординатором-экспертом 

полковника Белой армии А.Г. Аргунова; пять памятников студентам Харбинского  
политехнического института, погибших в 1946 году при невыясненных обстоятельствах.

В алтарной части кладбищенской часовни были похоронены последние православ-
ные священники: иерей Григорий Чжу – настоятель Покровского храма, протоиерей  
Стефан У – настоятель Свято-Никольского кафедрального Собора, отец Валентин  
Барышников – настоятель Свято-Иверского храма.

В 2011 году Русском клубом в Харбине при содействии китайских властей был  
поставлен крест на могиле самого известного молитвенника и святой жизни человека –  
схимонаха Игнатия (в миру – Евфалий Александрович Мелехин), служившего и жившего 
долгие годы в Казанско-Богородицком монастыре. Средства на восстановления могилы 
старца поступили через отца Дионисия из Гонконга и Белграда.

Список погребенных на кладбище Хуаншань, фамилии которых удалось установить 
членам Русского клуба в Харбине, приведен в Приложении 6.
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хирургического и гинекологического отделений городской больницы, фониатром.  
В ноябре 1925 года уехал из Харбина в Европу с целью посвятить себя научной  
деятельности по хирургии верхних дыхательных путей. Посетил Берлин, Вену, Париж.  
Вернулся в Харбин в сентябре 1926 года. Продолжал частную практику. Был попу-
лярным врачом Харбина, многих лечил бесплатно, прославился как врач-бессеребрен-
ник. Умер 4 августа 1931 года, заразившись от больной девочки, которую он лечил от  
дифтерии и спас от смерти. Был похоронен на Новом кладбище, рядом с алтарной  
частью Успенского храма.

Похороны доктора В.А. Казем-Бека

После похорон доктора В.А. Казем-Бека журнал «Рубеж» объявил конкурс на  
проект памятника на его могиле, и уже в сентябре были подведены итоги. Первое место 
занял проект молодого инженера Ю.В. Смирнова, проживавшего в Циндао, второе место  
заняли два проекта скульптора Н.Г. Урзова48. Был ли реализован какой-либо из этих 
проектов неизвестно. Есть информация, что учредители конкурса отказались от возве-
дения грандиозного памятника, а все собранные деньги были переданы на устройство 
больницы им. доктора Казем-Бека.

При входе в дом, где раньше жил доктор на Пекарской улице на Пристани,  
была установлена мраморная доска с надписью: «Здесь жил, работал и умер доктор  
В.А. Казем-Бек – жертва долга и друг бедноты»49.

В 1958 году могила В.А. Казем-Бека была перенесена на кладбище Хуаншань.  
Памятник над могилой был позже восстановлен стараниями Харбинско-Китайского 
Исторического общества (Сидней, Австралия) и Русского клуба Харбина.
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КЛАДБИЩЕ ПРИ СВЯТО-АЛЕКСЕЕВСКОЙ ЦЕРКВИ В МОДЯГОУ
Кладбище при храме, построенном в 1936 году и освещенном в честь митрополита 

Московского Алексия, вмещало несколько десятков захоронений жителей Харбина, 
среди которых были и русские «пионеры» освоения маньчжурских земель, и местные 
коммерсанты, и члены украинской диаспоры. «Кладбище в обычные дни было  
тихое, задумчивое, оно было своего рода ботаническим садом, каких только там не было  
посажено деревьев, кустарников, цветов, – вспоминал мемуарист. – Весною аромат  
цветущих деревьев несся за километры… Вокруг… были даже пасеки»50.

ГОРОД ШАНХАЙ
Название города Шанхай означает «взморье» или «у моря». О его существовании 

известно с III в. до н.э. До того как стать городом, Шанхай был частью уезда Сунцзян под 
управлением префектуры Сучжоу. Начиная со времен династии Сун (960 г.), Шанхай 
постепенно становился оживленным морским портом и в XI веке уже значился как 
окружной город 3-го разряда; его стены имели 3 ½ мили в окружности, с 7 воротами.  
В течение многих веков Шанхай считался крупным промышленным центром, в частно-
сти, славился своим хлопчатобумажным производством. В середине XIX века город был 
открыт для иностранной торговли, что способствовало появлению европейских колоний, 
сначала английской (1845 г.), затем французской (1849 г.) и американской. 

Памятник доктору В.А. Казем-Беку после ремонта
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Виды Шанхая. Открытки начала XX в. 
(Архив А.В. Окорокова)
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В 1863 году поселения Великобритании и США, располагавшиеся на западном  
берегу Хуанпу, соответственно на южной и северной сторонах реки Сучжоу, объедини-
лись, сформировав Шанхайский международный сеттльмент. Франция устранилась  
от участия в муниципальном совете, сохраняя независимый статус Французской  
концессии, которая находилась западнее Международного поселения.

В 1910 году численность населения города составляла более 500 000 китайцев, около 
15 000 иностранцев, в том числе до 4 000 японцев, и более 1 000 американцев. Числен-
ность русских жителей Шанхая составляла около 200 человек51.

В 1914 году в Шанхае находилось Императорское Российское Генеральное  
консульство, военное агентство, почтовая контора, Агентство добровольного флота,  
Коммерческое агентство КВЖД, Русско-Азиатский банк, православная церковь  
(священник – о. Павел Фигуровский), чайный Торговый Дом «Губин и Кузнецов»  
и русская адвокатская контора.

В 1927 году Шанхай получил статус особого города, а в мае 1930 года – статус города 
центрального подчинения. 

К концу 1920-х – началу 1930-х годов русская колония значительно увеличилась  
за счет притока эмигрантов, оказавшихся в Китае после Гражданской войны. Колония 
располагалась в основном на территории Французской концессии и Международного  
сеттльмента. Здесь открывались русские магазины, рестораны, кондитерские, гостиницы,  
а также отделения банков, кинотеатры и т.п.

В 1931 году японская Квантунская армия вторглась в Маньчжурию, а император-
ский флот Японии блокировал порт Шанхай и попытался захватить город. В резуль-
тате боев, продолжавшихся около четырех месяцев, китайской армии при активной  
поддержке русских добровольцев-эмигрантов удалось отбить японское вторжение.  
Однако в 1937 году японская армия с боями захватила Шанхай, который оставался под  
ее властью до капитуляции Японии в сентябре 1945 года.

1 августа 1943 года японская администрация передала подконтрольную ей терри-
торию под власть марионеточного китайского правительства, что привело к закрытию 
иностранных концессий. 

27 мая 1949 года гоминьдановские войска сдали Шанхай частям Народно- 
освободительной армии Китая, после чего большинство иностранных фирм перенесли 
свои офисы из Шанхая в Гонконг. К этому времени относится и массовый отъезд русских 
эмигрантов в другие страны.

КЛАДБИЩЕ БАББЛИНГ ВЕЛЛ (BUBBLING WELL ROAD)
Участок под кладбище площадью около 10 акров был выделен Муниципальным  

советом Шанхая в 1896 году за пределами застроенной городской зоны, на западном 
конце дороги Bubbling Well, которая в то время считалась китайской территорией. Рядом 
находился буддийский храм.
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Кладбище было открыто в 1898 году и располагалось между авеню Фош  
и Бабблинг Велл роуд (в настоящее время Нанцзин Си Лу). Оно было рассчитано на 
61 085 захоронений и позиционировалось как элитное. Первая кремация на кладбище 
состоялась в августе 1897 года, а первое захоронение было осуществлено в октябре  
1898 года. На территории кладбища действовала часовня. Интересно отметить, что  
часовня не была освящена, чтобы, как писалось в 1921 году в газете North China Herald, 
«любой житель Шанхая, независимо от его вероисповедания или национальности, будь 
то русский, японец, нонконформист и т. д., мог быть похоронен на кладбище S.M.C,  
и похоронная партия может использовать здание»52. 

Общий вид кладбища

Иностранные надгробия  
некрополя
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У входа на кладбище возвышался гранитный памятник, воздвигнутый Русским  
Императорским правительством. Он был поставлен на братской могиле «чинов армии 
и флота, участников Русско-японской войны 1904–1905 гг., скончавшихся в Шанхае от 
ран и болезней». На этом памятнике были перечислены все имена, «положивших души 
за други своя»:

• Игнатий Бутарлакин – матрос Сибирского флотского экипажа – скончался 
10.10.1904 г.;

• Михаил Городищенский – штабс-капитан 5-го Восточно-Сибирского стрелково-
го полка – скончался 05.03.1905 г.;

• Василий Хлызов – кочегар-квартирмейстер 1-й статьи крейсера «Громобой» – 
скончался 02.01.1905 г.;

• Александр Беляевский – рядовой Квантунской крепостной артиллерии –  
скончался 25.03.1905 г.;

• Ефрем Пантелеев – матрос Квантунского флотского экипажа – скончался 
09.04.1905 г.;

• Никита Соловьёв – матрос эскадренного броненосца «Севастополь» – скончался 
12.04.1905 г.;

• Григорий Рыжук – младший унтер-офицер дивизионного лазарета 4-й  
Восточно-Сибирской стрелковой дивизии – скончался 14.04.1905 г.;

• Александр (Иван) Белков – матрос Квантунского флотского экипажа –  
скончался 15.04.1905 г.;

Памятник русским солдатам и матросам, 
умершим в Шанхае в 1904–1905 годах
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• Павел Романовский – стрелок 14-го Восточно-Сибирского полка – скончался 
17.04.1905 г.;

• Ефим Клок – стрелок 28-го Восточно-Сибирского стрелкового полка – скончался 
10.05.1905 г.;

• Пётр Остапов – матрос эскадренного броненосца «Ретвизан» – скончался 18.05.1905 г.;
• Константин Болденко – стрелок 5-го Восточно-Сибирского стрелкового полка – 

скончался 25.05.1905 г.;
• Игнатий Белов – матрос крейсера «Жемчуг» – скончался 12.06.1905 г.;
• Марцелий Мошковский – старший унтер-офицер 13-го Восточно-Сибирского 

стрелкового полка – скончался 13.06.1905 г.;
• Яков Парр – матрос транспорта «Курония» – скончался 16.06.1905 г.;
• Калистрат Иванов – стрелок 3-го запасного Восточно-Сибирского стрелкового 

полка – скончался 20.06.1905 г.;
• Маркел Марцинюк – стрелок 28-го Восточно-Сибирского стрелкового полка – 

скончался 20.06.1905 г.;
• Адам Кирштейн – рулевой транспорта «Ливония» – скончался 24.06.1905 г.;
• Филипп Бередников – матрос Квантунского флотского экипажа – скончался 

24.07.1905 г.;
• Михаил Мукосеев – рядовой Квантунской крепостной артиллерии – скончался 

05.08.1905 г.;
• Эрнест Бауман – кочегар транспорта «Ливония» – скончался 06.08.1905 г.;

 Улица Бабблинг Велл. Открытка начала XX века
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Оркестр 1-го Сибирского кадетского корпуса

Панихида на могиле кадета 1-го Сибирского кадетского корпуса Б. Попкова. Январь 1923 г.
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• Денис Михайлов – рядовой Порт-Артурского сводного госпиталя – скончался 
08.08.1905 г.;

• Михаил Кюбе – рулевой транспорта «Корея» – скончался 03.10.1905 г.;
• Иван Мялицын – матрос транспорта «Ливония» – скончался 10.10.1905 г.53

 Здесь же, на кладбище, были похоронены известные российские дипломаты, в том 
числе российский генеральный консул В.Ф. Гроссе; дипломат, вице-консул Генераль-
ного консульства России в Шанхае К.Э. Мецлер, погибший от руки наемного убийцы  
в августе 1940 года; юрист-консул Н.А. Иванов, также погибший от руки наемного 
убийцы. Среди других русских захоронений следует отметить могилы бывшего  
начальник штаба адмирала А.В. Колчака генерала Д.А. Лебедева, баронессы А.П. фон  
Тирбах54, полковника М.И. Мархинина (25(26).07.1937 г.), генерал-майора  
В.К. Самойлова (14.02.1916 г.), полковника Генерального штаба Н.В. Колесникова  
и многих других.

По некоторым данным, на кладбище находилось 5 500 погребений и 1 350 крема-
ций55.

Кладбище принимало захоронения до 1948 года, а в 1951 году было закрыто. Зимой 
1953–1954 годов оно было рекультивировано для перепланировки. Часть захоронений 
по согласованию с местными властями была перенесена на кладбище Дачанг (Dachang) 
в северный район города Баошань, которое в свою очередь было разрушено в годы  
«культурной революции».

В настоящее время на месте кладбища располагается парк Цзинъань, Нанкин  
W Road на Хуашань роуд.

Участок кладбища, примыкавший к лютеранской кирхе
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ГРОССЕ Виктор Фёдорович, 
дипломат
Родился 26 мая 1869 года в семье прибалтийского немца, врача Иоганна-Теодора 

Гроссе, в местечке Грива-Земгаллен Курляндской губернии (ныне Даугавпилс, Латвия). 
Образование получил дома и в гимназии Митавы. Окончил Дерптский университет,  
а затем Петербургский университет, факультет восточных языков, и с 1892 года  
был причислен к Азиатскому департаменту МИД. В 1893 году – студент Миссии  
в Пекине. В 1896 году был назначен в Русское консульство в Таньцзине на должность 
секретаря. С 1899 года – вице-консул в Чифу, а с 1903 года – консул в Ньючуанг- 
Инкоу. С 27 декабря 1902 года по 1 сентября 1904 года являлся градоначальником  
Инкоу. В июле 1904 года был командирован в распоряжение наместника Его Импера-
торского Величества на Дальнем Востоке, а в марте 1905 года – в Либаву.

23 декабря 1905 года Гроссе был назначен генеральным консулом в Йокогаму, затем 
29 ноября 1910 года – генеральным консулом в Шанхай. 

После передачи в 1924 году русских дипломатических учреждений в Китае совет-
ским представителям, занимал пост помощника китайского комиссара в Шанхае по 
русским делам. Руководил Комитетом защиты прав и интересов русских в Шанхае.  
В 1927 году организовал Эмигрантский комитет, председателем которого являлся  
до своей смерти. 

Был одним из основателей благотворительного общества «Помощь» и его бес-
сменным председателем, председателем Русского Юридического общества в Шанхае,  
почетным членом многих русских и иностранных эмигрантских организаций в городе. 

Умер 6 октября 1931 года и был похоронен в Шанхае на кладбище Бабблинг  
Велл роуд.
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ТРОЯН Пётр Аркадьевич, 
контр-адмирал
Родился 9 сентября 1856 года в дворянской семье Балашовского уезда Саратовской 

губернии. В 1877 году окончил Морской корпус и был выпущен гардемарином. Через 
полтора года был произведен в мичманы и получил назначение в Сибирскую военную 
флотилию. В 1880 и 1881 годах служил на канонерских лодках «Нерпа» и «Горностай», 
принимал участие в описании побережья Приморья. В 1882 году был переведен на  
шхуну «Восток», которая являлась флагманом гидрографического дивизиона. В 1887 
году окончил Николаевскую морскую академию и был направлен в Добровольческий 
флот. Совершил несколько рейсов на Дальний Восток, а затем был переведен в Араль-
скую флотилию. В 1900 году, после возвращения в Добровольный флот, принял уча-
стие в доставке войск русского экспедиционного корпуса в Китай. 22 февраля 1902 года  
в чине капитана 2-го ранга принял командование над пароходом-крейсером «Смоленск», 
который после переоборудования и вооружения был секретно направлен в Индийский 
океан на патрулирование (замаскированным под угольщик Добровольного флота с пуш-
ками, спрятанными в трюме).

Участвовал в Русско-японской войне. В августе 1904 года пароход под командова-
нием П.А. Трояна перешел на Балтику и под название «Рион» был включен в состав 
2-й Тихоокеанской эскадры Балтийского флота. После переоборудования парохода  
в категорию крейсеров 2-го ранга и перехода в составе эскадры к берегам Японии, он был 
отправлен для выполнения рейдерских операций на водных путях Шанхай – Нагасаки.  
За время крейсерства рейдер задержал и потопил 2 парохода, шедших в Японию:  
германский «Тетартос» с железнодорожным оборудованием и английский «Силурнум» 
с грузом хлопка – исходного сырья для производства пироксилина.

По окончании военных действий капитан 1-го ранга Троян был назначен ин-
спектором Добровольного флота. Вышел в отставку в чине контр-адмирала. В 1911 
году участвовал в первом торговом рейсе к устью реки Колымы, командуя пароходом  
«Колыма». Одна из бухт реки Колымы была названа именем Трояна. С 1914 года был  
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в составе правления Русского общества по изготовлению боеприпасов Русско- 
Балтийского судостроительно-механического общества.

После революции эмигрировал в Китай. Умер 6 апреля 1922 года (по другим  
данным – 18 апреля) и был похоронен на кладбище Бабблинг Велл роуд.

Был награжден русскими и иностранными орденами и медалями, в том числе:
• орденом Святого Станислава 3-й степени;
• орденом Святой Анны 2-й степени;
• бухарским орденом Благородной Бухары;
• французским Командорским крестом ордена Почётного легиона.

САМОЙЛОВ Владимир Константинович, 
генерал-майор
Родился в 1866 году. В 1884 году окончил Полтавский кадетский корпус, а в 1887 

году – Николаевское инженерное училище. Служил в 4-м понтонном батальоне, а затем 
в Закаспийской саперной роте. С 7 августа 1889 года – поручик. 

В 1893 году окончил Николаевскую академию генштаба по 1-му разряду. Штабс- 
капитан. Состоял при Приамурском военном округе. С 6 октября 1894 по 4 августа  
1895 года – помощник старшего адъютанта штаба округа. 2 апреля 1895 года был про-
изведен в чин капитана. До 28 августа 1898 года – обер-офицер для поручений при 
Командующем войсками Амурской области, затем штаб-офицер для особых поручений 
при Командующем войсками Приамурского военного округа. С 6 декабря 1899 года – 
подполковник, штаб-офицер для особых поручений при Главном Начальнике Квантун-
ской области. Участвовал в «китайской кампании» 1900–1901 годов, с 27 апреля 1901 по  
28 августа 1902 года исполнял должность начальника штаба 3-й Восточно-Сибирской 
стрелковой бригады.

С 28 августа 1902 года – военный агент в Японии. Полковник.
Участник Русско-японской войны 1904–1905 годов. Состоял при главной квар-

тире Наместника на Дальнем Востоке. По настоянию генерала Куропаткина был  
выслан из района действий Маньчжурской армии в распоряжение генерала Линевича  
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в Приморскую область. С 27 июня 1905 года числился в распоряжении начальника  
Главного штаба.

С 10 января 1906 года исполнял должность военного агента в Японии. С 6 декабря 
1909 года – генерал-майор.

Умер 1 февраля 1916 года на борту парохода «Андре Лебон» по пути из Кобе  
(Япония) в Шанхай. Был похоронен на кладбище Бабблинг Велл роуд. По сообщению 
The China Daily news в церемонии похорон участвовали официальные лица иностран-
ной колонии Шанхая: генеральный консул России В.Ф. Гроссе, военный агент России  
в Шанхае полковник К.А. Кременецкий, генеральный консул Бельгии Д. Штеффер,  
генеральный консул Великобритании сэр Эдвард Фрайзер, генеральный консул Франции  
М.Г. Ках, генеральный консул Италии Л. Скельси, генеральный консул Японии  
А. Ариеши, глава муниципалитета Е.С. Пирс, лейтенант японской армии Аеки и дру-
гие высокопоставленные лица. После погребения в честь покойного состоялся военный  
парад, в котором принял участие Иностранный волонтерский корпус56.

Был награжден:
• орденом Святого Станислава 3-й степени (1896 г.);
• орденом Святой Анны 3-й степени (1898 г.);
• орденом Святого Станислава 2-й степени (1899 г.);
• орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (1900 г.);
• орденом Святой Анны 2-й степени с мечами (1901 г.);
• Золотым оружием (20.04.1902 г.);
• орденом Святого Владимира 3-й степени (1904 г.);
• орденом Святого Станислава 1-й степени (1912 г.);
• орденом Святой Анны 1-й степени (1915 г.).

ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Антонович, 
генерал-майор Генерального штаба
Родился 25 декабря 1882 года (06.01.1883 г.) в Саратовской губернии. В 1900 году 

окончил Сибирский кадетский корпус, в 1903 году – Михайловское артиллерийское  
училище, и в 1911 году – академию Генерального штаба.



243

Русские захоронения в крупных городах и населенных пунктах Китая

Участвовал в Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войнах. Начальник 
штаба адмирала А.В. Колчака, в 1919 году – Военный министр в правительстве Белой 
Сибири, в 1922 году – помощник генерала М.К. Дитерихса и начальник вооруженных 
сил Владивостока.

После поражения Белых частей на Дальнем Востоке эмигрировал в Китай. Прожи-
вал в Шанхае, где основал газету «Русская мысль».

Скончался 6 февраля 1929 года и был похоронен на кладбище Бабблинг Велл роуд.
17 августа 1930 года на могиле генерал-майора Генерального штаба Д.А. Лебедева 

был освящен памятник, сооруженный на средства, пожертвованные по подписке. Он 
представлял собой мраморный постамент с массивным чугунным крестом. На лицевой 
стороне была выгравирована надпись: «Генерального штаба генерал-майор Дмитрий 
Антонович Лебедев». Чин освящения совершил епископ Симон Шанхайский в сослуже-
нии с архимандритом Макарием и дьяконом Ильей Вэнем57.

КОЛЕСНИКОВ Николай Владимирович, 
полковник Генерального штаба
Родился 15 ноября 1881 года. Из потомственных почетных граждан Московской 

губернии. Окончил реальное училище при Реформаторской церкви и в 1904 году  
Московское военное училище по 1-му разряду. Из училища был выпущен подпоручи-
ком. Участвовал в Русско-японской войне 1904–1905 годов. Занимался формированием 
резерва в Харбине, в должности командира роты участвовал в боевых действиях. С 1912  
по 1915 год служил воспитателем и курсовым офицером в Казанском военном училище, 
издал в то время около 10 книг военно-специальной и военно-исторической тематики.  
Участвовал в Первой мировой войне в рядах 12-го гренадерского Астраханского полка. 
Капитан (06.12.1915 г.). В 1917 году окончил ускоренный курс Академии Генерального 
штаба (2-й очереди) при Николаевской военной академии. Начальник штаба 2-й гвар-
дейской кавалерийской дивизии.

Участник Гражданской войны, сначала в рядах Белой армии на Юге России, позже 
в Сибири. Был приписан к Оренбургскому казачьему войску. Служил во 2-й кавале-
рийской дивизии. Полковник колчаковского производства. В 1920–1922 годах служил  
в Забайкалье и на Дальнем Востоке. В Чите был начальником осведомительного отдела 
и редактором газеты «Русская армия», сотрудничал в журналах «Путь России», «Воин».  
В 1920 году был организатором военных курсов во Владивостоке.

После поражения Белых частей на Дальнем Востоке эмигрировал в Китай. Жил  
в Шанхае, где в 1924–1931 годах издавал газету «Россия». Был основателем, организа-
тором и председателем Первого Русского военно-научного общества в Китае. Редактор- 
издатель военно-научного вестника «Армия и флот». Автор 35 опубликованных военно- 
научных и литературных трудов. В том числе: «Генеральный штаб», «Суворов»,  
«Франция и Германия», «Диктатор», «Вампиры революции», «Философия войны» и др.  
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Некоторые его работы были переведены на французский, английский, японский  
и чешский языки.

Скончался Колесников в Шанхае 30 января 1937 года и был похоронен на  
кладбище Бабблинг Велл роуд рядом с могилой жены.

Был награжден:
• орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (1905 г.);
• орденом Святого Станислава 3-й степени (1905 г.);
• орденом Святой Анны 3-й степени (1915 г.).

КЛАДБИЩЕ ВАНГУО ГОНМУ (WANGUO GONGMU)
Кладбище было основано в 1909 году богатым китайцем из провинции Чжезцян 

и предназначалось для захоронения известных китайцев, а также китайских евреев.  
В конце 1950-х годов многие могилы с кладбища Ханчжао были перенесены на китай-
ское кладбище, располагавшееся на пересечении Хунцяо лу и Сунъян (Songyuan) лу,  
после чего оно было разделено на два участка: один для захоронений китайских  
граждан, другой – для иностранцев. В результате кладбище получило название  
«Международное кладбище» или Вангуо Гонму (Wanguo Gongmu). На иностранном 
участке погребальные обряды проходили вплоть до середины 1960-х годов.

В 1966 году в период «культурной революции» кладбище было разрушено. Однако 
в 1981 году возрождено. Его возрождение было связано с решением китайских властей 
о создании мемориала над захоронением госпожи Сун Цин Лин – вдовы Первого прези-
дента Китайской Республики, «отца нации» Сунь Ятсена, и могилами ее матери и детей, 
умерших в младенчестве.

Впоследствии этот мемориал был назван Кладбище Почетного председателя Китай-
ской Народной Республики. На отдельном участке, закрытом небольшим забором, были 
размещены одинаковые цементные таблички с именами иностранцев, некогда покоив-
шихся на Международном кладбище. Они были восстановлены китайскими историками 
на основании фрагментов надгробных плит, найденных при раскопках территории. При 
перенесении имен умерших было допущено много ошибок, на многих табличках отсут-
ствуют даты рождения и смерти. Тем не менее это единственное на сегодняшний день 
иностранное кладбище в Шанхае58.

КЛАДБИЩЕ ЗИКАВЕЙ
Кладбище Зикавей считалось русским кладбищем. На нем, в основном, были  

похоронены средние и низшие военные чины и мирные жители. В том числе:  
Л.П. Даничев, вахмистр Уральского Казачьего войска; И.Ф. Болонкин, воевавший  
в составе Воткинского Конного дивизиона; Е.А. Фролов, сержант 2-й роты Русского  
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отряда на Французской концессии. На этом кладбище были также похоронены  
военный юрист, генерал- лейтенант М.И. Афанасьев (17.10.1937 г.), генерал-майор  
П.П. Жулебин (06.01.1937 г.) и генерал-майор И.М. Зайцев.

В настоящее время на месте кладбища Зикавей располагаются жилые дома, магази-
ны и один из самых больших компьютерных рынков Шанхая59.

Ограда кладбища

Одна из могил на кладбище Зикавей
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ЗАЙЦЕВ Иван Матвеевич, 
генерал-майор
Родился 1(13) сентября 1879 года (по другим данным – 21 сентября 1877 года)  

в станице Карагайская 2-го (Верхнеуральского) военного отдела (Оренбургское казачье 
войско) в семье сельского учителя. В 1894 году окончил четырёхклассное городское  
училище в Верхнеуральске и стал станичным учителем Фоминской соединенной  
казачьей школы.

В 1895 году сдал экзамен на вольноопределяющегося 2-го разряда и через год,  
1 сентября 1896 года, был зачислен юнкером в Оренбургское казачье юнкерское учи-
лище, где заведовал цейхгаузом. Окончил училище в 1898 году, был произведен  
в чин подхорунжего и получил назначение во 2-й Оренбургский казачий воеводы  
Нагого полк, расквартированный в Варшаве. Затем проходил службу в Отдельном  
Оренбургском казачьем дивизионе в Гельсингфорсе. Хорунжий. 

В 1906 году в чине сотника успешно сдал вступительные экзамены и поступил  
в Николаевскую Академию Генерального штаба. Окончил Академию по 2-му разряду. 
Сдал дополнительные экзамены при Академии на право преподавания военной  
администрации и геодезии в военных училищах. Летом 1909 года поступил на службу 
офицером-воспитателем в Оренбургский Неплюевский кадетский корпус. 

К началу Первой мировой войны был в чине подполковника. Участвовал в Первой 
мировой войне в составе 1-го Оренбургского казачьего Его Императорского Высочества 
Наследника Цесаревича полка. Служил старшим штаб-офицером полка, помощни-
ком командира полка по строевой части, затем – временно командующим 7-м Донским  
казачьим полком, первым помощником командира 11-го Оренбургского казачьего  
полка, председателем полкового суда в 12-м Оренбургском казачьем полку. Был контужен.  
В 1916 году был произведен в полковники.

С июля 1917 года – командир 4-го Исетско-Ставропольского полка Оренбургского 
казачьего войска, а также Командующий русскими войсками в Хиве и комиссар  
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Временного правительства в Хивинских владениях. Со своим полком участвовал 
в боевых действиях на территории Персии, в сентябре 1917 года усмирял отряды  
Джунаид-хана. 

В октябре 1917 года И.М. Зайцев выступил против захвата власти большевиками. 
В январе 1918 года во главе своего отряда, состоявшего из семи сотен казаков (шести-
сотенный 4-й Исетско-Ставропольский казачий полк и сотня уральцев), вышел из Хивы 
и захватил город Чарджуй, а затем Самарканд. Однако дальнейшее наступление из-
за предательства казаков и сдачи оружия красногвардейским отрядам не состоялось.  
Полковник Зайцев был вынужден бежать в Ашхабад, где был арестован и 8 (12) февраля 
1918 года решением революционного суда был приговорен к расстрелу. Через несколь-
ко дней расстрел был заменен на десять лет одиночного заключения в Ташкентской  
крепости. 1 июля 1918 года Зайцев при помощи офицерской организации Туркестан-
ская военная организация (ТВО) бежал из заключения, но при попытке пробраться  
к атаману Дутову был вновь арестован, но не опознан и 24 декабря 1918 года освобожден 
под надзор милиции. 

В апреле 1919 года под видом простого рабочего перешел линию Оренбургского 
фронта и вышел в район расположения Отдельной Оренбургской армии генерал- 
лейтенанта А.И. Дутова. Вскоре стал начальником штаба Оренбургского военного  
округа, затем – исполняющим обязанности начальника штаба атамана Дутова, с октября  

Группа офицеров. В центре сидит И.М. Зайцев
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1919 года – начальником штаба Оренбургской армии Дутова. Приказом Верховного 
Правителя и Верховного Главнокомандующего адмирала А.В. Колчака от 20 сентября 
1919 года был произведен в чин генерал-майора.

6 января 1920 года после поражения в боях с Красной Армией Оренбургская  
армия Дутова была официально расформирована. В начале февраля 1920 года  
И.М. Зайцев был направлен в Китай в качестве полномочного представителя Дутова  
в Пекине и Шанхае.

В конце 1923 года И.М. Зайцев получил персональную амнистию от советского  
правительства и в начале 1924 года вернулся в Россию, прибыл в Москву и был зачис-
лен в резерв высшего командного состава Красной Армии. Через некоторое время стал 
начальником штаба стрелковой дивизии. В конце сентября 1924 года он был уволен  
«в бессрочный отпуск с должности начальника штаба» стрелковой дивизии, а 28 октября 
1924 года был арестован ОГПУ и 7 месяцев находился в Бутырской тюрьме. 2 января 
1925 года постановлением Особого Совещания при Коллегии ОГПУ он получил 3 года 
лагерей и в июне 1925 года был отправлен этапом в Соловецкий лагерь особого назна-
чения.

3 февраля 1928 года после отбытия срока основного наказания И.М. Зайцев был 
отправлен в ссылку в Коми на 3 года. 3 августа 1928 года бежал из-под надзора ГПУ  
с пересылочного пункта, более семи месяцев скитался по стране, а 17 сентября 1928 года 
по поддельным документам землемера П.Н. Голубева устроился на службу в окружное 
земельное управление Амурского округа.

26 февраля 1929 года он перешел в районе ж/д станции Поярково советско- 
китайскую границу и приехал на жительство в Шанхай. В эмиграции активно  
занимался публицистической деятельностью и написанием книг. За службу в Красной  
Армии был подвергнут порицанию в эмигрантских кругах и станичным сходом станицы  
Шанхайской Оренбургского казачьего войска (12.11.1933 г.). Был начальником  
Дальневосточного отдела Российской всенародной партии националистов.

22 ноября 1934 года генерал-майор И.М. Зайцев покончил жизнь самоубийством.
Автор книг: «Соловки. Коммунистическая каторга или место пыток и смерти»  

(Шанхай: издательство «Слово», 1931); «Четыре года в стране смерти» (Шанхай, 1936). 
Был награжден:
• орденом Святого Станислава 3-й степени;
• орденом Святой Анны 3-й степени;
• орденом Святого Станислава 2-й степени с мечами;
• орденом Святой Анны 2-й степени с мечами;
• орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом;
• орденом Святого Георгия 4-й степени;
• Георгиевским оружием.
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КЛАДБИЩЕ ЛЮКАВЕЙ (LOKAWEI FOREIGN CEMETERY)
Кладбище было основано в 1901 году на территории Французской концессии  

за городской чертой Шанхая. 
Здесь были похоронены такие известные офицеры Российской армии и Флота, как: 

генерал-лейтенант М.К. Дитерихс (09.10.1937 г.); контр-адмирал российского флота  
С.Н. Тимирёв (13.06.1932 г.); генерал-майор В.В. Зимин (27.09.1942 г.); генерал- 
майор Г.П. Жуков (14.04.1940 г.); генерал-майор В.Д. Нарбут (09.05.1945 г.); генерал- 
майор П.П. Оглоблин (21.08.1940 г.); генерал-майор А.П. Зощенко (09.12.1936 г.);  
генерал-майор Отдельного корпуса жандармов А.А. Немысский (19.10.1940 г.);  
генерал-лейтенант В.М. Панов (09.11.1935 г.); полковник (генерал китайской армии)  
И.К. Мрочковский (25.10.1941 г.); георгиевский кавалер, полковник К.Н. Арцыбашев 
(15.10.1933 г.); атаман Уссурийской казачьей станицы, полковник М.А. Архипов  
(12.03.1939 г.); полковник Б.Я. Аулин (25.04.1934 г.); полковник А.А. Иванов  
(03.03.1933 г.); полковник В.В. Косман (11.02.1935 г.); подполковник А.А. Кузнецов 
(28.02.1932 г.); георгиевский кавалер, полковник В.А. Пухов (01.01.1936 г.);  
под полковник, художник-иконописец  В.Н. Стоцкий (28.10.1929 г.); полковник  
Б.Н. Шевелёв (09.06.1934 г.); полковник Оренбургского казачьего войска В.Н. Домо-
жиров. А также настоятельница Богородицко-Владимирской обители в Шанхае игуме-
нья Руфина (Кокорева Ольга Андреевна) (28.08.1937 г.) и многие другие. 

На кладбище был похоронен также кадет 1-го Сибирского Императора Александра I 
кадетского корпуса Евгений Бахтин, погибший 12 ноября 1927 года в результате  
перестрелки у советского консульства. Это был день празднования десятой годовщины 
Октябрьской революции.

В центральной части кладбища находилась «Общая усыпальница» для мало-
имущих и безродных.

В марте 1951 года захоронения на кладбище прекратились. В 1959 году, по сообще-
ниям газет, началось перезахоронение на кладбище Цзиань в Цинпу, а в годы «культур-
ной революции» остатки кладбища Люкавей были полностью уничтожены. В настоящее 
время на месте кладбища расположен многоэтажный троллейбусно-автобусный парк  
и жилой массив60.
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ДИТЕРИХС Михаил Константинович, 
генерал-лейтенант
Родился 5 (17) апреля 1874 года в Санкт-Петербурге в семье полковника- 

артиллериста К.А. Дитерихса. В 1894 году окончил Пажеский корпус и был выпущен 
во 2-ю лейб-гвардии артиллерийскую бригаду. В 1900 году окончил Николаевскую  
академию Генерального штаба по 1-му разряду. C 1900 по 1903 год служил на штабных 
должностях в войсках Московского военного округа. В 1903 году был назначен коман-
диром эскадрона в 3-м Драгунском полку, а затем назначен обер-офицером для особых 
поручений при штабе 17-го Армейского корпуса.

Участвовал в Русско-японской войне. На фронт прибыл в августе 1904 года.  
Участвовал в сражениях под Ляояном, на реке Шахэ, при Мукдене. 17 апреля 1905 
года был произведен в подполковники с назначением на должность штаб-офицера для  
особых поручений при штабе корпуса.

После окончания войны вернулся в Московский военный округ. В 1906 году был 
назначен штаб-офицером для особых поручений при штабе 7-го армейского корпуса.  
В 1907 году переведен на аналогичную должность в штаб Киевского военного округа.  
В 1909 году был произведен в полковники, а в 1910 году назначен старшим адъютантом 
штаба округа. В 1913 году был назначен начальником отделения в Мобилизационном 
отделе Главного управления Генерального штаба. 

Участвовал в Первой мировой войне. В 1914–1916 годах исполнял должность  
начальника штаба 3-й армии, был генерал-квартирмейстером Юго-Западного фронта,  
а в начале сентября 1916 года был направлен с возглавляемой им 2-й Особой пехотной 
бригадой в Салоники для поддержки сербской армии. В середине ноября 1916 года под 
его командованием были разбиты части болгарской армии, в результате чего удалось 
занять город Монастир.

После Февральской революции был отозван в Россию. Отказался от предложения 
Керенского занять пост военного министра. С 24 августа по 6 сентября 1917 года был 
начальником штаба Особой Петроградской армии. Участвовал в Корниловском вы-
ступлении на Петроград, однако ареста избежал. С 6 сентября по 16 ноября исполнял  
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должность генерал-квартирмейстера Ставки, а с 16 ноября по 20 ноября – началь-
ника штаба генерала Духонина. При захвате ставки большевиками перебрался на 
Украину, где в марте 1918 года стал начальником штаба Чехословацкого корпуса,  
с которым он прошел до Владивостока. Поддержал адмирала А.В. Колчака. 17 января –  
07 февраля 1919 года был руководителем комиссии по расследованию убийства царской 
семьи. По материалам расследования опубликовалкнигу «Убийство царской семьи и 
членов Дома Романовых на Урале» (Владивосток: [Тип. воен. академии], 1922).

С 1 июля по 22 июля 1919 года – командующий Сибирской армией, с 22 июля по  
17 ноября – командующий Восточным фронтом и одновременно с 12 августа по  
6 октября  – начальник штаба Верховного Главнокомандующего А.В. Колчака. Из-за  
разногласий с адмиралом Колчаком, настаивавшим на обороне города Омска любой 
ценой, вынужден был уйти в отставку. Был инициатором создания летом – осенью 
1919 года добровольческих формирований с идеологией защиты веры – православных  
«Дружин Святого Креста» и мусульманских «Дружин Зелёного Знамени». В сентябре 1919 
года разработал и успешно провел последнюю наступательную операцию Русской армии  
адмирала Колчака – Тобольский прорыв. После поражения белых в конце 1919 года  
эмигрировал в Харбин, где некоторое время работал в обувной мастерской.

5 августа 1922 года на Земском соборе во Владивостоке было принято решение  
о реставрации династии Романовых, и Дитерихс был избран временным диктатором.  
8 августа 1922 года он был официально провозглашен правителем Приамурского  

М.К. Дитерихс. Фото 1916 г. Начальник Киевского военного округа генерал-адъютант 
М.В. Алексеев (в центре) с подчиненными.  

Слева во втором ряду – М.К. Дитерихс. Фото 1913 г.
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государственного образования и издал указы, 
переименовав Приамурское государственное 
образование в Приамурский земский край. 
Дитерихс как земский воевода возглавил  
армию, переименованную в Земскую рать. 

14 октября 1922 года у Монастырища 
Земская рать была разбита войсками Дальне-
восточной республики, и Дитерихс приказал 
отступать. 20 октября 1922 года Дитерихс и 
около 7 000 бойцов армии и членов их семей 
прибыли в Посьет, откуда их эвакуировали на 
японских транспортах.

Эмигрировал в Китай. Проживал  
в Шанхае где работал главным кассиром во 
Франко-Китайском банке. В 1930 году стал 
председателем Дальневосточного отдела  
Русского Общевоинского Союза, был почетным 
членом Братства Русской Правды.

Умер 9 октября 1937 года, похоронен  
в Шанхае, на кладбище Люкавей.

Похороны генерала М.К. Дитерихса

Могила генерал-лейтенанта  
М.К. Дитерихса
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Был награжден:
• орденом Святого Станислава 3-й степени (1902 г.);
• орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1904 г.)
   за сражение под Ляояном;
• орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (1905 г.);
• орденом Святого Станислава 2-й степени с мечами (1905 г.) 
   за Мукденское сражение;
• орденом Святой Анны 2-й степени с мечами (1907 г.);
• Высочайшим благоволением (1914 г.) за труды по пересмотру Устава о воинской  

   повинности;
• орденом Святого Владимира 3-й степени (1914 г.);
• Высочайшим благоволением (1915 г.) за отлично-усердную службу и труды, 
   понесенные во время военных действий;
• Георгиевским оружием (1915 г.);
• орденом Святого Станислава 1-й степени с мечами (1915 г.);
• мечами к ордену Святого Владимира 3-й степени (1915 г.);
• орденом Святой Анны 1-й степени (1916 г.);
• орденом Святого Владимира 2-й степени с мечами (1916 г.);
иностранными наградами:
• британским орденом Бани (командорский крест) (1916 г.);
• французским Военным крестом 1914–1918 (Croix de Guerre) 
   с пальмовой ветвью (1916 г.);
• французским орденом Почётного легиона (офицерский крест) (1917 г.).

ТИМИРЁВ Сергей Николаевич, 
контр-адмирал
Родился 14 мая 1875 года в Санкт-Петербурге, в семье капитан-лейтенанта  

Н.И. Тимирёва. В 1895 году окончил Морской кадетский корпус.  Был зачислен в 7-й 
флотский экипаж. В январе – мае 1996 года – командир 1-й роты броненосца «Полтава», 
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а в мае – октябре 1896 года – на описной барже № 10. Служил вахтенным офицером 
и младшим штурманским офицером на крейсере «Россия». 6 декабря 1899 года был  
произведен в лейтенанты. С 1 мая 1900 года по 26 марта 1901 года – вахтенный  
начальник крейсера 2-го ранга «Вестник». 26 марта 1901 года был переведен  
в Гвардейский экипаж. Младший штурманский офицер: крейсера 2-го ранга «Рында» 
(12.05 – 13.08.1901 г.), Императорской яхты «Полярная Звезда» (23.08 – 07.10.1901 г.). 
Старший штурманский офицер крейсера 2-го ранга «Рында» (22.03 – 09.08.1902 г.).  
Вахтенный начальник Императорской яхты «Полярная Звезда» (09.08 – 15.09.1902 г.). 
Затем служил старшим штурманским офицером эскадренных броненосцев: «Император 
Александр II», «Пересвет», «Победа». 

Тимирёв участвовал в Русско-японской войне. Был старшим офицером эскадренного 
броненосца «Победа», а после гибели броненосца воевал на сухопутном фронте. При 
обороне Большого Орлиного Гнезда был тяжело ранен и отравлен дымом от подожжен-
ного японцами войлока. 

После войны служил помощником старшего офицера эскадренного броненосца  
«Цесаревич», вахтенным начальником Императорской яхты «Александрия». 15 июля 
1907 года был произведен в чин старшего лейтенанта. Командир 2-й роты Гвардей-
ского экипажа (03.11 – 31.12.1907 г.). Старший офицер Императорской яхты «Штан-
дарт» (31.12.1907 – 1910). 18 апреля 1910 года был произведен в капитаны 2-го ранга,  
а 22 марта 1915 года в чин капитана 1-го ранга со старшинством с 1 января 1915 года. 
С 29 июня 1915 года – Флаг-капитан по распорядительной части Штаба Командующего 
флотом Балтийского моря, затем, с 23 августа 1916 года – командир крейсера «Баян».  
Участвовал на крейсере в обороне Моонзундского архипелага в 1917 году.

