
Гильфанетдинов Мехаметдин/Минахмат Садыкович-

участник первой мировой войны 

     Гильфанетдинов Мехамәтдин/Минәхмәт (документларда ачык 

язылмаган) Садыйк улы 1897 елда Алабуга өязе Салагыш волостенда 

Бәзәкә авылында туа. Беренче бөтендөнья сугышына ул 18 яшь тулып үткәч 

алына һәм 69-нчы Рязань пехота полкына җибәрелә. Бу полк Польшадагы 

Люблин шәһәрендә сугышны каршылый һәм соңга таба да шул тирәләрдәге 

сугышларда катнаша. Әйтергә кирәк, бу якларда иң көчле сугышлар була. 

Бу турыда язманың азагында тарихи белешмәләрдә таныша аласыз. 

     1916 елның 12 апрелендә Гильфанетдинов М. “сыпной тиф” белән 

авырып башта Савелов тиф госпиталенә, аннан соң Мәскәү шәһәрендәге 

Ходынск “заразный госпиталенә” озатыла. Архивларда Гильфанетдинов 

Мехамәтдин/Минәхмәт Садыйк улы турында аның яралануы, чирләүе, 

үлүе, хәбәрсез югалуы, пленга төшүе һ.б. документлар табылмады. Димәк, 

ул сугыштан исән калып авылыбызга яисә башка берәр җиргә кайткан 

булуы мөмкин.  

Гельфантин (Гильфанетдинов) Мик[...]ин Садыкович. 

Болен. Картотека потерь 

Должность/Звание: рядовой 

 Воинская часть: 69-й пехотный Рязанский полк 

 Место рождения: Вятская губ., Елабужский уезд, Салаушская вол., д. Базака 

 Причина выбытия: болен 

 Дата события: 12.04.1916 

 Тип документа: Уведомление о приеме раненого 

Архив: Российский Государственный Военно-исторический архив 

 Фонд: Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и 

солдат) 

 Шкаф: без номера 

 Ящик: 754-Г 



 

Из истории 69-го пехотного Рязанского полка 

     Из 1 000 рекрут сформирован в декабре 1703 году в 
Москве боярином Стрешневым Пехотный полк полковника Ланга в составе 
10 рот. 12 октября 1704 года приведён в состав двух батальонов (по 
четыре фузелерных роты в каждом) и гренадерской роты. Пожалованы 10 
знамён (по числу рот). 10 марта 1708 года наименован Рязанским Пехотным 
полком. Гренадерская рота отчислена на формирование Гренадерского 
Энзберга полка. В 1712 году пожалованы новые знамёна (8 штук): одно белое 
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с вензелем Петра I в окружении ветвей, остальные: «Желтыя, съ золотымъ 
изображеніемъ, въ верхнемъ углу, у древка, Русскаго Князя, съ обнаженнымъ 
мечемъ въ правой руке. 

     …В начале 1914 года 69-й пехотный Рязанский полк входил в состав 18-

й пехотной дивизии 14-го Армейского корпуса , Варшавского военного 

округа. В городе Люблине, в месте квартирования Рязанского пехотного 

полка, в 1903-1907 годах был построен каменный полковой храм , который 

(в значительно перестроенном виде) сохранился и поныне. Сохранились 

также два здания казарм (из шестнадцати) Рязанского полка. 

В состав 18-й пехотной дивизии входили: 

69-й пехотный Рязанский генерал-фельдмаршала князя Голицына полк 

(Люблин); 

70-й пехотный Ряжский полк (Седлец); 

71-й пехотный Белевский полк (Ново-Александрия); 

72-й пехотный Тульский полк (Ивангород).  

 
 

     На момент начала 1-й Мировой войны 69-й пехотный Рязанский полк со 

своей 18-й пехотной дивизией входил в состав 14-го Армейского корпуса 

генерала-от-инфантерии Ипполита Паулиновича Войшин-Мурдас-

Жилинского. Рязанцы, как и вся 18-я дивизия, находившаяся в 

непосредственной близости к границе, содержались по штатам военного 

времени, не требовавшим дополнительной мобилизации. С началом войны 

14-й Армейский корпус прикрывал развертывание русских армий на фронте 

Люблин – Ковель протяженностью около 150 верст. 
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Офицеры 69 Рязанского пехотного полка 

 

     20 июля 1914 года была образована 4-я армия Юго-Западного фронта, 

командующим которой был назначен генерал-от-инфантерии барон Зальца. 

