
Кабиров Назметдин Кабирович прошел через 

германский плен 

     Кәбиров Нәҗметдин Кәбир улы, А.Х.Мәхмүтованың “Колыбель моя, 

Бизяки” китабында китерелгән 1897 елгы перепись буенча, 1881 елда 

Бщзщкщ авылында Кәбир Гәбҗамалов һәм Бибифатыйма Дәүләтшина (ул 

вакытта кияүдәге хатын-кызларны да кыз чагындагы фамилияләре белән 

язганнар) гаиләсендә туа (стр.470, п.323). Беренче бөтендөнья сугышы 

башланганда аңа инде 33 яшь була. Сугышка алынганда ул гаиләле 

булгандыр дип уйлыйбыз.  

     1915 елның 12 августында 188-нче Карс пехота полкы солдаты Кәбиров 

Нәҗметдин Польшада Версток авылы янында сугышта хәбәрсез югала. 

 

 

 



Кабиров Нигаметдин (Назметдин) 

Пропал без вести. Именные списки потерь 

Должность/Звание: рядовой 

 Воинская часть: 188-й пехотный Карсский полк 

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

Возики 

 Причина выбытия: пропал без вести 

 Дата события: 12.08.1915 

 Место события: д. Версток 

 Тип документа: Именные списки потерь 

Архив: Российский Государственный Военно-исторический архив 

 Фонд: №16196, Особое делопроизводство по сбору и регистрации 

сведений о выбывших за смертью или за ранами, а также пропавших без 

вести воинских чинах, действующих против неприятельских армий (1914 - 

1918) 

 Опись: №1, Именные списки потерь солдат и офицеров 1 мировой войны 

1914-1918 гг. (по полкам и бригадам) 

 Дело: Списки потерь солдат 188 пехотного Карсского полка 

 Документ: №277314, Именной список потерь нижних чинов 188 пехотного 

Карсского полка за август месяц 1915 года, Автор: 188-й пехотный Карсский 

полк, 1915-10-28 



 

     На этой карте указано место пропажи без вести Кабирова Назметдина 

(д.Версток) по документам 188-го Карсского пехотного полка и место его 

пленения (д.Черемха) по «Картотеке военнопленных» в Польше, на 

границе с Белоруссией. 



 



 

 

     Түбәндә Кәбиров Н. хезмәт иткән полкның кыска тарихы белән 

таныштырабыз: 

188-й пехотный Карсский полк 

Годы существования: 1910 — 1918  
Входил в состав 47-й пехотной дивизии. Квартира – г. Саратов. Состав – 4 батальона. 
При мобилизации 1914 г. выделил кадр для формирования 328-го пехотного 

Новоузенского полка. 



•  

• Офицеры Карсского 188-го пехотного полка в 1916 году. 
•  

Темирханшуринский резервный батальон 
    Хроника первой из этих частей такова: 19 февраля 1711 г., при учреждении постоянных 

гарнизонов, в Санкт-Петербурге было положено иметь 4 гарнизонных полка, из которых 
тогда же были сформированы полки: Фразера, Колтовского и Бухгольца. 9 января 1712 г. к 

ним был присоединён Белозерский полк (сформированный 25 июня 1700 г.). 19 апреля 1769 
г., при общем переформировании гарнизонов, из них было образовано 5 отдельных 
батальонов. 

     29 ноября 1796 г. из лучших людей этих батальонов был сформирован 
Кавказский линейный № 3 батальон, названный 31 августа 1842 г. Кавказским линейным № 

6, 26 февраля 1845 г. — Кавказским линейным № 7 (с 16 декабря того же года № 6). В 1860 
г. батальон вошел в состав войск, действовавших против горцев на Западном Кавказе, 12 
февраля 1864 г. батальон наименован Кавказским линейным № 5, а 23 марта 1868 г. 1-м 

Кавказским линейным. В русско-турецкую войну 1877—1878 гг., находясь в отряде 
генерала Кравченко, действовавшем на Кавказско-Черноморском побережье и 

оборонявшем Сухуми, он участвовал в деле у Бзыби, с. Гудауты и на р. Келасури, где 
особенно отличилась 3-я рота батальона. 

6 ноября 1883 г., при упразднении линейных войск на Кавказе, батальон наименован 

Терским местным батальоном; 15 октября 1889 г. — 9-м Кавказским резервным батальоном; 
25 марта 1891 г. — Темирханшуринским резервным батальоном. 26 мая 1899 г. ему был 

присвоен № 254. Старшинство его считалось с 29 ноября 1796 г. 

Темирханшуринский батальон имел следующие знаки отличия: 

1. Знамя простое с надписью: «1796—1896», с Александровской юбилейной лентой; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1877%E2%80%941878
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D1%83%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B7%D1%8B%D0%B1%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B0


2. Поход за военное отличие, пожалованный 14 марта 1814 г. Тенгинскому полку за 
отличие в 1812—1814 гг., особенно в сражении при Лейпциге;  

3. В 1, 2 и 4-й ротах—знаки на головные уборы, с надписью: «За отличие при покорении 

Западного Кавказа в 1864 г.» (пожалованы 20 июля 1865 г.); в 3-ей роте—«За 
отличие при покорении Западного Кавказа в 1864 г. и против турок в Абхазии в 1877 

г.» (последнее отличие пожаловано 6 января 1879 г.). 