Капитан 1-го ранга  
С.Н. Тимирёв с женой 
Анной Васильевной и сыном 
Владимиром, 1915 г.
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Участвовал в Гражданской войне, командовал Морскими силами белого движения 
на Дальнем Востоке.

В 1920 году эмигрировал в Китай. Жил в Шанхае, был капитаном на судах  
Китайского коммерческого флота. До 1931 года был председателем Кают-компании. 

Автор мемуаров «Воспоминания морского офицера. Балтийский флот во время  
войны и революции (1914–1918 гг.)» и «Четыре года на яхте "Штандарт"».

Скончался 13 июня (31 мая) 1932 года в Шанхае и был похоронен на кладбище  
Люкавей.  

Был награжден:
• орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1904 г.);
• орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1904 г.);
• орденом Святого Станислава 2-й степени с мечами (1905 г.);
• орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (1906 г.);
• Золотой саблей с надписью «За храбрость» (1907 г.);
• орденом Святого Владимира 4-й степени с бантом за 25 лет службы  

           в офицерских чинах (1910 г.);
• орденом Святой Анны 2-й степени (1913 г.);
• мечами к ордену Святой Анны 2-й степени (1916 г.);
• орденом Святого Владимира 3-й степени (1916 г.);
иностранными орденами:
• японским орденом Восходящего Солнца 5-й степени (1898 г.);
• французским орденом Черной звезды, офицерский крест (1902 г.);
• греческим орденом Спасителя, кавалерский крест (1903 г.);
• тунисским орденом Нишан-Ифтикар, офицерский крест (1907 г.);
• французским орденом Почётного легиона, офицерский крест (1908 г.);
• английским Королевским Викторианским орденом 5-го класса (1908 г.);
• английским Королевским Викторианским орденом 4-го класса (1909 г.);
• шведский орденом Меча, командорский крест 2-го класса (1909 г.);
• французским орденом Чёрной звезды, командорский крест (1909 г.);
• бухарским орденом Золотой звезды 2-й степени (1909 г.);
• турецким орденом Меджидие 3-й степени (1910 г.).
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ЗИМИН Василий Васильевич, 
генерал-майор
Родился 14 (26) февраля 1874 года в Чите Забайкальской области в офицерской  

семье. Происходил из забайкальских казаков. Окончил Иркутскую военную  
прогимназию и в 1896 году Иркутское юнкерское училище по 2-му разряду, откуда был  
зачислен в 1-й Забайкальский пластунский батальон. 25 февраля 1897 года был  
произведен в первый офицерский чин – хорунжего. В период с 1898 по 1907 год – в составе  
1-го Забайкальского батальона (в 1-м и 2-м Забайкальских казачьих полках)  
принимал участие в военных экспедициях на китайскую территорию: в 1899 году  
в отряде полковника Савича в Порт-Артуре и в 1900 году в составе отряда генерала  
Чичагова при подавлении «боксерского восстания». 1 августа 1901 года был произведен  
в чин сотника. В 1903 году выдержал экзамены на знание китайского языка в Восточном 
институте во Владивостоке.

Участвовал в Русско-японской войне в составе 1-го Аргунского казачьего полка. 
Подъесаул. С 1907 года состоял на должности адъютанта Наказного атамана. В 1911 
году окончил Офицерскую кавалерийскую школу. 15 мая 1911 года произведен в есаулы. 
Короткое время находился в Монголии.

Во время Первой мировой войны в чине есаула командовал сотней 1-го Верхнеудин-
ского полка. 22 февраля 1915 года на германском фронте получил три тяжелых ране-
ния с переломом костей голени. За боевое отличие приказом от 20 марта 1916 года был 
награжден Георгиевским оружием и в том же году был признан негодным к воинской 
службе.

28 февраля 1917 года (во время Февральской революции) по собственному жела-
нию вернулся в строй. Занимал хозяйственную должность. При вступлении большеви-
ков в Забайкалье Зимин был арестован, но через шесть недель по требованию казаков 
был освобожден. На открывшемся в Чите 18 августа 1917 года II областном казачьем 
съезде большинством голосов был избран войсковым атаманом и председателем  
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войскового правления Забайкальского казачьего войска. Вторично был избран  
войсковым атаманом в сентябре 1918 года. Участвовал в Гражданской войне. В период 
нахождения у власти в Чите атамана Г.М. Семёнова Зимин состоял в резерве чинов.

С августа 1922 года – генерал для поручений при воеводе Земской рати генерал- 
лейтенанте М.К. Дитерихсе. В ноябре 1922 года эмигрировал в Китай. Проживал  
в Шанхае. Являлся председателем Союза Русских военных инвалидов в Шанхае  
и председателем Офицерского собрания. 

Скончался 27 сентября 1942 года в Шанхае. Похоронен на кладбище Люкавей.
Был награжден:
• орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1901 г.);
• орденом Святой Анны 4-й степени (1902 г.);
• орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1904 г.);
• орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (1904 г.);
• орденом Святого Станислава 2-й степени с мечами (1905 г.);
• орденом Святой Анны 2-й степени (1913 г.);
• Георгиевским оружием (1916 г.).

Могила генерал-майора В.В. Зимина 
(Архив А.В. Окорокова)



258

Русские захоронения в крупных городах и населенных пунктах Китая

ЖУКОВ Гервасий Петрович, 
генерал-майор
Родился 6 октября (18 октября по новому стилю) 1861 года в станице Карагайской 

Оренбургской губернии. Из потомственных дворян Оренбургского казачьего войска 
(ОКВ) станицы Магнитной 2-го военного отдела ОКВ.

Окончил станичную школу, затем продолжил образование в Оренбургской  
Неплюевской военной гимназии, которую окончил в 1880 году. В военную службу  
вступил 13 августа 1880 года.

В 1882 году окончил 3-е военное Александровское училище. Выпущен хорунжим  
(ст. 07.08.1882 г.) в 1-й Оренбургский казачий полк. 

В 1884 году окончил Офицерскую стрелковую школу. С сентября 1884 по март 
1886 год служил во 2-м Оренбургском казачьем полку. В 1887 году окончил Офицер-
скую кавалерийскую школу. Командир сотни 3-го Оренбургского казачьего полка.  
Подъесаул. Затем служил в 5-м Оренбургском казачьем полку с оставлением в распо-
ряжении Войскового начальства на должности начальника оружейной мастерской 2-го 
военного отдела ОКВ, с 21 марта 1891 года – заведующий арсеналом и Верхнеуральской 
местной командой. С 27 августа 1893 года исполнял должность помощника старшего 
адъютанта управления 2-го военного отдела ОКВ.

С 13 марта 1895 года был прикомандирован к Оренбургскому казачьему юнкерско-
му училищу (ОКЮУ) на должность младшего офицера. Есаул. С 6 ноября 1898 года – 
исполняющий должность старшего адъютанта Войскового штаба ОКВ, затем командир 
сотни юнкеров ОКЮУ, временно исполняющий должность начальника ОКЮУ (с пере-
рывами в 1902 г., 1903 г., 1906 г., 1907 г., 1908 г.). Участвовал в Русско-японской войне. 
Полковник. Командовал отдельным Оренбургским казачьим дивизионом, 3-м Оренбург-
ским казачьим полком, Уфимско-Самарским полком ОКВ.

На фронтах Первой мировой войны участвовал в боях на территории Австро- 
Венгрии. 22 октября 1915 года был произведен в генерал-майоры. С ноября 1915 года – 
командир 1-й Заамурской казачьей бригады, а с 28 февраля 1916 года – командир  
2-й бригады 12-й кавалерийской дивизии, с 7 сентября 1917 года – командующий 12-й 
кавалерийской дивизией. С 1918 года – в резерве чинов Оренбургского военного округа.

Участник Гражданской войны на востоке России. Занимал должности: командира 
отдельного Оренбургского казачьего корпуса, командира 1-го отдельного Оренбургско-
го казачьего корпуса, командира Ташкентской группы Юго-Западной армии. Участво-
вал в Оренбургской операции (04 – 06.1919 г.). С 1 июля 1919 года исполнял должность 
Главного начальника Оренбургского военного округа. Затем пребывал в резерве чинов 
при Ставке ВГК. Эмигрировал в Китай (через Чугучак) в ноябре 1919 года. Проживал  
в Ханькоу, где десять лет заведовал библиотекой Русского клуба, затем уехал в Шанхай. 
Был председателем Союза офицеров – кавалеров ордена Святого Георгия.

Гервасий Жуков – родной дядя архиепископа Виктора (Святина).
Скончался 14 апреля 1940 года в Шанхае и был похоронен на кладбище Люкавей.
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Был награжден:
• орденом Святого Станислава 3-й степени (1885 г.); 
• орденом Святой Анны 3-й степени (1887 г.); 
• орденом Святого Станислава 2-й степени (1903 г.); 
• орденом Святой Анны 2-й степени (1906 г.); 
• орденом Святого Владимира 4-й степени (1912 г.); 
• орденом Святого Владимира 3-й степени с мечами (1914 г.); 
• орденом Святого Станислава 1-й степени с мечами; 
• орденом Святой Анны 1-й степени с мечами (1914 г.); 
• мечами и бантом к ордену Святого Владимира 4-й степени (1914 г.); 
• мечами к ордену Святой Анны 2-й степени (1915 г.);
• орденом Святого Георгия 4-й степени (1915 г.);
• Георгиевским оружием (1915 г.). 

ИВАНОВ-МУМЖИЕВ Пётр Михайлович, 
генерал-майор
Родился 29 июля (10 августа) 1874 года в местечке Болград, Измаильского уезда 

Бессарабской губернии, в семье болгарского крестьянина Михаила (по другим данным – 
Александра) Иванова. Окончил четыре класса Житомирской классической гимназии.

10 (22) ноября 1892 года поступил на службу в Русскую императорскую армию,  
и был определен вольноопределяющимся 2-го разряда в 129-й Бессарабский полк.  
В апреле 1894 года после прохождения испытания при полковой учебной команде 
был произведен в младшие унтер-офицеры. Остался по собственному желанию на год  
сверхсрочной службы. В августе 1895 года поступил в Чугуевское училище, которое окончил  
в 1897 году по 1-му разряду.

В июле 1897 года «был переименован» в подпрапорщики с переводом в 73-й пехот-
ный Крымский Его императорского высочества великого князя Александра Михайлови-
ча полк. В начале января 1898 года был произведен в подпоручики, а затем – в середине 
мая 1900 года – переведен на службу в 9-й Восточно-Сибирский линейный батальон, 
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переформированный в июне в 15-й Восточно-Сибирский стрелковый полк. С конца  
ноября 1900 по середину октября 1901 года служил помощником заведующего  
охотничьей командой своего полка.

Иванов-Мумжиев участвовал в подавлении «боксерского восстания» (1900–1901 гг.). 
С сентября 1901 по сентябрь 1902 года одновременно состоял батальонным адъютантом 
1-го батальона, помощником заведующего учебной командой, хозяином офицерского 
собрания и библиотекарем полка. В начале августа 1902 года был произведен в пору-
чики. В сентябре того же года был назначен русским военным полицмейстером города  
Ляоян, а в августе 1903 года был командирован в Восточный институт.  В связи с началом  
Русско-японской войны был вынужден прервать учебу и вернуться в свой полк.

В середине июня 1904 года получил назначение на пост заведующего учебной 
командой полка в Порт-Артуре, а затем – заведующего конно-охотничьей командой  
2-го батальона. Во время боевых действий был контужен. С декабря 1904 по ноябрь  
1905 года находился в японском плену.

1 (14) декабря 1905 года, после возвращения из плена, продолжил обучение  
в Восточном институте. В конце ноября 1906 года был произведен в штабс-капитаны, 
а в середине февраля 1908 года – переведен в 12-й Восточно-Сибирский стрелковый  
Его императорского высочества наследника цесаревича полк. В мае 1908 года (по дру-
гим данным, в 1910 году) окончил китайско-маньчжурское отделение института.

В середине ноября 1911 года был произведен в капитаны и переведен в 11-й Сибир-
ский стрелковый Ее величества государыни императрицы Марии Фёдоровны полк. 

Участвовал в Первой мировой войне. В 1915 году «За отличия» был произведен  
в подполковники, а затем – в полковники. С февраля 1916 года – командир 10-го  
Сибирского стрелкового полка. Был дважды ранен. Отличился при атаке укрепленной 
позиции противника в районе болота Б. Смердукл – реки Кеккау (3–9 июля (по ст. ст.)  
1916 г.).

Участвовал в Гражданской войне.  С 11 июля 1918 года – командир первой бригады 
1-й Сибирской стрелковой дивизии сухопутных и морских сил Приморской области.  
18 октября 1918 года был произведен в генерал-майоры. В конце декабря был назна-
чен начальником гарнизона села Раздольное в войсках Дальнего Востока и исполнял  
должность командира первой бригады 9-й Сибирской стрелковой дивизии. 30 апреля 
1919 года он был «выведен за штат» войск и зачислен в резерв чинов Приамурского  
военного округа.

В конце июня – начале августа 1919 года Иванов-Мумжиев стал командующим 
Уральской группой войск на Восточном фронте в войсках адмирала А.В. Колчака.  
Затем исполнял должности генерала для поручений при начальнике штаба Верховного 
главнокомандующего, председателя комиссии для устройства госпиталей и раскварти-
рованию войск в городе Омске, в войсках Временного Приамурского правительства – 
представителя начальника военных сообщений Дальневосточного района на станции 
Пограничная, а позже (с 20 июля 1921 г.) – внештатного генерала для поручений  
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и представителя командующего войсками Временного Приамурского правительства на 
той же станции Пограничная (с сентября 1921 г.). В октябре 1922 года был назначен 
на должность начальника Камчатской области с правами губернатора для контроля  
промыслов и приисков Камчатки и Охотского моря. 

По окончании активных боевых действий Гражданской войны в 1923 году эмигриро-
вал в Китай. Проживал в Шанхае.

Умер 5 декабря 1927 года от разрыва сердца и был похоронен на кладбище  
Люкавей.

Был награжден:
• орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1901 г.);
• орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1901 г.);
• орденом Святой Анны 4-й степени (1904 г.);
• Золотым оружием «За храбрость» (1905 г.);
• орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (1905 г.);
• орденом Святого Владимира 3-й степени с мечами;
• медалью «В память Японской войны 1904–1905 гг.»;
• орденом Святого Станислава 2-й степени с мечами (1912 г.);
• медалью «В память 300-летия царствования дома Романовых» (1913 г.);
• орденом Святой Анны 2-й степени с мечами (1915 г.);
• орденом Святого Георгия 4-й степени (1917 г.). 

ГАФНЕР Леонид Альфонсович, 
генерал-майор 
Родился 17 (29) января 1865 года в дворянской семье. В 1884 году окончил  

Аккерманскую классическую прогимназию и в 1887 году – Одесское пехотное  
юнкерское училище. В 1888 году был произведен в офицеры. Служил в 55-м пехотном 
Подольском полку.

Участник Русско-японской войны. В дальнейшем служил в 191-м пехотном  
Ларго-Кагульском полку, по данным на январь 1915 года – капитан 331-го пехотного 
Орского полка, сформированного после начала Первой мировой войны. 26 августа 
1914 года был ранен и контужен. Затем служил в 520-м пехотном Тихобужском полку.  
Полковник. 

Участвовал в Гражданской войне в белых войсках Восточного фронта. По данным на 
30 января 1919 года – помощник начальника снабжения штаба русских войск Западного 
фронта. Затем исполнял должность генерала для поручений при командующем Южной 
армией Восточного фронта. 11 июля 1919 года был произведен в чин генерал-майора. 
Участвовал в Великом Сибирском Ледяном походе.

С апреля по август 1920 года Леонид Гафнер занимал пост дежурного генерала 
штаба Дальневосточной армии, затем должность дежурного генерала штаба войск  
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Российской Восточной окраины. Состоял начальником штаба Третьей отдельной стрел-
ковой бригады. С 15 по 27 декабря 1921 года являлся начальником штаба Гродековской 
отдельной группы войск. 23 марта 1922 года был назначен на должность генерала для 
поручений при командире Второго стрелкового корпуса, а затем дежурного генерала 
штаба войск Российской Восточной окраины – при генерале Сергее Войцеховском.

После поражения белых армий эмигрировал в Китай. Проживал в Шанхае. Вел  
активную общественную деятельность. Являлся членом пехотной секции Союза слу-
живших в Российских армии и флоте в Шанхае (с 01.09.1925 г.), старшим пехотной  
группы, а также членом суда чести и Офицерского собрания в Шанхае (по информа-
ции на 28.06.1930 г.), с 1927 по 1934 год – председателем Шанхайского офицерского  
собрания. Входил также в Русскую национальную общину (РНО), где был избран членом  
ее Совета, а также членом Бюро по организации национальной общины. В 1933 году  
Л.А. Гафнер был избран вице-председателем Совета объединенных русских органи-
заций города Шанхая. Кроме того, он являлся председателем ревизионной комиссии  
шанхайского Русского благотворительного общества.

Праздник Союза георгиевских кавалеров. Шанхай. 1933 г.
В первом ряду слева направо: подполковник Сейфулин Леонид Владимирович, 

 генерал-майор Соколов Николай Михайлович, генерал-майор Гафнер Леонид Альфонсович, генерал-
лейтенант Жуков Гервасий Петрович, генерал-лейтенант Дитерихс Михаил Константинович,  

генерал-майор Зимин Василий Васильевич, генерал-майор Адамович Лев Михайлович; во втором 
ряду: генерал-майор Сахаров Константин Вячеславович, полковник Боровиков Владимир Гаврилович, 

неизвестный, контр-адмирал Федорович Михаил Иосифович, капитан 1-го ранга Фомин Николай 
Георгиевич; в третьем ряду: полковник Клуге Константин Иванович, полковник Сперанский Александр 

Николаевич, капитан Федуленко Валентин Васильевич
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Скончался 7 апреля 1934 года в Шанхае и был похоронен на кладбище Люкавей.
Был награжден:
• орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (1905 г.);
• орденом Святого Станислава 2-й степени с мечами (1905 г.);
• орденом Святой Анны 2-й степени с мечами 
   «За отличия в делах против неприятеля» (1915 г.);
• знаком отличия Военного ордена «За Великий Сибирский поход» 1-й степени 
   (1920 г.).

ФЕДОРОВИЧ Михаил Иосифович, 
вице-адмирал
Родился 14 октября 1872 года. В 1892 году окончил Морской кадетский корпус,  

в 1912 году – Военно-Морское отделение и дополнительный курс Николаевской  
морской Академии (1913 г.). Участвовал в Первой мировой войне. Служил на Черномор-
ском флоте. По его личной инициативе было поставлено минное заграждение на подхо-
дах к Одессе, на котором 22 марта 1915 году подорвался турецкий крейсер «Меджидие».  
С 1908 по 1915 год командовал канонерской лодкой «Кубанец», затем, в 1915–1916  
годах – линкорами «Император Александр III» и «Евстафий». Командуя «Евстафием», 
участвовал в бою с немецким крейсером «Гебен» 24 апреля 1916 года. С 1916 по март 
1917 года – начальник штаба военно-морской базы Севастополя, начальник гидро-
авиации флота. В апреле 1917 года получил тяжелое ранение при матросском бунте.  
В декабре 1918 года – контр-адмирал. 

Участник Белого движения на Восточном фронте с начала 1918 года. Начальник 
гарнизонов Томска, Красноярска. С декабря 1918 год по январь 1919 года – начальник 
Технического управления Морского министерства правительства Колчака. Подготовил и 
организовал Камскую военную речную флотилию. С февраля 1919 года по февраль 1920 
год занимал должность Командующего морскими силами на Дальнем Востоке (сменил 
адмирала Тимирёва). 17 ноября 1919 года подавил во Владивостоке мятеж чехослова-
ков, руководимый генералом Гайдой. В 1920 году – вице-адмирал флота. С февраля 1920 
года по октябрь 1922 года – Командующий боевыми флотилиями российского Дальнего 
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Востока и начальник Морского управления. С октября 1922 года – в эмиграции в Китае. 
Проживал в Харбине, затем в Шанхае, где основал Русское морское училище, работал  
в шанхайском отделе РОВС.

Работал смотрителем кладбища Люкавей. Скончался 7 декабря 1936 года  
в Шанхае и был похоронен на том же кладбище.

НАРБУТ Владимир Дмитриевич, 
генерал-майор
Родился 30 января (11.02) 1873 года в Нижегородской губернии. Из древнего  

литовского дворянского рода. В 1890 году окончил Владимирский Киевский кадетский 
корпус, а затем, в 1893 году – Михайловское артиллерийское училище но 1-му разряду  
и в 1898 году – Михайловскую артиллерийскую академию по 1-му разряду. В службу 
вступил 30 августа 1890 года, откуда был выпущен подпоручиком в 23-ю артиллерий-
скую бригаду. С 5 августа 1895 года – поручик, с 17 мая 1898 года – штабс-капитан  
армии и поручик гвардии, с 9 апреля 1900 года – штабс-капитан гвардии, с 9 апреля 
1904 года – капитан гвардии и войсковой старшина, с 6 декабря 1908 года – полковник.

С 7 июня 1907 года штатный офицер-преподаватель Оренбургского казачьего  
юнкерского училища с зачислением по Оренбургскому казачьему войску. С 10 сентября 
1914 по 12 апреля 1917 год – штатный преподаватель 2-го Николаевского военного  
училища в Киеве. 

12 апреля 1917 года  Нарбут был назначен начальником химического завода (ядови-
тых газов) в Казани, а затем начальником проверочной части Главного артиллерийского 
управления в Петрограде. Генерал-майор (1918 г.).

Участвовал в Гражданской войне. Занимал должность директора 1-й Сибирской 
гимназии военного ведомства, получившей затем свое прежнее название – 1-й Сибир-
ский имени императора Александра I кадетский корпус (г. Омск). 10 сентября 1921 
года был назначен инспектором классов в пехотное военное училище имени генерала  
Л.Г. Корнилова на острове Русском (г. Владивосток). Также преподавал в училище  
артиллерийское дело. 
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В 1922 году эмигрировал в Китай. Проживал в Мукдене, Хайларе, где возглавлял 
русские гимназии, а затем в Шанхае, где с 1932 года являлся директором коммерческого 
училища Русского православного братства. Умер 9 мая 1945 года, похоронен на кладбище 
Люкавей.

Был награжден:
• орденом Святой Анны 3-й степени (1907 г.);
• орденом Святого Станислава 2-й степени (1912 г.);
• орденом Святой Анны 2-й степени (1915 г.).

КОЛПИНСКИЙ Николай Николаевич, 
полковник
Родился 17 июля 1881 года. Из потомственных дворян Московской губернии.  

Окончил 1-й кадетский корпус, в 1902 году – Константиновское артиллерийское  
училище.10 августа 1902 года вышел подпоручиком в 11-ю артиллерийскую бригаду.  
На 1 января 1909 года был в составе 2-й Восточно-Сибирской стрелковой артилле-
рийской бригады, поручик. Участвовал в Первой мировой войне, в боях за Варшаву.  
В ноябре 1916 года был назначен командиром 2-й батареи Сибирского запасного артил-
лерийского дивизиона. В бою у колонии Аполония (Петроковская губерния) был тяжело 
ранен осколком снаряда. В результате травмы был причислен под покровительство 
Александровского комитета 2-го класса. 

Группа офицеров штаба бронепоездов  
Шаньдунской армии.  
В центре сидит полковник Н.Н. Колпинский
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Участвовал в Гражданской войне в Белых войсках Восточного фронта. В ноябре 
1918 года был назначен помощником начальника артиллерийского дивизиона в Свод-
ную Маньчжурскую дивизию. На 11 июля 1919 года – начальник отдела огнестрельных 
припасов Владивостокского крепостного артиллерийского склада. Полковник. С января 
1920 года исполнял должность начальника Сводной Маньчжурской дивизии. После по-
ражения белых частей эмигрировал в Китай. С 1920 года служил в штабе бронепоездов 
в русских войсках китайской армии. Проживал сначала в Харбине, а затем переехал  
в Шанхай. С 25 августа 1930 года – действительный член Союза русских военных инва-
лидов, в течение многих лет избирался в состав ревизионной комиссии Союза. Являлся 
штатным преподавателем в Коммерческом училище Русского Православного Братства. 

Умер 11 ноября 1940 года и был похоронен на кладбище Люкавей.

ТИМЕ (Тимэ) Герман Германович, 
гвардии полковник
Родился 15 февраля 1891 года (по другим данным, в 1892 г.) в городе Пермь в семье 

титулярного советника, помощника главного контролера Пермской ж/д. Потомствен-
ный дворянин. В 1910 году окончил Николаевский кадетский корпус, в 1912 году –  
Николаевское кавалерийское училище по 1-му разряду, а затем Офицерскую кава-
лерийскую школу. Выпущен в лейб-гвардии Конно-Гренадерский полк. 18 ноября 
1913 года был зачислен в запас гвардейской кавалерии. Во время Первой мировой  
войны был призван в Гвардейский запасный кавалерийский полк, затем исполнял  
должность адъютанта в Офицерской кавалерийской школе. Ротмистр лейб-гвардии  
Конно-Гренадерского полка. 

Участвовал в Гражданской войне в белых войсках Восточного фронта. На 9 мая 1919 
года – командир конвоя командующего Сибирской армией, затем служил у атамана  
Г.М. Семёнова. Полковник. Эмигрировал в Китай. В Шанхае служил сержантом муни-
ципальной конной полиции, с марта 1927 года стал  помощником начальника Отдельно-
го русского отряда Шанхайского волонтерского корпуса с производством в чин капитана, 
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с 1927 года в Шанхайском Русском полку, помощник командира, а с 22 апреля 1927 по  
9 февраля 1933 года – командир полка.  14 сентября 1928 года приказом по ШВК был 
произведен в майоры. Был одним из инициаторов создания в Шанхае спортивного  
общества «Сокол».

Умер 6 октября 1935 года и был похоронен на кладбище Люкавей.
Был награжден:
• орденом Святого Станислава 3-й степени (1915 г.);
• орденом Святой Анны 3-й степени (1915 г.);
• орденом Святого Станислава 2-й степени (1916 г.).

ЯНКОВСКИЙ Павел Михайлович, 
майор
Родился 6 января 1890 года в Сидеми, Корея. Учился во французском католическом 

колледже в Нагасаки (Япония). С детства свободно владел, помимо русского, француз-
ским, английским и японским языками.

Отбыл вольноопределяющимся воинскую повинность в 9-м Сибирском стрелковом 
полку, прапорщик запаса.

Участвовал в Первой мировой войне в составе русского экспедиционного корпуса 
во Франции. В 1917 году окончил французскую школу авиации. Служил в воздушной 
разведке, сражался в Греции, пять раз был ранен. Награжден многими наградами, в 
том числе орденом Святого Георгия и французским орденом Почётного легиона. Служил 
во Французском легионе. Капитан. В 1918 году вернулся в Россию. Участвовал в Граж-
данской войне. Служил во Французской авиационной миссии при правительстве адми-
рала А.В. Колчака. Майор. В 1922 году вместе с семьей эмигрировал в Корею. В 1928 
году переехал в Шанхай. Работал телефонистом, переводчиком. К этому времени изучил  
китайский, корейский и немецкий языки. С 1929 года работал во французской полиции. 
В 1934 году принял французское подданство. Работал частным детективом по уголов-
ным делам. В 1940 году напал на след крупной банды и 6 августа был застрелен на  
пороге своей квартиры. Был похоронен на кладбище Люкавей61. 
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БАРИ Адольф Эдуардович, 
врач
Родился 15 февраля 1870 года в Санкт-Петербурге в семье выходцев из Германии – 

психиатра, доктора медицины, действительного статского советника, директора Детского 
приюта княгини Белосельской-Белозерской Э.Я. Бари. Учился в приготовительном 
классе гимназии К. Мая, гимназии при Санкт-Петербургском историко-филологическом 
институте, обучение в которой завершил в 1887 году, и Санкт-Петербургской Военно- 
Медицинской Академии (1893 г.). После окончания академии продолжил свое образова-
ние в Берлине, Вене, Гейдельберге, Париже и Лондоне. 

Работал в должности сверхштатного ординатора терапевтического отделения 
Санкт-Петербургской городской больницы Св. Марии Магдалины (1893 г.). С 1895 по 
1901 год работал под руководством профессора В.М. Бехтерева в Клинике душевных  
и нервных болезней и в Военно-медицинской академии. В 1898 году защитил доктор-
скую диссертацию (по другим данным – в 1896 г.). В конце XIX – начале XX веков доктор  
А.Э. Бари возглавлял известную частную клинику душевных болезней на Васильевском 
острове.

С 1905 года являлся товарищем председателя Русского судебно-медицинского  
общества, а также гласным городской Петербургской Думы. С 1913 года – председа-
тель госпитального комитета Санкт-Петербурга, управлявшего 16 госпиталями с общим  
количеством 20 000 коек. 

Во время Первой мировой войны был председателем Госпитального комитета для 
раненых и больных солдат, заведовавшего 276 госпиталями и 30 000 койками.

В 1917 году был мобилизован и назначен в крепость Владивосток главным сани-
тарным инспектором Российской Дальневосточной эскадры. С 1921 года – профессор  
судебной медицины и судебной психопатологии Владивостокского университета.

Осенью 1922 года эмигрировал в Шанхай. С 1925 года состоял председателем  
Общества Русских Врачей. В том же 1925 году был назначен помощником профессора 
по душевным болезням университета Сент-Джон. С 1927 по 1931 год – отрядный врач  
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Русского Полка Шанхайского волонтерского корпуса. Одновременно с этим был  
председателем Русского Благотворительного общества (1927–1932 гг.), председателем 
Общества «Сокол» (с 1930 г.), учредителем и вице-председателем Русского медицинского 
общества (с 1931 г.). С 1931 года состоял профессором в университете Святого Иоанна  
в Шанхае, а также в Центральном Правительственном Китайском Университете  
в Пекине. Автор многих научных работ по медицине.

Скончался 9 мая 1937 года в Шанхае и был похоронен на кладбище Люкавей.

МЕЖДУНАРОДНОЕ КЛАДБИЩЕ ПАСЕНЖАО
Кладбище было основано властями Международного сеттльмента в 1869 году на 

приобретенном в 1863 году участке на окраине Французской концессии. Общая площадь 
была рассчитана на 48 250 погребений. В 1900 году границы Французской концессии 
были расширены, и район вокруг кладбища под названием Пасенжао (в переводе –  
«8 мостов к бессмертию») начал застраиваться китайскими жилищами, был открыт боль-
шой рынок. Позже рядом с кладбищем была продлена центральная улица Французской 
концессии авеню Жоффр, вдоль которой располагались русские магазины, рестораны, 
больницы и кинотеатры.

Кладбище и часовня. Источник: virtualshanghai.net
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Вид на кладбище сверху в 1946 году; видна погребальная часовня. Источник: Google Cultural Institute

Часовня. Источник: virtualshanghai.net



271

Русские захоронения в крупных городах и населенных пунктах Китая

Несмотря на оживленность района, оказавшегося в центре растущего мегаполиса, 
территория иностранного кладбища оставалось очагом тишины и прохлады. На нем 
была возведена часовня (в 1928 году она была передана в пользование скандинавскому 
сообществу), вдоль аллей стояли высокие деревья, могилы были оформлены мрамор-
ными памятниками и утопали в цветах. На территории действовали строгие правила, 
предписывающие опрятную одежду и одновременно запрещавшие китайские шумные 
погребальные ритуалы. Было запрещено фотографировать скорбящих, и лишь в редких 
случаях разрешалась музыка на похоронах. Большинство захоронений на кладбище 
Пасенжао принадлежало иностранным гражданам – французам, русским, итальянцам, 
датчанам, испанцам. Свое последнее пристанище находили на нем русские жители  
Шанхая, приехавшие сюда по долгу государственной службы, купцы, торговцы, банкиры.

В 1928 году на территории кладбища был открыт памятник десяти русским «отрезчи-
кам», торговцам мануфактурой, убитым бандитами в 1925 году в провинции Цзянсу. Он 
представлял собой сгорбленную фигуру человека, поднимающегося на кручу с тяжелой 
ношей на плечах. Идея, заложенная в этой скульптуре, отражала тяжелый путь русских 
эмигрантов на чужбине. Автором памятника была скульптор Изабелла Карсницкая62.

Последние захоронения на кладбище были сделаны в 1946 году. После прихода в 
Китае коммунистической власти, по сведениям капитана В.Д. Жиганова – составителя 

Французский памятник павшим солдатам.  
Фото: 1910-е годы. Источник: Maybon-Histoire de Concession Francaise
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книги «Русские в Шанхае» (Шанхай: изд-во «Слово», 1936 г.) – на кладбище была  
устроена мойка для ассенизаторских телег, вывозивших за город нечистоты для удобре-
ния полей63. В 1949 году на месте бывшего кладбища был разбит парк, который получил 
название по переименованной улице – Хуахай парк64.

В настоящее время участок, где ранее находилось кладбище, располагается  
в деловой части Huaihai Road города Шанхая.  

ПУДУНСКОЕ МОРСКОЕ КЛАДБИЩЕ
Пудунское кладбище было открыто 1859 году британским консульством  

и содержалось за его счет. Называлось также Люцзацзуй, Пудунским Морским  
и Иностранным кладбищем.  Располагалось оно на берегу реки Хуанпу почти напротив 
порта, что определило морскую направленность захоронений. Здесь был, в частности, 
похоронен моряк с корвета «Аскольд» Андрей Лерыгин, умерший 18 апреля 1879 года. 

Пудунское кладбище было закрыто для погребений в 1904 году. К этому времени  
на кладбище располагались 1 783 могилы. 

В 1949 года Пудунское кладбище было разрушено, а на его месте был разбит парк. 
Рядом с ним в 1994 году была построена знаменитая телебашня «Жемчужина Востока».

Район кладбища на аэрофотосъемке 1948 г. Источник: shanghai-map.net
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КЛАДБИЩЕ ХАНЧЖАО (ХУНСЯО)
Кладбище было основано в 1926 году на территории Французской концессии.  

Состояло из двух частей: западной – Хунсяо кладбище, располагавшейся вблизи Хан-
чжао (ныне Хунсяо Лу) роуд, и восточной – Коламбия, находившейся у Коламбия роуд 
(ныне Панью Лу). 

Хунсяо кладбище в свою очередь делилось еще на две части: немецкую и русскую,  
а Коламбия, в основном, предназначалось для захоронения евреев.

В 1945 году Хунсяо кладбище и Коламбия были объединены. 
На русской части кладбища были погребены: архитектор и военный инженер  

А.И. Ярон65; личный врач епископа Иоанна Шанхайского Н.Н. Кузнецов, генерал- 
майор А.В. Цытович (25.01.1943 г.), полковник Оренбургского казачьего войска  
Н.И. Ситников (до 27.11.1939 г.), подполковник К.А. Стеклов (26.01.1942 г.), капитан  
К.В. Салдырван (08.08.1935 г.), ротмистр Л.В. Сакович (12.01.1934 г.), подпоручик  
Н.А. Ныров (18.05.1931 г.) и многие другие.

В конце 1950-х годов кладбище Ханчжао было упразднено, а в 1966 году и вовсе  
разрушено. В настоящее время на его месте находится парк Панью66.

Расширение территории кладбища на Ханчжао роуд. 1937 г.
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ЦЫТОВИЧ Алексей Васильевич, 
генерал-майор
Родился в 1876 году. В 1893 году окончил Сибирский кадетский корпус,  

а в 1896 году – Павловское военное училище и Константиновское артиллерийское  
училище. Подпоручик Забайкальского артиллерийского дивизиона. В 1897 году был 
произведен в поручики. Участвовал в подавлении «боксерского восстания» в Китае. 

С 1902 года служил в 7-м Восточно-Сибирском стрелковом артиллерийском дивизи-
оне. Участвовал в Русско-японской войне. Командовал Вылазочной батареей, участник 
обороны Порт-Артура. В 1904 году за отличие был произведен в штабс-капитаны. После 
сдачи крепости находился в японском плену.

С 1906 года – капитан, старший офицер Самаркандской 6-й артиллерийской  
батареи, затем командир 15-й Восточно-Сибирской горной батареи.

Участвовал в Первой мировой войне, командовал батареей 1-й Сибирской стрел-
ковой артиллерийской бригады. В 1915 году был произведен в подполковники.  
В 1917 году был начальником полигона в Иркутске. Участник Гражданской войны  
в Белых войсках Восточного фронта. В 1918 году был произведен в полковники, в 1920 
году – в генерал-майоры. Исполнял должность генерал-квартирмейстера Иркутского  
военного округа.

После поражения Белой армии эмигрировал в Маньчжурию. Жил в Харбине,  
а в 1941 году переехал в Шанхай. Был членом Союза русских военных инвалидов  
в Шанхае. К 1940 году – член Общества взаимопомощи бывших кадет 1-го Сибирского 
кадетского корпуса в Харбине.

Умер 25 января 1943 года и был похоронен на кладбище Ханчжао.
Был награжден: 
• орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1904 г.);
• орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1904 г.);
• орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (1905 г.);
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• орденом Святого Станислава 2-й степени с мечами (1905 г.);
• орденом Святой Анны 2-й степени с мечами (1905 г.);
• орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (1905 г.);
• Георгиевским оружием (ВП от 05.05.1915 г.);
• медалью «За поход в Китай 1900–1901 гг.» (1902 г.);
• медалью «В память Русско-японской войны 1904–1905 гг.» (1906 г.);
• медалью «В память 100-летия Отечественной войны 1812 г.» (1912 г.);
• медалью «В память 300-летия царствования дома Романовых» (1913 г.);
• нагрудным знаком «Защитнику крепости Порт-Артур» (1914 г.).

СТЕКЛОВ Константин Алексеевич, 
подполковник 
Урожденный Георгий Николаевич Жиряков. В 1915 году окончил Иркутское  

военное училище. В период Гражданской войны воевал в белых войсках Восточного 
фронта. Участник Сибирского Ледяного похода. На 8 октября 1920 года – в Воткинском 
стрелковом полку. Подполковник. В эмиграции в Китае. Служил в войсках китайского 
маршала Чжан Цзолина; с 1 ноября 1925 года – старший инструктор Инструкторского 
отряда 165-й бригады 65-й дивизии. Полковник китайской службы. В сентябре 1926 года 
был прикомандирован к Штабу 65-й дивизии, затем до 1930 года – в войсках маршала 
Чжан Цзучана, командир 105-го пехотного полка. 

Вел активную политическую и общественную деятельность. Был председателем 
Дальневосточного отделения Всероссийской фашистской партии (А.А. Вонсяцкого).  
Владелец, издатель и редактор еженедельной русской газеты «Русский Авангард». На 
ноябрь 1938 года – председатель Союза служивших в Шаньдуньской бригаде в Шанхае. 

Скончался 26 января 1942 года и был похоронен на кладбище на Ханчжао роуд.
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Ярон Александр Иванович 
архитектор
Родился 28 декабря 1874 года (9 января 1875 г.) в Санкт-Петербургской губер-

нии. Окончил 3-й Мос ковский кадетский корпус и Александровское военное училище  
(1892–1894 гг.). В 1894 году начал службу в артиллерии; в 1897–1900 годах учился  
в Николаевской Инженерной академии, получил специальность военного инженера. 
Архитектурное образование получил в Германии. 

С 1900 по 1918 год служил в Ревеле (Таллине). Принимал участие в строительстве 
морской крепости Петра Великого. С апреля 1914 года – инженер-полковник. В сентябре 
1917 года был назначен командиром порта Петра Великого. Во время Первой мировой 
войны строил базу минной дивизии Балтийского флота в Моонзунде. Возводил ангары 
для гидросамолетов – первые в мире сооружения с железобетонной оболочкой. 

Участник Гражданской войны. Осенью 1918 года занимался формированием 
Псковского добровольческого корпуса. С сентября 1919 года до конца 1922 года зани-
мал пост капитана Владивостокского порта. Участвовал в основании Политехнического  
института, был приват-доцентом Дальневосточного и Политехнического институтов.

В конце 1922 года эмигрировал в Шанхай, а в феврале 1923 года был принят в кон-
тору испанского архитектора Лафуэнте на должность архитектора. С 1928 года Ярон 
содержал собственную архитектурную мастерскую.

По его проектам были возведены частные и общественные здания в Шанхае. Одной 
из наиболее значимых построек А.И. Ярона стал Свято-Николаевский храм-памятник 
венценосным мученикам на рю Корнель (проект в 1932; реализован в 1934 г.). 

Одновременно с архитектурной работой Ярон вел активную общественную деятель-
ность: был одним из инициаторов и лекторов Шанхайского технического центра, органи-
затором  и председателем первого в городе литературно-художественного объединения 
«Аполлон».

Умер 18 февраля 1935 года в Шанхае, похоронен на кладбище Ханчжао. В середине  
1950-х годов его прах был перевезен сыном Иваном в Бразилию, а оттуда дочерью  
Ольгой Стацевич на Сербское кладбище в Колма под Сан-Франциско (США). 
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НЫРОВ Николай Александрович, 
подпоручик. 
Родился 11 июля 1903 года. Окончил Читинское военное училище (3-й выпуск,  

пехота). Во время Гражданской войны – офицер 1-го Пластунского полка Дальне-
восточной казачьей группы. Скончался 18 мая 1931 года в Шанхае. Похоронен  
на кладбище Ханчжао роуд67.

Посещение могилы Н.А. Нырова членами Общества взаимопомощи воспитанников Читинского военного 
училища. На фото: председатель Общества Соловьёв (2-й справа). Мария Долинина, Суворов (? Николай)  

и другие. 1930-е годы (Архив А.В. Окорокова)

 КЛАДБИЩЕ ШАНЬДУН
Иностранное кладбище на Шаньдунь роуд открылось в 1846 году и было  

рассчитано на 14 100 погребений. В середине ХIХ века это было основное место  
погребения для иностранных моряков. Участок располагался в районе строящихся  
зданий банков и гостиниц, вблизи набережной города Банду. Такое положение создавало  
антисанитарную обстановку для городской среды Шанхая, что привело к сокращению 
количества погребений и закрытию кладбища для захоронений в 1871 году. К этому 
времени на его территории находилось 469 могил иностранцев, в основном британцев,  
в том числе жены второго британского консула в Шанхае мистера Алкока и первого  
американского миссионера в Китае доктора Э.В. Бриджмена. На этом кладбище был  
захоронен и российский дипломат, тайный советник, граф А.И. Медем, умерший  
в Шанхае 24 августа 1859 года. 
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В 1880 году на территории кладбища была построена Английская протестантская 
епископальная церковь. В 1902 году она была перестроена и стала называться церковью 
Святого Павла. После 1949 года церковь и кладбище были разрушены, а в 1980-х годах 
на этом месте был построен Хуанпу стадион68.