В состав этой армии был включен и 14-й Армейский корпус. 10 августа 4-я 

армия двинулась от Люблина в направлении на Перемышль, имея задачей 

отрезать австро-венгерские армии от Кракова. 10 же августа, недалеко от 

Люблина, под Красником, рязанцы вступили в первое свое сражение этой 

войны. 1-я Австро-Венгерская армия генерала Данкля атаковала 

превосходящими силами 14-й корпус и нанесла ему поражение. Под 

Красником у нас было 109 000 человек и 352 орудия, у австро-венгров – 228 

000 человек и 520 орудий. Наши потери составили до 20 000 человек, в том 

числе до 6 000 пленными. 12 августа 4-я армия начала отход к Люблину. В 

тот же день командующий армией генерал Зальца был смещен, и вместо 

него назначен генерал-от-инфантерии Алексей Ермолаевич Эверт. С 13 

августа командиром 69-го пехотного Рязанского полка вместо полковника 

Вансовича был назначен старший штаб-офицер полка полковник Лев 

Семенович Новосильцев . 



 
Солдаты 69 Рязанского пехотного полка 

 

     13 и 14 августа 4-я армия и 69-й пехотный Рязанский полк в ее составе 

держали оборону в районе Белжице и Туробина. 

23 августа была образована новая 9-я армия, командующим которой стал 

герой русско-японской войны генерал-от-инфантерии Лечицкий. 14-й 

Армейский корпус был включен в ее состав. 

     В ходе тяжелых четырехдневных боев русским армиям удалось нанести 

поражение 1-й Австро-Венгерской армии, которая вынуждена была 27 

августа начать отход. Так завершилась эта Люблинская операция – часть 1-

й Галицийской битвы. 

     В сентябре-октябре 1914г. Рязанский полк принял участие в Варшавско-

Ивангородской операции. После поражения в 1-й Галицийской битве 

противник отступал. Преследуя его, войска 9-й армии 1 и 2 сентября с 

боями форсировали р.Вислу у д.Чекаева и у м.Развадова, где 14-м корпусом 

было взято 1 500 пленных. 



     9 октября 9-я армия стала подходить к Ивангороду, задачей ее было 

содействие 4-й армии, наступавшей на г.Радом. 10, 11 и 12 октября в лесах 

за Козеницами 9-я армия участвовала в сражении с австро-венгерскими 

войсками. 13 октября армия генерала Лечицкого сбила неприятеля с 

позиций и вышла во фланг 1-й Австро-Венгерской армии Данкля. В 

упорных лесных боях было взято 60 офицеров, 3 300 нижних чинов 

пленными, 13 орудий и 120 зарядных ящиков. 1-я Австро-Венгерская армия 

была вынуждена отойти от Ивангорода в район Келец. Здесь генерал 

Данкль заранее оборудовал сильные позиции по лесистым кряжам. 9-я 

армия, преследовавшая австро-венгерскую армию фронтально, 18 октября 

встретила на речке Опатовке упорное сопротивление. 19 октября армия 

Лечицкого прорвала фронт неприятеля, и 20 октября армия Данкля начала 

быстро отходить на Краков. В сражении под Кельцами было взято 

пленными 200 офицеров, 15 000 нижних чинов и 28 орудий. Особенно 

отличились полки 18-й пехотной дивизии, в том числе и Рязанский. 

 
       

     …Наступил 1915 год. 10 февраля управление 9-й армии было переведено 

в район Днестра, и 14-й корпус вновь вошел в состав 4-й армии генерала 

Эверта, располагавшейся на левом берегу Вислы. 3 мая 4-я армия перешла 

в короткое наступление у Опатова. 14 мая соседняя с ней 3-я армия 

генерала-от-инфантерии Леша одержала победу над неприятелем в 

Сенявском сражении. Для развития успеха Ставка приняла решение 

усилить армию Леша, и среди прочих частей в нее был переведен 14-й 

корпус. На рассвете 19 мая Леш, развернув корпуса своей армии у 



Любачева, нанес удары правым флангом в тыл, а центром – во фронт 4-й 

Австро-Венгерской армии Эрцгерцога Иосифа-Фердинанда. 

Кровопролитное наступательное сражение при Любачеве 19-21 мая (мы 

потеряли убитыми и ранеными около 10 000 человек) не привело к прорыву 

неприятельского фронта. Нашими трофеями в этой операции были до 7 000 

пленных, 6 орудий и 30 пулеметов. 

     …3 июля группа германских армий Макензена перешла в наступление, 

начав Красноставское сражение. 3-я армия генерала Леша была вынуждена 

отступить, но затем отразила неприятеля. 9 июля 11-я армия Макензена 

вновь атаковала 3-ю русскую армию, но уже 10 числа была остановлена на 

линии Люблин – Холм. Однако с каждым днем все острее сказывалась 

нехватка боеприпасов, стратегическая обстановка на фронте складывалась 

не в нашу пользу. 17 июля нами был оставлен Люблин, а 19 – Холм. 3-я 

армия была отведена за р.Вепрж. 