ГОРОД ТЯНЬЦЗИНЬ
Город Тяньцзинь относится к Северному Китаю, располагается вдоль Бохайского 

залива, на северной оконечности Юн-хэ (Великого китайского канала), который связан 
с реками Хуанхэ и Янцзы. 

До 1895 года город был одним из важнейших северных открытых портов с высоко-
развитым железнодорожно-портовым узлом. 

После подавления Ихэтуаньского восстания (1900–1901 гг.) иностранные держа-
вы, участвовавшие в «китайской кампании», получили в Тяньцзине концессии. Всего 
в городе стало восемь сеттльментов: австро-венгерский (1901 г.), итальянский (1901 г.),  
российский (1900 г.), бельгийский (1902 г.), японский (1888 г.), французский (1861 г.), 
британский (1860 г.) и германский (1899 г.).

Русская концессия находилась недалеко от вокзала и имела свое городское само-
управление, полицию и ряд учреждений и организаций, в том числе: почтовую конто-
ру, Русско-китайский банк (на английской концессии), Совет общественного управле-
ния русской концессии, больницу, церковно-приходскую школу, ночлежный дом, хор, 
несколько храмов и домовых церквей, а также русские торговые фирмы, занимавшиеся 
скупкой чая и экспортом пушнины, например, «М.Д. Ватуев и К⁰».

Русское консульство располагалось на северном берегу реки. Здесь же был установ-
лен памятник русским воинам, погибшим во время «боксерского восстания».

После Гражданской войны в России в ноябре 1922 года в Тяньцзине оказалось  
много русских офицеров и казаков, а также членов их семей. На 1929 год в Русской  
национальной общине Тяньцзиня насчитывалось 570 человек. 

РУССКОЕ КЛАДБИЩЕ В ТЯНЬЦЗИНЕ
Русское кладбище в Тяньцзине было организовано в 1900 году. Здесь были  

похоронены 108 русских солдат, погибших во время восстания ихэтуаней: 12-го Восточно- 
Сибирского полка – 51 человек; 11-го Восточно-Сибирского стрелкового полка –  
23 человека; морской канонерской лодки «Сивуч» – 1 человек; Первого Верхнеудинского 
полка Забайкальского казачьего войска – 6 человек; морской канонерской лодки «Мань-
чжур» – 2 человека; Первого Читинского полка Забайкальского казачьего войска –  
5 человек; крейсера «Адмирал Корнилов» – 4 человека; эскадренного броненосца  
«Наварин» – 3 человека; крейсера «Россия» – 12 человек и крейсера «Димитрий Донской» –  
2 человека. 30 июля 1901 года Российским правительством на братской могиле была  
возведена небольшая часовня-памятник в честь «Всех Святых». Братская могила  
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Город Тяньцзинь на открытках начала XX века
(Архив А.В. Окорокова)  
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и часовня-памятник были воздвигнуты в парке и находились сначала в ведении  
военного атташе, а позже были переданы Российскому консульству. Спустя десять лет  
расширенная и достроенная часовня стала первой эмигрантской церковью Тяньцзиня.  
На четырех ее стенах были устроены плиты с высеченными на них именами погибших  
русских воинов. К сожалению, при последовавшем в 1929 году расширении церкви две 
таблицы-плиты были убраны, и общая надпись на фронтоне памятника была изменена.

Интересно, что в июне 1970 года во время строительных работ на месте, где  
некогда находился придел церкви, на глубине двух метров был раскопан небольшой,  
квадратный, мемориальный закладной камень. На его внешней стороне в центре 
была помещена серебряная пластина. На ней выгравировано по-русски: «В лето 1901  
от Рождества Христова, 30 июня в седьмой год царствования императора всея Руси  
Николая Второго, заложен этот мемориальный закладной камень, при личном  
присутствии командующего дальневосточными войсками и тихоокеанскими военно- 
морскими силами, дальневосточного губернатора генерала Евгения Ивановича  
Алексеева, председателя комитета по сооружению храма-памятника генерал-лейтенанта 
Цзицзесели. Проектировщик старший офицер военно-морского министерства  
Аньцзибофу и архитектор военный инженер подполковник Гелигеляньке». На обрат-
ной стороне серебряной пластины была маленькая выемка, внутри которой оказались  
семь русских рублей: пять золотых и два серебряных.

Русско-Азиатский банк в Тяньцзине
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Здесь же, на русском кладбище, имелась братская могила, в которую был перенесен 
прах русских воинов с военного кладбища в Таку, которое постоянно затапливалось  
водой. 

К 1947 году на кладбище было погребено 938 человек православных христиан69.  
В том числе иерей Георгий Воецкий.

Несколько мемориальных досок имелось и в здании Муниципального Совета  
Британской концессии, которое во время осады «боксеров» служило убежищем для 
многих европейцев. На трех из двенадцати были выгравированы имена более ста  
пятидесяти русских воинов из различных соединений. А именно: 2-го, 9-го, 12-го и 16-го 
Восточно-Сибирских стрелковых полков, 1-го Верхнеудинского и 1-го Читинского пол-
ков Забайкальского казачьего войска, моряков крейсеров «Россия», «Дмитрий Донской», 
броненосца «Наварин», канонерских лодок «Кореец», «Манджур», «Сивуч» и «Гиляк»70.

Русское кладбище в Тяньцзине прекратило свое существование в 1956 году. По неко-
торым данным, на его месте был построен завод по производству песка и камня. Русских 
могил в этом городе не сохранилось.

Иерей ГЕОРГИЙ
Воецкий Георгий Петрович. Родился около 1871 

года в селе Мамсинер Уржумского уезда Вятской  
губернии. Окончил Вятское духовное училище. Служил  
в Екатеринбурге, Нижней Туре, на Каслинском заводе  
Екатеринбургской епархии, а также в Барнауле (1914 г.). Во 
время Гражданской войны уехал к братьям-священникам 
на Дальний Восток, затем в 1921 году выехал в Китай.  
Служил на станции Яомынь КВЖД, был законоучителем 
Яомынского высшего начального училища, затем служил  
в Харбине и Тяньцзине. Скончался после 1925 года  
в Тяньцзине.

Был награжден:
• правом ношения набедренника (1893 г.);
• правом ношения камилавки (1904 г.);
• правом ношения наперсного креста, от Святейшего Синода выдаваемого (1913 г.).
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ГОРОД МУКДЕН (ШЭНЬЯН)
Город Мукден (Шэньян) расположен на холме у реки Ляох. Он был выстроен по 

плану Пекина и разбит на кварталы по сословиям, проживающих в них. С высоты  
птичьего полета город имел вид двух расположенных один на другом правильных  
четырехугольников. Во внутреннем четырехугольнике размещался дворец цзянь-цзюня  
и присутственные места. Кроме торгового, политического, как столица Маньчжурии,  
город Мукден имел для китайцев и религиозное значение. В нем располагался дворец 
императоров маньчжурской династии и императорские могилы.

Архимандрит Авраамий в своих воспоминаниях писал: «Мукден – священный  
город для Маньчжур; в нем не мало почтенных по древности и почитаемых кумирен,  
а во окрестностях его необозримые пространства заняты могильными холмами предков. 
Предместье Мукдена, окруженное земляным валом, представляет все внешние харак-
терные признаки китайского города, где по главным улицам непрерывно тянутся лавки, 
магазины, харчевни, а в переулках ничего не встретишь, кроме стен и заборов, с дверя-
ми, ведущими в жилые дворы обывателей, и постоянно запертыми…»71.

В 1903 году Мукден был открыт для иностранной торговли. Тогда же в городе 
появились и первые русские жители. Вскоре здесь было открыто Генеральное кон-
сульство и военное агентство Российской империи. Под русским влиянием в городе  
появились бани, ресторан, гостиница, часовая мастерская, хлебопекарни, отделение  
Русско-китайского банка. При железнодорожной станции образовался русский поселок.

В 1923 году в городе была основана русская община во главе с полковником  
В.В. Блонским.

В 1936 году в городе было открыто Общественное собрание, которое иногда  
называли Русским клубом. Оно находилось в помещении отделения Бюро по делам  
российских эмигрантов в Маньчжурской Империи (БРЭМ), которое имело большой 
зал, гостиную, читальную комнату, буфет и сад с летней площадкой. В Мукдене была 
собрана уникальная библиотека, в которой хранились ценнейшие рукописи по истории 
Древнего Китая.

КЛАДБИЩА В ГОРОДЕ МУКДЕНЕ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЯХ
В окрестностях города Мукдена было организовано несколько кладбищ и братских 

могил. В 1909 году они располагались близ бывшего разъезда № 97. Здесь были похо-
ронены тела русских воинов, погибших в боях около Императорских могил; у деревни 
Чансынтунь; на левом берегу реки Хуаньхэ; около деревни Тун-чан-шань (Тунчацзы), 
где было похоронено около 300 человек; около деревни Косантунь; между деревнями  
Косантунь и Тонтунь; в полутора километрах от деревни Косантунь, а также два кладби-
ща в городе – Старое и Новое мукденские кладбища. 

В 1909 году отдельные и братские могилы, по информации Комитета по увеко-
вечению памяти русских воинов, павших на войне 1904–1905 гг., находились на за-
паде от Мукдена, в деревне Падяцзы. Здесь было устроено 3 кладбища. На первом,  
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по данным членов Комитета, находились 3 братские могилы, в которых были погребены 
около 70 человек, на втором кладбище, располагавшемся примерно в 120 м южнее – 
братская могила, где было похоронено 36 человек, и в третьей братской могиле, что  
в 180 м западнее второго кладбища – 10 человек. 

Три братские могилы находились также близ деревни Цо-хоа-тунь. В одной из них, 
по сведениям местных жителей-китайцев, было похоронено 10 человек, во второй –  
около 100 человек, численность погребенных в третьей могиле членам Комитета уста-
новить не удалось. Шесть братских могил находились также близ деревни Сангошетун 
и несколько – у деревни Сантайцзы, размещавшейся примерно в 2 км севернее  
Императорских могил.

Все эти братские могилы были в октябре 1909 года приведены в порядок, и над ними 
были поставлены кресты с надписью: «Здѣсь покоится прахъ русскихъ воиновъ, павшихъ 
в Русско-Японскую войну 1905 г.».

НОВОЕ мукденское кладбище размещалось примерно в 530 м от станции  
и в 1909 году занимало участок размером 28 × 53 м. К этому времени оно уже сильно  
заросло травой, а могилы оплыли и сравнялись с землей. На этом кладбище, по некото-
рым данным, находилась могила командира 57-го пехотного Модлинского полка полков-
ника К.И. Кондрацкого и 4 офицеров72.

Старое кладбище в Мукдене. Фото 1909 г.
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У братской могилы в Мукдене
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СТАРОЕ кладбище в городе Мукдене располагалось к северо-востоку от вокзала  
Южно-Маньчжурской железной дороги, изначально на окраине, а затем, в связи  
с активным ростом городской застройки, в  черте города.

Участок для кладбища был куплен русским правительством в ноябре 1902 года  
и составлял 13 079 м². Здесь в 1903 году были похоронены русские солдаты, погибшие во 
время «боксерского восстания» 1900–1901 годов. Описание этой могилы было приведено 
в журнале «Новый Край» и перепечатано в «Вестнике военного духовенства». Военный 
священник В. Ягодин писал:

«В виду скорого ухода наших войск из пределов Манчжурии, главный начальник 
края ген.-адъют. Алексеев приказал собрать в братские могилы останки боевых това-
рищей, павших в боях, умерших от ран и других причин в период 1900–1902 гг. По рас-
поряжению начальника южно-манчжурского отряда была образована особая комиссия, 
под председательством ген.-майора Мищенко, в составе начальников отдельных частей 
и учреждений гарнизона и отрядного коменданта. Братские могилы и кладбища будут 
устроены в Мукдене, Ляояне, Кайюансане и Инкоу, для какой цели будут приобретены 
у китайцев нужные участки земли и попечениями начальников гарнизонов будут  
теперь же начаты необходимые работы, с таким расчетом, чтобы к апрелю все уже было 
закончено. В Мукдене братская могила расположена недалеко от нового вокзала, меж-
ду станцией и городом, верстах в трех к западу от последнего. Пока вырыта только  
глубокая и широкая яма, а впоследствии будет построена рядом часовня, затем ограда  
и сторожка. Работы по вырытию трупов и могил производилась в самый суровый месяц в 
году – в декабре, поэтому были весьма тяжелы. Но, помимо тяжелого физического труда, 
они были опасны в смысле заражения рабочих, так как среди трупов были тифозные и 
холерные. С предупреждением этой опасности справились самым блестящим образом: 
была образована комиссия из врачей, под личным председательством начальника южно- 
манчжурского отряда, ген.-лейт. Флейшера, при участии командиров отдельных частей 
и других лиц и после заседания выработаны тщательно обдуманные и обстоятельные 
правила, до подробности указывающие порядок работ и меры дезинфекции. Непосред-
ственно по вырытию, гробы укладывали в новые, заблаговременно заготовленные, 
а для холерных – обитые жестью, тут же герметически запаиваемые. Кроме местных 
покойников, привезены еще из Синминтина тела погребенных там, равно и по берегу 
реки Ляохэ, и эти останки помещены также в общей братской могиле. К 21 декабря 
1902 г. покойники, за веру и Царя живот свой положившие, были свезены и уложены  
в открытую братскую могилу, в ожидании торжественного преданию земле, состоявшегося  
23 декабря. В могилу поместили более 170 усопших. Церемония отдания последних  
почестей началась заупокойной литургией, после которой торжественный крестный ход, 
в сопровождении двух хоров музыки, сборной роты от всех представителей отряда, сот-
ни казаков и полубатареи, через город направился к братской могиле. На пути войска 
стояли шпалерами и, по мере прохождения крестного хода, шпалеры сворачивались  
в роты и команды и присоединялись к процессии, медленно двигавшейся среди  
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огромной толпы китайцев. Братская могила была убрана флагами и хвоей.  
Рядом постро ена траурная беседка, украшенная изящными венками, куплен-
ными на деньги, пожертво ванные всеми чинами гарнизона. К этой беседке 
подошла духовная процессия, а войска заняли указанные им места кругом  
братского кладбища. Были вызваны офицеры и началась панихида. Во время  
провозглашения вечной памяти грянули три залпа. Затем войска взяли «на  
караул», отдавая последнюю честь, последнюю дань своим боевым павшим товарищам. 
По окончании молитвы ген.-лейт. Флейшер обошел войска, поздоровался с ними и, в 
виду братской могилы, сказал краткую, но прочувствованную речь по адресу только 
что погребенных, причем поблагодарил войска за их доблестную, честную, боевую 
службу. Затем начальник отряда пропустил войска церемониальным маршем»73.

В 1912 году, по ходатайству генерала С.А. Добронравова, распоряжением генерал- 
губернатора трех Восточных Провинций Чжао-Эр-Сюнь от 15 июля, к существую-
щей территории был прирезан с южной стороны участок площадью 11 025 м², а также  
земельная берма вокруг всего кладбища площадью в 4 049 м². Таким образом, общая 
площадь кладбища составила 28 153 м². При этом вся территория была передана «как 
дар, в вечное владение»74.

В 1937 году кладбище было обмерено городским землемером, и его площадь,  
согласно полученным данным, записанным в квадратных метрах, составила: южный  
участок – 11 467 м² и северный – 12 843 м².

На северном участке кладбища, по информации, опубликованной в «Памятке», 
изданной Правлением Попечительского Совета по охране и приведению в порядок  

Братское кладбище под Мукденом
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Мукден. Русское кладбище. Панихида на братской могиле в присутствии представителей японской 
императорской армии. 10 марта 1937 г. 

Порт-Артурского и других военных кладбищ в Маньчжудиго и Квантунской области, 
состоящих в ведении Российской Духовной миссии в Китае, в 1938 году покоились остан-
ки до 60 000 русских воинов, погибших как во время «боксерского восстания» 1900–1901 
годов, так и в войну 1904–1905 годов75. На южном участке к этому времени находилось 
до 30 могил эмигрантов.

В центре северного участка располагался храм во имя Христа Спасителя. Он 
был заложен 8 сентября 1911 года. Разрешение на его строительство дал начальник  
Российской Духовной миссии в Китае архиепископ Иннокентий. Освящение закладки 
первого камня храма было совершено протоиереем Пекарским, отцом Николаем Сечко- 
Кушнеревским и иеромонахом Христофором. В специальное углубление в закладном 
камне был вложен крест, привезенный из Киева, и серебряная закладная доска с мемо-
риальной надписью.

На закладке храма присутствовали начальник Заамурского округа генерал- 
лейтенант Мартынов, управляющий КВЖД генерал-лейтенант Д.Д. Хорват,  
представитель русского посланника в Пекине Б.П. Пелехин и представитель  
российского генерального консула в Мукдене С.А. Колоколов.
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Строительство храма было завершено в 1912 году, но в 1914 он еще не был  
освящен. Многими частными лицами были пожертвованы храму образа, церковная  
утварь, облачения и т.п. На средства известного харбинского коммерсанта  
И.Ф. Чистякова была сооружена звонница с 7 колоколами в северной части кладбища. 
За оградой устроен  церковный дом со сторожкой и хозяйственными сооружениями.

На внутренних стенах храма были закреплены шесть больших мраморных досок, на 
пяти из которых были выбиты наименования войсковых частей русской армии, участво-
вавших в наиболее крупных боевых операциях Русско-японской войны: под Ляояном,  
на реке Шахэ, под Сандепу и Мукденом.  

Так, в частности, на одной из них, располагавшейся справа от окна-креста, был  
помещен текст:

«Въ бояхь подъ гор. Ляояномъ:
Вост. сиб. стр. полки: 1-й, 2-й, 3-й, 7-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 18-й, 19-й, 20-й,  

21-й, 22-й, 23-й, 24-й, 33-й, 34-й, 35-й, 36-й. Пех. сиб. полки: 5-й Иркутский, 6-й Енисей-
ский, 7-й Красноярск., 8-й Томск. 9-й Тобольский, 10-й Омский, 11-й Семипалатин., 12-й 
Барнаульск. Пех. полки:11-й Псковский, 12-й Ксанколуцкий, 33-й Елецкий, 34-й Севcкий, 
35-й Брянский, 36-й Орловский, 85-й Выборгский, 121-й Пензенский, 122-й Тамбовский, 
123-й Козловский, 127-й Воронежский, 138-й Волховский, 139-й Моршанский, 140-й  
Зарайский, 213-й Орованский, 214-й Мобланский (?), 215-й Бузулукский, 216-й Инсар-
ский, 282-й Черноярский.

1-я 3-я 4-я 5-я 6-я бригады;
2-я сиб. арт. бригада;
3-я, 9-я, 31-я, 35-я арт. бригады;
1-я вост. сиб. горн. арт. батар.;
6-я конн. горн. арт. батар.;
11-я, 20-я конные батар.;
отд. корп. заамур. окр. пограничной стражи;
51-и драг. Черниговский полк;
Терско-Кубанский, 2-й Дагестанский кон. полки;
7-й, 8-й сибирск. казач. полки;
1-й, 11-й, 12-й Оренбургские, 4-й, 5-й Уральские, Уссурийск, казач. полки;
2-й Читинский, 1-й, 2-й Аргунские, 1-й, 2-й Нерчинские: 4-й батальон забайкаль-

ского казачьего войска.
Въ бояхъ подъ Тюренченомъ:
Вост. сиб. стр. полки: 9-й, 10-й, 11-й, 22-й;
2-й вост. сиб. саперный батальон;
3-я, 6-я вост. сиб. стр. арт. бригады;
1-я вост. сиб. арт. парков, бригада»76.
На шестой доске были приведены данные об общих потерях в сражениях.
На южной стороне храма была установлена мраморная доска с надписью:  
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Храм-памятник. Фото 1912 г.
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«Храм Христа Спасителя сооружен повелением Его Императорского Величества  
Государя Императора Николая Александровича для увековечения памяти доблестных  
воинов, положивших жизнь свою за Веру, Царя и Отечество в Русско-японскую войну  
1904–1905 г.».

В храме хранились два серебряных венка, возложенные на братскую могилу защит-
ников Порт-Артура – от Русской императорской армии и от Русского императорского 
флота.

Вокруг храма располагались: 21 братская могила с надписями на каменных плитах; 
21 братская могила с надписями на каменных крестах; 39 одиночных могил с крестами; 
4 одиночные с надписями на плитах; 8 одиночных с надписями на крестах и 198 могиль-
ных холмиков, расположенных рядами. По свидетельству сторожила Мукдена и под-
рядчика по переносу прахов с полей сражений на кладбище Е.Ф. Грунера, эти холмики 
были насыпаны над братскими могилами, вырытыми в виде рвов, в которых хоронили 
убитых и умерших от ран во время боев под Мукденом.

Кроме военных могил, на участке находилось около 300 эмигрантских захороне-
ний77. Погребения бывших граждан России на территории кладбища, являвшемся  
собственностью Российской империи, осуществлялись до 1956 года – до полного исхода 
русской колонии из Китая в СССР и другие страны.

Интересно, что по условиям мирного договора Мукденское кладбище должно было 
перейти в собственность Японии как часть собственности Южно-Маньчжурской желез-
ной дороги, однако японцы от этого отказались. Интересный факт. В период Второй  
мировой войны японские власти строили автостраду для военных целей от города  

Мукден. Русское кладбище. Мраморная доска на южной стене храма
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Дашичао на город Дальний. Она должна была пройти по территории русского кладбища 
у станции Шахэ. Узнав об этом, японцы, несмотря на сложные политические отноше-
ния с СССР, приостановили работы и приняли решение перезахоронить останки русских 
на Мукденском кладбище. Для этого было задействовано большое количество рабочих, 
транспорта и инструментов. А организация процесса была поручена русской общине и ее 
духовенству. Останки в больших урнах были перевезены за 100 километров и погребены 
вокруг храма святого Александра Невского. 

В конце Второй мировой войны, по словам русского эмигранта Игоря Кирсанова, 
служившего переводчиком при советской комендатуре в Мукдене, военный комендант 
города гвардии генерал-майор Ковтун-Станкевич, узнав, что в городе есть русское  
военное кладбище, с большим вниманием осмотрел его, дал команду расширить терри-
торию и только здесь хоронить погибших и умерших от ран военнослужащих Красной  
Армии. К кладбищу был прирезан новый участок, примерно равный существовав-
шему, обнесен капитальным забором, а над входом сделана надпись: «Собственность  
Союза Советских Социалистических Республик»78. Позже она была заменена на  
указатель: «Кладбище советских воинов – объект Управления культуры города  
Шеньян провинции Ляонин».

По информации авторов Мемориального альбома, посвященного захоронени-
ям русских и советских воинов на территориях Китайской Народной Республики и  
Корейской Народно-Демократической Республики, со ссылкой на официальные данные,  

Мукден.  
Протоиерей о. Сергей Сузуки. 

Фото 1938 г.
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на кладбище к 2020 году было похоронено 174 человека. На самом же деле имеется еще 
168 безымянных могил, которые могут быть захоронениями участников Мукденского 
сражения в период Русско-японской войны79.

Список офицеров, погибших в Русско-японскую войну 1904–1905 годов и захоронен-
ных на кладбищах в Мукдене, приведен в Приложении 4.

ВАСИЛЬЕВ Николай Абрамович (Амвросиевич), 
штабс-капитан
Родился 5 декабря 1874 года в Санкт-Петербургской 

губернии. Из потомственных дворян. Окончил Алексан-
дровский кадетский корпус и в 1894 году Павловское воен-
ное училище по 1-му разряду. 8 августа 1894 года был про-
изведен в подпоручики, 1 апреля 1898 года – в поручики,  
и 1 апреля 1902 года – в штабс-капитаны. 

Участвовал в Русско-японской войне. Штабс-капитан 
148-го пехотного Каспийского полка. Убит 11 октября 1904 
года в бою под Мукденом.

Был награжден:
• орденом Святого Станислава 3-й степени (1901 г.);
• орденом Святой Анны 3-й степени (1903 г.).

КОНДРАЦКИЙ Константин Иосифович,
полковник
Родился 11 мая 1851 года в Киевской губернии. Потом-

ственный шляхтич и потомственный русский дворянин.
Окончил Полоцкую военную гимназию Александров-

ского военного училища по 1-му разряду и Офицерскую 
стрелковую школу. Из юнкеров произведен в подпору-
чики (25.06.1872 г.) на вакансию – младшим офицером, в 
13-й стрелковый батальон, затем 27 января 1875 года «За 
отличия по службе» – в поручики. С 3 апреля 1875 года – 
штабс-капитан. Участвовал в Русско-турецкой войне (1877–
1878 гг.), был ранен.  4 мая 1881 года «За отличия по службе» 
был произведен в капитаны, затем 1 января 1888 года –  
в подполковники, и 14 февраля 1898 года «За отличие» –  
в полковники. Командовал ротой, батальоном. С 25 сентября 1901 года – командир 172-го 
пехотного Лидского полка, а с 3 февраля 1902 года – 57-го пехотного Модлинского полка.

16 февраля 1905 года был убит в сражении под Мукденом.
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Был награжден: 
• орденом Святого Станислава 3-й степени, с мечами и бантом (1877 г.);
• орденом Святой Анны 3-й степени, с мечами и бантом (1877 г.);
• орденом Святого Станислава 2-й степени с мечами и бантом (1877 г.);
• орденом Святой Анны 2-й степени (1887 г.);
• орденом Святого Владимира 4-й степени (1892 г.);
• орденом Святого Владимира 3-й степени (1903 г.).

РУЗИНГ Альфред Петрович, 
прапорщик
Родился 3 мая 1880 года в Геймтальской волости  

Феллинского уезда Лифляндской губернии. Из крестьян. 
Окончил основное отделение Юрьевского реального учили-
ща и 13 июля 1901 года выдержал экзамен на производство 
в чин прапорщика запаса при штабе 22-й пехотной диви-
зии. Служил в 95-м пехотном Красноярском полку.

Участник Русско-японской войны. Прапорщик 98-го  
пехотного Юрьевского полка. Убит в бою под Мукденом  
20–24 февраля 1905 года.

ГОРОД ПОРТ-АРТУР (ЛЮЙШУНЬКОУ, ДАЛЯНЬ)
Город-крепость Порт-Артур был основан на месте древнего китайского поселения 

Машицзинь, известного еще со времен империи Цзинь (266–420 гг.). В период импе-
рии Тан (618–907 гг.) оно было переименовано в Дуличжэнь, затем в годы монгольской 
империи Юань (1271–1368 гг.) – в Шицзыкоу, а в 1371 году – в Люйшунькоу. Название 
Порт-Артур город получил по имени лейтенанта английского флота Уильяма К. Артура, 
корабль которого стоял на ремонте в порту в августе 1860 года.

В период между 1884 и 1889 годом Люйшунькоу являлся базой Бэйянского флота  
империи Цин. Руководил строительством базы немецкий майор Константин фон 
Ганнекен. В городе размещались основные ремонтные мощности Бэйянского флота –  
400-футовый док для ремонта броненосцев и крейсеров, а также малый док для ремонта 
миноносцев. 

15 (27) марта 1898 года в Пекине была подписана Русско-китайская конвенция о 
передаче России в аренду на 25 лет Квантунского полуострова с прилегающими к нему 
островами. Позднее эта территория составила Квантунскую область и в 1903 году вместе  
с Приамурским генерал-губернаторством вошла в состав Дальневосточного наместничества. 

В 1901 году по проекту военного инженера К. Величко в Порт-Артуре было начато 
строительство крупной российской военно-морской базы. К этому времени Порт-Артур 
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Раненые русские солдаты у ворот больницы  
Мариинской общины сестер милосердия
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уже представлял собой находящуюся в котловине гор крепость, разделенную речкой 
Дракона на две части: Новый и Старый город. 

Новый город был местом проживания русских военных. Здесь размещались адми-
нистративные и торговые учреждения и организации. В крепости города размещались  
21 батарея из 116 орудий. 

 Согласно статистическим данным, в 1903 году в Порт-Артуре проживало 42 065  
жителей, из них 13 585 военнослужащих, 4 297 женщин, 3 455 детей; русских подданных  
17 709, китайских 23 394, японцев 678, европейцев 246. В городе было 3 263 жилых  
домов. В 1904 году в городе уже проживало 15 000 русских и 35 000 китайцев. Функцио-
нировали кирпичные и известковые заводы, спиртоочистительная и табачная фабри-
ки, отделение Русско-Китайского банка, типография, газета «Новый край», магазины  
Чурина, Кунста и Альбертса, конечная станция южной ветки Маньчжурской железной 
дороги, а также управление созданного пароходства КВЖД. Это было одно из крупней-
ших пароходств России, владевшее 20 океаническими судами. Для нужд флота было  
проведено углубление порта, построен судостроительный завод. 

В Старом городе в одноэтажных глиняных домах проживала китайская часть  
населения. 

К 1904 году было выполнено около 20% общего объема работ. В порту бази-
ровалась 1-я Тихоокеанская эскадра вице-адмирала О.В. Старка (7 броненосцев,  
9 крейсеров, 24 миноносца, 4 канонерские лодки и другие суда). В крепости был расквар-
тирован Порт-Артурский крепостной пехотный полк под командованием вице-адмирала  

Панорама гавани Порт-Артура
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Е.И. Алексеева (с 1899 г.), сформированный 27 июня 1900 года в составе 4 батальонов 
из войск Европейской России. Завершение строительства города-крепости планирова-
лось к 1909 году, однако помешала Русско-японская война 1904–1905 годов, в результате  
которой Россия на 40 лет потеряла ЮМЖД, военно-морскую базу Порт-Артур и торговый 
порт Дальний. Дальнейшая модернизация города-порта была продолжена японцами, 
причем по планам российских инженеров.

22 августа 1945 года, во время Советско-японской войны, город был освобожден  
частями Красной Армии и, в соответствии с советско-китайским договором от  
14 августа 1945 года, был передан Китаем Советскому Союзу сроком на 30 лет в качестве  
военно-морской базы. 

12 октября 1954 года правительство СССР и правительство КНР заключили  
соглашение о выводе советских воинских частей из Порт-Артура. Вывод советских войск  
и передача сооружений правительству КНР были завершены в мае 1955 года.

 В настоящее время на месте бывшего города расположен район Люйшунькоу города 
Далянь Китайской Народной Республики.

В 1909 году в городе и его окрестностях было 4 русских кладбища: Старое кладби-
ще; кладбище у Белого Волка; у подножья горы Ляотешань (разделялось на большое  
и малое); кладбище у бывшего форта № 4. Все эти кладбища представляли большое  
количество братских могил.

СТАРОЕ КЛАДБИЩЕ
Старое кладбище находилось на южном склоне Перепелиной горы, вблизи желез-

нодорожной станции. Имело размеры: 75 × 75 × 117 × 117 м, и было обнесено камен-
ной стеной, частично разрушенной к 1909 году. На кладбище находились 10 могил. 
На одной из них сохранилась надпись: «Феодосий Быков». Известно также, что на этом 
кладбище были захоронены останки моряков с крейсера «Адмирал Корнилов»: матросов  
Тимофея Дудникова, Константина Попова и Алексея Носкова, а также  
Станислава Карловича Плисовского и «командира Волкова». 

В 1904 году на кладбище был похоронен инженер-механик Ф.К. Коростелёв.
К 1909 году сохранилось только три мраморных памятника: Волкову, Дудникову  

и Попову80.

КОРОСТЕЛЁВ Филипп Константинович, 
инженер-механик
Родился 2 августа 1882 года. На 6 мая 1902 года – младший инженер-механик, затем 

трюмный механик, помощник старшего судового механика на крейсере «Диана». Умер 
от болезни 15 июля 1904 года в Морском госпитале Порт-Артура. Погребен 17 июля 1904 
года на Старом кладбище.
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КЛАДБИЩЕ У ГОРЫ БЕЛЫЙ ВОЛК
На кладбище были захоронены капитан 27-го Восточно-Сибирского стрелкового 

полка В.А. Малевич, поручик 27-го Восточно-Сибирского полка А.О. Эрбен и другие.

МАЛЕВИЧ Владислав Александрович, 
капитан
Родился 7 июня (июля?) 1856 года. Из дворян. Окончил 

Псковскую военную прогимназию, в 1876 году – Одесское  
пехотное юнкерское училище по 2-му разряду и Офицер-
скую стрелковую школу. 1 декабря 1876 года был произведен 
в прапорщики, затем 14 марта 1877 года – в подпоручики,  
28 августа 1882 года – в поручики, 24 апреля  1889 года –  
в штабс-капитаны и 24 февраля 1896 года – в капитаны. 
Служил в 57-м пехотном Модлинском полку. Участвовал  
в Русско-турецкой (1877–1878 гг.) и Русско-японской войнах. 
Участник обороны Порт-Артура. Командир 2-й, а затем 12-й 
роты 27-го Восточно-Сибирского стрелкового полка.

Убит 11 августа 1904 года во время отражения атаки японцев. Похоронен 13 августа.
Был награжден:
• орденом Святого Станислава 3-й степени (1887 г.);
• орденом Святой Анны 3-й степени (1902 г.).

ЭРБЕН Адольф Осипович (Иосифович), 
поручик
Родился 23 сентября 1870 года в городе Полтаве.  

Окончил Петровский Полтавский кадетский корпус и в 
1894 году Чугуевское пехотное юнкерское училище по 2-му  
разряду. 4 сентября 1895 года был произведен в подпоручи-
ки, 30 июля 1900 года – в поручики. Служил в 33-м Елецком 
(1891–1894 гг.), 112-м Уральском (1894 г.), 41-м Селенгин-
ском (1894–1895 гг.), 23-м Низовском (1895–1897 гг.), 34-м 
Севском (1897–1903 гг.) пехотных полках.

Участвовал в Русско-японской войне, обороне Порт- 
Артура в составе 27-го Восточно-Сибирского полка. Был  
тяжело ранен 13 июля 1904 года в бою на Зеленых  
горах. Умер 7 августа 1904 года. Похоронен 8 августа 1904 года в братской могиле у горы  
Белый Волк.
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КЛАДБИЩА ПОД ЛЯОТЕШАНЕМ
БОЛЬШОЕ кладбище располагалось на участке размером 171 × 320 × 15 × 192 м. 

Три стороны кладбища были обнесены каменной стеной, а одна сторона была открытой, 
без ограды.

МАЛОЕ кладбище под Ляотешанем – имело размеры: 43 × 64 × 64 × 32 м. Было  
обнесено невысокой каменной стеной. Включало 141 могилу с сохранившимися к 1909 
году крестами.

По различным источникам удалось установить имена офицеров, захороненных  
«на кладбище у горного массива Ляотешань». А именно:

Берзе Эрнест Андреевич, капитан 16-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. 
Убит 13.11.1904 года. Похоронен 17.11.1904 года.  

Доброговский Аркадий Иосифович, подпоручик 27-го Восточно-Сибирского  
стрелкового полка. Убит 09.09.1904 года в бою за гору Высокую. Похоронен в тот же день. 

Жолткевич Георгий Иванович, капитан 27-го Восточно-Сибирского стрелкового 
полка. Убит в ночь на 08.09.1904 года на горе Высокой. Похоронен 09.09.1904 года.

Катышев Пётр Александрович, подполковник 5-го Восточно-Сибирского  
стрелкового полка. Убит 07(08?).12.1904 года. Похоронен 08.12.1904 года.

Криворученко Андрей Павлович, штабс-капитан 16-го Восточно-Сибирского 
стрелкового полка. Убит 08.08.1904 года на редуте № 1. Похоронен на следующий день. 

Крейсер «Варяг» и броненосец «Полтава» в западном бассейне Порт-Артура
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Линдер Вольдемар Фридрихович (Владимир Фёдорович), капитан Квантун-
ской саперной роты. Скончался от ран 25.10.1904 года. Похоронен на следующий день. 

Лыкошин Георгий Алексеевич, подпоручик 16-го Восточно-Сибирского стрел-
кового полка. Умер 13.08.1904 года в Мариинской больнице Красного Креста от ран.  
Похоронен на следующий день. 

Мельников Фёдор Иванович, штабс-капитан 15-го Восточно-Сибирского стрелко-
вого полка. Убит 08 (11?).08.1904 года. Похоронен 12.08.1904 года. 

Носов Павел Яковлевич, штабс-капитан 27-го Восточно-Сибирского стрелкового 
полка. Убит 11.12.1904 года в Порт-Артуре. Похоронен 13.12.1904 года. 

Оболенский Георгий Владимирович, подпоручик 26-го Восточно-Сибирского 
стрелкового полка. Убит 20.11.1904 года на горе Высокой. Похоронен в тот же день. 

Приоров Николай Павлович, капитан 26-го Восточно-Сибирского полка. Убит 
16.12.1904 года. Похоронен на следующий день. 

Рафалович Борис Владимирович, подпоручик 26-го Восточно-Сибирского стрел-
кового полка. Убит 22.11.1904 года на Высокой горе. Похоронен 24.11.1904 года. 

Трофимович (Трохимович) Иулиан Андреевич, подполковник 27-го  
Восточно-Сибирского стрелкового полка. Умер от ран в Морском госпитале 27.11.1904 
года. Похоронен 29.11.1904 года. 

Шабуров Константин Фёдорович, капитан 16-го Восточно-Сибирского стрелко-
вого полка. Убит в ночь на 11.08.1904 года при отражении штурма у Заредутной батареи. 
Похоронен 12.08.1904 года.81 

Эскадренный броненосец «Победа»
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КЛАДБИЩЕ У ПОДНОЖЬЯ ФОРТА № 4
Согласно памятке «Забытые могилы» (1938 г., Харбин), кладбище было расположено 

на правом берегу реки Лунхэ, к северу от вокзала под Саперной горой (Ансисан),  
рядом с японским кладбищем. Оно существовало еще до войны 1904–1905 годов. После 
войны японское правительство приняло решение увековечить память погибших русских 
солдат и офицеров, создав на базе кладбища воинский мемориал. Интересно отметить, 
что Японская комиссия по сохранению русских могил, которую возглавлял генерал  
Ацуфими Сайсио – комендант Порт-Артура, была учреждена еще 7 августа 1905 года – 
во время работы Портсмутской конференции, хотя договор о мире был подписан лишь  
23 августа. 

Площадь Русского кладбища была уменьшена в три раза, а все захоронения сосре-
доточены более компактно. При участии российской стороны территория погоста была 
благоустроена и обнесена новой кирпичной оградой с железными воротами. 

Распоряжением японского крепостного управления на кладбище были перенесены 
останки 14 631 (прах)82 русского воина с 28 временных кладбищ, расположенных в 
районе фортов и укреплений, где проходили бои (форты № 1, 2, 3, батарея «Орлиное  
гнездо», горы Высокая и Угловая, укрепления № 3), а также с кладбища госпиталя 
на горе Электрической и других мест и похоронены в юго-западном углу кладбища, в 
12 братских могилах, над которыми были поставлены типовые каменные и чугунные 

Погребение погибших солдат
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Генерал Путилов у братской могилы. Фото: К. Булла

кресты различных размеров и формы с надписями на русском, японском и китайском 
языках. На солдатских братских могилах были установлены тяжелые чугунные кресты 
с отлитыми надписями: «1 785 прахов», «749 прахов», «1 490 прахов». На офицерских  
беломраморных крестах: «Братская могила 15 В.С.П. 41 прах» (15-й Восточно- 
Сибирский стрелковый полк), «Братская могила 28 В.С.П. 28 прахов», «Братская могила 
14 В.С.П.» – всего 48 таких погребений.

Здесь же были устроены еще 36 могил, которые были огорожены кирпичной огра-
дой, а в центре участка был поставлен памятник-часовня из гранита и белого мрамора. 

Памятник был выполнен в виде классической усыпальницы-мавзолея на высо-
ком и широком пьедестале, к центральному фасаду которого ведет высокая парадная 
лестница. Памятник увенчан православным восьмиугольным крестом. Сооружение 
не имеет внутреннего пространства и сложено как монолит из идеально подогнанных 
и отполированных блоков светло-серого гранита83. Общая высота памятника – около 
10 метров.

На белой мраморной колонне, установленной перед памятником, на русском и япон-
ском языках было написано:

«Бренные останки неприятельских воинов, павших по несчастной судьбе на по-
лях сражений, безразлично, как и свои же, должны быть преданы земле, тем более что  
бывшие враги превратились в друзей. Делается это для поощрения преданности  
Государю и распространения правил человеколюбия. Поэтому Японское Императорское  



302

Русские захоронения в крупных городах и населенных пунктах Китая
Порт-Артур. Русское военное кладбище.  
Памятник, сооруженный японским правительством
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правительство приказало Коменданту крепости Порт-Артур разыскать зарытый наскоро  
в различных местах крепости прах русских воинов, павших за Царя и Родину, и похо-
ронить их с почестями на русском кладбище у подошвы горы Ансисан (Сапёрной горы –  
А.О.), где и соорудить общий для русских воинов памятник, который да послужит  
надолго почестью душам умерших воинов и прославит навек их самоотверженную  
храбрость. 40 года Мейдзы, Октября месяца»84.

С восточной стороны, на колонке, помещенной в нише, была выбита надпись на рус-
ском и японском языках: «Здесь покоятся останки доблестных русских воинов, павших 
при защите ими крепости Порт-Артура», и ниже на цоколе: «Сей памятник поставлен 
Японским Правительством в 1907 г.».

Торжественное открытие Русского кладбища и памятника состоялось в мае  
1908 года. На церемонию его открытия японское правительство пригласило российских 
представителей и приняло русскую делегацию с большим почетом. 

Делегацию в составе 24 человек возглавили генерал-лейтенант А.А. Гернгросс  
(командир 1-го Армейского корпуса), контр-адмирал Н.А. Матусевич (командир Вла-
дивостокского порта), генерал Н.Г. Володченко. Были приглашены также представи-
тели Заамурского военного округа во главе с генерал-лейтенантом Н.М. Чичаговым.  
В составе делегации был и участник обороны Порт-Артура, бывший комендант горы  
Высокой ротмистр Круашвили.

Порт-Артур. Русское военное кладбище. Открытка начала XX века
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Церемония открытия памятника-часовни и освящения была обставлена очень  
торжественно.

На вокзальной площади Порт-Артура русскую делегацию встречали более  
100 японских офицеров, выстроившись в ряд в полной парадной форме. По дороге  
в крепость гости проезжали по улицам, украшенным японскими и русскими флагами. 
На кладбище была идеальная чистота и порядок; дорожки посыпаны песком и гравием; 
на могилах русских воинов лежали венки из живых цветов. Сам памятник был завешен 
черным покрывалом. У памятника были выстроены полки японских солдат и военный 
оркестр, игравший марш. 

Церемонию открытия мемориала начал глава японской делегации генерал  
Мересукэ Ноги, герой взятия Порт-Артура, у которого во время штурма крепости  
погибли два сына-офицера. Затем епископом Иннокентием, начальником Духов-
ной миссии в Пекине, была отслужена панихида и был освящен памятник. Воинские  
почести павшим были отданы полком и флотским отрядом японских войск, над  
русскими могилами было приспущено японское боевое знамя.

Кроме мемориалов своим и русским солдатам, японцы возвели отдельные обели-
ски на горе Высокой, в форте № 2, на батарее «Орлиное Гнездо». Обелиски представ-
ляют собой усеченные четырехгранные пирамиды высотой до 5 метров, сложенные  
из неотесанных гранитных глыб.

Отдельный обелиск из цельной глыбы гранита был установлен на развалинах  
каземата форта № 2, где погиб генерал Р.И. Кондратенко.

Прибытие русской делегации в Порт-Артур
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Захоронение останков русских офицеров в Порт-Артуре 24 июня 1913 г.

Погребение останков моряков с броненосца «Петропавловск»  
на Порт-Артурском кладбище 24 июня 1913 г.
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В 1909 году, по информации членов Комитета по увековечению памяти русских  
воинов, павших на войне 1904–1905 годов, на кладбище находилось 1 238 могил, на  
которых сохранились кресты, 12 больших братских могил с каменными крестами  
и 36 могил с железными крестами85.

Близ этого кладбища располагались могилы с погребениями до 1904 года. Члены 
Комитета в Отчете приводят 17 имен:

«Евдоким Фёдоров Игонин;
Младенец Аркадий Никобадзе;
Младенец Константин Фёдоров;
Николай Александрович Муравьёв;
Михаил Фёдорович Козлов;
6-й роты Квантунской Крепостной Артиллерии канонир Иван Творковский;
3-й роты Квантунской Крепостной Артиллерии писарь Фёдор Гогин;
6-й роты Квантунской Крепостной Артиллерии канонир Болеслав Терепка;
4-й Квантунской Крепостной Артиллерии Сергей Максимович;
5-й Квантунской Крепостной Артиллерии Иван Лихано;
6-й Квантунской Крепостной Артиллерии канонир Рошап Злотовский;
Младенец Сергей Минервин;
2-й роты Квантунской Крепостной Артиллерии бомбардир Сидор Дрождь;
Капитан Евгений Семёнович Ковалевский;
Подпоручик 14-го Восточно-Сибирского полка Ал. Ал. Ган;
Дочь подполковника Квантунской Крепостной Артиллерии Валя Вехновская;
Капитан Квантунской Крепостной Артиллерии Филипп Эрикович Энглунд».

В общей сложности до приезда генерала С.А. Добронравова в 1912 году на кладбище, 
помимо вышеозначенных, находилось 1 453 одиночные могилы и 9 братских86. 

В юго-восточной части кладбища было отведено место для погребения японских 
солдат, погибших при взятии Порт-Артура и оставшихся на русской территории. Позже 
их останки были перезахоронены японскими властями, а на освободившемся участке 
был поставлен памятник. По распоряжению генерала Добронравова размеры русского 
кладбища были сокращены, а его территория обнесена кирпичной оградой с железными 
воротами на южной стороне. На это кладбище были перенесены останки русских солдат 
с участка старого кладбища, оставшегося вне ограды и других трех кладбищ, бывших  
в Порт-Артуре. Общее число погребенных составило более 16 000.

В центре кладбища на круглой площадке, к которой со всех сторон кладбища  
сходились дорожки, усыпанные песком, по распоряжению генерала Добронравова был 
поставлен памятник – восьмиметровый мраморный крест. На восточной стороне креста 
были помещены мозаичная икона Святителя Николая Чудотворца и надписи: «Вечная 
память доблестным защитникам Порт-Артура, жизнь свою положившим за Веру, Царя 
и Отечество, 1904 г.» и «Больше сея любве никтоже имать, да кто душу свою положит за 
други своя. Iоанна, XV, 13.».
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На западной стороне креста были выбиты наименования всех сухопутных частей, 
составлявших гарнизон крепости и принимавших участие в ее обороне. 

«Пехота: 
5-й, 13-й, 14-й, 15-й, 16-й, 18-й, 25-й, 27-й и 28-й Восточно-Сибирские стрелковые 

полки; 3-й, 4-й и 7-й запасные батальоны. Роты команды пограничной стражи. Конно- 
охотничья команда 10-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. Команда 3-й Восточно- 
Сибирской стрелковой дивизии. Команда плавучих средств Порт-Артурской крепостной 
жандармской команды и вольной дружины. 

Артиллерия: 
Квантунская крепостная артиллерия. 1-я, 2-я, 3-я батареи 4-й Восточно-Сибирской 

артиллерийской бригады. 1-я, 2-я батареи Забайкальского артиллерийского дивизио-
на. 1-я батарея 2-й Восточно-Сибирской артиллерийской бригады. 1-я, 2-я, 3-я вылазоч-
ные и 57-мм нештатная батарея 7-го Восточно-Сибирского артиллерийского дивизиона.  
Команда Восточно-Сибирского артиллерийского дивизиона. 

Инженерные войска: 
Квантунская саперная рота. Порт-Артурская крепостная минная рота. Порт- 

Артурский крепостной военный телеграф. 4-я рота 1-го Восточно-Сибирского железно-
дорожного батальона»87.

Военно-морской участок кладбища
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Русские захоронения на кладбище в Порт-Артуре
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Русские захоронения на кладбище в Порт-Артуре
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Вокруг этого памятника располагались братские и одиночные могилы. 
Одновременно с возведением памятного креста, рядом с кладбищем была  

построена православная часовня. Ее возведение посвятили основателю христиан-
ства на Руси Святому Равноапостольному князю Владимиру. По свидетельству 
очевидцев, в этой часовне еще в 1946 году хранились портрет адмирала  
С.О. Макарова, серебряные и металлические венки. На одном из них было написано: 
«Незабвенным доблестным Товарищам Артиллеристам, крепостным, полевым, 
морским – павшим смертью героев при обороте Порт-Артура в 1904 году. Бывший 
начальник артиллерии в Порт-Артуре в 1904 году генерал-майор Белый. 12 мая 
1908 г., Владивосток».

В 1913 году японским водолазам удалось поднять останки шести моряков  
с броненосца «Петропавловск», подорвавшегося на мине и затонувшего вместе с эки-
пажем (635 человек) и прославленным адмиралом Макаровым 31 марта 1904 года.  
Удалось опознать только одного – начальника штаба 1-й Тихоокеанской эскадры контр- 
адмирала М.П. Моласа, останки которого находились в его же каюте. Его прах вскоре 
был переправлен в Санкт-Петербург, где и был захоронен. Останки пяти моряков были 
преданы земле японцами со всеми воинскими почестями на русском военном кладбище 
в Порт-Артуре 24 июня 1913 года. Российское военное представительство на церемонии 
возглавлял вице-адмирал И.М. Яковлев. Отпевание совершили прибывшие из Харбина 
благочинный военного духовенства Маньчжурии протоиерей Сергий Брадучан и прото-
диакон Аристарх Сурмели с участием разъездного священника Южной линии КВЖД 
Николая Сечко-Кушнеревского, иеромонаха из Дальнего Аарона (Аверина) и хора  
харбинской Свято-Софийской церкви88.

По подсчетам членов Попечительского Совета по охране и приведению в порядок 
Порт-Артурского и других военных кладбищ в Маньчжудиго и Квантунской области,  
на кладбище к 1938 году находилось 568 братских и одиночных могил:

– братских могил с надписями – 25;
– братских могил без надписей – 105;
– одиночных могил без крестов – 217;
– одиночных могил с памятниками – 41;
– одиночных могил с чугунными крестами – 121;
– одиночных могил с железными крестами – 13;
– одиночная могила с крестом из рельс – 1;
– одиночные могилы с цементными крестами – 45.
Среди одиночных могил можно отметить могилы: инспектора госпиталей  

генерал-майора В.В. Церпитского, скончавшегося 22 ноября 1904 года; полковника  
Генерального штаба А.М. Иолшина, кавалера ордена Святого Георгия 4-й степени, скон-
чавшегося от ран 2 ноября 1904 года; подполковника Заамурского отдельного корпуса 
пограничной стражи П.Д. Бутусова, кавалера ордена Святого Георгия 4-й степени,  
убитого 22 ноября 1904 года, а также участника защиты крепости генерал-майора  
Б.П. Васильева, скончавшегося 9 (22) октября 1935 года в городе Дайрене.
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Памятный крест 
на кладбище в Порт-Артуре



312

Русские захоронения в крупных городах и населенных пунктах Китая

Кроме того, на территории кладбища находились 3 датских, 7 немецких  
и 14 еврейских одиночных могил89.

В юго-восточной части кладбища была устроена часовня, освященная во имя  
Святого равноапостольного князя Владимира.

Вся территория кладбища была засажена деревьями, кустами и цветами, а вдоль 
дорожек устроены скамейки. 

В 1929 году, в 25-ю годовщину с начала Русско-японской войны, на Русском клад-
бище в Порт-Артуре было совершено торжественное поминальное богослужение. С этой 
целью Харбинская епархия командировала туда 27 мая епископа Нестора (Анисимо-
ва), протоиерея Марина Коровина, протодиакона Прокопия Маковеева, псаломщика-
Е.Н. Сумарокова и небольшую группу церковных певчих. Богослужения состоялись  
в местах боев и на кладбище русских и японских воинов. При торжественной панихиде 
присутствовали представители японского командования и русские ветераны.

У русского памятника владыка Нестор сказал: «Спите спокойно в святом вечном 
жилище доблестные герои, отдавшие жизнь свою великой нашей родине. На чужой  
земле, далеко от родных любимых полей, лежат ваши останки, но память о вас жива 
и будет жить долго в сердцах тех, кто любит и чтит свою родину. На могилы к вам мы 
принесли скромные венки из цветов, каждый лист, каждый лепесток которых пропитан 
нашей любовью к вам, родные братья, русские герои»90.

В августе 1936 года ответственным за сохранения Порт-Артурского кладбища 
был назначен иеромонах о. Гермоген. За короткий срок он благоустроил территорию: 
расчистил дорожки, подновил и покрасил кресты, скамейки, вырубил заросли ака-
ций и т.п. Одновременно, с разрешения начальника Пекинской духовной миссии, он  
развил большую хозяйственную деятельность: основал пчельник, посадил внутри  
кладбища несколько десятков яблонь, кустов смородины, устроил огород и разбил  
виноградник (300 лоз). Средства, вырученные от «подсобного хозяйства», позволили  
о. Гермогену некоторое время содержать кладбище в хорошем состоянии.  

После сооружения китайского мемориала советским воинам-освободителям (1955 г.) 
и переноса главного памятника из Даляня (2000 г.), кладбище разрослось до размеров 
большого воинского мемориала, который находится под охраной государства. В настоя-
щее время здесь расположены 1 323 могилы, где упокоены 2 030 человек91.

Согласно исследованиям последних лет, на Русском кладбище были похоронены:
• погибшие при защите Китайско-Восточной железной дороги (1900–1901 гг.) – 
    25 человек;
• погибшие при защите Порт-Артура (1904 г.) – 15 058 человек;
• погибшие при освобождении Северо-Восточного Китая во время 
    Второй мировой войны (1945 г.) – 170 человек;
• погибшие и умершие от болезней при несении службы в Порт-Артуре 
    (1946–1949 гг.) – 634 человека;
• погибшие в Корейской войне (1950–1953 гг.) – 249 человек92.
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В 2008–2010 годах кладбище было капитально отреставрировано (все участки  
и главный памятник) под патронажем правительства России, но через специально соз-
данный гуманитарный фонд и без участия официальных структур, так как законода-
тельство КНР запрещает любым иностранным державам напрямую финансировать  
работы на охраняемых памятных местах Китая. 25 сентября 2010 года посетившая КНР 
российская делегация во главе с Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 
провела мемориальные мероприятия по возданию почестей погибшим воинам.

В настоящее время кладбище располагается по адресу: КНР, провинция Ляонин,  
город Далянь, район Люйшунькоу, перекресток улицы Сыгоулу и переулка Уилу  
Сиисян. Официально оно называется Российское (Советское) воинское кладбище.

На территории кладбища, кроме братских и одиночных захоронений, имеются три 
крупных памятника: памятник «Вечная слава героям» (сооружен по решению прави-
тельства СССР в 1955 г.), Владимирская православная часовня (возведена в 1912 г.)  
и 8-метровый крест (поставлен в 1912 г.). 

В 2008–2013 годах членом Общества российско-китайской дружбы А.И. Ковалем  
(г. Москва), жителем города Далянь Чжан Дасянь, ветеранами Восточного военно-
го округа и мемориальной группой были проведены полевые исследования терри-
тории мемориала. В результате было зафиксировано 1 845 персональных и брат-
ских захоронений. Из них к периоду 1898–1945 годов относятся 529 захоронений,  
к периоду 1945–1955 годов – 1 316 захоронений, и являются безымянными – 470 (в том 
числе 15 захоронений советского периода)93.

Памятный крест на кладбище в Порт-Артуре. Фото 2000-х годов
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Согласно сведениям Посольства России в Китае, на кладбище сохранились могилы 
граждан Российской империи:
Капитана 2-го ранга Гаврилова Сергея Николаевича (1857–1898 гг.);
Машиниста Дудникова Тимофея (? – 1898 гг.);
Квартирмейстера Дюжева Игнатия (1871–1898 гг.);
Комендора Носкова Алексея (? – 1898 гг.);
Минера Петрова Григория (? – 1898 гг.);
Машиниста Попова Константина (? – 1898 гг.);
Сигнальщика Ефремова Александра (1872–1899 гг.).

Военнослужащих и гражданских лиц, погибших во время подавления восстания 
ихэтуаней (02.11.1899 – 07.09.1901 гг.):
Поручика Ваневского Петра Ивановича (? – 1900 гг.);
Адъютанта Калуженского Дмитрия Павловича (? – 1900 гг.);
Барабанщика Козлова Ивана (1876 – 24.08.1900 гг.);
Мастерового Кулехова Михаила Алексеевича (1876 – 19.10.1900 гг.);
Штабс-капитана Комендантова Михаила Леонидовича (1867–1900 гг.).
Инженера-механика Машнина Павла Алексеевича (1848–1900 гг.);
Капитана Страхова Валерьяна Митрофановича (? – 1900 гг.);

Часть кладбища. Овальные могилы – защитников крепости 1904–1905 гг., 
 прямоугольные – советских воинов. Фото 2010 г.
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Погибших и умерших в 1901–1902 годах:
Подпоручика Гана Алексея Алексеевича (1870–1901 гг.);
Подшкипера 1-й ст. Козлова Михаила Семёновича (1868 – 31.03.1902 гг.).

Военнослужащих, погибших в период Русско-японской войны 1904–1905 годов. 
По чинам:
Генерал-майора Церпицкого В.В.
Полковника Иолшина А.М.
Подполковника Бутусова П.Д.
Капитана Веселовского А.И.
Капитана Кантинника И.А.
Капитана Шеметилло И.Б.
Штабс-капитана Астафьева П.М.
Штабс-капитана Белозёрова А.А.
Штабс-капитана Ваниковского А.П. 
Штабс-капитана Корниловича С.А.
Поручика Антонова И.В.
Поручика Лызлова А.М. 
Поручика Мигурского И.-С.В. 

Общий вид кладбища
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КОМЕНДАНТОВ Михаил Леонидович, 
штабс-капитан
Родился 26 мая 1867 года. Из дворян Таврической губернии. В 1885 году окончил 

Петровский Полтавский кадетский корпус и в 1887 году Константиновское военное  
училище. Был произведен в подпоручики и направлен в 101-й пехотный Пермский 
полк. Служил в 41-й артиллерийской бригаде. В 1896 году окончил академию Генераль-
ного штаба по 2-му разряду. Был переведен в 3-й Восточно-Сибирский стрелковый полк.  
В 1898 году был назначен исполняющим должность отрядного адъютанта войск,  
занявших крепость Порт-Артур. В 1899 году был переведен в 10-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк, где был назначен командиром 2-й роты. 

Принимал участие в «китайской кампании» 1900–1901 годов.

Поручика Орловского П.М.
Поручика Роцько П.К.
Поручика Синькевича Е.К. 
Поручика Тетсова А.П.
Поручика Энковича М.И.
Подпоручика Аксакова Я.И.
Подпоручика Пахомова М.А. 
Подпоручика Сперанского М.В.
Подпоручика Терского А.Ф.
Зауряд-прапорщика Бровкина В.
Зауряд-прапорщика Полозова
Зауряд-прапорщика Смоляникова
Зауряд-прапорщика Федорченко Г.94
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30 июня 1900 года в бою под Тяньзинем, находясь в демонстративной колонне,  
перешел с ротой в наступление против превосходящего численностью противника, укры-
того за валами, который обстреливал роту, шедшую по совершенно ровной и открытой 
местности.

Личным примером воодушевляя солдат, повел роту в атаку, выбил неприятеля  
из-за валов, но был смертельно ранен и 1 июля 1900 года скончался. Похоронен был на  
кладбище в Порт-Артуре. 

МАШНИН Павел Алексеевич, 
флагманский инженер-механик
Родился 6 января 1848 года. Из дворян Таврической губернии, города Севастополя. 

Воспитывался при родителях. 17 декабря 1866 года поступил в Корпус инженер- 
механиков флота юнкером. 22 февраля 1869 года был произведен в кондукторы и с 
мая служил на корвете «Витязь». 27 сентября 1869 года был назначен младшим меха-
ником на корвет «Боярин», на котором совершил кругосветное плавание. 17 мая 1871 
года был произведен в первый офицерский чин прапорщика. Служил на Балтийском  
флоте на броненосном фрегате «Адмирал Спиридов» (1874 г.), мониторе «Стрелец»  
(1875 г., 1876 г.), пароходо-фрегате «Рюрик» (1876 г., 1877 г.).  8 марта 1876 года был 
произведен в подпоручики.

Участвовал в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов. Находился в действующей  
армии на реке Дунай, был старшим механиком на миноносце «Касатка» и на паровых 
катерах при минном заграждении на реке Дунае.

31 июля 1879 года был направлен в Болгарское княжество. Являлся одним из  
основателей болгарского флота, был главным инженером-механиком флотилии, по  
совместительству – заведующим механической мастерской и командиром портовой роты  
болгарских морских команд. В 1881 году стал первым начальником Морского училища 
в городе Руссе.
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В 1881 году вернулся на родину. 10 мая 1882 года был произведен в поручики.  
В дальнейшем служил на Балтийском море. Был старшим механиком на канонерской 
лодке «Град», в 1884 году – заведовал трюмами на батарее «Первенец», а 8 ноября 1884 
года был назначен старшим механиком на монитор «Тифон». Параллельно преподавал в 
кронштадтской школе машинистов и кочегаров и являлся наблюдающим за занятиями 
воспитанников Технического училища (1885 г.).

1 февраля 1886 года был утвержден старшим механиком на клипер «Наездник», 
на котором побывал в Атлантическом и Индийском океанах, ходил в составе русской 
эскадры в Тихом океане, участвовал в гидрографических работах, выполнял диплома-
тические миссии. 3 марта 1886 года был произведен в штабс-капитаны. 5 января 1887 
года был переведен в помощники старшего инженер-механика, а 9 апреля 1889 года 
произведен в старшие инженер-механики.

22 июня 1889 года вернулся в Кронштадт и 4 сентября 1890 года был назначен стар-
шим судовым механиком на фрегат (с 1892 г. – крейсер) «Владимир Мономах».

Участвовал во внутренних и заграничных плаваниях. В том числе в составе команды 
фрегата «Владимир Мономах» в эскортировании фрегата «Память Азова», на котором 
наследник цесаревич Николай Александрович совершал путешествие на Дальний  
Восток (1890–1892 гг.).

18 апреля 1899 года был зачислен во флагманские инженер-механики и назначен 
флагманским инженер-механиком штаба начальника эскадры Тихого океана.

2 июня 1900 года подал прошение об увольнении со службы с мундиром и пенсией 
«по расстроенному здоровью», а 6 июня скоропостижно скончался. Был похоронен на 
кладбище в Порт-Артуре* .

Был награжден:
• орденом Святого Станислава 3-й степени (1873 г.);
• медалью за Турецкую войну (1878 г.);
• орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1879 г.);
• румынским Железным крестом (1882 г.);
• орденом Святого Станислава 2-й степени (1890 г.);
• орденом Святого Владимира 4-й степени с бантом «За 18 кампаний и бытность 
    в сражениях» (1890 г.);
• японским орденом Священного сокровища 3-й степени (1891 г.);
• жетоном в память плавания в эскадре наследника цесаревича в 1890 и 1891 годах    
    с подписью «Владимир Мономах» (1893 г.);
• орденом Святой Анны 2-й степени (1895 г.);
• серебряной медалью в память царствования императора Александра III (1896 г.);
• прусским орденом Короны II класса (1897 г.).

* Могила П.А. Машнина была обнаружена на Порт-Артурском кладбище в сентябре 
2009 года Д.К. Николаевым.
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СТРАХОВ Валериан Митрофанович, 
капитан
Из дворян Орловской губернии. В 1884 году окончил 3-й Московский  

кадетский корпус, затем 3-е военное Александровское училище, и в 1897 году –  
два курса Николаевской академии Генерального штаба (два курса). 11 августа 
1886 года был произведен в подпоручики, в 1900 году – в штабс-капитаны. Служил  
младшим офицером Брест-Литовской крепостной артиллерии, офицером Лейб-гвардии  
Литовского полка. С 1897 года – в Охранной страже КВЖД, состоял в распоряжении  
главного начальника охранной стражи Китайско-Восточной железной дороги  
полковника А.А. Гернгросса. Командир 3-й Кубанской сотни охранной стражи 
КВЖД. Принимал участие в военной кампании в Китае (1900 г.). Участвовал в боях  
у Айсанзона (29.06.1900 г.), у Хайчена (30.06.1900 г.), при бомбардировке Хайчена 
(01.07.1900 г.), у города Инкоу (13 и 12.07.1900 г.), при взятии Койжоу (20.07.1900 г.), при 
наступлении от Ташицао к Хайчену (28–30.07.1900 г.). Капитан.

13 сентября 1900 года был смертельно ранен в бою при овладении Айсанзонской  
позиции. Скончался 14 сентября 1900 года на станции Хайчен, в лазарете Красного  
Креста (14.09.1900 г.). 

Был награжден:
• орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами (1900 г.);
• орденом Святого Георгия 4-й степени (1900 г.). За отличие в делах против  

           китайцев был представлен к награде, но, вероятно, указа о награждении не было; 
• Золотым оружием (1900 г.). 
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ЦЕРПИЦКИЙ (Церпитский) Викентий Викентьевич, 
генерал-майор
Родился 27 ноября 1850 года (при рождении Валериан Казимирович; в православном 

 крещении Викентий Викентьевич). Из потомственных дворян Гродненской губернии. 
Получил образование во 2-й Петербургской военной гимназии. В 1868 году окончил 
1-е военное Павловское училище. Выпущен офицером в 5-й гренадерский Киевский 
полк. Затем служил в 1-м резервном и в 1-м Кавказском саперных батальонах, в штабе 
Кавказского военного округа – помощником старшего адъютанта, в Тифлисском  
пехотном юнкерском училище – делопроизводителем по учебной части, в Делижанском  
резервном туземном полку.

Участвовал в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов. Поручик (22.07.1873 г.), 
штабс-капитан (29.03.1878 г.).

31 декабря 1892 года был произведен в полковники и назначен командиром 3-го 
Кубанского пластунского батальона, а в 1899 году – командиром 83-го пехотного Самур-
ского полка. 

Участвовал в Русско-японской войне. 22 февраля 1904 года был произведен  
в генерал-майоры и назначен командиром 2-й бригады 7-й Восточно-Сибирской стрел-
ковой дивизии, расположенной в Порт-Артуре, затем инспектором госпиталей. Во время 
штурма японцами Высокой горы был ранен в голову и 22 ноября 1904 года скончался. 
Похоронен на Русском военном кладбище в Порт-Артуре.

Был награжден:
• орденом Святого Станислава 3-й степени (1873 г.);
• орденом Святой Анны 4-й степени «За храбрость» (1877 г.);
• орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1878 г.);
• орденом Святого Станислава 2-й степени с мечами (1881 г.);
• орденом Святой Анны 2-й степени (1889 г.);
• орденом Святого Владимира 4-й степени с бантом (1893 г.);
• орденом Святого Владимира 3-й степени (1896 г.).
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ИОЛШИН Александр Михайлович, 
Генерального штаба подполковник
Родился 5 июня 1869 года в семье генерал-лейтенанта. Из дворян Минской губернии. 

Окончил 1-й Кадетский корпус, Николаевское кавалерийское училище, а также 
в 1899 году Николаевскую академию Генерального штаба. Корнет (17.10.1890 г.),  
поручик (15.03.1895 г.), штабс-ротмистр (15.03.1898 г.), ротмистр (01.06.1899 г.), капитан 
(26.11.1899 г.), подполковник (28.03.1904 г.). Служил в 34-м драгунском Стародубовском 
полку, занимал должность помощника старшего адъютанта штаба Туркестанского воен-
ного округа, затем должность столоначальника Главного штаба.

Участвовал в походе в Китай 1900–1901 годов и в Русско-японской войне.  
С 31 января 1904 года был на должности штаб-офицера для особых поруче-
ний при штабе 3-го Сибирского армейского корпуса. «За военные отличия» был 
произведен в полковники с назначением и.д. начальника штаба 7-й Восточно- 
Сибирской стрелковой дивизии (по другим данным, назначен и.д. 05.10.1904 г.). 
При контратаке на гору Трёхголовая был ранен в руку и обе ноги. 18 октября 
1904 года был вторично ранен. Умер 2 ноября 1904 года. 24 ноября 1904 года  
«В воздаяние отличного мужества и храбрости, оказанных в делах против японцев  
в период бомбардировок и блокады Порт-Артура» был награжден орденом Святого  
Георгия 4-й степени. 

Был награжден:
• орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1902 г.);
• орденом Святого Станислава 2-й степени с мечами (1903 г.);
• орденом Святого Равноапостольного Князя Владимира 4-й степени с мечами 
   и бантом (1904 г.);
• орденом Святого Георгия 4-й степени (1904 г.).
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БУТУСОВ (Бутузов) Пётр Дмитриевич, 
полковник
Родился 3 октября 1860 года в семье заводского мастера в Москве. Окончил 3-ю  

Московскую военную гимназию, военно-училищный курс при 2-м юнкерском пехотном 
училище. В службу вступил 24 сентября 1877 года вольноопределяющимся 3-го разряда 
Гренадерского пехотного полка. Служил в 9-м стрелковом батальоне. Портупей-юнкер. 
19 июля 1880 года был произведен в подпрапорщики, 9 мая 1881 года – в прапорщики, 
1 июня 1887 года – в поручики и 30 июля 1900 года – в капитаны. 13 июля переиме-
нован в ротмистры. Служил в 71-м пехотном Селенгинском полку (29.03.1881 г.), затем  
в 3-й саперной бригаде в Киеве. 25 сентября 1901 года был зачислен в Особый Заамурский  
пограничный округ Отдельного корпуса Пограничной стражи.  

Участник военной кампании в Китае 1900–1901 годов и Русско-японской войны. 
Командир 36-й роты 4-го резервного отряда 4-й пограничной бригады Заамурского  
пограничного округа ОКПС (ст. Телин), исполнял должность командира 4-го резервного 
отряда, затем командира 36-й роты, помощника командира 8-го пограничного линей-
ного отряда. Командовал сводным отрядом из двух рот Пограничной стражи, который  
прикрывал отход 4-й дивизии после боев под Кинчжоу (май 1904 г.). 28 марта  
1904 года «За отличие по службе» был произведен в подполковники, а затем «За боевые 
отличия» – в полковники. Отличился в тяжелых боях за удержание вершин Юпилаз,  
Куинсан, Дагушан, Семафорной горы (06.07.1904 г.), в боях на Зеленых горах,  
в районе горы Высокой. Был комендантом участка обороны крепости Порт-Артур.

В период боев за гору Высокую получил смертельное ранение и умер 3 ноября 
1904 года. Похоронен на братском кладбище под Ляотешанем, на могиле был уста-
новлен крест с надписью: «Здесь погребено тело защитника Артура П.Д. Бутусова».  
Перезахоронен в городе Харбине на Офицерской улице, в церкви Иверской Божией  
Матери Особого Заамурского пограничного округа (16.09.1908 г.).

Был награжден:
• орденом Святой Анны 3-й степени (1903 г.);
• орденом Святого Станислава 2-й степени с мечами и бантом (1904 г.);
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Офицерский состав головного железнодорожного отряда. 
Слева направо: штабс-капитан Церетели, подполковник Колобов, капитан Устимович,  
подполковник Бутусов, подпоручик Доршпрунг-Целеце, штабс-капитан Александров,

 поручик Александров, штабс-капитан Кореневский и штабс-капитан Баркан

• орденом Святого Георгия 4-й степени – «За мужество и храбрость, оказанные 
   в боях 13, 14, и 15 июля сего года на позиции Суанцайгоу – Лунвантан, при защите
   крепости Порт-Артур» (1904 г.); 
• серебряной медалью в память царствования императора Александра III (1897 г.);
• бронзовой медалью в память о военных событиях в Китае в 1900–1901 гг. (1902 г.).

ВЕСЕЛОВСКИЙ Александр Иванович,
капитан
Родился 7 июня 1860 года в Новгородской губернии в семье дьякона. Окончил  

2 класса Новгородской духовной семинарии и в 1881 году Санкт-Петербургское пехотное 
юнкерское училище по 2-му разряду. 1 января 1881 года был произведен в прапорщики, 
14 сентября 1884 года – в подпоручики, 30 августа 1888 года – в поручики, 1 апреля 1900 
года – в штабс-капитаны и 1 апреля 1903 года – в капитаны. Служил в 85-м пехотном 
Выборгском полку (1879–1903 гг.), 26-м Восточно-Сибирском стрелковом полку (1903–
1904 гг.). 

Участвовал в походе в Китай 1900–1901 года и Русско-японской войне. Участник 
обороны Порт-Артура. Командир 5-й роты, 18 ноября 1904 года был назначен комендан-
том горы Высокой. Убит на горе Высокой 20 ноября 1904 года при разрыве 11-дюймового 
снаряда. Был похоронен в тот же день на кладбище у горного массива Ляотешань.  
Впоследствии прах был перенесен на Русское военное кладбище в Порт-Артуре.

Был награжден:
• орденом Святого Станислава 3-й степени (1892 г.);
• орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1905 г.).
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КАНТИНИК Иван Антонович, 
капитан
Родился 17 августа 1862 года в Сакстагальской волости Режицкого уезда Витебской 

губернии. Образование получил дома окончил Рижское пехотное юнкерское училище. 
Офицерский чин получил 11 февраля 1887 года. 6 сентября 1891 года был произведен  
в поручики, 15 апреля 1901 года – в штабс-капитаны и 1 августа 1902 года – в капитаны. 
Служил в 16-м (1881–1886 гг.), 19-м (1887–1891 гг.) резервных пехотных батальонах; 
Восточно-Сибирских линейных батальонах; 16-м Восточно-Сибирском стрелковом полку 
(1900–1904 гг.). Участвовал в походе в Китай 1900–1901 годов и в Русско-японской войне. 
Командир 1-й роты 1-го батальона 16-го Восточно-Сибирского стрелкового полка.

Убит 14 ноября 1904 года в Порт-Артуре. Похоронен на кладбище у горного массива 
Ляотешань. Позже прах был перенесен на Русское военное кладбище в Порт-Артуре.

Был награжден:
• орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1902 г.);
• орденом Святой Анны 4-й степени (1904 г.);
• орденом Святой Анны 3-й степени (1904 г.).

ШЕМЕТИЛЛО Игнатий Брониславович, 
капитан
Родился 15 января 1863 года. Окончил Рижское  

пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. На 1889 год –  
подпоручик 3-го Брест-Литовского крепостного пехотного 
батальона. Согласно Высочайшему приказу от 1 мая 1900 
года был произведен в капитаны.

Участвовал в Русско-японской войне. Командир роты, 
командир пулеметной команды 25-го Восточно-Сибирского 
стрелкового полка. Изобретатель «пулемета Шеметилло» 
(конструкция на основе 5–8 винтовок).

Погиб 17 октября 1904 года при обороне Порт-Артура. 

АСТАФЬЕВ Пётр Маркелович, 
штабс-капитан
Родился 2 октября 1868 года в Келецкой губернии. Из дворян. Окончил 5 классов 

Келецкой мужской гимназии, а в 1889 году Виленское пехотное юнкерское училище 
по 2-му разряду. 8 февраля 1890 года был произведен в подпоручики. С 15 июня  
1894 года – поручик, с 19 февраля 1901 года – штабс-капитан. Служил в 28-м пехотном 
Полоцком полку (1886–1900 гг.), 4-м стрелковом полку (1900–1901 гг.).

Участник обороны Порт-Артура в составе 5-го Восточно-Сибирского стрелкового  
полка. Командовал 4-ротным гарнизоном Угловой горы и 10-й ротой на Плоской горе.
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Японская открытка с фотографией трофейного пулемета Шеметилло. 1906 г.

Убит 17 ноября 1904 года на Плоской горе и похоронен на Русском военном  
кладбище в Порт-Артуре.

Был награжден:
• орденом Святой Анны 4-й степени (1904 г.);
• орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1904 г.);
• орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1904 г.).

БЕЛОЗЁРОВ Александр Анастасьевич, 
штабс-капитан
Родился 2 июня (июля) 1871 года. Образование получил в Оренбургской военной про-

гимназии. В 1890 году окончил Иркутское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. 
Офицерский чин получил 8 ноября 1891 года. Служил в стрелковых батальонах: 
7-м Восточно-Сибирском (1887–1891 гг.), 9-м Восточно-Сибирском (с 14.03.1898 г. –  
9-й Восточно-Сибирский стрелковый полк, с 12.04.1898 г. – 5-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк) (1891–1904 гг.). Участвовал в походе в Китай в 1900–1901 годах.

Участвовал в Русско-японской войне в составе 5-го Восточно-Сибирского стрелко-
вого полка, штабс-капитан. Отличился во время октябрьских боев за Порт-Артур. Был 
комендантом горы Высокой – главной стратегической высоты крепости. Умер 20 ноября  
1904 года в запасном госпитале № 9 от ран, полученных в бою.
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Был награжден:
• орденом Святой Анны 4-й степени (1901 г.);
• орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1901 г.);
• орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1904 г.)
• орденом Святого Георгия 4-й степени посмертно (22.03.1895 г.).

ВАНИКОВСКИЙ Александр Петрович,
штабс-капитан
Родился 6 февраля 1870 года в городе Ровно Волынской губернии в семье  

офицера. Окончил 4 класса и выдержал экзамен на вольноопределяющегося 2-го  
разряда в Ровенском реальном училище. В 1893 году окончил Одесское пехотное юнкер-
ское училище по 2-му разряду. 30 сентября 1894 года был произведен в подпоручики. 
Служил в 13-м стрелковом и 72-м пехотном Тульском полках.

Участвовал в Русско-японской войне, обороне Порт-Артура. Командир 7-й роты  
14-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, штабс-капитан. Убит 13 (15?) ноября  
1904 года был похоронен на Русском военном кладбище в Порт-Артуре.

Был награжден:
• орденом Святой Анны 4-й степени (1904 г.);
• орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1904 г.);
• орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1904 г.);
• орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (1905 г.).

КОРНИЛОВИЧ Сергей Александрович, 
капитан
Родился 24 июня 1870 года в Лифляндской губернии в семье генерал-майора  

артиллерии. Из потомственных дворян. Окончил Владимирский Киевский кадетский 
корпус и в 1892 году – Павловское военное училище по 1-му разряду, 4 августа 1892 года 
был произведен в подпоручики. С 28 июля 1896 года – поручик, с 27 июля 1899 года – 
штабс-капитан и с 31 января 1905 года – капитан. Служил в артиллерийских бригадах: 
34-й полевой пешей (1892–1901 гг.), 33-й (1901–1904 гг.).

Участвовал в Русско-японской войне в составе 4-й Восточно-Сибирской стрел-
ковой артиллерийской бригады. Убит 22 ноября 1904 года в бою под Порт-Артуром.  
Был захоронен на Русском военном кладбище в Порт-Артуре вместе с поручиком 14-го 
Восточно-Сибирского стрелкового полка И.В. Мигурским, убитым 20 ноября 1904 года.

Был награжден:
• орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1904 г.);
• орденом Святой Анны 4-й степени (1904 г.);
• орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1905 г.);
• орденом Святого Станислава 2-й степени с мечами (1905 г.).
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АНТОНОВ Иван Васильевич, 
поручик
Родился 6 февраля 1873 года в местечке Сокуль Луц-

кого уезда Волынской губернии. Из мещан. Учился в Ки-
евском духовном училище, окончил 4 класса Волынской 
духовной семинарии, а в 1894 году – Чугуевское пехотное 
юнкерское училище по 2-му разряду. 4 сентября 1895 года 
был произведен в подпоручики, а 1 мая 1900 года – в пору-
чики. Служил в 41-м пехотном Селенгинском, 22-м пехот-
ном Нижегородском, 2-м стрелковом полках.

Участвовал в Русско-японской войне, обороне Порт- 
Артура. Командовал охотничьей командой 2-го батальона 
15-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. Убит 17 но-
ября 1904 года на Высокой горе. Похоронен 23 ноября 1904 
года на «отведенном кладбище в Порт-Артуре».

Был награжден:
• орденом Святой Анны 4-й степени (1904 г.);
• орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом.

ЛЫЗЛОВ Александр Михайлович, 
поручик
Родился 21 ноября 1869 года в селе Моисеево Дорогобужского уезда Смоленской 

губернии в семье псаломщика. Окончил Полоцкое двухклассное училище, Рижский 
учебный унтер-офицерский батальон, а в 1898 году – Санкт-Петербургское пехотное  
юнкерское училище по 1-му разряду. 1 ноября 1898 года был произведен в подпоручики, 
1 августа 1903 года – в поручики. Служил в Выборгском крепостном пехотном батальоне 
(1890–1898 гг.), 117-м пехотном Ярославском полку (1898–1901 гг.), Порт-Артурском  
крепостном пехотном полку. 

Участвовал в походе в Китай 1900–1901 годов и Русско-японской войне. Поручик  
25-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, с 22 октября 1902 года – и.д. адъютанта 
2-го батальона. Был дважды ранен.

Погиб 11 ноября 1904 года и был похоронен на Русском военном кладбище.
Был награжден:
• орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1902 г.);
• орденом Святой Анны 4-й степени (1904 г.);
• орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1904 г.);
• орденом Святого Георгия 4-й степени (1904 г.).



328

Русские захоронения в крупных городах и населенных пунктах Китая

МИГУРСКИЙ Иосиф-Сигизмунд Викентьевич,
поручик
Родился 4 марта 1871 года в Келецкой губернии (Царство Польское Российской им-

перии) в семье чиновника. В 1897 году окончил Чугуевское пехотное юнкерское училище.
Участвовал в Русско-японской войне. Поручик 14-го Восточно-Сибирского стрелко-

вого полка. Убит в бою с японцами 20 ноября 1904 года. 

ОРЛОВСКИЙ Павел Михайлович, 
поручик
Родился 11 января 1879 года в Екатеринославской  

губернии в семье офицера. Из потомственных почетных 
граждан. Окончил Вольскую военную школу, а в 1897 году – 
Одесское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. 12 
октября 1898 года был произведен в подпоручики, а 1 мая 
1903 года – в поручики. Служил в Кишиневском резервном 
батальоне (1895–1897 гг.), 22-м пехотном Нижегородском 
полку (1897–1904 гг.).

Участвовал в Русско-японской войне, обороне Порт- 
Артура. Командующий 11-й ротой Восточно-Сибирского 
стрелкового полка. В октябре 1904 года – командующий 1-й ротой в гарнизоне форта  
№ 3, в декабре – на укреплении № 3. Погиб 18 декабря 1904 года от взрыва японской 
мины. Похоронен на Русском военном кладбище в Порт-Артуре.

Был награжден:
• орденом Святой Анны 4-й степени (1904 г.);
• орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1904 г.);
• орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1904 г.);
• орденом Святого Станислава 2-й степени с мечами (1905 г.);
• орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами 
   и бантом (1905 г.).

РОЦЬКО Павел Киприянович, 
поручик
Родился 3 марта 1874 года в деревне Хорошево Люб-

чанской волости Новогрудского уезда Минской губернии. 
Из крестьян. Окончил Новогрудское городское училище и 
в 1894 году выдержал экзамен на вольноопределяющего-
ся 2-го разряда при Виленском пехотном юнкерском учи-
лище. В 1898 году окончил Виленское пехотное юнкерское  
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училище по 2-му разряду. 28 марта 1899 года был произведен в подпоручики,  
а 15 апреля 1903 года – в поручики. Служил в 117-м пехотном Ярославском полку.

Участвовал в Русско-японской войне, обороне Порт-Артура. Поручик 28-го  
Восточно-Сибирского стрелкового полка. Убит 19 декабря 1904 года при обороне  
«Большого Орлиного гнезда». Похоронен на Русском военном кладбище в Порт-Артуре.

СИНЬКЕВИЧ 
Евгений (Евмений) Константинович,
поручик
Родился 17 сентября 1873 года в Таврической губернии. 

Окончил Симферопольскую классическую гимназию  
и военно-училищный курс Киевского пехотного юнкерского 
училища по 1-му разряду. 13 августа 1897 года был произ-
веден в подпоручики, а 15 апреля 1901 года – в поручики. 
Служил в 49-м Брестском, 51-м Литовском пехотных полках, 
11-м Восточно-Сибирском стрелковом полку.

Участвовал в походе в Китай 1900–1901 годов,  
в Русско-японской войне, обороне Порт-Артура. 
Поручик 26-го Восточно-Сибирского стрелкового 
полка. Погиб 2 декабря 1904 года на форте № 11 вместе с генерал-лейтенантом 
Р.И. Кондратенко. Был похоронен 4 декабря 1904 года на Романовском православном 
кладбище.

Был награжден:
• орденом Святой Анны 4-й степени (1901 г.);
• орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1901 г.);
• орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1904 г.).

ТЕТСОВ Альфред Петрович, 
подпоручик
Родился 3 января 1879 года в Лифляндской губернии. Окончил Перновскую  

гимназию и Московское военное училище по 2-му разряду. 9 августа 1899 года был  
произведен в подпоручики. Служил в 7-м Восточно-Сибирском линейном батальоне. 

Участвовал в походе в Китай 1900–1901 годов, Русско-японской войне, в обороне 
Порт-Артура. Адъютант 1-го батальона. Убит 20 октября 1904 года.

Был награжден:
• орденом Святой Анны 4-й степени (1900 г.);
• орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1904 г.);
• орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1904 г.);
• орденом Святого Станислава 2-й степени с мечами (1905 г.).
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ЭНКОВИЧ Михаил Иванович, 
поручик
Родился 29 июля 1874 года (по другим данным – 

28.11.1874 г.) в Смоленской губернии. Из потомственных 
дворян. Окончил три класса Смоленского реального учи-
лища и выдержал экзамен на вольноопределяющегося 2-го 
разряда в том же училище. В 1895 году окончил Казанское 
пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. 25 июня 1897 
года был произведен в подпоручики, а 1 августа 1901 года – 
в поручики. Служил в 4-м Копорском (1892–1897 гг.), 144-м 
Каширском (1897–1901 гг.) пехотных полках, 16-м Восточно- 
Сибирском стрелковом полку (1901–1904 гг.).