     В первой половине июля 1915г. армии Северо-Западного фронта вели 

тяжелые оборонительные бои. Тем временем шла эвакуация «Передового 

театра войны». 22 июля нами был оставлен Ивангород, 23 – Варшава. 3 

августа 3-я армия вела упорнейшие бои у м.Влодава. 7 августа 

капитулировал гарнизон крепости Новогеоргиевск. 9 августа была 

оставлена линия реки Бобра и покинута крепость Осовец. В этот же день 

последние отступавшие русские армии вышли из «польского мешка», хотя 

и ценой громадных потерь. Германский план окружения русских армий «по 

Шлиффену» потерпел крушение. 

     Тем временем в 20-х числах августа обстановка на Северо-Западном 

фронте становилась все более угрожающей. По данным разведки, в районе 

Вильно противник вновь готовился к наступлению. Генерал М.В. Алексеев 

немедленно принял меры к парированию удара. В районе Молодечно на 

Северо-Западном фронте из шести корпусов различных армий была 

образована новая 2-я армия генерала Смирнова. В состав ее вошел и 14-й 

Армейский корпус (с 18-й пехотной дивизией и 69-м пехотным Рязанским 

полком в его составе). 

 

     В 69-м пехотном Рязанском полку из довоенного офицерского состава к 

зиме 1915г. осталось в живых лишь 3 штаб- и 14 обер-офицеров. 

В течение зимних месяцев 1915-1916гг. в Действующую Армию были 

влиты пополнения – новобранцы призыва 1916г., а к весне – и призыва 

1917г. (18-летние). В начале 1916г. 69-й пехотный Рязанский полк вместе с 

другими полками 14-го Армейского корпуса был включен в состав 5-й 

армии Северного фронта. (До февраля 1916г. командующий СФ – генерал-

от-кавалерии Плеве . В феврале «по расстроенному состоянию здоровья» 

Плеве покинул Действующую Армию. На его место был назначен 



командующий Гренадерским корпусом генерал-от-инфантерии Алексей 

Николаевич Куропаткин.) 

      К началу 1916г. стратеги как стран Антанты, так и Центральных держав 

строили планы на весенне-летнюю кампанию 1916г. 1 февраля 1916г. в 

Шантильи в Главной квартире Французской армии состоялся союзный 

военный совет, на котором было принято решение в кампанию 1916г. 

«перейти в наступление на всех театрах военных действий». «На 

Восточном театре» наступление должно было начаться 2 июня нанесением 

удара в направлении на Вильно. 

 
Офицеры 69 Рязанского пехотного полка 

 

     Но 8 февраля германские войска сами начали наступление на 

французский Верден, спутав все планы союзного командования. Помощь 

Франции потребовалась немедленно. В последних числах февраля русской 

Ставкой был принят план наступления. 1-й армии генерала-от-кавалерии 

Литвинова, в которую в начале марта был передан 14-й Армейский корпус, 

«надлежало непосредственно содействовать своим левым флангом 

Западному фронту». 5 марта началось десятидневное сражение, известное 

как «Нарочское наступление». Корпус за корпусом шли русские солдаты на 

германскую проволоку и погибали на ней, расстреливаемые германской 

артиллерией. Наша малочисленная и испытывавшая недостаток в снарядах 

артиллерия, вдобавок неудачно сгруппированная, оказалась беспомощной 

против бетонных сооружений. 8 марта 14-й корпус совместно со 2-й армией 



начал бессмысленное наступление. Выполняя союзнические обязательства, 

русская армия атаковала германские позиции за три месяца до намеченного 

срока, бросив в бой еще необученные, неподготовленные войска. Пришлось 

расстреливать еще не полностью накопившийся запас снарядов, наступать в 

озерно-болотистом районе, в весеннюю распутицу, когда пехота 

проваливалась выше колен в воду. Потери 14-го корпуса (18-я, 45-я 

пехотные дивизии, усиленные 40-й пехотной дивизией 4-го армейского 

корпуса) составили более 12 000 человек. 15 марта, видя безуспешность 

наступления и колоссальные потери, Ставка приказала прекратить его. 

Благодаря «Нарочскому наступлению» ни один германский батальон не 

был перевезен с русского фронта под Верден. Русским армиям это 

обошлось более чем в 150 000 человек – больше, чем к тому времени пало 

под Верденом французов! (В это время Гимазетдинов М. по заболеванию 

попал в госпиталь) 

 

     Осенью 1916г. был мобилизован внеочередной призыв – 1918г., 

позволивший пополнить поредевшие ряды русской армии. Кадровый состав 

пехотных полков, вышедший на войну, весь уже был выбит (причем как 

офицеров, так и нижних чинов). В ротах из 300 нижних чинов оставалось к 

этому времени по 2-3 человека старослужащих. Пехота переменила почти 

шесть своих составов. 