Участвовал в Русско-японской войне в составе 16-го Восточно-Сибирского  
стрелкового полка. Убит в бою с японцами 15 ноября 1904 года. Похоронен 17 ноября 
1904 года на кладбище у горного массива Ляотешань. При реорганизации захоронений 
прах был перенесен на Русское военное кладбище в Порт-Артуре.

Был награжден:
• орденом Святой Анны 4-й степени (1902 г.);
• орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1902 г.);
• орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1904 г.).

АКСАКОВ Яков Иванович, 
подпоручик
Родился 15 декабря 1877 года в городе Дедюхине  

Пермской губернии. Из мещан. Окончил Осинское четырех-
классное городское училище, выдержал экзамен на вольно-
определяющегося 3-го разряда при Пермской мужской  
гимназии. Окончил Казанское пехотное юнкерское учи-
лище по 2-му разряду. 26 июня 1899 года был произведен  
в подпоручики. Служил в Ирбитском резервном батальоне, 
72-м пехотном Тульском полку, состоял в запасе.

Участвовал в Русско-японской войне, обороне Порт- 
Артура. Временно командовал 3-й ротой 14-го Восточно- 
Сибирского стрелкового полка. Убит 13 ноября 1904 года. 
Похоронен на Русском военном кладбище в Порт-Артуре.

Был награжден:
• орденом Святой Анны 4-й степени;
• орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1904 г.);
• орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1904 г.).
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ПАХОМОВ Михаил Авксентьевич, 
подпоручик
Родился 3 ноября 1878 года в городе Щигры Курской  

губернии. Из мещан. Обучался в Тифлисском уездном учи-
лище, выдержал экзамен на вольноопределяющегося 2-го 
разряда при Полоцком кадетском корпусе. В 1902 году 
окончил Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му 
разряду. 4 марта 1903 года был произведен в подпоручики. 
Служил в 99-м пехотном Ивангородском полку.

Участвовал в Русско-японской войне, обороне Порт- 
Артура. Подпоручик 28-го Восточно-Сибирского стрелково-
го полка. Убит 19 ноября 1904 года. Похоронен на Русском 
военном кладбище в Порт-Артуре.

Был награжден орденом Святой Анны 4-й степени.

СПЕРАНСКИЙ Михаил Викторович, 
подпоручик
Родился 20 октября 1880 года в городе Одессе Херсонской губернии, в семье офицера. 

Окончил 7 классов Одесской Ришельевской гимназии и в 1901 году – Одесское пехотное 
юнкерское училище по 2-му разряду. 24 марта 1902 года был произведен в подпоручики. 
Служил в 14-м стрелковом полку, 54-м Минском и 8-м Эстляндском пехотных полках.

Участвовал в Русско-японской войне, обороне Порт-Артура. Подпоручик 14-го  
Восточно-Сибирского стрелкового полка. Убит 2 мая 1904 года и был похоронен 3 мая 
на позиции Кинчжоу, у батареи № 15. Позже был перезахоронен на Русском военном 
кладбище в Порт-Артуре.

ТЕРСКИЙ Александр Фёдорович, 
подпоручик
Родился 12 мая 1879 года в Тамбовской губернии  

в семье офицера. Окончил Ярославскую военную школу  
и в 1899 году Санкт-Петербургское пехотное юнкерское  
училище по 2-му разряду. 2 октября 1900 года был произве-
ден в подпоручики. Служил в 96-м Омском (1897–1899 гг.)  
и 97-м Лифляндском (1899–1904 гг.) пехотных полках.

Участвовал в Русско-японской войне, обороне Порт- 
Артура в составе 4-й роты 97-го пехотного Лифляндско-
го полка и 16-го Восточно-Сибирского стрелкового полка.  
До 15 мая 1904 года – и.д. коменданта железнодорожной 
станции Дальний. 
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Убит в декабре 1904 года. Похоронен на Русском кладбище в Порт-Артуре.
Был награжден:
• орденом Святой Анны 4-й степени (1904 г.);
• орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1904 г.);
• орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1904 г.).

По архивным и литературным источникам, на военном кладбище в Порт-Артуре  
в разное время были захоронены также: подполковник В.М. Лапухин; герой Русско- 
японской войны, старший инженер-механик миноносца «Сильный» В.В. Зверев  
и семеро рядовых матросов миноносца; военный врач с броненосца «Петропавловск»  
А.Н. Волкович, полковник князь И.И. Мачабели и другие. Имена офицеров,  
похороненных в Порт-Артуре, выявленные по различным источникам, приведены  
в Приложении 3.

ЛАПУХИН (Лопухин) Владимир Михайлович, 
подполковник
Родился в 1856 году. Окончил Ярославскую военную 

школу, Казанское пехотное юнкерское училище. 
Участвовал в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов. 

Подпоручик (ст. 28.05.1880 г.). На 1 мая 1896 – командир роты 
56-го пехотного Житомирского полка в городе Тирасполе, 
Херсонской губернии, капитан. С 1902 года – подполков-
ник («За отличие по службе»). До 16 июля 1903 года состоял 
в распоряжении командующего войсками Приамурского  
военного округа и в составе управления Квантунской  
области, числясь по армейской пехоте, затем в июле 1903 
года был переведен в Порт-Артурский крепостной пехотный 
полк, переименованный 30.10.1903 года в 25-й Восточно-Сибирский стрелковый полк. 

Участвовал в Русско-японской войне в составе гарнизона крепости Порт-Артур. 
Убит 7 августа 1904 года при отражении первого штурма крепости японцами и похо-

ронен на военном кладбище Порт-Артура.
Был награжден:
• орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1877 г.);
• орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1877 г.);
• орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (1879 г.);
• орденом Святого Владимира 4-й степени с бантом (1902 г.): «За 25 лет беспорочной 
   службы в офицерских чинах».
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ЗВЕРЕВ Василий Васильевич, 
старший инженер-механик флота
Родился 26 декабря 1865 (7 января 1866) года в Муроме, 

Владимирской губернии, в купеческой семье.
Окончил Муромское реальное училище (1885 г.) и 

поступил в Техническое училище Морского ведомства  
в Кронштадте. 22 сентября 1888 года, по окончании учили-
ща, был произведен в чин младшего инженера-механика 
и направлен на Черноморский флот. Служил механиком 
на миноносцах «Кодор» и «Батум». 6 декабря 1894 года был 
произведен в помощники старшего инженера-механика 
(аналог чина штабс-капитана). С сентября 1896 по октябрь 
1897 года проходил обучение в Минном офицерском классе в Санкт-Петербурге, затем 
продолжил службу на Балтийском флоте.

С февраля 1900 года служил в Сибирском экипаже. В 1900–1901 годах участвовал в 
должности помощника старшего инженера-механика корабля в «китайской кампании» 
и штурме фортов Дагу. Проходил службу на миноносце «Лейтенант Бураков».

6 января 1903 года Зверев был назначен старшим инженером-механиком на  
миноносец «Сильный», базировавшийся в Порт-Артуре. В начале Русско-японской  
войны, 14 марта 1904 года, миноносец находился на дежурстве у входа во внутрен-
ний рейд Порт-Артура. В тот день японцы с помощью брандеров попытались блокиро-
вать вход в гавань. С этой целью они направили к Порт-Артуру четыре коммерческих  
парохода в сопровождении шести миноносцев. Обнаружив врага, экипаж «Сильно-
го» принял бой с кораблями противника, атаковал головной брандер и спутал строй 
остальных. Пароходы отвернули от фарватера, сели на мель и были уничтожены огнем  
береговых батарей. Три японских миноносца сосредоточили огонь на «Сильном». Один 
из снарядов повредил главный паропровод и паровой котел, в результате чего корабль 
потерял ход и превратился в неподвижную мишень. Все попытки заделать пробоину 
успеха не принесли. Раскаленный пар быстро заполнил машинное отделение, но трюм-
ная вахта – шесть матросов во главе с инженером-механиком Зверевым – не покинули 
своего боевого поста и продолжали борьбу за живучесть корабля. Чтобы вернуть мино-
носцу «Сильному» подвижность, старший инженер-механик В.В. Зверев наглухо закрыл 
пробоину своим телом, пожертвовав тем самым своей жизнью. 

17 марта 1904 года морской инженер В.В. Зверев и семеро рядовых матросов мино-
носца «Сильный» были похоронены в Порт-Артуре. 

В память подвига инженера-механика В.В. Зверева был назван корабль Балтийского 
флота – головной эскадренный миноносец «Инженер-механик Зверев», спущенный на 
воду 24 сентября 1906 года.
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Был награжден:
• орденом Святого Станислава 3-й степени (1896 г.);
• серебряной медалью «В память царствования императора Александра III» (1896 г.);
• орденом Святой Анны 3-й степени (1900 г.);
• серебряной медалью «За поход в Китай» (1901 г.)
• орденом Святого Георгия 4-й степени (1904 г., посмертно).

ВОЛКОВИЧ Андрей Николаевич, 
военный врач
Родился 17 октября 1870 года в Минске в семье  

потомственного дворянина Смоленской губернии. Среднее 
образование получил в Екатеринбургской, Пермской и 
Уфимской (с серебряной медалью) классических гимназиях.  
В 1894 году с отличием окончил Императорскую Военно- 
медицинскую академию.

В 1892 году, будучи студентом III курса, по его личной  
просьбе он был командирован в Вятскую губернию для 
борьбы с эпидемией тифа, затем – холеры.

По окончании академии служил младшим врачом 
9-го пехотного Старо-Ингерманландского полка, затем, перейдя в Морское  
ведомство, младшим врачом в различных флотских экипажах до производства  
в старшие врачи в 15-м флотском экипаже. В 1894–1895 академическом году сдал  
экзамен на доктора медицины при Военно-медицинской академии, а в сентябре 
1898 года защитил диссертацию «Физиология и патология желудочных желез». 
В 1896 году Волкович совершил 4-месячное плавание на броненосце «Гангут» в  
составе практической эскадры, в 1897–1898 годах совершил два двухмесячных похода 
на броненосце «Полтава». В 1899–1901 годах участвовал в качестве врача на транспорте  
«Бакан» в русско-шведской экспедиции по градусному измерению на архипелаге  
Шпицберген. По окончании экспедиции был награжден орденом Святого Станислава 2-й 
степени, а от шведского правительства получил орден Кавалерского Креста 1-й степени.

Весной 1902 года получил назначение старшим врачом на броненосец «Пересвет», 
входивший в состав судов Тихоокеанской эскадры, однако задержался в пути из-за  
болезни и по распоряжению командующего эскадрой был переведен на броненосец  
«Петропавловск».

Скончался 31 марта 1904 года из-за длительного пребывания в холодной воде после 
подрыва на мине броненосца «Петропавловск». Похоронен на кладбище в Порт-Артуре.

В честь А.Н. Волковича названа гора на востоке Земли Тореля, остров Западный 
Шпицберген. Координаты: 77°20›N 17°15›E.
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Князь МАЧАБЕЛЛИ (Мачабели) Иван Ильич, 
полковник
Родился 20 января 1857 года в Тифлисской губернии. 

Из дворян. Окончил Ярославскую военную прогимназию, 
в 1876 году – Тифлисское пехотное юнкерское училище по 
2-му разряду и Офицерскую стрелковую школу. 13 декабря 
1876 года был произведен в прапорщики, 13 мая 1877 
года – в подпоручики, 12 апреля 1878 года – в поручики,  
10 августа 1885 года – в штабс-капитаны, 6 мая 1889 года – 
в капитаны, 26 февраля 1896 года – в подполковники.  
Служил в 14-м гренадерском Грузинском (1873–1896 гг.), 
78-м пехотном Навагинском (1896–1904 гг.) полках.

Участник Русско-турецкой и Русско-японской войн. В 1904 году – командир 13-го 
Сибирского стрелкового полка. Полковник. 

Убит 8 августа 1904 года на Панлуншане в Порт-Артуре.
Был награжден: 
• орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1877 г.);
• орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1878 г.);
• орденом Святой Анны 4-й степени (1878 г.);
• орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (1879 г.);
• орденом Святого Станислава 2-й степени (1894 г.);
• орденом Святой Анны 2-й степени (1895 г.).

ГОРОД ДАЛЬНИЙ  
(ДАЛЯНЬ, ДАЙРЕН, ДАЙРЭН)

Город Дальний находится в северо-восточной части Китая, на южной оконечности 
полуострова Ляодун, на берегу залива Даляньвань (Жёлтое море, Квантунский полу-
остров).

Под названием Дальний город был основан русскими в 1898 году на месте китайского 
рыбацкого поселка Циннива, на арендованной у Китая территории. Состоял из трех  
частей: Административный городок, Европейский город, Китайский город.

К 1903 году здесь действовало 15 русских и 75 японских торговых заведений95.
На строительство города Россия затратила 30 млн золотых рублей (около 11,5 млрд 

нынешних рублей). В 1904 году в ходе Русско-японской войны Дальний (Далянь) 
был захвачен японцами и по Портсмутскому мирному договору находился под их  
властью. Японцы оставили название города прежним, но стали читать иероглифы не  
по-китайски, а по-японски, поэтому тогдашний Далянь известен как Дайрэн. Его разви-
тие продолжалось японцами по планам российских инженеров. 
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Открытки с видами города Дальний
(Архив А.В. Окорокова)
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Вид на часовню архистратига Божия Михаила

В 1940 году в городе размещались такие крупные японские предприятия, как  
концерн «Мантецу», владевший ЮМЖД, «Манге», управлявший машиностроитель-
ным и автомобильным заводами, «Данге», управлявший третьей по величине электро-
станцией на севере Китая. 

К этому времени население Дайрэна составляло круглую цифру – 555 555 человек. 
По числу жителей Дайрэн уступал только Харбину и Шэньяну.

В августе 1945 года город был освобожден советскими войсками и в период  
с 1945 по 1950 год находился в статусе китайского свободного порта, арендованного СССР.  
В 1950 году Дайрэн был передан правительством Советского Союза Китаю.

После перехода Квантунской области под юрисдикцию КНР Далянь был объеди-
нен с Люйшунем (бывший Порт-Артур) в агломерацию Люйда (旅大市). Постановлением 
Госсовета КНР от 9 февраля 1981 года город Люйда был переименован в город Далянь; 
бывший город Люйшунь стал районом Люйшунькоу в его составе.

КЛАДБИЩЕ В ГОРОДЕ ДАЛЬНЕМ
Кладбище было организовано в 1898 году вместе с основанием города и суще-

ствовало как общественное кладбище. Оно располагалось террасами по склону горы  
в узкой и глубокой лощине и занимало площадь свыше 13 650 м². Состояло из двух частей:  
западной, собственно кладбище, и восточной, где размещались хозяйственные построй-
ки и помещения для причта. Части были отделены друг от друга железными воротами.
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Первоначально кладбище было организовано за чертой Дальнего, но уже к 1930-м 
годам было окружено городскими постройками. На территории кладбища, на воз-
вышенном месте, в 1902 году была возведена часовня архистратига Божия Михаила.  
К 1935 году она была достроена, расширена и превращена в храм во имя Св. Архангела  
Михаила. К храму вели две лестницы: одна – крутая, со стороны церковной усадьбы,  
другая – широкая и пологая, со стороны кладбища.

В конце первого десятилетия XX века кладбище подверглось варварскому разруше-
нию японцами. Так, 7 декабря 1908 года монах Мелиссен свидетельствовал: 

«Вчера наш сторож на кладбище Евсений заявил мне, что 4-го числа сего месяца 
пришли на русское кладбище японцы четыре человека, по-видимому без всякой  
особенной цели, так, ради прогулки, зашли на двор кладбища, и среди разных шуток 
начали безобразничать. Перебили пополам один чугунный крест, повредили общую  
могилу матросов, пять камней сбросили с горы вниз, два камня разбили, решетки  
разбросали. Потом начали стрелять из ружей выбрав для сего мишенью кресты кладби-
щенской часовни…»96.

Масштаб разрушения кладбища описывался и в Отчете по увековечению памяти 
русских воинов, павших на войне 1904–1905 годов, опубликованном в 1909 году:  

Общий вид кладбища
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«Состояние кладбища самое безотрадное. Здесь было много ценных памятников, но  
теперь часть крестов спилена и похищена, многие оградки надломаны, металлические 
кресты сбиты и унесены, часть могил завалилась, много сорной травы, все запущено. 
Особенному разгрому подверглась братская могила, в которой были погребены тела  
наших моряков (в том числе Инженер-механика Яновского и мичмана Хрущова) с погиб-
шего минного заградителя «Енисей». Чугунная ограда могилы разбита в мелкие куски, 
вся могила исковеркана»97. 

Впоследствии, стараниями Пекинской Духовной миссии и Комитета по увеко-
вечению памяти русских воинов, павших на войне 1904–1905 годов, кладбище было  
приведено в порядок.

Согласно информации, приведенной в брошюре «Забытые могилы», на кладбище 
над братскими могилами были установлены два памятника в виде крестов. Один из 
них, упоминавшийся выше памятник-крест погибшим русским морякам, был установ-
лен на большой четырехгранный пьедестал, у основания которого были положены якорь 
и цепь. На западной стороне креста надпись: «Братская могила. Мичман Б.А. Хрущов, 
Инженер-механик Н.Д. Яновский и 9 нижних чинов, погибших на минном транспорте 
«Енисей» 29 января 1904 года». На восточной стороне надпись: «Помилуй Господи во 
царствiи Твоем».

Погребение моряков, погибших на транспорте «Енисей» состоялось 31 января  
1904 года. Процедура этого траурного события была описана в «Иллюстрированной  
летописи Русско-японской войны».

«31-го января в г. Дальнем, как сообщает «Новый Край», хоронили безвременно 
погибших моряков, при взрыве транспорта «Енисей». Утром, пока в соборе шла  
заупокойная литургия, совершаемая преосвященным Иннокентием, к нарочно устроен-
ному помосту, близ церкви, были доставлены 11 гробов, два офицерских и 9 нижних  
чинов, с установленными почестями, при отряде войск местного гарнизона и хоре музыки. 
На обитом сукном помосте помещены были гробы; вокруг помоста построены войска, 
сюда же собралось все начальство и много посторонней публики. По окончании литур-
гии из собора показалась церковная процессия; были вынесены хоругви, запрестольные  
иконы. Окруженный духовенством в траурных ризах вышел архиерей и начал отпе-
вание. Глубоко скорбную картину представляла вся эта церемония на площади; все  
присутствовавшие невольно чувствовали торжественность этой непривычной обстанов-
ки. Как будто в соответствии с печальным обрядом, и погода была хмурая и ненастная.

После продолжительной архиерейской службы, гробы подняты офицерами и ниж-
ними чинами на носилки и предшествуемые певчими и духовенством, с преосвященным 
во главе, тронулись из соборной ограды. На гробы были возложены венки от началь-
ника гарнизона и офицеров 14-го стрелкового полка. Церковное пение чередовалось  
с грустными мотивами похоронного марша. Очень печальную картину представляло 
это шествие, далеко растянувшееся; много публики шло по сторонам процессии.  
Туземное население с любопытством провожало взорами шествие; плавно покачиваясь  
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на минном транспорте «Енисей» 
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Могила моряков с «Енисея»

на носилках, возвышались гробы, покрытые андреевскими флагами. У свежевырытой 
общей могилы была отслужена краткая лития и, при прощальном троекратном залпе, 
гробы были опущены в могилу»98.

Второй памятник имел четырехгранное основание с надписью под крестом:  
«Вѣчная память», а также на гранитной доске: «Братская могила. 287 прахов, пере-
несенных из Талiенвана. 1912 г.».

Кроме того, на кладбище находилось около 300 одиночных могил. Среди них  
выделялся памятник из белого мрамора над могилой городского старожила Ивана  
Герасимовича Гуменюка, принимавшего участие в постройке города Дальнего и защите 
крепости Порт-Артур в качестве добровольца-санитара. До наших дней сохранилась  
могила девицы Валевич – первой жертвы осады Порт-Артура.

В 1912 году по распоряжению генерала Добронравова на часовне были проведены 
ремонтные работы и мероприятия по благоустройству территории кладбища. Об этом 
свидетельствовала надпись, начертанная на скале около внутренних ворот99.

В 1924 году бывший военный агент Российской империи полковник Татаринов  
одним из своих последних распоряжений от 2 сентября передал кладбища в Дайре-
не и Порт-Артуре в ведение настоятеля Дайренской церкви, а крупную сумму денег  
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на их содержание советскому дипломату Л.М. Карахану. Последний от имени Советского  
правительства заключил в 1924 году соглашение, в котором оговаривались обязатель-
ства по благоустройству кладбищ. Однако этого не было сделано100.

В 1946–1950 годах, по данным паспортизации китайских органов власти, в Даляне 
на русском кладбище имелось 782 захоронения, в том числе 432 захоронения воинов 
бывшей царской армии и других подданных России, 43 неизвестные могилы, надписи 
на которых не читались, и захоронения советских солдат и офицеров, погибших в боях 
по освобождению города101.

Последнее официальное захоронение на кладбище было сделано в 1956 году. Клад-
бище юридически находилось под управлением и охраной городской администрации, 
однако к началу XXI века пришло в запустение.

В настоящее время кладбище располагается на улице Цинюньцзе и официаль-
но считается кладбищем советских воинов. Его ворота украшены красными звездами, 
здесь находится мемориал, посвященный воинам РККА, а также 371 могила советских  
солдат и офицеров, 54 могилы членов семей советских воинов, остальные – захоронения 
скончавшихся в разное время россиян и нескольких граждан других государств. Самое  
старое из датированных захоронений относится к 1898 году – то есть году основания 
самого города. Здесь покоится капитан 1-го Восточно-Сибирского полка Григорьев.  
Усилиями волонтеров и при поддержке российского правительства, местной право-
славной общины и Фонда Ахмата Кадырова кладбище было частично восстановлено  
и благоустроено102.

В 2015 году состоялась торжественная церемония открытия кладбища.

ХРУЩОВ Борис Александрович, 
мичман
Родился 4 июля 1883 года. Из потомственных дворян 

Санкт-Петербургской губернии. В 1902 году окончил  
Морской кадетский корпус первым по успеваемости  
с занесением имени на мраморную доску. 6 мая 1902 года 
был произведен в мичманы. До декабря 1903 года был  
младшим штурманским офицером крейсера 1-го ранга  
«Богатырь». Затем исполнял должность штурманского  
офицера минного транспорта «Енисей». Был вольнослуша-
телем Восточного института. Погиб 29 января 1904 года 
на минном транспорте «Енисей» при постановке минного  
заграждения в Талиенванской бухте.
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ЯНОВСКИЙ Н. Д., 
инженер-механик
Родился в 1870 году. На службе с 1890 года, в должно-

сти механика с 1897 года. 14 октября 1903 года был назна-
чен на минный транспорт «Енисей».

Погиб 29 января 1904 года при постановке минного  
заграждения в Талиенванской бухте.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Пётр Александрович, 
протопресвитер
Родился 1 июня 1870 года в селе Саврушах Чистопольского уезда Казанской  

губернии в семье псаломщика (впоследствии священника). Обучался в Чистопольском 
духовном училище, а затем – в Казанской духовной семинарии. 3 июня 1892 года  
окончил полный курс семинарии со званием студента.

С 16 января 1893 года состоял псаломщиком при кафедральном соборе города  
Казани. 6 мая 1893 года был рукоположен во диакона архиепископом Казанским  
Владимиром (Петровым) с оставлением на псаломщицской должности. 

С 14 октября 1898 по 1 сентября 1904 года состоял законоучителем образцовой  
школы при окружном женском училище духовного ведомства.

2 июня 1900 года был рукоположен во священника архиепископом Казанским  
Арсением (Брянцевым) с оставлением на вакансии псаломщика.

7 июня 1901 года окончил Казанскую духовную академию со степенью кандидата 
богословия с правом преподавания в семинарии.
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Преподавал Закон Божий, пение, историю религий и этику в Казанской женской 
III гимназии, был священником в Казанском кафедральном соборе, членом правле-
ния Казанского мужского духовного училища. Состоял председателем Ревизионного  
комитета по проверке отчета Казанского епархиального свечного завода, членом и  
секретарем комитета Казанского общества трезвости, а также секретарем братства  
Пресвятой Богородицы при Казанском кафедральном соборе. 

В 1908 году Рождественский посетил Германию, Францию, Швейцарию и Австрию. 
Получил приглашение занять место настоятеля в церкви в Ментоне, во Франции, но 
отказался от него и вернулся в Казань.

3 августа 1916 года был награжден саном протоиерея за оказанные им по  
обстоятельствам военного времени заслуги. Был возведен в сан 1 октября того же года 
епископом Чистопольским Анатолием (Грисюком).

Участвовал в Гражданской войне – военный священник в Белой армии. Окормлял 
добровольческие дружины «Святого Креста» в Омске в 1919 году. 

В 1921 году перебрался в Китай, и был назначен директором Бухединской  
общественной гимназии. В 1922 году был принят в число духовенства города Харбина. 
Стал настоятелем Иверской церкви Госпитального городка, затем был назначен ключа-
рем Николаевского кафедрального собора.

В 1924–1933 годах был настоятелем Харбинской Алексеевской церкви в Модягоу, 
затем, по собственному желанию и по ходатайству прихожан, был назначен настоятелем 
Покровского храма в город Тяньцзинь.

В 1936 году по собственному желанию был переведен в Дайрэн (Дальний, ныне 
город Далянь) настоятелем Михаило-Архангельского храма. Также являлся штатным 
законоучителем Дайрэнской российской гимназии.

Автор нескольких печатных работ, включая публикации в журнале «Хлеб  
Небесный».

Скончался 19 октября 1940 года в Дайрэне.
Был награжден:
• набедренником (1901 г.);
• скуфьей (1902 г.);
• камилавкой (1906 г.);
• архиерейской благодарностью с внесением в формулярный список 

(от архиепископа Казанского Никанора (Каменского), за усердие при сборе средств
на пошитие белой ризницы для духовенства Казанского кафедрального собора 
и за сбор на бедных к Пасхе 1909 года (1909 г.);

• золотым наперсным крестом (от Святейшего Синода, ко дню рождения 
императора Николая Александровича (1910 г.);

• орденом Святой Анны 3-й степени (1914 г.);
• митрой (не позднее 1931 г.). 
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КОРОВИН Марин Александрович, 
протоиерей
Родился в 1884 году в городе Соликамске Пермской губернии, в семье  

священника. Окончил Пермскую духовную семинарию. Работал учителем в двух-
классном училище Соликамска и в одном из частных училищ, пел в церковном 
хоре. Был слуша телем летних курсов для учителей при Санкт-Петербургском  
Императорском университете по отделению естественных наук. С 1915 года – диакон, 
затем священник, настоятель кладбищенской церкви в городе Оса Пермской губернии. 
Там же был законоучителем в Осинской гимназии. 

Во время Гражданской войны вместе с войсками Белой армии прибыл в Читу. 
Служил священником в кафедральном соборе. После ухода белых переехал с семьей в 
Маньчжурию. Служил в Серафимовской церкви на станции Маньчжурия. В 1922 году 
переехал в Харбин и был приписан к Свято-Николаевскому кафедральному собору.  
В 1937 году окончил богословский факультет Института святого Владимира, получил 
степень кандидата богословских наук. С 1923 по 1943 год служил в Иверской церкви. 
Также преподавал Закон Божий в гимназиях М.А. Оксаковской, М.С. Генерозовой,  
школах Сунгарийского городка и Гондатьевки, в Харбинской духовной семинарии  
и других учебных заведениях.

В 1943 году Коровин был переведен из Харбина в город Дальний настоятелем  
церкви на Русском кладбище. Скончался 3 июля 1953 года и был похоронен на военном 
кладбище рядом с храмом, где служил. Храм и кладбище в Дальнем были разрушены 
во время «культурной революции». Недавно усилиями родных могила о. Марина была 
восстановлена.
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ГОРОД ЦЗИНЬЧЖОУ
Город и городской округ Цзиньчжоу располагается в провинции Ляонин, у северной 

оконечности Ляодунского залива, примерно в 250 км к северу от города Далянь. 
История Цзиньчжоу насчитывает более тысячи лет. Первоначально, в период  

Воюющих царств под названием Тухэ, он был частью царства Янь.  При династии Цинь 
большая часть территории нынешнего города была частью Ляодунского командования, 
а во времена династии Хань и Троецарствия город находился под юрисдикцией Инчжоу. 

Название «Цзиньчжоу» вошло в обиход при династии Ляо, когда город  
принадлежал префектуре Чжунцзин. Во времена династии Цин название города было  
изменено с Цзиньчжоу на Цзиньсянь. Он так же известен на английском языке, как  
Чинсянь и Чинчоу.

В период Китайской Республики эти земли входили в состав провинции Фэнтянь  
(в 1929 году переименованной в Ляонин). После захвата японцами и образования  
в 1932 году марионеточного государства Маньчжоу-го, там в 1934 году была образована 
отдельная провинция Цзиньчжоу, и эти земли вошли в ее состав. 1 декабря 1937 года  
урбанизированная часть уезда Цзиньсянь была выделена в отдельный город  
Цзиньчжоу. 

После окончания Второй мировой войны провинция Цзиньчжоу была расформиро-
вана, и эти земли вновь оказались в составе провинции Ляонин.

Открытка, посвященная бою у Цзиньчжоу
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КЛАДБИЩЕ В ГОРОДЕ ЦЗИНЬЧЖОУ
Кладбище, по всей видимости, было создано после Русско-японской войны на горе 

Наньшань. Позже на этом кладбище были похоронены военнослужащие Красной  
армии, погибшие в августе 1945 года при освобождении города Далянь, а также совет-
ские военнослужащие и члены их семей, погибшие или умершие в период пребыва-
ния советских войск на Ляодунском полуострове (1945–1955 гг.). Есть братские могилы  
и отдельные захоронения, датированные временем Корейской войны (1950–1953 гг.),  
в которой участвовали военнослужащие из СССР, прежде всего – летчики.

Площадь кладбища русским воинам, погибшим в 1904–1905 годах, составляет  
700 м². Его территория отгорожена от остального кладбища кирпичной стеной. Здесь 
имеется четыре братских могилы русских воинов, останки которых были перенесены 
из Талиенвана и других временных захоронений в 1912 году. На захоронениях были 
установлены православные кресты. В центре кладбища – памятник русским воинам. Он 
представляет собой 5-метровую пирамиду, сложенную из необработанного камня, увен-
чанную большим православным крестом с надписями: «Да будет воля твоя», «1904–1905», 
«Вечная память». На курган возложена плита из белого мрамора с надписью: «Братская 
могила русских воинов, положивших жизнь свою за Веру, Царя и Отечество»103.

По данным Генерального консульства РФ в городе Шэньяне, в городе Цзиньчжоу 
(по состоянию на апрель 2014 года) на кладбище было захоронено 3 117 неизвестных  
русских воинов, погибших в сражении с японцами под Мукденом (г. Шэньян)  
в 1905 году, 43 опознанных воина и 117 неизвестных похороненных в 1945 году, а также 
781 человек, умерших в 1946–1956 годы, чьи имена установлены.

Памятник русским воинам, погибшим в Русско-японскую войну
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ГОРОД ЦИНДАО
Город Циндао (буквально: «сине-зёленый остров») расположен на юге Шаньдунского 

полуострова, на берегу Жёлтого моря, в 555 км к юго-востоку от Пекина. 
Город был основан в 1891 году на месте, где в древности существовал город Цзимо.
В 1897 году город был передан Германии в составе территории «Залив Цзяочжоу» 

по концессии. Предлогом к передаче был так называемый «инцидент в Цзюйе», когда  
в 1897 году два немецких миссионера были убиты в восточном Шаньдуне, и немецкое 
правительство выставило ультиматум императору, требуя защиты христиан.

Немцы превратили Циндао в стратегически важный порт под началом Морско-
го Управления. В городе базировалась немецкая Императорская Восточно-Азиатская  
крейсерская эскадра, проводящая военные операции по всему Тихому океану.  
С 1898 года в Циндао размещался Третий морской батальон.  

В период Первой мировой войны, в ноябре 1914 года, город был взят штурмом япон-
скими войсками и оставался под их влиянием восемь лет. В 1922 году он был возвра-
щен Китаю, в 1929 году был преобразован в Специальный город Циндао, в 1930 году –  
в обычный город, а в январе 1938 года вновь был оккупирован Японией.

После Второй мировой войны Циндао опять получил статус «специального горо-
да», и гоминьдановские власти разрешили США использовать Циндао в качестве базы 
Западного Тихоокеанского флота. Однако 2 июня 1949 года город был занят коммуни-
стическими войсками и после ряда реорганизаций стал городом Субпровинциального  
значения на востоке провинции Шуньдун.

Панорама города Циндао
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План Циндао. 1912 г.

В феврале 1994 года Циндао был внесен в список 15 главных городов КНР  
и в настоящее время является кинематографическим центром страны, аналогом амери-
канского Голливуда, где снимают кассовые фильмы.

КЛАДБИЩЕ В ЦИНДАО
Международное кладбище в Циндао (Wanguo Gongmu / 万国公墓)  было открыто  

в 1899 году. Оно располагалось на склоне горы Лаошань на девяти террасах, было 
благоустроено и отличалось красивыми памятниками, созданными известнейшими  
европейскими художниками и скульпторами. Здесь хоронили европейских коммер-
сантов, военных деятелей и миссионеров, которые скончались во время пребывания  
в немецкой концессии Циндао. 

Находился здесь и участок, получивший название «Русское кладбище», на котором 
был воздвигнут памятник героям Порт-Артура и другим российским морякам,  
погибшим в годы Русско-японской войны 1904–1905 годов. Он был поставлен, как  
отмечалось в надписи на памятнике, выжившими членами экипажа эскадренного броне-
носца «Цесаревич». Надпись гласила: «Доблестным защитникам Порт-Артура, скончав-
шимся в Циндао, от эскадренного броненосца «Цесаревич». Известно, что эскадренный 
броненосец «Цесаревич», являясь флагманом 1-й Тихоокеанской эскадры, утром 28 июля  
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Общий вид кладбища

Иностранные памятники на кладбище
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1904 года попытался во главе кораблей прорваться из гавани Порт-Артура,  
заблокированной японцами. Это первое морское сражение Русско-японской войны полу-
чило название «бой в Жёлтом море». В результате массированного обстрела вражеской 
осадной артиллерией броненосец получил серьезные повреждения и с трудом дошел до 
Циндао.

Павшие в бою, в том числе командующий эскадрой контр-адмирал В.К. Витгефт 
и все члены его штаба, были с почестями похоронены в море, а 47 раненых моряков 
переданы в местный госпиталь. Несколько человек из них умерли. Здесь они и были  
похоронены. Со временем на русском участке международного кладбища стали  
хоронить моряков и с других русских кораблей. А затем – русских эмигрантов.

В 1939 году на «Русском кладбище» по проекту архитектора Владимира Юрьева  
и с благословения архиепископа Виктора был возведен храм во имя Святой Софии  
Премудрости Божией. 

Долгие годы мемориал защитникам Порт-Артура являлся символом Родины для 
небольшой колонии русских эмигрантов. За ним ухаживали и содержали в надлежа-
щем порядке. Особая заслуга в сохранении памяти и благоустройстве братской могилы  
принадлежала бывшему русскому военному атташе в Китае полковнику А.А. Татаринову. 
 Так, в частности, в 1924 году по его инициативе и на его личные сбережения вокруг  
памятника была сделана ограда. Материалом для нее послужили 12-дюймовые снаряды  
с броненосца «Цесаревич», сохранившиеся на военном складе. 

Памятник немецкому высокопоставленному военному чиновнику, майору Йоханнесу Кристу
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ТАТАРИНОВ Александр Александрович, 
полковник Генерального штаба
Родился 24 июля 1880 года в Екатеринославской губернии. Окончил 2-й Московский  

кадетский корпус и в 1899 году Павловское военное училище. В службу вступил 
31.08.1897 года. Из училища был выпущен подпоручиком гвардии в лейб-гвардии  
Литовский полк. В 1905 году окончил Николаевскую академию Генерального штаба по 
1-му разряду. С 28.05.1905 года – штабс-капитан, исполнял должность обер-офицера 
для поручений штаба 21-го армейского корпуса. Цензовое командование ротой отбы-
вал в лейб-гвардии Литовском полку. В январе 1907 года был переведен в Генераль-
ный штаб с переименованием в капитаны. Занимал должности старшего адъютанта  
штаба 4-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии, обер-офицера для особых поруче-
ний при штабе 2-го Сибирского армейского корпуса, обер-офицера для поручений при 
начальнике Заамурского округа пограничной стражи, обер-офицера для поручений 
при штабе Иркутского ВО. С 27.12.1910 года состоял в распоряжении военного агента  
в Китае. Подполковник, штаб-офицер для поручений при штабе 2-го Сибирского  
армейского корпуса, помощник делопроизводителя ГУГШ. С 20 02.1914 года – помощник  
военного агента в Китае. С 23.02.1914 по 13.09.1914 года был прикомандирован к ГУГШ, 
а затем к лейб-гвардии Литовскому полку для цензового командования батальоном.  
С 13.09.1914 года – военный агент в Болгарии. Полковник. Организатор активной раз-
ведывательной и диверсионной работы против Турции. Участвовал в Первой миро-
вой войне. С 16.02.1916 года – военный агент в Румынии. После вступления Румынии  
в мировую войну на стороне Антанты служил при Главной квартире Румынской  
действующей армии. Состоял в распоряжении Начальника Генерального штаба, затем –  
с 13.01.1917 года – командир 15-го стрелкового полка. С 21.08.1917 года – военный агент 
в Китае. Был уволен с должности военного агента в Китае 06.09.1918 года, однако до 
1922 года являлся исполняющим обязанности военного агента в Китае. Отказался от 
личного предложения советского полномочного представителя в Китае Л.М. Карахана 
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перейти на советскую службу. Из Пекина переехал в Циндао, где продолжительное 
время исполнял обязанности французского консульского агента. Скончался в Циндао в 
1946 году. Похоронен на русском воинском кладбище в Циндао.

Был награжден:
• орденом Святого Станислава 3-й степени (1908 г.);
• орденом Святой Анны 3-й степени (1913 г.);
• орденом Святого Станислава 2-й степени (1915 г.);
• орденом Святой Анны 2-й степени (1915 г.);
• орденом Святого Владимира 4-й степени (1915 г.).

В 1947 году начался массовый отъезд русских эмигрантов из Китая, и «Русское клад-
бище» постепенно стало приходить в упадок. В 1968-м году мемориал был полностью 
разрушен хунвейбинами. Части разбитых памятников и надгробных плит были исполь-
зованы при строительстве обводной канавы.

В настоящее время на месте, где некогда находилось международное кладбище, 
 разбит парк Чжуншань («Парк ста цветов» / 百花园).

Части надгробных плит в стенах обводной канавы
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ГОНКОНГ
Название города происходит от названия острова, лежащего у берегов провинции 

Гуан-дун, при входе в устье реки Кантон. По своему положению, богатым постройкам, 
удобной гавани и обильной растительностью город в начале XX века считался одним из 
лучших и красивейших портов в мире.

К 1914 году население города составляло около 400 000 человек, в том числе 12 415 
иностранцев104.

Первые русские эмигранты появились в Гонконге в 1925 году. Именно 28 июня  
234 "белых русских" уехали из Шанхая в Гонконг на пароходе «Императрица Канады» 
на замену китайского экипажа «Канады» и экипажа «Императрицы Азии» в Гонконге. 
Следующий массовый приток русских эмигрантов относится к концу 1930-х годов,  
после того как в августе 1937 года японская авиация разбомбила Шанхай.

Гонконг. 60-е годы ХХ века
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КОЛОНИАЛЬНОЕ КЛАДБИЩЕ ГОНКОНГА 
Колониальное кладбище (Colonial Cemetery105) располагается в центральной части 

острова, в районе Happy Valley – «Счастливая долина». Оно было основано в 1845 году  
и сейчас является одним из ранних христианских захоронений Гонконга. Первые  
захоронения появились во время эпидемии малярии, выкосившей в середине XIX века 
половину стоявшего неподалеку британского гарнизона.

На территории кладбища захоронены около 150 русских граждан. Самые ранние 
могилы датируются концом XIX века. Основная масса захоронений приходится на 
1950–1970-е годы. Среди них более 60 захоронений русских белоэмигрантов, бежавших  
из Китая (в основном из Харбина и Шанхая) после революции 1949 года. 

На центральной аллее кладбища захоронен первый православный священник  
в Гонконге – протоиерей Димитрий Успенский, открывший здесь в 1934 году  
приход Святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Рядом с могилой о. Димитрия,  
скончавшегося 17 января 1970 года, располагаются могилы его жены и дочери.

Могилы протоиерея Димитрия Успенского, его жены и дочери



356

Русские захоронения в крупных городах и населенных пунктах Китая

К юго-востоку от кладбищенской часовни находится могила Николая Беланов-
ского, архитектора и строителя Собора в честь иконы Божией Матери «Споручница 
грешных» в Шанхае. Рядом захоронение русского живописца Георгия Витальевича 
Смирнова, получившего широкую известность благодаря серии картин о Макао106.

В 2004 году прихожанками храма Святых первоверховных апостолов Петра и Павла 
в Гонконге Светланой Гулидовой и Зоей Мэн был составлен список русских захоронений 
на колониальном кладбище в Гонконге107. Подробнее см. в Приложении 7.

По архивным источникам, на кладбище в Гонконге были также похоронены: доктор 
медицины Д.Д. Кузнецов и капитан 2-го ранга С.Н. Петров.

КУЗНЕЦОВ Дмитрий Дмитриевич, 
доктор медицины
Родился 20 января 1860 года. В 1891–1892 годах – доктор медицины, в 1894 году – 

коллежский советник. 
Участвовал в Русско-японской войне. В 1904 году служил старшим судовым врачом 

на эскадренном броненосце «Победа». После сдачи Порт-Артура остался при госпитале. 
Умер в Гонконге по пути в Россию 21 марта 1905 года.

ПЕТРОВ Сергей Николаевич, 
капитан 2-го ранга
Родился 20 марта 1879 года. 20 марта 1903 года был произведен в мичманы.  

В ноябре 1903 года прибыл в Порт-Артур. Участвовал в Русско-японской войне. 
Служил вахтенным офицером на броненосце «Пересвет» (11.11.1903 – 03.01.1904 

гг.), минным офицером (03.01 – 05.03.1904 гг.), вахтенным начальником (05.03. – 
08.05.1904 гг.) на миноносце «Бдительный», минным офицером (08.05.1904 – 
07.12.1905 гг.) на миноносце «Бойкий». 6 декабря 1905 года был произведен в лейтенанты  
«За отличие». 20 декабря 1905 года прорвался на «Бойком» из Порт-Артура в Циндао.  
Прошел обучение подводному плаванию на транспорте «Шилка». С 17 декабря 1905  года  
по 17 января 1906 года был помощником командира подводной лодки «Касатка»,  
а с 4 марта по 3 октября 1906 года – временно исполняющим должность командира  
подводной лодки «Дельфин». 30 июля 1916 года был произведен в капитаны 2-го ранга.

Участвовал в Гражданской войне в составе Белых войск Восточного фронта. 
Эмигрировал в Гонконг. Работал водолазом в Департаменте общественных работ. 

Служил на пароходах нескольких стран (Китая, США, Англии, Франции). Скончался  
3 июля 1932 года в Гонконге.

Был награжден:
• орденом Святой Анны 4-й степени «За храбрость» (1904 г.);
• орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1905 г.);
• орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (1906 г.).
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Затонувший эскадренный броненосец «Ретвизан»  
в гавани Порт-Артура
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КОРАБЛИ – БРАТСКИЕ МОГИЛЫ
Особое место среди массовых воинских захоронений занимают 

корабли, взорванные, потопленные в ходе боевых действий. Зачастую именно они  
становятся братской могилой для моряков. Некоторые корабли до сих пор покоятся на 
дне морей, в частности, в территориальных водах Китайской Народной Республики. 

Возможно, именно о них в 1905 году написал Александр Блок в своем стихотворении 
«Девушка пела в церковном хоре...»

.
Девушка пела в церковном хоре 
О всех усталых в чужом краю, 
О всех кораблях, ушедших в море, 
О всех, забывших радость свою. 
 
Так пел ее голос, летящий в купол, 
И луч сиял на белом плече, 
И каждый из мрака смотрел и слушал, 
Как белое платье пело в луче. 
 
И всем казалось, что радость будет, 
Что в тихой заводи все корабли, 
Что на чужбине усталые люди 
Светлую жизнь себе обрели. 
 
И голос был сладок, и луч был тонок, 
И только высоко, у Царских Врат, 
Причастный Тайнам, – плакал ребенок 
О том, что никто не придет назад.

«СТРАШНЫЙ», ЭСКАДРЕННЫЙ МИНОНОСЕЦ 
Был построен на Невском заводе, в 1903 году был собран в Порт-Артуре, спущен на 

воду и 1 марта 1904 года введен в строй. 
31 марта 1904 года на подступах к осажденной крепости Порт-Артур, возвращаясь 

из разведывательного похода, миноносец столкнулся с шестью японскими кораблями  
(4 миноносца и 2 легких крейсера) и принял неравный бой. На стороне противника было 
не только численное преимущество, но и превосходство в мощи артиллерийского огня, 
и большая скорость хода. Первым же шестидюймовым снарядом, попавшим в мино-
носец, были убиты командир миноносца капитан 2-го ранга К.К. Юрасовский и часть 
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команды. Оставшиеся моряки продолжали бой под командованием тяжелораненого  
лейтенанта Е.А. Малеева. Бой длился полтора часа. Морякам «Страшного» удалось 
вывести из строя вражеский крейсер и нанести повреждения двум миноносцам. Сам  
миноносец «Страшный», получив серьезные повреждения и потеряв ход, был почти  
в упор расстрелян японскими кораблями и затонул. 

Пришедший на помощь из Порт-Артура крейсер «Баян» сумел спасти только  
5 матросов, из них 2 раненых. Погиб 51 человек, в том числе офицеры: командир –  
капитан 2-го ранга К.К. Юрасовский, вахтенный начальник – лейтенант Е.А. Малеев,  
и. д. минного офицера – мичман А.М. Акинфиев и судовой механик – младший инженер- 
механик П.М. Дмитриев. 

В память о героическом сражении были названы 4 миноносца Российского  
Императорского флота: «Страшный», «Капитан Юрасовский», «Лейтенант Малеев»  
и «Инженер-механик Дмитриев». 

В 1939 году в строй был введен советский эскадренный миноносец «Лейтенант  
Малеев». 

Эскадренный миноносец  «Страшный»
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ЮРАСОВСКИЙ Константин Константинович, 
капитан 2-го ранга
Родился 26 декабря 1864 года в селе Сурьянино  

Болховского уезда Орловской губернии в дворянской  
семье. Образование получил в Санкт-Петербургском  
Морском училище, откуда был выпущен 1 октября 1885 года 
мичманом в 8-й флотский экипаж. Служил на Балтийском 
флоте. В 1890 году по распоряжению Главного Морского 
штаба совершил кругосветное плавание. Был действитель-
ным членом Орловской ученой архивной комиссии.

Участвовал в Русско-японской войне. Прибыл  
в Порт-Артур 9 февраля 1904 года и получил под коман-
дование миноносец «Страшный». Погиб 31 марта 1904 года  
в морском бою с японскими миноносцами и легкими  
крейсерами.

Именем героя был назван один из новых эскадренных миноносцев Российского  
Императорского флота (спущен на воду в 1907 г.).

МАЛЕЕВ Ермий Александрович, 
лейтенант
Родился 8 апреля 1877 года в Уфе в семье потом-

ственного дворянина, мирового судьи 1-го Кунгурского 
округа А.А. Малеева. В 1898 году Ермий окончил Санкт- 
Петербургский Морской кадетский корпус. В 1900 году  
служил на Дальнем Востоке на транспорте «Ермак», а  
затем в 1900–1901 годах – на крейсере 1-го ранга «Владимир  
Мономах».

12 февраля 1904 года прибыл в Порт-Артур и был  
назначен на эскадренный броненосец «Севастополь». 

С 29 февраля 1904 года – вахтенный начальник  
миноносца «Страшный», на котором после гибели капитана 
2-го ранга К.К. Юрасовского принял командование боем  
с 6 кораблями противника. Когда миноносец потерял ход, лейтенант Е.А. Малеев  
отстреливался от окруживших японских кораблей из последнего исправного орудия –  
картечницы Норденфельда. Погиб вместе с миноносцем 31 марта 1904 года.
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ДМИТРИЕВ Павел Михайлович, 
младший инженер-механик
Родился 4 (16) января 1872 года в городе Екатеринбурге 

в купеческой семье. Учился в 3-й Московской гимна-
зии, откуда в 1888 году перешел в Московское реальное  
училище. После окончания училища в 1891 году он поступил  
в Императорское Московское техническое училище.

В 1897 году, после окончания училища, был призван на 
военную службу. После прохождения пробного трехмесяч-
ного плавания на броненосце «Три святителя» Черномор-
ского флота был зачислен по прошению на действительную 
службу младшим инженер-механиком. Служил на мино-
носцах Сибирского флотского экипажа и в доках города 
Владивостока.

В 1901 году Дмитриев вышел в запас. Вернулся в Екатеринбург, работал инженером 
на заводе Ф.Е. Ятеса, заведовал льнопрядильной фабрикой братьев Макаровых, пытался 
организовать собственное дело. Вступил в Уральское общество любителей естество-
знания, принимал участие в любительских спектаклях.

В 1904 году, в связи с началом Русско-японской войны, был вновь призван на  
военную службу в доки Владивостока. 22 февраля 1904 года был назначен судовым  
механиком миноносца «Страшный».

Погиб 31 марта 1904 года в морском бою с японскими кораблями.

АКИНФИЕВ Андрей Михайлович, 
мичман
Родился 19 ноября 1883 года в семье тайного  

советника М.М. Акинфиева. В 1902 году окончил Мор-
ской кадетский корпус и был произведен в мичманы.  Был  
распределен на Балтийский флот. Служил на мин-
ном крейсере «Лейтенант Ильин», с осени 1902 года –  
на эскадренном броненосце «Полтава», с мая 1903 года на 
миноносце «Решительный» и на миноносце «Лейтенант  
Бураков».  В 1904 году добровольно перевелся на Дальний 
Восток и за две недели до начала Русско-японской войны 
был назначен на эскадренный миноносец «Страшный».

Погиб 31 марта 1904 года в бою на миноносце  
«Страшный» у Порт-Артура.
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«ПЕТРОПАВЛОВСК», ЭСКАДРЕННЫЙ БРОНЕНОСЕЦ
Броненосец был заложен 7 мая 1892 года на верфи Галерного островка в Санкт- 

Петербурге. Спущен на воду 28 октября 1894 года, введен в строй в 1899 году.
5 октября 1899 года «Петропавловск» ушел на Дальний Восток. В 1900–1901 годах 

участвовал в подавлении «боксерского восстания» в Китае, а в начале Русско-японской 
войны – в нескольких морских боях. Был флагманом 1-й Тихоокеанской эскадры.

31 марта 1904 года броненосец «Петропавловск» подорвался на мине на внешнем 
рейде Порт-Артура. Погибло, по разным источникам, 17 или 18 корабельных офице-
ров, 620 или 652 матроса, а также вице-адмирал С.О. Макаров, 10 штабных офицеров,  
включая начальника штаба контр-адмирала М.П. Моласа, и известный художник- 
баталист В.В. Верещагин. 

В 1909–1913 годах останки «Петропавловска» были обследованы экспедицией  
японского предпринимателя Цуненосуке Сакурай. Водолазы подняли останки  
шести русских моряков, в том числе, судя по документам – М.П. Моласа. Погибшие  
были похоронены на военном кладбище Порт-Артура 24 июня 1913 года со всеми  
воинскими почестями. 

В октябре 2011 года экспедицией Морского поисково-исследовательского центра  
Тихоокеанского флота «Искра» под руководством В.А. Карташева при активном содей-
ствии МИД России были проведены работы по установлению точных координат места 

Эскадренный броненосец «Петропавловск»
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гибели эскадренного броненосца «Петропавловск». В зкспедиции, которая имела меж-
дународный статус, приняли участие Китайский центр подводной археологии и моряки 
Северного флота НОАК. Были установлены точные координаты, но в точке гибели бро-
неносца не оказалось. Был обнаружен только фрагмент корабля. По версии руководи-
теля экспедиции В.А. Карташева, броненосец был утилизирован японцами в 1943 году, 
но этот факт был скрыт от СССР, чтобы не обострять отношения между странами при 
действующем тогда договоре о нейтралитете. 

При подрыве броненосца на японском минном заграждении на рейде Порт- 
Артура 31-го марта 1904 года погибли адмиралы и офицеры штаба Командующего  
флотом Тихого океана:

Командующий флотом Тихого океана, вице-адмирал Степан Осипович Макаров;
Начальник Штаба Командующего флотом, контр-адмирал Михаил Павлович  
Молас;
Начальник Военного отдела, полковник Генерального Штаба Александр Петрович 
Агапеев;
Флаг-капитан, капитан 2-го ранга Михаил Петрович Васильев;
Флагманский минный офицер, капитан 2-го ранга Константин Фёдорович  
фон-Шульц;
Флагманский артиллерийский офицер, капитан 2-го ранга Андрей Констан-
тинович Мякишев;

Гибель «Петропавловска»
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Флагманский штурманский офицер, подполковник КФШ (корпуса флотских  
штурманов) Александр Алексеевич Коробицын;
Флагманский офицер, лейтенант Георгий Владимирович Дукельский;
Флагманский офицер, мичман Павел Павлович Бурачек;
Флагманский офицер, мичман Лев Петрович Шмидт;
Делопроизводитель, титулярный советник Константин Михайлович Ладанов.

Судовые офицеры:
Старший офицер, лейтенант Гвардейского экипажа Александр Николаевич  
Ладыгин;
Исполняющий должность ревизора, мичман Пётр Николаевич Акимов;
Старший артиллерийский офицер, лейтенант Любим Николаевич Кнорриг;
Младший артиллерийский офицер, мичман Борис Оттович Шишко;
Младший штурманский офицер, мичман Сергей Дмитриевич Бодиско;
Вахтенный начальник, лейтенант Владимир Павлович Вульф;
Вахтенный начальник, мичман Николай Леонидович барон фон Клебек;
Вахтенный начальник, мичман Алексей Константинович Окунев;
Вахтенный офицер, мичман Пётр Титович Лепёшкин;
Младший судовой механик, младший инженер-механик Генрих Фридрихович 
Сейпель;

Гибель «Петропавловска». Рисунок из американского журнала «LIFE»
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Старший судовой механик, старший инженер-механик Антон Петрович  
Перковский;
Младший судовой механик, младший инженер-механик Дмитрий Георгиевич 
Смирнов;
Старший судовой врач, надворный советник Андрей Николаевич Волкович;
Младший судовой врач, лекарь Иван Васильевич Костромитинов;
Комиссар, титулярный советник Александр Александрович Шмидт;
Судовой священник, иеромонах о. Алексей Раевский;
Капельмейстер Фридрих Прес.

Погибли также:
Прикомандированный к Штабу капитан 2-го ранга Николай Александрович 
Кроун;
Прикомандированный к Штабу адъютант великого князя Кирилла Владимировича, 
лейтенант Гвардейского экипажа барон Николай Фёдорович фон Кубе;
Прикомандированный к Штабу художник Василий Васильевич Верещагин.

 

МАКАРОВ Степан Осипович, 
вице-адмирал
Родился 27 декабря 1848 (8 января 1849 г.) в Николаеве в семье морского офицера.  

В 1865 году окончил Мореходное училище в Николаевске-на-Амуре, которое готовило 
офицеров флотских штурманов. Служил на корветах «Варяг» и «Аскольд». В 1867 году был 
произведен в гардемарины с зачислением в воспитанники Морского кадетского корпуса. 
В 1868–1869 годах совершил семимесячное заграничное плавание на винтовом фрегате 
«Дмитрий Донской», посетив Германию, Францию, Португалию и Бразилию. В ходе  
этого плавания сдал практические экзамены и был произведен в чин мичмана. Затем  
служил на береговых должностях в Кронштадте. В 1871–1872 годах совершил  
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кругосветное плавание на паровой шхуне «Тунгуз». В 1867 году опубликовал  
в «Морском сборнике» свою первую научную статью  «Инструмент Аткинса для определе-
ния девиации в море». Командовал пароходом «Великий князь Константин».

Участвовал в Русско-турецкой войне, где успешно применил против вражеских  
кораблей самодвижущиеся мины (торпеды). Макаров командовал пароходом «Тамань» 
(1881–1882 гг.), фрегатом «Князь Пожарский» (1885 г.), корветом «Витязь» (1886– 
1889 гг.), на котором совершил кругосветное плавание. Занимался океанографическими 
исследованиями. 

В 1890 году Макаров, одновременно с производством его в контр-адмиралы, был 
назначен младшим флагманом Балтийского флота; в 1891–1894 годах исполнял  
должность главного инспектора морской артиллерии, а с 1894 года стал младшим  
флагманом Практической эскадры Балтийского моря, затем был командующим  
эскадрой в Средиземном море (1894–1895 гг.), командующим Практической эскадрой  
Балтийского моря (1896–1898 гг.).

Макаров был одним из инициаторов использования ледоколов для освоения Север-
ного морского пути и руководителем комиссии по составлению технического задания 
для строительства ледокола «Ермак» (1897–1898 гг.). В 1901 году, командуя «Ермаком»,  
совершил экспедицию к Земле Франца-Иосифа.

С 6 декабря 1899 года по 9 февраля 1904 года Макаров был главным командиром 
Кронштадтского порта и губернатором Кронштадта. 

После начала Русско-японской войны 
был назначен 1 (14) февраля 1904 года  
командующим Тихоокеанской эскадрой.  
Руководил действиями кораблей при обороне 
Порт-Артура. 

Погиб 31 марта (13 апреля) 1904 года при 
подрыве на мине броненосца «Петропавловск».

Адмирал С.О. Макаров внес значительный 
вклад в развитие русской океанографии, в том 
числе и аппаратных исследований Мирового 
океана, радиосвязи на Дальнем Востоке. Он 
также разработал теорию непотопляемости ко-
рабля, был пионером использования ледоколов,  
изобретателем минного транспорта и раз-
работчиком русской семафорной азбуки.  
Являлся автором многих научных статей  
и книг.

Памятник адмиралу С.О. Макарову в Кронштадте.  
Открытка 1970 г.
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В июне 1913 года в Кронштадте был открыт воздвигнутый на добровольные 
пожертво вания памятник С.О. Макарову с надписью на постаменте: «Помни войну!».

Был награжден:
• Золотым оружием «За храбрость»;
• орденом Святого Георгия 4-й степени;
• орденом Святого Владимира 4-й степени;
• орденом Святой Анны 2-й степени;
• орденом Святого Станислава 2-й степени;
• орденом Святого Станислава 1-й степени;
• малой золотой медалью Русского географического общества (1880 г.);
• золотой медалью имени Ф.П. Литке Русского географического общества.

МОЛАС Михаил Павлович, 
контр-адмирал
Родился 20 сентября 1852 года в Санкт-Петербурге в семье офицера. 
В службу вступил в 1870 году. В 1873 году был произведен в гардемарины,  

в 1874 году – в мичманы.
С 1882 года по 1886 год, будучи лейтенантом, командовал паровым баркасом  

«Кречет» таможенной крейсерской флотилии Балтийского флота. С 1890 года – капитан 
2-го ранга. С 1895 года по 1897 год – командир канонерской лодки «Бобр». В 1897 году 
Михаил Павлович был произведен в капитаны 1-го ранга и назначен на должность Флаг- 
капитана штаба Командующего эскадрой в Тихом океане. В 1898 году – заведующий  
миноносцами и их командами.

С 1898 года по 1900 год Молас служил командиром эскадренного броненосца «Сисой 
Великий». Участвовал в подавлении «боксерского восстания» 1900–1901 годов в Китае. 
За участие в «китайской кампании» был награжден медалью «За поход в Китай».
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С 1901 по 1903 год – командир эскадренного броненосца «Орёл». 1 января 1904 
года был произведен в контр-адмиралы и направлен на Дальний Восток на должность  
начальника отряда крейсеров и заведующего исправлением судов эскадры.

Участвовал в Русско-японской войне. Младший флагман начальника отряда  
крейсеров и заведующий исправлением судов эскадры в Порт-Артуре, затем –  
начальник штаба командующего флотом вице-адмирала С.О. Макарова.

Погиб 13 апреля 1904 года при подрыве на мине броненосца «Петропавловск».

Иеромонах АЛЕКСИЙ 
В миру – Раевский Александр Васильевич. Родился около 1864 года. Окончил 

сельскую школу. Служил в городах Торжок, Старица. Член-сотрудник православного 
Палестинского общества. С 1896 года служил в Ведомстве протопресвитера воен-
ного и морского духовенства, иеромонах. Служил на кораблях Балтийского флота.  
С 1899 года служил в Порт-Артуре, судовой священник броненосца «Наварин», затем  
с 1901 года – военный священник на эскадренном броненосце «Петропавловск».  
18 апреля 1903 года был награжден правом ношения наперсного креста: «Золотой  
наперсный крест, от Святейшего Синода выдаваемый». Погиб вместе с командой  
броненосца 31 марта 1904 года у берегов Порт-Артура.
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КОРОБИЦЫН Александр Александрович, 
подполковник корпуса флотских штурманов
Родился 21 августа 1862 года в Архангельской губернии в семье вахтера. В 1882 

году окончил штурманское отделение Технического училища Морского ведомства  
и был произведен в прапорщики Корпуса флотских штурманов (КФШ). Два года служил  
в Балтийском и Средиземном морях.

В 1885 году на фрегате «Владимир Мономах» перешел на Дальний Восток в состав 
Тихоокеанской эскадры. Участвовал в описи побережья полуострова Корея и составлении 
плана рейдов в порту Чемульпо, в обследовании южного берега Анадырского залива, 
открытии и описи бухты «Угольная».

В 1887 году возвратился в Кронштадт. Затем в течении двух лет выполнял гидро-
графические работы в составе отдельной съемки Белого моря. В 1890 году Коробицын 
был произведен в поручики КФШ, а через год старшим штурманом на крейсере 1-го 
ранга «Дмитрий Донской» вновь перешел на Дальний Восток. С экипажем корабля 
участвовал в исследовании фарватера устья реки Сучан в заливе Америка (Находка).  
В 1893 году перешел на крейсере из Нагасаки в Средиземное море, затем из Алжира под 
флагом командующего эскадрой Атлантического океана вице-адмирала Н.И. Казнакова 
отправился в США, посетил Нью-Йорк, Филадельфию, Бостон и другие порты.

В 1894 году Коробицын был произведен в штабс-капитаны КФШ, через год назначен 
 старшим штурманом броненосного крейсера «Рюрик» Балтийского флота, а затем  
флагманским штурманом в эскадре Средиземного моря. В январе – апреле 1896 года 
на крейсере «Дмитрий Донской» вернулся в Нагасаки, а через год был назначен  
флагманским штурманом штаба командующего Тихоокеанской эскадрой.

9 апреля 1900 года был произведен в капитаны КФШ, а через год назначен  
флагманским штурманом штаба командующего Тихоокеанской эскадрой. На крейсере  
1-го ранга «Россия» и эскадренном броненосце «Петропавловск» ходил в составе  
эскадры в Японском и Жёлтом морях, участвовал в маневрах, имитирующих блокаду  
Порт-Артура неприятельским флотом.



376

Корабли – братские могилы

9 марта 1904 года был назначен флагманским штурманом штаба командующего 
флотом в Тихом океане. Погиб 31 марта 1904 года при взрыве эскадренного броненосца 
«Петропавловск».

Был награжден:
• орденом Святого Станислава 2-й степени;
• орденом Святого Владимира 4-й степени с бантом;
• орденом Святой Анны 2-й степени.
Именем Коробицына был назван мыс в бухте Угольная в Анадырском заливе.

Минный транспорт «Енисей»

«ЕНИСЕЙ», МИННЫЙ ТРАНСПОРТ
Заложен 3 ноября 1898 года на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, спущен на 

воду 8 мая 1899 года, введен в строй в 1901 году. Экипаж: 3 офицера, 309 унтер-офицеров 
и матросов.

С началом Русско-японской войны провел 3 минных постановки (400 мин).  
Подорвался 29 января (11 февраля) 1904 года на своем же заграждении (Талиенван-
ского рейда) у порта Дальний. Погибло 89 человек (по другим данным, 94), среди них 
командир капитан 2-го ранга В.А. Степанов, находившийся на мостике до последней 
минуты. Команда, любившая командира, просила его сесть в одну из шлюпок,  
но капитан Степанов категорически отказался. Моряки, покидающие тонущий корабль, 
видели командира и слышали его последние слова: «…Спасайтесь, ребята, кто может! 
Обо мне не беспокойтесь..!».



377

Корабли – братские могилы

СТЕПАНОВ Владимир Александрович, 
капитан 2-го ранга
Родился 30 июля 1858 года. Окончил Морской  

кадетский корпус и Морскую академию. Затем окончил курс 
минных и артиллерийских классов. Службу начал в 1880 
году. С 1890 по 1895 год был флагманским минным офицером  
в учебном артиллерийском отряде, с 1896 по 1899 год –  
морским агентом в Константинополе, затем старшим 
офицером эскадренного броненосца «Петропавловск».  
В 1998 году был произведен в чин капитана 2-го ранга.  
С 1901 года – флагманский минный офицер штаба  
начальника Тихоокеанской эскадры. Участвовал в Русско- 
японской войне, командир минного транспорта «Енисей».

Погиб 29 января 1904 года на минном транспорте  
«Енисей» при постановке минного заграждения в Талиенванской бухте.

Был награжден многими орденами, в том числе османскими орденами Османие  
3-й степени и Меджидие 2-й степени.

ДРИЖЕНКО Борис Александрович, 
мичман
Родился 4 мая 1880 года. Обучался в Морском  

кадетском корпусе, в 1901 году c предпоследнего курса был 
переведен юнкером флота в Черноморский флот. 6 мая 
1903 года Дриженко был произведен в мичманы и зачис-
лен в Квантунский флотский экипаж. Служил на крейсере  
1-го ранга «Баян», на котором участвовал в переходе  
на Дальний Восток. С 8 ноября 1903 года – вахтенный  
начальник минного транспорта «Енисей».

Погиб 29 января 1904 года на минном транспорте  
«Енисей» при постановке минного заграждения в Талиен-
ванской бухте.
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«СТЕРЕГУЩИЙ», МИНОНОСЕЦ
Миноносец был заложен в 1900 году на Невском заводе (Санкт-Петербург) под 

именем «Кулик». Спущен на воду в июне 1902 года под именем «Стерегущий» в Порт- 
Артуре, куда по частям был доставлен железнодорожным транспортом. В строй вступил 
в августе 1903 года. Экипаж: 4 офицера и 48 матросов.

На рассвете 26 февраля (10 марта) 1904 года эскадренные миноносцы «Стерегущий» 
и «Решительный», возвращаясь в Порт-Артур после ночной разведки, наткнулись на  
четыре японских миноносца «Акэбоно», «Садзанами», «Синономэ» и «Усугумо».  
Впоследствии к ним присоединились два крейсера «Токива» и «Титосэ». «Решительному»  
удалось прорваться к Порт-Артуру, а «Стерегущий», окруженный превосходящими  
силами противника, принял бой. С первых же выстрелов неприятеля командир мино-
носца лейтенант А.С. Сергеев был тяжело ранен и передал командование старшему 
офицеру, лейтенанту Головизину-второму. Чувствуя свои последние минуты, лейтенант  
Сергеев обратился к команде с напоминанием, чтобы: «…каждый выполнил свой долг  
перед Родиной до конца, не помышляя о позорной сдаче неприятелю родного судна…». 
Вскоре один из снарядов попал в котельное отделение «Стерегущего», и миноносец  
потерял ход. К восьми часам утра корабль утратил возможность сопротивляться. Абор-
дажная партия японцев захватила четырех тяжелораненых русских моряков. По легенде, 
двое последних оставшихся в живых матросов «Стерегущего» закрылись в машинном 

Миноносец «Стерегущий»



379

Корабли – братские могилы

отделении и затопили корабль. В составленном Морским генеральным штабом в Токио 
«Описании военных действий японского флота на море в 37–38 гг. Мейдзи» сказано, что 
затонул корабль в 7 милях к востоку от маяка Ляотешань. Командир, 3 офицера и 45 
человек нижних чинов погибли. Из экипажа «Стерегущего» в живых остались только  
Ф. Юрьев, И. Хиринский, А. Осинин и В. Новиков. Все они по возвращении на Родину 
были награждены знаками отличия военного ордена Святого Георгия 4-й степени.

26 апреля (10 мая) 1911 года в Петербурге, в присутствии императора Николая II, 
был открыт величественный памятник «Стерегущему». Еще один памятник миноносцу 
был воздвигнут в Японии. На нем сделана надпись: «Тем, кто больше жизни чтил  
Родину».

Открытие памятника, сооруженного из бронзы по проекту К.В. Изенберга, в Александровском парке. 
Монумент изображает подвиг двух героев-матросов, потопивших захваченный японцами «Стерегущий»  
и своей жизнью заплативших за честь Андреевского флага. Государь Император беседует с оставшимся  

в живых матросом «Стерегущего» – кочегаром 1-й статьи Алексеем Осининым
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СЕРГЕЕВ Александр Семёнович, 
лейтенант флота
Родился 18 (30) сентября 1863 года в Курске в семье 

надворного советника. Окончил Курское реальное училище. 
В сентябре 1880 года поступил в Петербургский морской 
кадетский корпус, после окончания которого в 1884 году 
был произведен в мичманы с зачислением в 4-й флотский 
экипаж. В 1890 году продолжил учебу в Кронштадте на 
минно-офицерских классах. Служил на канонерских лод-
ках «Вихрь» и «Мина», затем на эскадренных броненосцах 
«Император Николай I» и «Севастополь». 1 января 1892 
года был произведен в лейтенанты. В 1893 году лейтенант 
Сергеев был переведен служить на Балтийское море. Дослу-
жился до звания командира Петербургского отряда малых 
минных кораблей (миноноски, или минные катера), а в 1895 
году получил перевод в 15-й флотский экипаж. До «Стерегущего» покомандовал семью 
миноносками. 

9 января 1904 года был переведен служить в Порт-Артурскую эскадру и 17 февраля 
1904 года был назначен командиром эскадренного миноносца «Стерегущий». Погиб  
26 февраля (10 марта) 1904 года в морском бою с японскими эсминцами.

Был награжден:
• орденом Святого Станислава 3-й степени (1895 г.);
• орденом Святой Анны 3-й степени (1898 г.).

АНАСТАСОВ Владимир Спиридонович, 
младший инженер-механик
Родился 18 (30) сентября 1877 года в дворянской семье. В 1889–1890 годах обучался 

в Курской классической гимназии. В 1901 году окончил механическое отделение  
Морского инженерного училища Императора Николая I. 6 мая того же года был зачис-
лен в Сибирский флотский экипаж, служил на броненосце «Петропавловск» в должности 
младшего и минного судового механика. В начале 1904 года был переведен на мино-
носец «Стерегущий».

Погиб Анастасов в бою 26 февраля (10 марта) 1904 года последним из офицеров  
миноносца. За исключительный героизм указом Императора Николая II от 28 марта 
1905 года «повелено было для увековечивания памяти героя, построенный миноносец 
назвать «Инженер-механик Анастасов».
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 «ГРЕМЯЩИЙ», КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА
Заложена 21 декабря 1890 года на верфи Нового Адмиралтейства в Санкт- 

Петербурге. Спущена на воду 7 мая 1892 года, введена в строй в 1893 году. Экипаж:  
11 офицеров, 177 нижних чинов и матросов. 

«Гремящий» принимал участие в атаке на форты Дагу, деблокаде Тяньцзиня,  
обороне Инкоу во время «боксерского восстания» в Китае (1900 г.), в обороне Порт-Артура  
и обстреле береговых позиций японцев во время Русско-японской войны. 

5 августа 1904 года «Гремящий», при проведении в гавань Порт-Артура француз-
ского парохода «Jorges» с продовольствием, наскочил на мину, взорвался и затонул на 
внешнем рейде крепости, на расстоянии трех миль к югу от входного маяка. При взрыве 
погибло 8 человек, в основном кочегаров, остальную команду удалось спасти.

«ВЫНОСЛИВЫЙ», ЭСКАДРЕННЫЙ МИНОНОСЕЦ 
Был заказан по судостроительной программе «Для нужд Дальнего Востока» на  

заводе Нормана (Гавр). 11 января 1899 года был зачислен в списки судов Российского 
флота, 25 ноября 1900 года был спущен на воду. До 9 марта 1902 года носил имя  
«Стерлядь». Экипаж: 4 офицера и 50 матросов. 

В январе 1902 года миноносец начал переход в Порт-Артур, куда прибыл летом  
1903 года. После вхождения в состав Первой Тихоокеанской эскадры был зачислен  
в Первый отряд миноносцев. 

Канонерская лодка «Гремящий»
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Командир эсминца «Выносливый», лейтенант П.А. Рихтер

Миноносец «Стерлядь» в порту Гавра. Почтовая открытка.
Около 1900 года

С началом Русско-японской войны миноносец принял активное участие в боевых 
действиях, неся сторожевую службу на внешнем рейде и совершая разведывательные 
походы. За первый месяц войны миноносец выходил в море с различными боевыми  
заданиями 13 раз. 

26 февраля 1904 года «Выносливый» под флагом начальника Первого отряда 
Н.А. Матусевича принял участие в бою миноносцев у Порт-Артура. 
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В мае и июне «Выносливый» активно участвовал в поддержке русских войск  
у Цзиньчжоу. За это время миноносец в составе отряда принял участие в нескольких  
кратко временных столкновениях с японскими кораблями. 11 августа 1904 
года у Порт-Артура, при оказании помощи миноносцу «Разящий», попал на  
минное заграждение и подорвался. От сильнейшего взрыва корабль разломился  
пополам. Погибли 12 человек: командир корабля лейтенант П.А. Рихтер, вахтенный 
начальник лейтенант А.А. Кашерининов, 10 нижних чинов. 

«АЯКС», ПОСЫЛЬНОЕ СУДНО
Первый дальневосточный рыболовный траулер специальной постройки «Находка», 

принадлежавший торговому дому «О.В. Линдгольм и Ко». Был построен в 1911 году. 
В 1916 году судно было приобретено Морским ведомством для Сибирской флотилии и 
названо «Аякс». В октябре 1922 года в качестве тральщика «Аякс» участвовал в Белом 
исходе в составе эскадры адмирала Г.К. Старка. 

16 января 1923 года при переходе из Шанхая в Манилу, ведомый мичманом  
Б.Е. Петренко, разбился у Пескадорских островов (Тайвань). Вот как описал трагедию 
один из спасшихся, гардемарин Иванов: 

«На палубе оставаться было невозможно, и все стремились кто куда мог. Облепили 
мачты, рубку, а некоторые устроились в трубе. ... Гардемарин Ш. с И. опустили труб- 
бакштаги в трубу, перевязали их в нескольких местах так, что получили нечто по-

Гибель посыльного судна «Аякс» 16 января 1923 года в районе Пескадорских островов. 
Рисунок лейтенанта Б.А. Эверта – участника эвакуации Сибирской флотилии
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хожее на шторм-трап, и разместились там как курьи... Результатом этих холодных  
и голодных суток было еще то, что мы лишились друзей. Они гибли самым ужасным 
образом, на наших глазах. Гардемарин П. упал с грот-мачты и разбил голову о кают- 
компанию, гардемарин Б. упал со стеньги фок-мачты на лебедку, гардемарина П.  
сорвало с вант фок-мачты и перекинуло через полубак, гардемарин Б. сорвался  
с самодельного сиденья (в трубе) и утонул в огненном ящике котла. Мне приходи-
лось делать цирковые трюки, прежде чем я смог добраться до трубы с грот-мачты, где  
оставаться не было никакой возможности – мы адски замерзли...»*.

Из 23 человек, находившихся на борту судна, спаслось только 7 человек.

* Кузнецова Н.А.  Русский флот на чужбине // [Электронная версия] Эвакуация Приморья. Русский флот  

на чужбине (wikireading.ru) (дата обращения: 07.07.2022).
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Список офицеров, погибших при взятии и обороне  
(до февраля 1905 года) Путиловской и Новгородской сопок

Полковник Руденко Сергей Иванович; 
Подполковник Грозинский Константин Васильевич;
Капитан Войткевич Роман Цезариевич;
Капитан Озон Илья Васильевич;
Капитан Философов Павел Николаевич; 
Капитан Шульц Иван Александрович;
Капитан Ягодкин Георгий Александрович;
Капитан Евгений Яковлевич Майхровский;
Штабс-капитан Вольский Антон Антонович;
Штабс-капитан Карпов Константин Васильевич;
Штабс-капитан Николаев Иван Иванович; 
Штабс-капитан Плескачевский Николай Вячеславович; 
Штабс-капитан Удовиченко Александр Константинович; 
Штабс-капитан Якимович Иван Павлович;
Штабс-капитан Перваго Павел Николаевич;
Поручик Александер Александр Александрович;
Поручик Измайлович Владимир Евгеньевич;
Поручик Поверзак Иосиф (Осип) Фёдорович;
Поручик Константин Николаевич Баранов;
Подпоручик Абрамович Александр Иосифович;
Подпоручик Марков Леонид Леонидович; 
Подпоручик Паписов (Паписянц) Михаил Михайлович; 
Подпоручик Скороделов Александр Константинович;
Подпоручик М.Д. Залесский;
Подпоручик Д.А. Смирнов.

Руденко 
Сергей Иванович

Войткевич  
Роман Цезариевич

Озон
Илья Васильевич
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РУДЕНКО Сергей Иванович, 
полковник
Родился 16 августа 1852 года в Таврической губернии. Участвовал в Русско-японской войне. 

Командир 87-го пехотного Нейшлотского полка. Полковник. Скончался 11 октября 1904 года от 
ран, полученных в бою на Путиловской сопке. Похоронен 13 октября на военном кладбище города 
Харбина.

ГРОЗИНСКИЙ Константин Васильевич,
подполковник
Родился 1 мая 1855 года. Участник Русско-японской войны в составе 19-го Восточно-Сибирского 

стрелкового полка. Убит в сражении 3 октября 1904 года. Похоронен 4 октября на братском 
кладбище в городе Мукдене.

ВОЙТКЕВИЧ Роман Цезариевич, 
капитан
Родился 10 августа 1869 года. Уроженец Олонецкой губернии. Образование получил в Олонецкой 

классной гимназии (окончил 6 кл.). Окончил курс Санкт-Петербургского пехотного юнкерского 
училища по 1-му разряду. В декабре 1901 года – штабс-капитан 8-й роты 88-го пехотного 
Петровского полка. В октябре 1904 года – капитан, командир 5-й роты 88-го пехотного Петровского 
полка. Скончался 4 октября 1904 года от ранения в голову, полученного в бою у деревни Сахоян. 
Похоронен в поле у деревни Малиузы (Малиуцзы). По другим данным – на Путиловской сопке.

ОЗОН Илья Васильевич, 
капитан
Родился 20 июля 1863 года в Бессарабской губернии. Сын однодворца. Окончил Кишиневское 

реальное училище и прослушал курс в Константиновском военном училище. В 1885 году выдержал 
экзамен на производство в офицерский чин при училище по 2-му разряду. Подпоручик. 26 февраля 
1890 года был произведен в поручики, 1 апреля 1889 года – в штабс-капитаны, а 1 апреля 1901 
года – в капитаны. 

Участвовал в Русско-японской войне, командовал 3-й ротой 87-го пехотного Нейшлотского 
полка. Убит 3 октября 1904 года при взятии «сопки с деревом» – Новгородской. Похоронен 4 
октября между деревнями Хуаньшань и Малиузы (Малиуцзы).

Был награжден:
• орденом Святого Станислава 3-й степени (1901 г.).

ФИЛОСОФОВ Павел Николаевич, 
капитан
Родился 13 января 1863 года в Новгородской губернии в семье псаломщика. Окончил 

Новгородскую семинарию. В службе вольноопределяющимся в 86-м пехотном Вильманстрандском 
полку. Окончил Варшавское пехотное юнкерское училище. Штабс-капитан с 8 октября 1900 года 
(ст. с 6 мая 1900 г.), капитан с 30 мая 1904 года (ст. с 6 мая 1901 г.). В 1904 году – капитан 86-го 
пехотного Вильманстрандского полка. В январе 1904 года был назначен командиром 12-й роты. 
Участвовал в Русско-японской войне. Погиб во время штурма Путиловской сопки 3–4 октября 1904 
года. 

ШУЛЬЦ Иван Александрович, 
капитан
Родился в 1862 году. Окончил Сибирскую военную гимназию и в 1883 году – Павловское военное 

училище. Участвовал в Русско-японской войне в составе 19-го Восточно-Сибирского стрелкового 
полка. Капитан. Убит 3 октября 1904 года в бою за Путиловскую сопку. Похоронен на братском 
кладбище в городе Мукдене.
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ЯГОДКИН Георгий Александрович, 
капитан Генерального штаба
Родился 30 марта 1876 года в Омске в семье генерал-майора А.П. Ягодкина. Из дворян. Окончил 

Сибирский кадетский корпус, Михайловское артиллерийское училище и Николаевскую академию 
Генерального штаба. С 13 сентября 1897 года – подпоручик, с 28 сентября 1900 года – поручик. 
Был причислен к Генеральному штабу. 

Участвовал в Русско-японской войне в составе 16-й конно-артиллерийской батареи. Капитан. 
Убит 3 октября 1904 года в бою на реке Шахэ у деревни Лиатунь. Был похоронен на Путиловской 
сопке.

Был награжден:
• орденом Святого Станислава 3-й степени (1902 г.).

МАЙХРОВСКИЙ Евгений Яковлевич, 
капитан
Родился 22 декабря 1868 года. Окончил Александровский кадетский корпус, а в 1889 году – 

Павловское военное училище. С 10 августа 1889 года – подпоручик, с 15 мая 1893 года – поручик, 
с 8 октября 1900 года – штабс-капитан.

Участвовал в Русско-японской войне. Командир 1-й роты 146-го пехотного Царицынского полка. 
Капитан. Убит 28 сентября 1904 года при взятии сопки с кумирней вблизи Янтайских гор.

Был награжден: 
• орденом Святого Станислава 3-й степени (1900 г.).
 
КАРПОВ Константин Васильевич, 
штабс-капитан
Родился 15 мая 1863 года. Из дворян Старорусского уезда Новгородской губернии. Окончил 

Псковскую военную гимназию. В службу вступил рядовым на правах вольноопределяющегося 3-го 
разряда в 86-й пехотный Вильманстрандский полк 29 октября 1881 года. С 12 февраля 1883 года – 
унтер-офицер. В 1885 году окончил Санкт-Петербургское пехотное юнкерское училище по 2-му 
разряду и был произведен в подпрапорщики. Служил в 86-м пехотном Вильманстрандском полку. 
20 октября 1887 года был переведен в 13-й пехотный Белозерский полк с переименованием в 
подпоручики, а затем – в 86-й пехотный Вильманстрандский полк. Выполнял различные служебные 
обязанности (обучал ратников ополчения, заведовал охотничьей командой), а также состоял 
при управлении Старорусского уездного воинского начальника для исполнения обязанностей 
комендантского адъютанта.

Философов 
Павел Николаевич

Шульц
Иван Александрович 

Ягодкин
Георгий Александрович
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Майхровский
Евгений Яковлевич

Якимович 
Иван Павлович

Карпов
Константин Васильевич

Перваго
Павел Николаевич

Удовиченко
Александр Константинович

Александер 
Александр Александрович

С 8 октября 1900 года (ст. с 6 мая 1900 г.) – штабс-капитан. С 21 июня 1904 года – командир  
7-й роты. Погиб 3 октября 1904 года во время штурма Путиловской сопки.

Был награжден: 
•  серебряной медалью на Александровской ленте за службу в царствование императора    
   Александра III (1896 г.);
•   серебряной медалью на Андреевской ленте в память священного коронования их императорских   
   величеств (1897 г.). 

ЯКИМОВИЧ Иван Павлович, 
штабс-капитан
Родился 28 июля 1867 года. Участник Русско-японской войны. Штабс-капитан 20-го Восточно-

Сибирского стрелкового полка. Убит в сражении на реке Шахэ при штурме Путиловской сопки  
3 октября 1904 года.
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ПЕРВАГО Павел Николаевич, 
штабс-капитан
Родился в 1869 году. Уроженец Акмолинской области. Окончил Омскую военную прогимназию, 

Тифлисское военное училище. С 1884 года служил в 250-м Ахульгинском батальоне в Пятигорске. 
26 июля 1904 года был переведен в 88-й пехотный Петровский полк. Участвовал в Русско-японской 
войне. Командир 18-й роты 88-го Петровского полка. Штабс-капитан. Убит в сражении при 
Путиловской сопке 3 октября 1904 года. Похоронен в поле между Новгородской и Путиловской 
сопками.

ВОЛЬСКИЙ Антон Антонович, 
штабс-капитан
Родился 28 мая 1871 года. Участвовал в Русско-японской войне. Штабс-капитан 88-го пехотного 

Петровского полка. Убит 3 октября 1904 года у Путиловской сопки. Похоронен 6 октября в поле у 
деревни Удлятунь.

НИКОЛАЕВ Иван Иванович, 
штабс-капитан
Участвовал в Русско-японской войне. Штабс-капитан 87-го Нейшлотского пехотного полка.
Убит 3 октября 1904 года у деревни Сахоян.

АЛЕКСАНДЕР Александр Александрович, 
поручик
Родился 29 апреля 1875 года. В 1895 году окончил Павловское военное училище. Участвовал 

в Русско-японской войне. Поручик 19-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. Убит 3 октября 
1904 года при взятии Путиловской сопки. Похоронен 4 октября 1904 года на братском кладбище в 
городе Мукдене.