     4 марта 1917г. пала монархия. В результате Приказа №1 Русская армия 

перестала быть боеспособной. В первые весенние дни толпы солдат вышли 

из своих окопов – начались братания, которые продолжались весь март. 

Отрезвляюще подействовали на нашу пехоту удары немцев в различных 

местах фронта. Войска не обрели своей прежней боеспособности, но, по 

крайней мере, удалось на время задержать их дальнейший развал. Однако 9 

мая Керенским была утверждена «Декларация прав солдата», согласно 

которой военнослужащие получали все политические права, могли 

участвовать в выборах, вступать в любую политическую партию, 

проповедовать любые политические убеждения. В воинские части в тылу и 

на фронте могли свободно доставляться все без исключения печатные 

издания, в том числе анархические и большевистские, отменялись воинские 

приветствия и упразднялись все дисциплинарные взыскания. Регулярной 

Русской армии наступал конец. По словам того же генерала Алексеева, 

«Декларация…» стала «…последним гвоздем в гроб нашей вооруженной 

силы». 

      

     Однако атаку вражеских позиций пришлось отложить, на Северном 

фронте на целых три недели. Войска митинговали. Директивой Ставки 

Северному фронту было предписано начать наступление вдоль железной 



дороги Двинск – Вильно 5 июля. Однако «демократические основы 

устройства армии» взяли свое, и поднять в атаку на неприятеля н/ч стало 

трудным делом. Пришлось вести одновременно две операции – одну 

против неприятеля, другую – против собственных войск, оцепляя 

«верными» войсками «революционные» и разоружая мятежные полки и 

дивизии. Комитеты солдатских депутатов, состоявшие из полуграмотных 

людей, непрофессионально вмешивались в оперативную работу, заставляя 

смещать неугодных начальников. Съезд фронтовых комитетов высказался 8 

июня против наступления, 18 июня – за и 20-го – снова против. За это 

время 60 строевых начальников, до командиров полков включительно, 

были вынуждены покинуть свои части, выразившие им черев комитеты 

«недоверие». Окончательно наступление на Северном фронте было 

назначено на 10 июля. Командующий армией генерал Н.А. Данилов 

образовал ударную группу из трех корпусов, в том числе и 14-го, на правом 

фланге у Якобштадта. В бой было введено 6 дивизий против 2 германских. 

1-й и 13-й корпуса активности в атаке не проявляли. 14-й корпус дрался 

храбро, но один ничего не смог поделать с подоспевшими сильными 

резервами врага. 120-я пехотная дивизия 14-го корпуса уклонилась от 

наступления, но коренные 18-я и 70-я дивизии атаковали самоотверженно. 

Не поддержанные другими частями, они были вынуждены отойти, понеся 

потери. Наступление фронта потерпело неудачу. 

 

     19 июля Верховным Главнокомандующим вместо генерала Брусилова 

был назначен генерал-от-инфантерии Лавр Георгиевич Корнилов. Весь 

июль и первую половину августа на Северном и Западном фронтах царило 

спокойствие. Весь 750-верстный фронт от Рижского залива до Припяти 

держался на 40 ударных батальонах и 15 кавалерийских дивизиях. Позади 

была миллионная толпа митинговавших солдат. Но 19 августа Северный 

фронт получил сокрушительный удар под Икскюлем, в результате была 

потеряна Рига. 

     27 августа Манифестом Временного правительства, Корнилов был 

отстранен от должности Верховного Главнокомандующего и объявлен вне 

закона. Армия вновь погрузилась в анархию. 1 сентября Керенский 

торжественно провозгласил Россию «демократической республикой», а 

себя самого «Верховным Главнокомандующим сухопутными и морскими 

силами». 

     В начале октября, уже в период полной «демократизации» Северного 

фронта, в 14-м корпусе был произведен опрос желавших воевать «до 

победного конца». Во всей 18-й пехотной дивизии откликнулось менее 

1000 человек. В феврале 1918г. 69-м пехотным Рязанским полком вместо 

его командира полковника Льва Семеновича Новосильцева (командир 



полка с июля 1914г.) стал командовать «избранный общим собранием 

граждан полка» поручик Иваневич. Несмотря на то, что он был выбран, 

авторитетом не пользовался, и приказы его не исполнялись. Большинство 

офицеров подали рапорты об отставке, нижние чины самовольно снимались 

с фронта и с оружием в руках уезжали домой «делить землю». 

     В начале марта 1918г. вместе с другими частями Русской армии 69-й 

пехотный Рязанский полк был расформирован – история полка окончилась. 

Полковое знамя, знаменные ленты, полковой знак были сданы в Арсенал, 

документы – в архив, имущество полка частично вывезено в Петроград, 

частично распродано либо разграблено. 

 

                                                                         Александр Григоров 4 октября 2008 года  
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