БАРАНОВ Константин Николаевич, 
поручик
Родился 18 февраля 1877 года. В 1897 году окончил Санкт-Петербургское пехотное юнкерское 

училище по 2-му разряду. Участвовал в Русско-японской войне. Поручик 148-го пехотного 
Каспийского полка. Убит в сражении у реки Шахэ, которое длилось с 25 сентября по 6 октября 
1904 года.

Измайлович 
Владимир Евгеньевич

Поверзак (Поворзак) 
Иосиф (Осип) Фёдорович

Баранов 
Константин Николаевич
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Абрамович 
Александр Иосифович

Паписов (Паписянц) 
Михаил Михайлович

Марков
Леонид Леонидович

ИЗМАЙЛОВИЧ Владимир Евгеньевич, 
поручик
Родился 8 июня 1877 года. Участвовал в Русско-японской войне. Поручик 88-го пехотного 

Петровского полка. Убит 3 октября 1904 года при взятии Новгородской сопки. Похоронен в поле  
у деревни Сындьяза.

МАРКОВ Леонид Леонидович, 
поручик
Родился 12 августа 1879 года. Окончил 1-й Московский кадетский корпус. 9 августа 1900 года 

был произведен из юнкеров Александровского военного училища в подпоручики (ст. с 9 августа 
1899 г.) и выпущен в 86-й пехотный Вильманстрандский полк. В 1904 году – подпоручик 8-й роты  
86-го пехотного Вильманстрандского полка. 

Участвовал в Русско-японской войне. 3 октября 1904 года был тяжело ранен во время атаки  
на Новгородской сопке. 8 октября 1904 года был произведен в поручики. 13 октября скончался  
от полученных ранений в лазарете Евгеньевской общины. Был похоронен 14 октября 1904 года  
на военном русском кладбище в деревне Гудзядзы, возле разъезда № 1 Фушунской ветки.

ПОВЕРЗАК (Поворзак) Иосиф (Осип) Фёдорович, 
поручик
Родился 4 ноября 1875 года в Слуцке Минской губернии. Из мещан. Окончил 5 классов, а в 

1893 году выдержал экзамен на вольноопределяющегося 2-го разряда в Слуцкой гимназии. В 
1897 году окончил Виленское пехотное юнкерское училище по 1-му разряду. 23 ноября 1897 года 
был произведен в подпоручики, 15 апреля 1902 года – в поручики. Служил в 159-м Имеретинском 
(1893–1897 гг.), 160-м Абхазском (1897 г.), 180-м Усть-Двинском (1897–1903 гг.) пехотных полках.

Участвовал в Русско-японской войне. Поручик 36-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, 
младший офицер 4-й роты. Погиб 3 октября 1904 года в сражении на реке Шахэ при штурме «сопки 
с деревом» – Новгородской. Похоронен 4 октября на месте сражения.

УДОВИЧЕНКО Александр Константинович, 
поручик
Родился в 1879 году. Участвовал в Русско-японской войне. Поручик 88-го пехотного Петровского 

полка. Убит в сражении при Путиловской сопке 3 октября 1904 года. Похоронен в поле у деревни 
Дадьзяту.
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АБРАМОВИЧ Александр Иосифович, 
подпоручик
Родился 19 мая 1880 года. В 1902 году окончил Санкт-Петербургское юнкерское училище. 

Участвовал в Русско-японской войне. Подпоручик 88-го пехотного Петровского полка. Погиб  
3 октября 1904 года у деревни Сахоян в сражении за Путиловскую сопку. 

СКОРОДЕЛОВ Александр Константинович, 
поручик
Окончил Оренбургский Неплюевский кадетский корпус, а 12 августа 1896 года – Павловское 

военное училище.
Участвовал в Русско-японской войне. Поручик 11-го пехотного Сибирского Семипалатинского 

полка. Был контужен и ранен в сражении под Ляояном. Убит 3 октября 1904 года при атаке на 
Путиловской сопке.

ЛИБРЕХТ Карл Иосифович (Осипович), 
подпоручик
Родился 14 марта 1882 года. 
Участвовал в Русско-японской войне. Подпоручик 148-го пехотного Каспийского полка. Убит  

3 октября 1904 года при штурме Путиловской сопки.

ПАПИСОВ (Паписянц) Михаил Михайлович, 
подпоручик
Родился 1 августа 1881 года. Окончил Горийское городское 4-классное училище. В службу 

вступил 8 июня 1898 года в 14-й гренадерский Грузинский полк вольноопределяющимся рядового 
звания. 13 августа 1902 года окончил Тифлисское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду 
и был  выпущен подпрапорщиком с переводом в 79-й пехотный Куринский полк. Подпоручик  
с 13 марта 1903 года (ст. с 5 сентября 1902 г.) с переводом в 151-й пехотный Пятигорский полк.   
3 августа 1904 года был переведен в 86-й пехотный Вильманстрандский полк. В 1904 году – 
подпоручик 13-й роты. Убит 3 октября 1904 года во время штурма «сопки с деревом» – Новгородской.

Скороделов 
Александр Константинович

Либрехт 
Карл Иосифович (Осипович) 



395

Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Список погибших офицеров, погребенных на позициях 
или на месте боевых действий

Актов Платон Павлович, поручик 17-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. Убит 
21.02.1905 года в сражении при Мукдене. Похоронен в тот же день на позиции у деревни Тайгоу. 

Алексеев Дмитрий Николаевич, подпоручик 2-го Сибирского пехотного Читинского полка. 
Убит 21.02.1905 года в бою на Кандолисанских высотах. Похоронен в тот же день на позиции у 
деревни Тайгоу (Тхайгоу). 

Андонов Фёдор Георгиевич, подпоручик 4-го стрелкового полка. Умер 18.01.1905 года от ран, 
полученных в бою у деревни Чжантаньхэнань. Похоронен 20.01.1905 года у восточной окраины 
деревни Сяолипуза. 

Архангельский Александр Николаевич, подпоручик 33-го Восточно-Сибирского стрелкового 
полка. Убит 28.08.1904 года на Тумынлинском перевале. Похоронен 30.09.1904 года у деревни 
Сяодагай. 

Барыбалов Андрей Константинович, поручик 24-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. 
Убит 15.02.1905 года в бою у деревни Кудяза. Похоронен в тот же день у деревни Евайза. 

Баум Андрей Андреевич, подпоручик 22-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. Убит  
29.09.1904 года в бою у деревни Бенсиху. Похоронен там же. 

Бирк Виктор Павлович, поручик 20-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. Убит 25.02.1905 
года в бою близ деревни Миньдингоу. Похоронен 26.02.1905 года в деревне Миньдингоу. 

Боссе Николай Николаевич, поручик 85-го пехотного Выборгского полка. Убит 30.09.1904 года 
в бою у деревни Хамытунь. Похоронен в тот же день у деревни Хамытунь. 

Бронников Александр Васильевич, подпоручик 34-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. 
Убит 28.09.1904 года на Тумынлинском перевале в сражении у реки Шахэ. Похоронен 29.09.1904 
года у деревни Каудяпуза. 

Валевахин Василий Петрович, подпоручик 123-го пехотного Козловского полка. Убит 20.08.1904 
года в бою у деревни Сахетунь. Похоронен в тот же день в деревне Сахетунь. 

Войткевич Роман Цезариевич, капитан 88-го пехотного Петровского полка. Умер 04.10.1904 
года от ран, полученных во время штурма «сопки с деревом» (Новгородской). Похоронен в тот же 
день в поле у деревни Малиузы (Малиуцзы). 

Волков Владимир Васильевич, штабс-капитан 10-го пехотного Новоингерманландского полка. 
Убит 22.02.1905 года у деревни Ханченпу. Похоронен в тот же день у деревни Сияртунь. 

Вольский Антон Антонович, штабс-капитан 88-го пехотного Петровского полка. Убит 03.10.1904 
года во время штурма «сопки с деревом» (Новгородской). Похоронен 06.10.1904 года в поле «близ 
деревни Удянтунь на северо-северо-восток от нее на 135 шагов». 
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Воронковский Константин Васильевич, подполковник 35-го пехотного Брянского полка. Убит 
12.02.1905 года в сражении у деревни Салинпу. Похоронен 18.02.1905 года у деревни Фугоньтун. 

Гаврилов Иван Александрович, подпоручик 218-го пехотного Борисоглебского полка. Умер 
04.02.1905 года от полученных в бою ран. Похоронен 06.02.1905 года у деревни Тадзяртунь. 

Голдрин Леонид Фёдорович, прапорщик 218-го пехотного Борисоглебского полка. Убит в ночь 
на 10.01.1905 года в разведке у деревни Южная Шаланза. Похоронен 11.01.1905 года у деревни 
Тадзяртунь.

Горностаев Александр Дмитриевич, подполковник 18-го Восточно-Сибирского стрелкового 
полка. Убит 21.08.1904 года в ходе сражения при Ляояне. Похоронен 24.08.1904 года  «на полустанке 
от Янтая, разъезд № 101». 

Госевский (Госсевский) Генрих Альфонсович, капитан 21-го Восточно-Сибирского 
стрелкового полка. Умер 28.09.1904 года от огнестрельной раны в голову, полученной в бою  
у деревни Каотайцзы. Похоронен в тот же день у деревни Ходяпузы.

Григорьев Александр Гаврилович, капитан 7-го стрелкового полка. Убит 21.02.1905 года. 
Похоронен в тот же день у деревни Сатхозы.

Гудима Алексей Авксентьевич, подпоручик 36-го пехотного Орловского полка. Убит 01.11.1905 
года в бою у деревни Шахэпу (Сахэпу). Похоронен в тот же день у деревни Байтапу. 

Даценко Александр Петрович, подпоручик 9-го сибирского пехотного Тобольского полка. Убит 
28.09.1904 года в сражении у реки Шахэ. Похоронен 29.09.1904 года у деревни Лиухэцзы. 

Дмитревский Анатолий Петрович, поручик запаса, прикомандированный к 123-му пехотному 
Козловскому полку. Убит 13.08.1904 года в бою у деревни Юдягоу. Похоронен в тот же день  
у деревни Юдягоу. 

Долгополов Николай Николаевич, капитан 18-го Восточно-Сибирского стрелкового полка.  
Умер 15.10.1904 года от ран, полученных в бою у деревни Вайтхошань. Похоронен 17.10.1904 года 
у деревни Синиолозы. 

Домонтович Иван Петрович, подполковник 121-го пехотного Пензенского полка. Убит 
30.09.1904 года в сражении у реки Шахэ. Похоронен 01.10.1904 года у деревни Хуаньшань. 

Дубов Александр Алексеевич, поручик 124-го пехотного Воронежского полка. Убит 26.09.1904 
года у деревни Кушудцы (Гушуцзы). Похоронен 27.09.1904 года у деревни Кушудзы. 

Ерлыков Аполлон Фёдорович, подпоручик 2-го сибирского пехотного Читинского полка. Убит 
10.12.1904 года у деревни Ваньяпузы (Баньярузы). Похоронен 11.12.1904 года у деревни Цогоу.

Ермоленко Александр Андрианович, подпоручик 124-го пехотного Воронежского полка. Убит 
13.08.1904 года в сражении под Ляояном. Похоронен 14.08.1904 года у деревни Хоутай.

Ерофеев Владимир Семёнович, подпоручик 10-го сибирского пехотного Омского полка. Убит 
28.09.1904 года на Чаусанлинском перевале. Похоронен в тот же день у деревни Лиухэцзы.
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Еханин Виссарион Фёдорович, подпоручик 137-го пехотного Нежинского полка. Убит 19.08.1904 
года в бою у деревни Сыквантунь. Похоронен в тот же день у деревни Сыквантунь. 

Загоруйченко Сергей Михайлович, поручик 17-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. 
Убит 21.02.1905 года в бою у деревни Таинтунь (Таентунь). Похоронен в тот же день у деревни 
Тайгоу. 

Залесский Михаил Дмитриевич, подпоручик 33-го пехотного Елецкого полка. Убит 04.10.1904 
года в сражении у реки Шахэ. Похоронен в тот же день у деревни Сяоцаортунь.

Знамеровский Николай Викентьевич, подполковник 34-го Восточно-Сибирского стрелкового 
полка. Убит 18.08.1904 года у деревни Синьлитунь. Похоронен в тот же день на позиции у деревни 
Фанцзятунь.

Иванов Иван Антонович, капитан 36-го пехотного Орловского полка. Умер от ран 19.07.1904 
года. Похоронен в тот же день у деревни Анпилин.

Иванов Николай Александрович, штабс-капитан 34-го Восточно-Сибирского стрелкового 
полка. Убит 18.08.1904 года в сражении при Ляояне. Похоронен в тот же день на позиции у деревни 
Фанцзятунь.

Измайлович Владимир Евгеньевич, поручик 88-го пехотного Петровского полка. Убит в бою 
03.10.1904 года у деревень Хамысян и Сахоян. Похоронен в тот же день в поле у деревни Сандьязы.

Каминский Александр Васильевич, штабс-капитан 121-го пехотного Пензенского полка. Умер 
от ран 21.08.1904 года в санитарном поезде № 3. Похоронен в тот же день на разъезде № 101  
к северу от города Ляояна. 

Камышёв Михаил Васильевич, поручик 4-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. Убит 
30.10.1904 года в сражении у реки Шахэ. Похоронен в тот же день у деревни Эншоутунь (Иншоутунь). 

Карнович Борис Аркадьевич, поручик 21-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. Убит 
20.02.1905 года в бою у деревни Тун-Занхолоу (Тунсыхоля). Похоронен 22.02.1905 года у деревни 
Консамэгоу (Кансипагоу).

Карпов Арсений Петрович, прапорщик 220-го пехотного Епифанского полка. Убит 29.09.1904 
года в сражении у реки Шахэ. Похоронен 01.10.1904 года на позиции у деревни Лингандиазы. 

Каукин Дмитрий Самойлович, штабс-капитан 1-го Восточно-Сибирского полка. Убит 08.07.1904 
года у деревни Дачепу (по другим данным – у д. Молингоу). Похоронен 09.07.1904 года у деревни 
Ваньдзягой. 

Кестнер Николай Константинович, капитан 123-го пехотного Козловского полка. Убит 
22.02.1905 года в бою у деревни Юхуантунь. Похоронен на позиции у деревни Юхуантунь в тот же 
день. 

фон Киниц Евгений-Иосиф Гвидович (Гвидонович), капитан 2-го сибирского пехотного 
Читинского полка. Умер от ран 12.12.1904 года в 8-м полевом подвижном госпитале. Похоронен 
13.12.1904 года у деревни Цогоу. 
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Козелло Николай Амвросиевич, капитан 140-го пехотного Зарайского полка. Умер  
2 (6?).10.1904 года от ран, полученных при обороне деревни Ламатунь. Похоронен 07.10.1904 года 
на станции Кайюань. 

Козловский Лаврентий Сергеевич, подпоручик 35-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. 
Убит 14.01.1905 года в бою у деревни Хэгоутай. Похоронен в тот же день на позиции у деревни 
Хэгоутай. 

Константинов Анатолий Михайлович, штабс-капитан 34-го Восточно-Сибирского стрелкового 
полка. Убит 14.01.1905 года в бою при деревнях Хэгоутай и Тутайцзы. Похоронен в тот же день на 
позиции у деревни Хэгоутай. 

Кончуев Арчил Соломонович, подпоручик 34-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. 
Убит 28.09.1904 года в бою на Тумынлинском перевале. Похоронен 29.09.1904 года у деревни 
Каудяпузы. 

Корнилов Пётр Николаевич, штабс-капитан 24-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. 
Умер15.02.1905 года от ран, полученных в бою на Цандянских высотах. Похоронен 16.02.1905 года 
у деревни Сисыа.

Коробков Михаил Иванович, штабс-капитан 10-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. 
Смертельно ранен 17.08.1904 года в сражении при Ляояне. Похоронен на главном перевязочном 
пункте у деревни Юйхуанмяо. 

Корольков Иван Иванович, капитан 10-го пехотного Новоингерманладского полка. Убит 
20.08.1904 года в бою у деревни Сыквантунь. Похоронен в тот же день у деревни Сыквантунь. 

Костерин (Кастерин) Исидор Васильевич, подпоручик 24-го Восточно-Сибирского стрелкового 
полка. Убит 16.02.1905 года. Похоронен 17.02.1905 года у деревни Евайза.

Кузнецов Николай Александрович, подпоручик 12-го Восточно-Сибирского стрелкового 
полка. Убит 16.02.1905 года в сражении при Мукдене. Похоронен в тот же день у деревни Мицгоу. 

Кузьмин Александр Маркович, штабс-ротмистр Заамурского округа Отдельного корпуса 
пограничной стражи. Убит 18.08.1904 года в рукопашной схватке у деревни Маэтунь. Похоронен 
20.08.1904 года у моста через реку Тайцзыхэ под городом Ляояном. 

Кулеш Вячеслав Августович, капитан 1-й Сибирской артиллерийской бригады. Умер 30.09.1904 
года в 19-м полевом подвижном госпитале 3-й Сибирской пехотной дивизии от ран, полученных в 
бою у деревни Самухецзы. Похоронен в тот же день у деревни Эрдагоу. 

Лавров Александр Андрианович, капитан 17-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. Убит 
18.02.1905 года у деревни Тхайгоу. Похоронен в тот же день у деревни Тхайгоу. 

Лебедев Владимир Сергеевич, поручик 36-го пехотного Орловского полка. Убит 18.11.1904 
года. Похоронен 19.11.1904 года у Хао-Шахэ. 

Левицкий Александр Александрович, штабс-капитан 1-го Сибирского артиллерийского 
дивизиона. Убит 30.09.1904 года в сражении у реки Шахэ. Похоронен 01.10.1904 года на правом 
берегу реки Шахэ, у деревни Тзаутунь. 
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Лесник Александр Александрович, штабс-капитан 145-го пехотного Новочеркасского полка. 
Умер 29.09.1904 года от ран, полученных в бою у Двурогой сопки. Похоронен в тот же день у 
деревни Тузанхо (Тунсанхо). 

Липпоман Людвиг Теофилович, подполковник 122-го пехотного Тамбовского полка. Умер 
19.07.1904 года в 20-м полевом госпитале. Похоронен в тот же день у деревни Анпилин.

Ляшко Григорий Андреевич, штабс-капитан 11-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. 
Убит 25.05.1904 года в бою у деревни Туинпу (по другим данным – у д. Эрда). Похоронен 26.05.1904 
года у перевала Фынсяолин (по другим данным – у д. Чандяпузы). 

Мартынов Василий Гаврилович, подъесаул 4-го Уральского казачьего полка. Умер от ран 
14.07.1904 года. Похоронен 15.07.1904 года у деревни Кангуалин.

Мартьянов Александр Павлович, капитан 19-го стрелкового полка. Убит 26.02.1905 года 
у деревни Така (Санва). Похоронен японцами за оградой китайского кладбища близ Санва с 
отданием воинских почестей. 

Матвеев Сергей Фёдорович, подпоручик 211-го пехотного Евпаторийского полка. Убит 
16.08.1905 года у деревни Малюгой. Похоронен 18.08.1905 года в деревне Люхеджан (Люхэчжан). 

Михайлов Андрей Иванович, штабс-капитан 35-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. 
Убит 28(29?).09.1904 года в бою на Тумынлинском перевале у реки Шахэ. Похоронен 29.09.1904 
года у деревни Каудяпузы. 

Михнеев Михаил Николаевич, штабс-капитан 33-го пехотного Елецкого полка. Убит  
12 (20?).08.1904 года в сражении при Ляояне. Похоронен 22.08.1904 года у деревни Сыквантунь. 

Могильницкий Николай Савельевич, штабс-капитан 34-го Восточно-Сибирского стрелкового 
полка. Убит 02.06.1904 года в бою у станции Вафангоу.

Морев Павел Викторович, поручик 220-го пехотного Епифанского полка. Убит 01.10.1904 года 
в сражении у реки Шахэ. Похоронен 02.10.1904 года на позиции у деревни Чанлянпу. 

Москалевич (Москаленко) Иван Фёдорович, подпоручик 220-го пехотного Епифанского полка. 
Убит 18.02.1905 года в бою у деревни Северной Безымянной под городом Мукденом. Похоронен 
20.02.1905 года на позиции у деревни Хаошехэ. 

Муравицкий Александр Павлович, подпоручик 12-го сибирского пехотного Барнаульского 
полка. Убит 29.09.2904 года в сражении у реки Шахэ. Похоронен 30.09.1904 года в поле южнее 
деревни Эрдагоу. 

Назаров Николай Алексеевич, подпоручик 3-го сибирского пехотного Нерчинского полка. Убит 
08.01.1905 года в перестрелке на Двурогой сопке. Похоронен 09.01.1905 года у деревни Цогоу. 

Нарушевич Болеслав Флорентиевич, штабс-капитан 122-го пехотного Тамбовского полка. 
Убит 21(25?).02.1905 года в бою близ города Мукдена. Похоронен у деревни Сянтозы.

Новокрещёнов Порфирий Васильевич, штабс-капитан Корпуса военных топографов. Убит 
18.02.1905 года. Похоронен 20.02.1905 года у станции Хушитай (Хушутай) КВЖД. 
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Остапович Казимир Людвигович, поручик 11-го сибирского пехотного Семипалатинского 
полка. Убит 29.09.1904 года в бою у деревни Янсанзай. Похоронен 01.10.1904 года у реки Шахэ. 

Остряков Николай Алексеевич, подпоручик 218-го пехотного Борисоглебского полка. Убит 
29.05.1905 года при взятии деревни Сифонтай. Похоронен 31.05.1905 года у деревни Нянямяо. 

Паешивый Иван Фёдорович, капитан 24-го Восточно-Сибирского полка. Умер 05.07.1904 года 
от ран, полученных в бою у перевала Уфангуан. Похоронен 06.07.1904 года у деревни Тхавуан.

Пентко Болеслав Иосифович, подполковник 34-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. 
Убит 28.09.1904 года в бою на Тумынлинском перевале. Похоронен 29.09.1904 года у деревни 
Каудяпузы. 

Перейма Виктор Львович, капитан 33-го пехотного Елецкого полка. Умер 20.02.1905 года в 
28-м полевом подвижном госпитале 54-й пехотной дивизии 5-го Сибирского армейского корпуса от 
ран, полученных в бою у деревни Мадяпу. Похоронен в тот же день у деревни Вандяхэза. 

Перехвальский Дмитрий Николаевич, капитан 33-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. 
Убит 29.09.1904 года в бою на Тумынлинском перевале. Похоронен 30.09.1904 года у деревни 
Иньцзяпу. 

Полунин Михаил Николаевич, капитан 285-го пехотного Мценского полка. Умер 29.09.1904 
года от ран. Похоронен 30.09.1904 года у деревни Шоуялицза.

Пономарёв Николай Фёдорович, поручик 9-го пехотного сибирского Тобольского полка. Убит 
28.09.1904 года в сражении у реки Шахэ. Похоронен в тот же день у деревни Лиухэцзы. 

Попов Силуан Егорович, штабс-капитан 162-го пехотного Ахалцыхского полка. Убит 18.02.1905 
года в бою у деревни Дафаньшен. Похоронен 20.02.1905 года у станции Хушитай. 

Пржездзецкий Мечислав Фаддей Вацлавович, капитан 219-го пехотного Юхновского полка. 
Убит 29.09.1904 года в бою у деревни Ченлитангоу. Похоронен там же в тот же день. 

Радич Александр Моисеевич, штабс-капитан 34-го пехотного Севского полка. Убит 01.10.1904 
года в сражении у реки Шахэ. Похоронен в тот же день у северной окраины деревни Сахетунь. 

Рихтер Пётр Викентьевич, поручик 33-го пехотного Елецкого полка. Убит 19 (20?).02.1905 года 
в бою у деревни Сяосатхоза. Похоронен 20.02.1905 года у деревни Сатхоза. 

Румиевский Леопольд Альбертович, подполковник 162-го пехотного Ахалцыхского полка. 
Убит 18.02.1905 года в бою у деревни Дафаньшен. Похоронен 20.02.1905 года у станции Хушитай. 

Рылов Борис Владимирович, капитан 3-го стрелкового артиллерийского дивизиона. Убит 
23.02.1905 года у деревни Кундзянтунь при городе Мукдене. Похоронен 24.02.1905 года у деревни 
Вазые.

Рындин Владимир Николаевич, подполковник 10-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. 
Убит 17.08.1904 года на позиции у города Ляояна. Похоронен 18.08.1904 года на перевязочном 
пункте 9-го Восточно-Сибирского стрелкового полка у деревни Сычаню. 
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Семёнов Александр Васильевич, капитан 85-го пехотного Выборгского полка. Умер 30.09.1904 
года от ран, полученных в бою у деревни Хамысян. Похоронен в тот же день у деревни Эрдагоу. 

Сергиевский Александр Философович, капитан 10-го пехотного Новоингерманландского 
полка. Убит 19.08.1904 года в бою у деревни Сыквантунь. Похоронен в тот же день у деревни 
Сыквантунь.

Симонсон Александр Оттович, штабс-капитан 123-го пехотного Козловского полка. Убит 
15.01.1905 года в бою у деревни Лабатай. Похоронен в тот же день у деревни Лабатай. 

Скворцов Николай Петрович, капитан 137-го пехотного Нежинского полка. Убит 20.08.1904 
года в бою у деревни Сыквантунь. Похоронен 21.08.1904 году у деревни Сыквантунь. 

Скиданенко Владимир Акимович, поручик 285-го пехотного Мценского полка. Умер от ран 
16.10.1904 года в военно-санитарном поезде великой княгини Марии Павловны. Похоронен в тот 
же день у станции Суятунь. 

Соколов Виктор Павлович, подполковник 215-го пехотного Бузулукского полка. Умер 20.08.1904 
года от ран, полученных в бою при Янтайских копях. Похоронен 21.08.1904 года у Янтайских копий. 

Сперанский Михаил Викторович, подпоручик 14-го Восточно-Сибирского стрелкового 
полка. Убит во время артиллерийского обстрела. Похоронен 03.05.1904 года на позиции у города 
Кинчжоу. 

Старахурский Михаил Александрович, капитан 12-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. 
Убит 08.06.1905 года в бою у деревни Цаопингар. Похоронен в тот же день у деревни Манхуагай. 

Стародубцев Эммануил Петрович, капитан 22-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. 
Убит 27.09.1904 года в сражении у реки Шахэ. Похоронен в тот же день у Хоэлинского перевала. 

Сукачёв Пётр Григорьевич, подполковник 9-го сибирского пехотного Тобольского полка. Убит 
21.02.1905 года в бою под городом Мукденом. Похоронен в тот же день у деревни Тиа-Эрдагоу. 

Сухотин Гавриил Гаврилович, подполковник 219-го пехотного Юхновского полка. Убит 
29.09.1904 года в сражении у реки Шахэ. Похоронен в тот же день у деревни Ченлитангоу. 

Тальгрен Александр Эмиэл Конрадович (Кондратович), капитан 85-го пехотного Выборгского 
полка. Смертельно ранен 20.08.1904 года в бою у деревни Хамытунь. Похоронен в тот же день у 
деревни Хамытунь. 

Томилов Яков Андреевич, поручик 3-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. Убит 
17.08.1904 года в сражении при городе Ляояне. Похоронен в тот же день у деревни Сибаличжуан. 

Ульяновский Александр Иосифович, подпоручик 11-го пехотного Псковского полка. Убит 
01.10.1904 года в бою у деревни Далиантунь. Похоронен 02.10.1904 года у селения Кудяцзы. 

Федоринский Павел Фёдорович, капитан 4-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. Убит 
30.09.1904 года в бою у реки Шахэ. Похоронен у деревни Тунбейгоу. 
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Фёдоров Владимир Алексеевич, капитан 214 пехотного Мокшанского полка. Убит 07.09.1904 
года в бою на Далинском перевале. Похоронен 08.09.1904 году у деревни Санлунью. 

Фруктов Василий Алексеевич, подполковник 34-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. 
Убит 28.09.1904 года в сражении у реки Шахэ. Похоронен 29.09.1904 года у деревни Саньшаньцзы. 

Холин Фёдор Викторович, штабс-капитан 18-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. Убит 
21.02.1905 года в сражении при городе Мукдене. Похоронен 22.02.1905 года в деревне Худягоу. 

Худков Александр Николаевич, штабс-капитан 18-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. 
Умер от разрыва сердца 18.08.1904 года. Похоронен 19.08.1904 года на позиции близ города Ляоян. 

Цвинев Николай Иванович, прапорщик 85-го пехотного Выборгского полка. Убит 20.08.1904 
года у деревни Сыквантунь. Похоронен 21.08.1904 года у деревни Сыквантунь. 

Шварев Николай Иванович, капитан 12-го сибирского пехотного Барнаульского полка. Убит 
28.09.1904 года в сражении у реки Шахэ. Похоронен в тот же день у деревни Соудягоу (Цаудягоу). 

Шереметевский Вадим Владимирович, поручик 24-го Восточно-Сибирского стрелкового 
полка. Убит 04.07.1904 года в бою на Уфангуанском перевале. Похоронен 06.07.1904 года  
у деревни Тхавуан. 

Шульц Евгений Карлович, капитан 85-го пехотного Выборгского полка. Убит 22.02.1905 года 
при атаке сопки у деревни Кудяза. Похоронен 23.02.2905 года у деревни Явайза. 

Яковлев Антон Григорьевич, штабс-капитан 35-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. 
Убит 12.01.1905 года в бою у деревни Сандепу. Похоронен 13.01.1905 года у деревни Хуанлотоцзы. 

Якубовский Николай Степанович, штабс-капитан 34-го пехотного Севского полка. Убит 
01.10.1904 года на позиции у Хоутхайской сопки при сражении на реке Шахэ. Похоронен в тот же 
день у деревни Сихетунь*. 

* Офицеры русской армии, погибшие в войне с Японией 1904–1905 гг. Биографический справочник 
/ Составители: Д.К. Николаев (отв. сост.), О.В. Чистяков, М.В. Абашина, Н.Г. Захарова, С.А. Харитонов.  
М., 2018. С. 37–724; «Нива». 1904. № 27–52; «Нива». 1905. № 1–52.
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* Офицеры русской армии, погибшие в войне с Японией 1904–1905 гг. Биографический справочник / 
Составители: Д.К. Николаев (отв. сост.), О.В. Чистяков, М.В. Абашина, Н.Г. Захарова, С.А. Харитонов.  
М., 2018. С. 28–597.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Офицеры, похороненные в городе Порт-Артур  
на военном кладбище

Абызов Василий Степанович, подпоручик Квантунской крепостной артиллерии. Умер от ран 
23.08.1904 года.  Похоронен 24.08.1904 года. 

Аксаков Яков Иванович, подпоручик 14-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. Убит 
13.11.1904 года.  

Бицоев Николай Константинович, поручик 25-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. 
Убит 31.05.1904 года у деревни Лангетырлю. Похоронен 03.06.1904 года.

Гетенко Павел Александрович, капитан 13-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. Убит 
21.06.1904 года. Похоронен 23.06.1904 г. 

Гусаков Константин Степанович, подполковник 14-го Восточно-Сибирского стрелкового 
полка. Убит 14.07.1904 года. Похоронен 16.07.1904 года. 

Далецкий Георгий Александрович, капитан 14-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. 
Умер 22.09.1904 года от сердечного приступа. Похоронен 23.09.1904 года.

Радецкий Борис Фёдорович, подполковник 16-го Восточно-Сибирского стрелкового полка.  
Погиб 13.05.1904 года. Похоронен 15.05.1904 года. 

Степанов Василий Васильевич, штабс-капитан 13-й конно-артиллерийской батареи. Умер 
от ран 16.03.1904 г. Похоронен в тот же день.*

Филиппов Владимир Иосифович, штабс-капитан 9-го Восточно-Сибирского стрелкового 
полка. Убит 08.09.1904 года. Похоронен 09.09.1904 года.  

Эслингер Александр Юльевич, штабс-капитан Квантунской крепостной саперной роты. Убит 
26.07.1904 года. Похоронен 28.07.1904 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Список офицеров, похороненных на кладбищах  
в городе Мукден

Александер Александр Александрович, поручик 19-го Восточно-Сибирского стрелкового 
полка. Убит 03.101904 г. при штурме Путиловской сопки. Похоронен 04.10.1904 года на братском 
кладбище у города Мукдена.

Бельвейс Пётр Осипович, капитан 58-го пехотного Прагского полка Умер 17 (18?).02.1905 года 
от ран. Похоронен 20.02.1905 года на братском кладбище.

Боровский Владимир Владимирович, подпоручик 8-го стрелкового полка. Умер 28.01.1905 
года от ран. Похоронен 30.01.1905 года на этапном Мукденском кладбище.

Васильев Дмитрий Иванович, поручик 124-го пехотного Воронежского полка. Убит 22.02.1905 
года в бою у деревни Юхуантунь. Похоронен в тот же день на братском кладбище при этапе в го-
роде Мукдене.

Грендаль Давид Иоганович, подполковник 213-го пехотного Оровайского полка. Умер 
01.03.1905 года от ран, полученных в сражении при Мукдене. Похоронен на городском кладбище.

Гречишников Пётр Иванович, поручик 146-го пехотного Царицынского полка. Умер 06.05.1905 
года от ран, полученных в сражении при Мукдене. Похоронен 08.05.1905 года на военном кладбище. 

Грозинский Константин Васильевич, подполковник 19-го Восточно-Сибирского стрелкового 
полка. Убит 03.10.1904 года в бою на Путиловской сопке. Похоронен 04.10.1904 года на братском 
кладбище.

Збиковский Артур Андреевич, поручик 57-го пехотного Модлинского полка. Убит 23.02.1905 
года в сражении при Мукдене. Похоронен 24.02.1905 года на городском кладбище.

Иванов Павел Николаевич, подпоручик 2-го сибирского пехотного Читинского полка. Умер 
13.07.1904 года от ран, полученных в разведке у деревни Бенсиху. Похоронен 15.07.1904 года на 
православном кладбище в Мукдене.

Кедрин Александр Николаевич, подпоручик 2-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. 
Умер 28.01.1905 года от ран, полученных в атаке у деревни Хуанлотоцзы. Похоронен 30.01.1905 
года на этапном кладбище.

Кириллов Александр Георгиевич, подпоручик 58-го пехотного Прагского полка. Убит 16.02.1905 
года в сражении при Мукдене. Похоронен 20.02.1905 года на братском кладбище.

Колюбакин Александр Александрович, подъесаул 2-го Дагестанского конного полка. Убит 
30.12.1904 года у города Инкоу. Похоронен 11.01.1905 года на Мукденском этапном кладбище.

Красин Анемподист Иванович, капитан 124-го пехотного Воронежского полка. Убит 22.02.1905 
года  в бою у деревни Юхуантунь. Похоронен в тот же день на братском кладбище при этапе в 
городе Мукдене.
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Невдачин Николай Николаевич, штабс-капитан 20-го Восточно-Сибирского стрелкового  
полка. Умер 03 (04?).02.1905 года от ран. Похоронен 05.02.1905 года на гарнизонном кладбище 
 города Мукдена.

Осокин Иван Константинович, капитан 124-го пехотного Воронежского полка. Убит 22.02.1905 
года в бою у деревни Юхуантунь. Похоронен в тот же день на братском кладбище при этапе в го-
роде Мукдене.

Панков Сергей Арсеньевич, полковник 7-го Сибирского казачьего полка. Убит при объезде 
позиций 08.10.1904 года. Похоронен 10.10.1904 года на православном кладбище.

Толочко Николай Циприянович (Киприянович), штабс-капитан 124-го пехотного Воронеж-
ского полка. Убит 22.02.1905 года у деревни Юхуантунь. Похоронен в тот же день на братском 
кладбище при этапе в городе Мукдене. 

Хвощинский Василий Николаевич, сотник 2-го Верхнеудинского полка Забайкальского  
казачьего войска. Убит 25.08.1904 года в разведке у города Ляоянь. Похоронен 27.08.1904 года на 
кладбище при станции Мукден. 

Чаплин Павел Александрович, подъесаул 2-го Дагестанского полка. Убит 28.12.1904 года  
у города Инкоу. Похоронен 11.01.1905 года на Мукденском этапном кладбище.

Шульц (Шульце) Иван Александрович, капитан 19-го Восточно-Сибирского стрелкового  
полка. Убит 03.10.1904 года при штурме Путиловской сопки. Похоронен 04.10.1904 года  
на братском кладбище у города Мукдена*.

* Офицеры русской армии, погибшие в войне с Японией 1904–1905 гг. Биографический справочник / 
Составители: Д.К. Николаев (отв. сост.), О.В. Чистяков, М.В. Абашина, Н.Г. Захарова, С.А. Харитонов. М., 
2018. С. 38–700.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Список погребенных на Новом (Успенском) кладбище в городе Харбине*

Ариадна
Аветисьян Иван Осипович
Авенариус Георгий Георгиевич
Авенариус Евгений Георгиевич
Акатьев Фёдор Емельянович
Акопова Агриппина
Алексеев Владимир Семёнович
Алексеев Геннадий Владимирович
Алексеев Дмитрий
Алексеев Пётр Николаевич
Алёхин Пётр Прохорович
Амельченко Г.К. 
Андреев Василий Христофорович
Андреева Александра Николаевна
Антипас Г.Д. 
Антипов Григорий Павлович
Арбузов
Арзиани Иосиф Алексеевич
Астахов Н.Е. 
Афонин Виктор Игнатьевич
Афонина Александра Михайловна
Афраков Юрий
Афракова Наталия Никитична
Бабенко
Бабушкин Василий Николаевич
Баева Ольга Дементьевна
Бажан Пётр Семёнович
Бакшеева … Григорьевна
Балакирщикова Зинаида Ивановна
Балдин Николай Петрович
Барановская Агриппина Назарьевна
Баратов Игорь Евгеньевич
Баратова Анна Ильинична
Барский А. 
Баталина Ольга Михайловна
Батунин Иван Иванович
Батухтин Фёдор Матвеевич
Беднарек Войцех
Бекетова Наталия
Беккер
Беккер Евгений (инженер) 
Белов Матфей
Белова Марфа 
Белогласов
Белоградский Анатолий Иванович
Белоусов Борис Леонтьевич
Белоусова Елена

Беляков М.Ф.
Бережнова С.М.
Березовская Таисия Петровна
Берзниэк Александра Прохоровна
Бернштейн Мария Михайловна
Беспрозванных Елизавета Петровна
Бирюкова Екатерина Ивановна
Бишкиревич Иван Игнатьевич
Блинова Параскева Михеевна
Блиц … Абрамович
Блиц Мария Исаевна
Богданов
Богацкая
Богацкий Феофан Ананьевич
Богуш-Вogusz
Божко
Божкова Александра Васильевна
Болонкин Александр Александрович
Болонкин Александр Тимофеевич
Болонкина Александра Степановна
Болонкина Татьяна Васильевна
Бондаренко Надежда Николаевна
Бондарь Евгения
Бондарь Мария
Борга (?) Надежда Ивановна
Борисов … Григорьевич
Бородина Васса Прокофьева
Брехова Любовь Васильевна
Брусенцев Николай Петрович
Брутко Иван Яковлевич
Брянская Калерия Павловна
Брянская Ирочка
Бугдец
Буданцев Николай Иванович
Буданцева Марфа Феодоровна
Булгаков Александр Сергеевич
Булгер Григорий Нисенович
Буровников Семён Яковлевич
Бусовиков Всеволод Данилович
Бутыйский
Бухало Константин Иванович
Бушков Фёдор Иванович
Бушкова 
Быханьков Евгений Фёдорович
Быханьков Фёдор Васильевич
Вагина Елена Павловна
Вальтегер Аркадий Исидорович
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Ван М.И. 
Васильев
Васильев Александр Александрович
Васильев Александр Васильевич
Васильев Александр Тимофеевич
Васильева Ксения Васильевна
Васильева Любовь
Васьковский Борис
Ватсон
Вдовин Пантелеймон Васильевич
Вершинина Ольга Петровна
Веселовзорова Зинаида Александровна
Винниченко Тамара Владимировна
Винокуров Анатолий Родионович
Винокуров Сергей Степанович
Бодянская М.П.
Войткевич Альбин Адольфович
Волк-Левонович Марфа Кононовна
Волкова Анна Михайловна
Волкова Вера Николаевна
Волобуева Соломея Титовна
Волосевич Виктор Брониславович
Воробьёв Пётр Александрович
Воробьёв Семён Алексеевич
Воробьёв Тимофей Алексеевич
Воробьёва Мария Васильевна
Воронин Александр Иванович
Ворошин Феодор Степанович
Воскресенский (протоиерей)
Вуич В.И. 
Гаврилов Николай Николаевич
Гаврилова Елизавета Васильевна
Гаврильчюк Константин Ильич
Гадзелов Мелкок Яковлевич
Гайль Нина Индриковна
Гаршин Анатолий Петрович
Гаршин Пётр Феодорович
Гвоздёв Алексей Лаврович
Гвоздёв Лавр Михайлович
Гвоздёв Николай Михайлович
Гедмин Анастасия Семёновна
Гедмин Игнатий Антонович
Гедмин Мария Игнатьевна
Герасимов Иван Леонидович
Герасимов Иннокентий Леонидович
Герасимов Леонид Львович
Герасимов Маврикий Львович 
 (митрополит Мефодий) 
Герасимов Мефодий Леонидович
Гладков В.М.
Глазунов Вячеслав Ефимович

Гнеденко Александр Александрович
Го Татьяна (младенец)
Гоберник Вера Евсеевна
Гоберник Григорий Матвеевич
Голицын Вовочка
Голо... Елизавета Семёновна
Головин Александр 
Головин Михаил 
Головин Николай Михайлович
Голоскевич Андрей Иоаннович (протоиерей)
Гольденберг Рися Мееровна
Гондатти Николай Львович
Гондатти Ольга Николаевна
Гончаренко Александр Афанасьевич
Горбаконь Елена Парфеньевна
Горбаконь Пётр Викторович
Горбунова-Шкарлупина Александра Ивановна
Горохова Анна Дмитриевна
Горячун Козьма Яковлевич
Гофман Павел
Гранин Георгий
Гребенникова Раиса Николаевна
Гречкин Иоанн Аполлонович
Гречкина Евдокия Ивановна
Губаревич Антон Францевич
Гузей Стефанида Васильевна
Гуревич
Давиденко Афанасий Фёдорович
Давыдов Андрей Афанасьевич
Дазингер Адам Иосифович
Данилевская Елена Александровна
Данклова Агафья Степановна
Данкова Татьяна Николаевна (Андреева)
Двинаренко Никита Петрович
Дедюхин Вячеслав Алексеевич
Дедюхин Сергей Никифорович
Деньжуков … Васильевич 
Деринг 
Джикаев
Джорджикия Константин Алмасханович
Дихтяр Алексей Григорьевич
Дмитриева Наталия Лавреоновна 
Добротворский Аполлон Павлович
Донец Евдокия Константиновна
Дорофеев Симеон Владимирович
Дранишников Иван Платонович
Дрейер Леонид Михайлович
Дрозд … Ефремович
Дроздов Иван Васильевич
Дроздов Иван Иванович
Дудко Семён Трофимович
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Дунаева Надежда Николаевна
Дьячкова Анна Наумовна
Егоров Алексей Георгиевич
Егоров Алексей Михайлович
Егоров Борис
Егоров Николай  
Егоров Николай Алексеевич
Егоров Яков Игнатьевич
Егорова
Елтышев Пётр Павлович
Елисеева Екатерина Иннокентьевна
Елисеева Серафима Вячеславовна
Емельянов Степан Кузьмич
Енборисов Гавриил Васильевич
Ердаков Дмитрий Васильевич
Ермолаев Димитрий Петрович 
Ермолаева Мария Ак… 
Ермолаева Прасковья Евлампиевна
Ефимова Александра Петровна
Ефремов Иван Кириллович
Ефремова Александра Васильевна
Ефремова Екатерина Павловна
Ефремова Екатерина 
Ечейстов Константин (младенец)
Ечейстов Пётр Константинович
Ещенко Иван Самойлович 
Ещенко Фотиния Сергеевна
Жаврид
Жаврид … Матвеевич
Жарова
Жданов Сергей Георгиевич
Жданова… Николаевна
Жмудь Ксения Семёновна
Жоголев Иван Григорьевич
Жук Виктор Фёдорович
Жукова Соломанида Константиновна
Жуковская Надежда Борисовна
Жулин Александр Андреевич
Журавлёв Дмитрий Прохорович
Завадская Нина Дмитриевна
Завадская Нина
Задорожный Иван Митрофанович
Заев
Заика Иосиф Петрович
Зайкин
Заколяпин Семён Степанович
Заколяпина Елена Степановна
Замесов Филипп Яковлевич
Замесова-Бубник Александра Георгиевна
Засыпкин Валентин Александрович
Зезюкевич Юрий Михайлович

Землянников Николай Яковлевич
Зенков Владислав Иосифович
Зенкова Елена Михайловна
Зима Иван Иванович
Зимин Николай Герасимович
Зимина Екатерина Тихоновна
Зинченко Алексей Яковлевич
Злыгостев Михаил Александрович
Зубкова Антонина Александровна
Зябликова Ирина Семёновна
Иванов Андрей Тимофеевич
Иванов П.В.
Иванцов Николай
Иванцова Наталия Емельяновна
Ивлиева Агафия
Игумнов Дмитрий Алексеевич
Изотов Леонид Иванович
Индриксон Ф.Н. (профессор)
Иогель Татьяна Михайловна
Иогель Кирилл (о. Мефодий)
Кабатов
Кабатов Андрей Михайлович
Кабатова
Кабосов Анисим Иванович 
Кабосова Татьяна
Казанцев Михаил Феодорович
Казанцева Елизавета 
Казиков Василий Иванович
Калеев Алексей Фёдорович
Калеев Николай
Калошина Елена
Камаев Феодор Павлович
Камаева Татьяна 
Карапетянц Карлает Саркисович
Карвасовский Николай Антонович
Кардаш Николай Николаевич
Кардаш Николай Павлович
Карелина Анна
Карпова Раиса Гаврииловна
Касаковский Николай Марьянович
Касьян Исидор Ермолаевич
Касымов Василий (младенец)
Катаев Сергей
Кауфман Борис Игнатьевич
Кауфман Нина Григорьевна
Келлер В.П.
Кеманайи-Левитская Елена
Киктенко Мария Никифоровна
Кикгенко Семён Степанович
Кириллов Дмитрий Иванович
Кичий Лука Иосифович
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Клепачёва Анна Николаевна
Клепачёва Ксения Никитична
Клепцов Виталий Алексеевич
Климова
Клицкин
Клочков Николай Михайлович
Кнорре
Ковалёв Александр Владимирович
Ковалев Пётр 
Ковалева Анна 
Ковальчук   
Ковальчук Михаил
Коваль Анна Ивановна
Ковопольцева Алехандра
Ковыкин Пётр Дмитриевич
Коган-Шелестин Евсей Арнольдович
Кожевников Всеволод Владимирович 
Кожин Михаил Иванович
Кожухарёв Михаил Димитриевич
Козлов Анатолий Иванович
Козлов Иван Иванович
Колесник Михаил Ефимович
Колесников Николай Иванович
Коломиец Иван Иванович
Колпашников С.И.
Колчанова Мария Андреевна
Кондрашёв Алексей Фёдорович
Кондрашёв Иван Фёдорович 
Коноваленко Никита Николаевич
Коновалов Степан Игнатьевич
Константинова Маргарита
Кораблёв Пётр Иванович
Кораблёва Александра
Кормили... Екатерина Я…
Корнилов Иван Евсеевич (?)
Корнилов Степан Фёдорович
Корнилюк Мария Ивановна
Королёва Любовь Евдокимовна
Коронин Константин Иванович (протоиерей)
Коростылёв Василий Пименович 
Коростылёва Анна Васильевна
Корчагин Владимир Андреевич 
Кор... кин Вениамин Андреевич 
Косицын Владимир Сергеевич 
Косицын Ефим Григорьевич 
Косицын Николай Иванович 
Косицын Николай Михайлович 
Косицына Анастасия Ивановна 
Косицына Клавдия
Косицына Раиса
Косицына Татьяна Сергеевна 

Косицына Юлия
Котов Сергей Исаевич 
Кофман М.В.
Кочеткова Екатерина
Кошкин 
Кравецкая Агриппина Абрамовна
Кравченко Иосиф Кириллович 
Кравченко Любовь Ивановна 
Кретов Иван Спиридонович 
Кретов Спиридон Алексеевич 
Кретова Анна Александровна 
Криворенко Бобочка
Кровяков Александр Васильевич 
Кровяков Владимир Александрович 
Кровякова Софья Фёдоровна 
Крупицкая Ольга Андреевна
Крутов Александр С.
Кувшинов Анатолий Андреевич 
Кувшинов Иннокентий Андреевич 
Кувшинова
Кувшинова Вера 
Кузин Дмитрий Григорьевич
Кузнецов
Кузнецов Иван Леонтьевич
Куксин Владимир Георгиевич
Кулиев Игорь Борисович
Кулинич Евдокия Гаврииловна
Куренков Михаил Павлович
Кустов Василий Елизарович
Кустова Васса Кузьминична
Кухтик Иларион Иванович
Кушнир Владимир Степанович
Кычанова Татьяна
Лаврик … Иванович
Ламвадис Демокрит Георгиевич
Ламм Илья Борисович
Лаптев Николай Фёдорович
Ларинов Дмитрий Хрисанфович
Ларионова Агриппина Феодоровна
Ласис
Лаубэ
Левитский Иван Александрович
Ливчан Франц Михайлович
Липень Александра Николаевна
Листов Владимир Алексеевич (протоиерей)
Листопадов Пётр Максимилианович
Литвинов Геннадий Яковлевич
Литвинов Пётр Игнатьевич
Литвинова Вера Игнатьевна
Литвинцев Стефан Сергеевич
Литвяк Клавдия Степановна
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Литвяк Николай Иосифович
Лифанов Николай Васильевич
Лихтанский Михаил Алексеевич (доктор)
Логунов Ефим Иванович
Ломтев Александр Григорьевич
Лошкарев А.А.
Лукьянов Александр Минович
Лунашевич
Лысцова Парасковия Кирилловна
Любецкий К.И.
Люстрицкий
Люстрицкий Константин Александрович 
 (о. Константин)
Лякер … Александровна
Лякер Александр Иванович
Лян Семён Иванович
Магарешевич Вера Валерьяновна
Магарешевич Жарко Демьянович
Мазинь Семён Ефимович
Мазинь Ф.Р.
Макаренко Ефим Трофимович
Максимов И.П.
Максимова Анастасия Фёдоровна
Макушин Владимир Степанович
Малевич Спиридон Васильевич
Малый И.И.
Малых Михаил Феофанович
Малявкин Игорь
Маляревский Г.Я.
Мамаев Николай Алексеевич
Мамаева Варвара Петровна
Мамедалин Михаил Афанасьевич
Маринцев Николай Яковлевич
Маркизова Серафима Ильинична 
Маслакова Елена Павловна 
Матюшенко Лидия Иосифовна 
Матюшенко Михаил Фёдорович 
Матюшенко Юрий (младенец) 
Матянцев Василий Димитриевич
Машинский Александр Яковлевич
Машинский Павел Яковлевич
Медведев Гавриил Михайлович
Медведев Иван Алексеевич
Медведева Агафия Архиповна
Медведева Ольга (младенец)
Медовщикова Пелагея Феофановна 
Мелылева Мария Васильевна
Мельник Анатолий
Мельник Володя
Мельник Геннадий
Мельник Параскева Андреевна

Меншагин Валериан Валерианович
Меншагин Юрий Валерианович
Меньчук
Меньчук Сергей (младенец)
Мещерский А.С.
Мефодий (иеромонах)
Мигдисов Степан Гаспарович 
Миков Николай Иванович
Микриков Георгий
Микольская Апполинария Сафроновна 
Милоба Александра 
Милютин Владимир Алексеевич
Мирвис Исса Шаевич
Мирошников Матфей Стефанович
Мирошникова Евгения
Мирошниченко Архип Игнатьевич
Мирошниченко Варвара Афанасьевна
Мирошниченко Иван Игнатьевич
Мирошниченко Игнатий Семионович
Мирошниченко Нина Григорьевна 
Мирошниченко Ольга Феофановна 
Мирошниченко Пётр Игнатьевич 
Михайличенко Ксения Яковлевна 
Михайлов Александр Иванович 
Михайлов Иван Иванович
Михайлов Николай Маркович
Михайлова Татьяна Константиновна
Михайлов-Гулин Николай
Михальчишин Иван Иулианович
Мичков Василий Николаевич
Молоковский Николай
Момотюк Алексей
Москаленко Лида
Муравьёв Иван Фёдорович
Мустафина Екатерина Михайловна
Мухина Маргарита (младенец)
Мыльников Пётр
Мыльникова Зинаида
Мясников Александр Петрович
Мятов Геннадий Михайлович
Мятов Михаил Афанасьевич
Мятов Михаил Михайлович
Негрешная Ефросиния Никитична 
Негрешный Яков Никитич
Немировскаго Лимпана Леизара
Неплий Василий Ильич
Неплий Владимир
Неплий Галина Ивановна
Нерсесов Богдан Николаевич 
Никитюк Семён Андреевич 
Никонов Сергий Андреевич 
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Нифонтов Владимир
Нифонтов Георгий Иванович 
Нифонтов Иван Григорьевич 
Нифонтова Вера Ивановна 
Нифонтова Елена
Нифонтова Клавдия Ивановна 
Нифонтова Ольга Павловна 
Новицкий  
Новопольцев
Новосельский Аверкий Иакимович 
Новославская Эмилия Петровна 
Овсеенко Павел Ефимович 
Овчинникова Нина Фёдоровна
Окладникова Афанасия Афанасиевна 
Олейник Каллиник Данилович 
Олигер
Омельяненко Виктор Иванович
Онищук Анна Филипповна 
Опадчий Василий Степанович 
Ориам
Ортёв Георгий Григорьевич 
Осетинский Лев Викентиевич 
Остренко Александр Трифонович 
Остренко Ольга Ивановна 
о. Ростомьянц
Охременко Николай Иванович 
Ошевенская Татьяна Павловна 
Павлевский Сергей Иванович 
Павловский Сергей Николаевич 
Пазникова Варвара Константиновна 
Панормов Евгений (протоиерей) 
Панормова Александра
Панченко Наталия
Папин Иван Николаевич
Параманов Петр Герасимович 
Пастухин Евлампий Николаевич 
Пахникевич Василий Иустинович 
Пахникевич Любовь
Пахникевич Мария Варфоломеевна 
Пахомов Михаил Максимович (протоиерей) 
Пахомова Елизавета Кондратьевна 
Пащенко Семён Евдокимович 
Педенко-Званцев К.Ф.
Перебоев Георгий Афанасьевич 
Перковский Павел Адамович 
Перковская 
Перковская Валерия Петровна 
Петелина
Петров (протоиерей о. Владимир) 
Петров Порфирий Николаевич 
Петрова Мария Фёдоровна 

Платонов Павел Кондратьевич 
Плотников Дмитрий Дмитриевич 
Плюснин Александр Андреевич 
Подзерий Емельян Корнеевич
Подзерий Ульяна Ивановна 
Полещук Василий Григорьевич
Полещук Вася
Полонский Исаак Екимович 
Поляков Борис Антонович 
Пономарёв Георгий  
Понамарёва Елена Никитична 
Попов Иван Васильевич 
Попова Мария Андреевна 
Попова Наталия Павловна
Правохенский Генрих Антонович
Предеина Римма
Пряничников Дмитрий Гаврилович 
Пугачёв Сергей Феодорович 
Пугин Леонид Никифорович 
Пульхритудова Мария Николаевна 
Пухкал … Кузьмич 
Пухкал Виктор 
Пшиморская Валентина Вениаминовна 
Пьянова Татьяна Алексеевна
Радин Павел Михайлович
Радина Мелания Антоновна 
Радовский Григорий Яковлевич 
Радовский Раиса Абрамовна 
Радченко Пантелеймон Васильевич 
Радченко Рема
Разжигаева Анна Семёновна
Размарица Фёдор Михайлович 
Рапацкий Александр Александрович 
Рапацкий Александр Романович 
Ратушняк Вера  
Ревякин
Резниченко Иван Петрович 
Репих Владимир Константинович 
Ривкин Борис Исаакович 
Рихтер Константин Викентьевич 
Рогожкина
Родзаевская Зоя Павловна 
Родзаевский Юрий 
Рожкин Сергей Михайлович 
Романов Пётр Минаевич 
Романюк Анна Фёдоровна 
Рубан Филипп Тимофеевич
Ругалов Яков Семёнович 
Руденко Алексей Захарович 
Руденко Борис Алексеевич 
Руденко Вова (младенец) 
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Руденко Леонид Алексеевич 
Руденко Наталия Николаевна 
Рунов Владимир Сергеевич 
Рунов Сергей Андреевич 
Рунова Анна Васильевна
Русских Трофим Филимонович 
Рутковская Верочка
Рымшин Михаил Никандрович 
Рычков Вениамин Вениаминович 
Рычкова Мария Александровна 
Рюмшин Коля
Сабаткоева Наталия Павловна 
Савватеев
Савицкий Александр Александрович
Сажина
Сак-Сачек Иосиф Иванович
Саламатова Парасковия Тимофеевна
Салтыков Поликарп Алексеевич
Самойлов Вачик
Самохвалов Радион Никитич
Санковская
Санников Борис
Санникова Елизавета
Сапожкова Иулия Александровна
Сапрыкин-Гранин Георгий Иванович
Сараев Иван Михайлович
Сафонов Игорь Дмитриевич
Сахой Анна Ивановна
Саюваренко Ниночка
Саяпина
Свинорец
Селедкова (Монина) Алевтина Григорьевна
Семерницкая Доба Исаевна
Семерницкий Симон 
Сименович
Сергеев Павел Яковлевич
Сергунов Василий Иванович
Сивцов Андрей Моисеевич
Сизых Евдокия Михайловна
Синий Фаддей Иоаннович (протоиерей)
Синьков Михаил Семёнович
Скворцов Василий Александрович
Скворцова Вера Михайловна
Скворцова Галина
Скворцова Ольга Михайловна
Скворцова
Скиданенко Михаил
Скиданенко Павел Владимирович
Скиданенко Пелагея Фёдоровна
Скованов Иван 
Скроцкая Александра 

Слободчикова Анна Александровна
Слинкин
Сметанко Мария 
Смола
Снигирёва
Соколов М.П. (доктор)
Соломония (инокиня)
Солянов Яков 
Сомолицкая Мария (Щербинина)
Сончек Иван Павлович
Сорокин Иван Иванович
Сорокин Василий Исакимович
Спиридонов Александр Спиридонович
Спицын
Спицына
Старицына Епихария Николаевна
Старцев Пётр Александрович
Стафатос Серафима Николаевна (Мидова)
Степаненко Вовочка
Степанов Борис Ефимович
Степанцов Михаил Тимофеевич
Стефанец Владимир Львович
Столяр Борис Израилевич
Сторожев Дмитрий Иванович
Сторожев Иоанн Владимирович
 (протоиерей)
Сторожева Мария Дмитриевна
Стрекалов Василий Фёдорович
Сукалина Анна Леонтьевна
Супутина Анна Петровна
Сурикова Лима
Суринов Георгий Николаевич
Сурмели Аристарх Иванович (протодиакон) 
Сысуев Николай Павлович
Сыров
Сычёв
Таргонский Станислав Мартынович
Таскин Сергей Афанасьевич
Таут Нина Константиновна
Таут … Владимировна
Тележникова Е.
Терейковский Александр Александрович
Тернавский Сергей Тимофеевич
Тётушкин Виктор Никитич
Тётушкин Никита Ефремович
Тётушкина Татьяна Васильевна
Тимохин Вячеслав Васильевич
Титов Алексей Иванович
Тихая-Тищенко Елизавета Васильевна
Тихонов Семён Игнатьевич
Тищенков Фёдор Степанович
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Тодуа Илларион Давыдович
Трескин Николай Григорьевич
Третчикова А.К.
Троицкий Александр Сергеевич
Троицкин Леонид Иванович
Трутовский Семён Константинович
Туганова Кира
Туганова Наталия Дмитриевна
Турков М.Т.
Тырсин Пётр Илларионович
Тырсина Анечка
Тюрина Лидия Александровна 
Тякмаи Ким
У Стефан (протоиерей)
Ужуева Вера (младенец)
Улевич Антон Осипович
Унгебауер
Унженин Владимир Иванович
Упский Виталий Фёдорович
Урзов И.Г. (доктор)
Урзова И.В.
Урусов
Урусова
Усанов Семён Иванович
Успенская Вера Викторовна
Успенский Николай Николаевич
Фадеев Борис Михайлович 
Фатеев
Федосеев
Федоркин Семён Иванович
Фесюнов Аркадий Фёдорович
Фесюнов Федот Фёдорович
Фесюнова Мелания Ивановна
Филиаппович
Филиаппович Елена Гавриловна
Фодонич Александр Иванович
Фролов
Фролов Костя
Фролов Иван Ильич
Фролова Дарья Ивановна
Хампель Адольф Адольфович
Хампель Ефросиния 
Хан Павел 
Хорошавин Иван Хрис…
Хорьков Борис
Хрипко Ольга Константиновна
Хэ о. Даннил Михайлович
Хэ Пётр Павлович
Цай Дарья
Цезарев Иван Лаврович
Цух

Цыпаев Фёдор Яковлевич
Цыпаева Ольга Ивановна
Чабрать Константин Радионович
Чагатошвили Александр Захарьевич 
Чахомов Александр Иванович
Чегодаев
Чекалина Елизавета Михайловна
Чекмарёв Яков Иванович
Чекмарёва Надежда Ивановна 
Чекович Андрей Леонтьевич
Чепурных Вася
Чепурных Евгений
Чепурных Екатерина Григорьевна
Черкасов … Михайлович
Черемухин о. Иоанн
Чернолужская Александра Харитоновна 
Чернолужский Ефрем Петрович 
Черных Прасковья Савельевна 
Черных Серафима Михайловна 
Чернышев Александр Петрович 
Чернышева Любовь Николаевна
Чигренец Параскева Демьяновна
Чикоданов Семён Константинович 
Чикоданов Толичка
Чипизубов Фёдор Макарович 
Чистяков Артомон Кузьмич 
Чудинов И.К.
Чуркин Пётр Карлович
Шаньгин Иван Гаврилович
Шаповалова Екатерина
Шарапинский Дмитрий Игнатьевич 
Шарапов Михаил Трофимович 
Шатулин Димитрий Петрович 
Шатулина Екатерина Алексеевна 
Шах-Назарян Исаак Михаил
Шахов Иван Михайлович
Шахов Фёодор
Швалов Иосиф Евгеньевич
Швецов Василий Петрович 
Швецова Клавдия Ивановна 
Шевляков Александр Иванович 
Шевлякова Федосия Ивановна 
Шевченко Екатерина Трофимовна 
Шевченко Наталия Илларионовна 
Шестаков Мелетий Алексеевич 
Шильников Борис Иванович 
Шильников Иван Фёдорович 
Шильникова Мария Васильевна 
Шитухин
Школа Григорий Ильич
Школа Ирина Михайловна
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Шлей Олег
Шмелёв
Шнабель Владимир Иванович
Шнапштис Анна Владиславовна
Шнапштис Валентина
Шнапштис Петр Викентьевич
Штейникова
Шульга Евдокия Изотовна
Шульц Владимир Иванович
Шутов Александр Васильевич
Щабалин
Щитова Оленька (младенец)
Энгель Георгий Генрихович
Энгель-Ермолаева Лидия Генриховна
Юдин Андрей Михайлович
Юдин Зосима Михайлович
Юдина Александра Тимофеевна
Юдина Ниночка
Юсупов Георгий Михайлович
Якимов Михаил Иванович

Яковлев Трофим 
Яковлева
Яковлева Агафия Матфеевна
Яковлева Мария Трофимовна
Яковец Николай
Якушева Анна Никитична
Ярхо Абрам Яковлевич
Ярхо Лев
Ярхо Шурик
Ярхо Эсфирь Исаевна
Ярхо Яков Аронович
Ярцева Александра Георгиевна и сын
Ясюченя Пётр Максимович
Ячменникова Татьяна Андреевна
Яшкин Иван Степанович
Fabisiak А.
Henningsen Henry
Kruashvili Giorgi D 
Stokalska Ma 
Stokalski Marian

* Основой списка является работа Т. Жилевич (Мирошниченко). «В память усопших в земле Маньчжурской 
и харбинцах» (Мельбурн, Австралия. 2000. – 340 с.) с авторской корректировкой и дополнениями.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Алфавитный список захоронений на православном участке кладбища 
Хуаншань, город Харбин, район Санкешу*

 

Абакуменко Александра Сергеевна
Абращенков Михаил Фёдорович
Агеева Агния Петровна
Аксёнова Екатерина Георгиевна
Алалыкина
Алимова Варвара Степановна
Алтынцев Иван Сергеевич
Алтынцева Агния Андреевна
Антоненко Параскева Константиновна
Антонова Маргарита Ивановна
Антонюк Николай Михайлович
Антынцевы
Аргунов Афиноген Гаврилович
Артемьева Наталия
Балакирщикова Зинаида Ивановна
Баранова Александра Тимофеевна
Барановская Агриппина Назарьевна    
           (прах перенесен с Успенского кладбища)
Баранцева Мария Григорьевна
Баранцев Николай Васильевич
Баратов Евгений Дмитриевич
Барышников Валентин Семёнович (протоиерей)
Басова Анисия Флоровна
Басова Любовь Фроловна
Батаева Нина Ивановна
Батулина Ксения Фёдоровна
Бао Фа Чин
Бек-Авшаров Владимир Сумбатович
Бек-Авшарова Анна Ефимовна
Бек-Авшарова Софья Иосифовна
Беляева Евдокия Г.
Беляков М.И.
Беляков М.Ф.
Беднарик Фаина Васильевна
Бенцианов Симон Моисеевич
Березовская Евгения Дмитриевна
Бобылева
Бойко
Бондаренко Фаина Васильевна
Бондарёнок 
Бондарёнок Теодор
Борис Николаевич
Борисов Василий Сергеевич
Бородина Мария Ивановна
Бородин Сергей Матвеевич
Бортников

Бортникова
Булгаков Кирилл Александрович
Бунов
Бунькова
Бусовиков Всеволод Даниилович
Буржинская Ольга Федотовна
Ван
Ван Александр
Ван Виктор
Ван Вэй Шэн
Ван Зоя Константиновна
Ван Леонид
Ван Любовь Ивановна
Ван Пелагия Васильевна
Ван Сю Чжэнь
Ван Чжао Шунь Иван
Ван Чжэньтун
Ван Шу Лан
Васильева Антонина
Васильев Симон Яковлевич
Васильев
Ведерников
Верездова (Березова)
Верёвкин Алексей
Верёвкин Семён Васильевич
Верёвкина Александра
Верховская Александра Павловна
Верховский Иоаким Лукич
Ветлиц Анастасия Николаевна
Виноградова
Витковский
Владимирская Ванда Францевна
Волкова Вера Николаевна
Волкова Матрона
Воронцова Тамара Александровна 
 (прах перенесен с Успенского кладбища)
Вшивкин В.А.
Вшивкин Василий Андреевич
Выборова Валентина Семёновна
Вян Николай Иванович
Гамова Мария Георгиевна
Гампрекели Симеон Андреевич
Гафа-Сун Ляньшин
Гао Татьяна
Гедмин Игнатий Антонович
Гедмин Анастасия Семёновна
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Гедмин Мария Игнатьевна
Гемов Владимир Михайлович
Гемрекели Симеон Андреевич
Гладченко Татьяна
Го Надежда
Головых (Соловых)
Горбушина Зинаида Адольфовна
Горнов
Грачева Виктория Викторовна
Григорьева Анна Ивановна (Ван)
Гриценко Наталия Адриановна
Гуан Тин Лу
Гусева Мария Дмитриевна
Гусев Николай Георгиевич
Давиденко Нина Афанасьевна
Давиденко Афанасий Фёдорович
Давиденко Меланья Мироновна
Давыдов Гавриил Фёдорович
Давыдова
Данилова
Данилова Лидия Андреевна
Демьянова Л.К.
Дзен Полина
Дроздов К.А.
Дроздова С.И.
Дубина
Дубинин Евгений Михайлович
Дудко Семён Трофимович
Дурицинская Вера Васильевна
Дурицинский Иоанн Николаевич
Дьяконов Олег Константинович 
        (прах перенесен с Покровского кладбища)
Дьячков Михаил Яковлевич
Дын В.С.
Евтихиев Павел Никитич
Евглевская Елена Адрияновна
Егоделина
Железняков
Железнякова Елизавета Яковлевна
Жукова
Зайцев Пётр Иванович
Заруцкая Мария Александровна
Заикин Василий Васильевич
Зинченко Владимир Алексеевич
Зинченко Матрона Афанасьевна
Зуева Зинаида Георгиевна
Зуев Иван Васильевич
Ивановы: сын, отец и мать
Игнатенко Иван Викторович
Игнатий Схиигумен
Игнатов Максим Иванович

Игнатович
Игнаша
Ильин Александр Емельянович
Ильина Зинаида Андреевна
Ильин Владимир
Ильинская Евгения Иосифовна
Ильинская Вера Николаевна
Иноев Владимир Константинович
Иогансон Борис Оттович
Казаков Александр Васильевич
Казем-Бек Владимир Алексеевич 
           (прах перенесен с Успенского кладбища)
Калабановская Евгения Константиновна
Калягина Александра Феодосьевна
Карамзина Евгения Викторовна
Карпович (генерал-майор)
Кекс Ольга Ануфриевна
Керр Леонид Карлович
Киклович (протоирей о. Николай)
Кировы
Киркина 
Климик Станислава Иосифовна
Клепатовский Василий Петрович
Козлов Григорий Андреевич
Козьмина Дария Дмитриевна
Кожевникова Мария Дмитриевна
Колунова
Конаков
Конева (Копьева) Марина Васильевна
Королюк Александра Филипповна
Королюк Вера Васильевна
Королюк Владимир Константинович
Корнилова Галина Петровна
Корнильев Александр Александрович
Кравецкая Агриппина Абрамовна
Кравецкий Пётр Николаевич
Кравецкий Георгий Петрович
Красницкая Вера Васильевна
Краситская Любовь
Крылов А.Е.
Кузнецов
Кузнецов Петр Фёдорович
Кузнецова Анна Петровна
Кузьмин Иван Михайлович
Кулаков
Кулешева Анна Степановна 
          (прах перенесен с Успенского кладбища)
Кулешев Николай Иванович 
          (прах перенесен с Успенского кладбища)
Купцова Наталья Ивановна
Лан Тиссен 
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Лачинов Василий Димитриевич
Левинская Зинаида Александровна Юй
Левушкина В.Н.
Легендеевич
Лескова Ксения Ивановна
Лещев
Лин Цзен Бин
Литвиенко
Лифанова-Сергеенко Алевтина Ивановна
Логунов Авраамий Логинович
Логунова Мария Авраамиевна
Лукьянова София
Лукьянов Александр Михайлович
Лукьянов Николай
Лукьянова Елена Михайловна Чжао
Лю Юй Сян
Ма Зоя Алексеевна
Магарашевич Ирина Жарковна (Дэн Илин)
Маеер Лота (мать Павла)
Маевский Константин Сергеевич
Максименко Яков Димитриевич
Максимова Александра Макаровна 
           (прах перенесен с Успенского кладбища)
Максимов Сергей Николаевич 
           (прах перенесен с Успенского кладбища)
Малеевская (Маевская) Ольга Ивановна
Малисов Нил Алексеевич
Малиновская Вероника
Малых Михаил Феофанович
Маслякова
Матвеева Антонина Андреевна
Мать Софья Захарьевна
Махов Александр Иосифович
Мельник
Мельник Вера Макаровна 
           (прах перенесен с Успенского кладбища)
Мельникова Мария
Микульский Косма Иванович
Михаил
Михайлов
Михайлов Михаил Иннокентьевич
Мичкидяева Александра Еремеевна
Мичкидяев Сергей
Мичкидяева (мать Мичкидяевой А.Е.)
Мичкидяева Александра
Моисеенкова
Мордохович Валерия Викторовна
Мэй Иулиания Ивановна
Мятова Елизавета Алексеевна
Мятов Алексей Михайлович
Мятов Михаил Михайлович

Нахшкарян Аршавир Амбарцумович
Небышенков Андрей Игнатьевич
Небышенкова Стефанида Матвеевна
Неплий Василий Ильич
Неплий Галина Ивановна
Неповетов Александр Николаевич
Неповетов Елизавета Николаева
Неповетов Николай Александрович
Никитин Николай Александрович
Никитина
Никифор
Никифорова
Никифорова Ефросинья Андреевна
Новосильцева О.Ф.
Новославская Эмилия Петровна
Носова
Овчинников
Орлова Александра Платоновна
Орман Пётр и Антонина
Охременко Николай Иванович
Павличенко Николай
Павлишин 
          (прах перенесен с Успенского кладбища)
Павловский Владимир Александрович
Пак Семён Павлович
Панец Ян Вячеславович
Панов Михаил Дмитриевич
Пацуков Тарас Харитонович
Первушина Серафима Степановна
Переломова Александра Петровна
Петраева
Петров Михаил Александрович
Петров Николай Александрович
Петровская
Петриченко (Петроченко) Анисья Фоминична
Пехтерев Николай Васильевич
Пехтерева Анна Николаевна
Пикуль Николай Иванович
Писаревская
Писаревский Павел Васильевич
Писко Виктор Павлович
Повлинова Вера Михайловна
Погодин Иван Алексеевич 
          (прах перенесен с Успенского кладбища)
Погодина Варвара Наумовна
Полеенкова
Полещук Софья Илларионовна
Поляков Николай Петрович
Поляков Вячеслав Петрович
Пономаренкова
Попова Анна Сергеевна
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Попков Сергей Георгиевич
Поршнев
Поскович Нил Леонович
Правосудович Игорь Филофилович
Прокофьева О.Б.
Пулезо В.С.
Пулезо Михаил
Раенко
Раменская Мария Кронидовна
Раснюк Михаил Георгиевич
Раснюк Мария Ильинична
Редвец Елизавета Романовна
Редвец Елена Андреевна
Розенфет М.И.
Росдзинский Семён Иванович
Рымшин Михаил Никанорович
Рублев Николай Иванович  
        (прах перенесен с Покровского кладбища)
Рунов Владимир Сергеевич
Рунов Сергей Андреевич
Рунова Анна Васильевна
Рутковская Вера
Рябова Варвара
Савинов Александр Алексеевич
Саприновская Александра Фёдоровна
Сафронова
Сачкова София Степановна
Сергеев Дмитрий Тимофеевич
Свенинникова Параскева Валентиновна
Свининникова Евдокия Семёновна
Свининникова Ольга Валентиновна
Свиридов Фёдор Михайлович
Свиридова Анисия Кузьминична
Семёнов
Семёнова
Семовских
Семовских Виктор
Сидельников
Симонова Мария Митрофановна
Серафим (Иван Жигулин), (схиигумен)
Скорульская Александра Александровна
Скорульский Наполен (Napoleon Skorulski)
Славинский
Солюкова
Старковский (Станковский) Иван Михайлович
Столина
Старлеус Степан
Судяхина Валентина Александровна
Сун Мара Вратировна 
Сун Алексей
Сун Си Хэн

Сунь Тянь Фу
Сунь Чэн Цзянь
Сунь Юнган
Сытый Максим Никонович
Сытый Степан Никонович
Сытый Иван Максимович
Сяо Сяй Надежда
Схиигумен Казанско-Богородицкого мужского 
монастыря Ловучеунг
Тарасов Валентин
Тарасов Владимир
Ткаченко Мария Яковлевна
Толиху
Троицкий Василий Капитонович
Трофимова Елена Михайловна
Трофимов Павел Иванович
Турчанинов
Тын Ефросинья Тимофеевна
Тюрина Лидия Александровна
Тюрин Григорий Гаврилович
Тюрина Маргарита Михайловна 
 (урожденная Бухарина)
У Бин
У Вера
У Стефан (протоиерей)
             (прах перенесен с Успенского кладбища)
У Юра
Улевич Мария Моисеевна
Ульева-Ин Евгения Константиновна
Урзов Георгий Георгиевич
Успенский Николай Николаевич
Устюжанинова Параскева Харитоновна
Ушакова Анна Николаевна
Фадеев
Фалевич Евгений Владимирович
Фан
Фан Чжан-Мин Михаил Петрович
Федосеева Евлампия Александровна
Федосеева Мария Алексеевна
Фёдоров Сергей Андреевич
Фёдорова Тамара Николаевна
Федотов
Феофилова Людмила Николаевна
Фидисова Нина Григорьевна
Филиппова С.Г.
Фирсова Нина Григорьевна
Форес
Фролов
Фу Чан Хэ
Фэнь Сянь
Хаиндрава Гулиан Леванович
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Хаиндрава Сабина
Хан Валентина Павловна
Хан Елизавета Павловна
Хан Мария
Хан Павел Трофимович
Хан Я Фан
Хо Цзинь Дунь
Ху И Виктор
Ху Цин Сюне
Хэ Агния Павловна
Хэ Даниил Михайлович
Хэ Хабаров Павел
Хэ Хабарова Мария
Хэ Пётр Павлович
Цай Дарья
Цвык Яков Лукич
Цзэн Юрий Лэй
Цой Юйе Лань
Цзин Гуан Юань
Чаплен Илья
Чеботарь Николай Михайлович
Чен Фу Дзы Стефания Михайловна
Чернолужский Пётр Ефремович
Чернолужский Александр Ефремович
Черных Виктор
Чеснокова
Чжан Гун Чжэн
Чжан Михаил Иванович
Чжан Хан У
Чжан Надежда
Чжан Жигао
Чжан Ли ши
Чжан Ван Кайсюань
Чжао Иван Иванович
Чжао Ян Сы
Чжу Григорий (иерей)
Чжу Мария (матушка)
Чжу Николай
Чжу Нина
Чжу Чзян-Чжун Николай
Чи-Чеповецкая Екатерина Назаровна
Чин Су Мый
Чин Фу Цай

Чистяков Константин Ильич
Шевлякова (Шевченко) Ефросиния Андреевна
Шевляков Александр Иванович
Шевлякова Феодосия Ивановна
Шепитковский Фёдор Петрович
Шепитковский Василий Петрович
Ши Ольга
Шильников Борис Иванович
Шильникова
Шимилевич Мария Иосифовна
Шитов Шура
Шишкина Наталья Степановна
Шпаков
Штехер Николай Фёдорович
Шульц
Ю Дзэ Чуань
Юан Чю Юм Юрий
Юськова Любовь Ивановна
Юй
Юй Дэ Шуй
Юй Евгений Александрович
Юй Александр Фёдорович
Юй Кай Шань
Юй Ман Чжу Борис Семёнович
Юй Нина Александровна
Юй Сусанна Иннокентьевна
Юй Чжи Мин
Юй Ян Цзинь
Якубовская
Якубовский (Jakubowski Antoni)
Яринская Антонина Ивановна
Яроше Харитон

Afabisiak
Daksnis Julia
Karolewicz Apolonia
Korolinski Bolislav
Kolosowisz Stefan
Kowalik
Kovalsky Wladyslaw
Stokalski Marian
Howalik Albert

* Основой списка является информация, размещенная на сайте Координационного Совета 
соотечественников в Китае: www.russianchina.org/news/2015/07/29/6505#more-6505 (дата обращения: 
11.09.2021) с корректировкой и дополнениями автора.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Список русских эмигрантов,  
похороненных на колониальном кладбище в Гонконге

ФИО Дата смерти

1 Акатьева Мария 12.03.1958

2 Аксимова Надежда 10.01.1952

3 Акчурина Василиса 25.05.1951

4 Анатзевич Михаил 08.05.1939

5 Арифин Искандер 01.06.1971

6 Афанасьева Татьяна 29.07.1965

7 Кот Павел 02.03.1966

8 Краснопёров Никдас 11.02.1960

9 Балдовский Йозеф 06.08.1959

10 Барандва Мария 13.09.1980

11 Барташевич Николай 19.01.1958

12 Белановский Николай 21.05.1977

13 Бокач Иван 18.07.1953

14 Бонникова Мария 30.11.1954

15 Бородин 20.07.1962

16 Боторин Николай 30.06.1957

17 Бузанова Агриппина 24.04.1957

18 Бурлакин Василий 29.10.1959

19 Бускин Кузьма 23.01.1960

20 Буянова Ольга 14.06.1957

21 Валет Хан Елизавета 25.05.1969

22 Варгассов Валентин 15.07.1944

23 Васильева Алевтина 11.01.1947

24 Вернер Владимир 02.04.1984

25 Волков Кузьма 24.07.1964

26 Германов Александр 09.01.1925

27 Германова Александра 04.02.1959

28 Голдебов Георгий 12.07.1932

29 Голдина Анастасия 30.03.1960

30 Горохова Анна 30.03.1960

31 Грагус (прозвище)          –

32 Гриньлевич Александр 29.09.1954

33 Гритценко Елена 09.06.1959

34 Девеча Ольга 14.08.1944

35 Долгов Николай 04.07.1973

36 Драгус Анастасия 22.02.1957
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37 Ельченко Ирина 27.07.1954

38 Ефимова Наталья 10.01.1961

39 Завадская Наталия 01.03.1955

40 Заварухина Мария 23.05.1940

41 Закожинникова Вера 04.04.1957

42 Зубреев ….. 17.05.1968

43 Искарова …..          –

44 Калинин Александр 14.12.1959

45 Каньшин Николай          –

46 Касачков Ефим 17.08.1957

47 Ковиригин Василий 16.04.1943

48 Коломбус Константин 02.06.1929

49 Комаров Александр 25.04.19051

50 Комаров Виктор 08.04.1947

51 Комаров Владимир 25.04.19052

52 Комарова Серафима 17.04.1949

53 Коновалова ребенок Агафьи 31.12.1964

54 Кручинин Борис 28.12.1938

55 Кулькин Альфред 04.08.1899

56 Курсаков Павел 04.04.1961

57 Кюнетева Ольга 18.08.1929

58 Левая Евдокия 11.07.1952

59 Лесков Пантелеймон 27.11.1972

60 Леснеева Александра 06.07.1973

61 Мадар Елизавета 29.04.1960

62 Малавидов Павел 06.01.1900

63 Малышева Елизавета 14.02.1950

64 Марибу Валентин 15.02.1950

65 Мартиновская ….          –

66 Матрейчик Михаил 02.09.1948

67 Мельников Анатолий 13.04.1956

68 Мельников Евгений 13.06.1954

69 Микешев Василий 07.05.1961

70 Миклайловский Дмитрий 24.08.1932

71 Микплас-Петров Сергей 04.07.1932

72 Мистрова Мария 30.09.1961

73 Михалёв Аркадий 28.12.1958

74 Михалёв Михаил 26.02.1949

75 Михельсон Александр 20.03.1959

76 Мортимер Иван 13.06.1961

1 Погребен 08.04.1947 г.
2 Погребен 08.04.1947 г.
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77 Москаленко Елена 11.05.1905

78 Наврацкий Глеб 06.12.1954

79 Новогорцева Мария 27.09.1961

80 Обухов Александр 30.01.1948

81 Обухова Александра 13.12.19433

82 Овейри М…          –

83 Онацевич Георгий 21.03.1938

84 Орлов Виктор 10.07.1959

85 Осинцева Зоя 26.11.1953

86 Палицына Ольга 21.09.1959

87 Паравьев Александр 11.12.1978

88 Парив Михаил 29.08.1959

89 Пасров Иван 20.05.1958

90 Пашков Иван 20.05.1958

91 Пашкова Ульяна 09.08.1959

92 Певнеева Анна 24.05.1954

93 Перкова Александра 13.01.1953

93 Писарская Станислава 16.04.1964

95 Поркулова Татьяна 29.11.1960

96 Рапидова …кия 07.05.1943

97 Рождествин Николай 30.12.1936

98 Рыбаков Иван 08.06.1917

99 Рыжкова …. 12.07.1960

100 Савицкий Георгий 07.07.1954

101 Садковский Ровол 19434

102 Садковский Лев 11.04.1958

103 Самойлова Антонина 28.10.1958

104 Семёнова Мария 29.09.1953

105 Сертрав Борис 16.03.1946

106 Сидоренко Анатолий 30.06.1960

107 Скрипкин Владимир 04.05.1957

108 Сокольская Юлия 28.03.1962

109 Степанов Григорий 15.12.1956

110 Стилярова Анна 07.03.1956

111 Таковеч Иван 31.05.1917

112 Тельных Агриппина 23.09.1960

113 Тиньков Александр 07.05.1954

114 Трофимов Сергей 22.01.1940

115 Трофимова Ольга 12.11.1955

116 Турин Николай 27.05.1951

3 Погребена 03.05.1947 г.
4 Погребен 25.05.1950 г.
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117 Тчупина Марина 18.10.1895

118 Уварова Евдокия 14.08.1957

119 Уолтер Нина 27.02.1958

120 Урченко Еведория 09.04.1959

121 Урченко Александр 03.01.1980

122 Успенская Екатерина 29.10.1955

123 Успенский Дмитрий 17.01.1970

124 Ушман Мария 03.03.1923

125 Филатова Татьяна 16.08.1957

126 Филипов Иннокентий 01.12.1944

127 Фирсова Вера 24.04.1958

128 Царёва Надежда 19.01.1961

129 Цепин Алексей 08.01.1945

130 Цесарина Мария 20.09.1953

131 Челубеева Анна 09.06.1956

132 Черсков Николай 05.05.1954

133 Чуршаук Александр 27.11.1969

134 Шадрина Матрёна 10.01.1961

135 Шалашов Николай 30.07.1959

136 Шарова Ираида 26.02.1957

137 Шерстенникова Клавдия 30.07.1956

138 Шульц Александр 29.01.1945

139 Эльберг Николай 10.03.1947

140 Яндришников Николай 13.06.1954

141 Ярославцева Надежда 22.03.1959

142 ……… Дора 26.04.1957

143 ……… Евгения 21.12.1972

144 ……… Феодосия 07.03.1980
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