Хвалынский резервный полк 
     2-я составная часть Карсского пехотного полка — 288-й пехотный резервный Хвалынский 

полк — сформирован 19 января 1878 г. из кадра Ярославского местного батальона 
(сформированного в 1811 г.) под именем 55-го резервного пехотного батальона; 23 апреля 
того же года батальон был назван 1-м батальоном 19-го резервного полка, но 10 октября 

повеление это было отменено, и он переименован в 92-й резервный пехотный батальон 
(кадровый), 25 марта 1891 г. назван Хвалынским резервным батальоном, 26 мая 1899 г. ему 

был присвоен № 228, 26 декабря 1903 г. он был переформирован в двухбатальонный 
резервный полк. 

Балашовский резервный полк 

     227-й пехотный резервный Балашовский полк имел старшинство с 17 января 1811 г., 
когда был сформирован Саратовский внутренний губернский полубатальон, наименованный 

14 июля 1816 г. Саратовским внутренним гарнизонным, 13 августа 1864 г.—Саратовским 
губернским, а 26 августа 1874 г.— местным. 31 июля 1877 г. из кадра батальона был 
сформирован 47-й резервный пехотный батальон (упразднён в 1878 г.), а батальон 

укомплектован. 31 августа 1878 г. батальон был переименован в 91-й резервный пехотный 
батальон (кадровый), 25 марта 1891 г. назван Балашовским резервным батальоном. 26 мая 

1899 г. ему присвоен № 227, 26 декабря 1903 г. переформирован в 2-батальонный 
резервный полк. 20 февраля 1910 г. 1-й батальон Балашовского полка поступил в 186-й 
пехотный Асландузский полк, а 2-й батальон вошел в состав 188-го пехотного Карсского 

полка. 

Карсский полк 
     Карсский полк имеет старшинство Темирханшуринского батальона с 29 ноября 1796 г. 

Все свои знаки отличия Карсский полк имеет от 254-го Темирханшуринского резервного 
батальона, который составил 1-й-батальон Карсского полка. 

 

     Нәҗметдин абзый 1915 елның 15 июленнән 2 сентябренә кадәр барган 

“Польский мешок” операциясендә 1915елның 12 августында хәбәрсез 

югала. Түбәндә шул вакыйгалар турындагы архив язмалары белән 

таныштырабыз: 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_77-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_186-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_186-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA


Польский мешок (потеря Польши) 

15 Июля 1915 - 2 Сентября 1915 года 

 

     После обратного захвата австро-германцами Львова 22 июня германское 

главнокомандование решило устроить очередные «Канны» для русских войск, 
находившихся в Польше между Вислой и Бугом. Для этого была создана ударная 

группа из 3 армий. Русское главнокомандование своевременно разгадало намерение 
окружить русские армии в центре Польши между Вислой и Бугом. Ставкой было 

принято решение к отходу на линию по реке Бобру, верхнему Нареву и далее линии 
Брест–Ратно (на реке Припяти). 

 

А. А. Керсновский. История русской армии 

6 августа потерявший голову комендант крепости — презренный генерал Бобырь — 

перебежал к неприятелю и, уже сидя в германском плену, приказал сдаться 

державшейся еще крепости. В огромном гарнизоне не нашлось ни генерала 

Кондратенки, ни майора Штоквича, ни капитана Лико... И утром 7 августа прусский 

ландвер погнал человеческое стадо в бесславный плен.  

 

https://gwar.mil.ru/upload/iblock/eab/eab998fbf0b190a1ec3fa4066b5192e6.jpg


Решение германского главнокомандования 

     После обратного захвата австро-германцами Львова 22 июня германское 
главнокомандование решило устроить очередные «Канны» для русских войск, 

находившихся в Польше между Вислой и Бугом. Для этого была  создана ударная 
группа из 3 армий. 

Атаки германцев 

     18–19 июля германцы начали атаки со всех сторон. Кроме наревского направления 
они атаковали на Илжанке и в направлении на Люблин. Алексеев получил разрешение 

эвакуировать Варшаву. 

Линия защиты русских 

     К 30 июля крепость Новогеоргиевск, отрезанная от армии, должна была 

обеспечивать левобережную группу войск. На левом берегу Вислы удерживались 
подступы к Варшаве и отчасти к Ивангороду. Южнее Вислы фронт шел в общем 

направлении от Ивангорода на Люблин, Холм и Владимир -Волынский. 

Противодействие маневру австро-германцев 

     Русское главнокомандование своевременно разгадало намерение окружить русские 

армии в центре Польши между Вислой и Бугом: удар вразрез между северной и 
восточной группами Юго-западного фронта, в направлениях на Холм и Владимир -

Волынский, и преследование 3-й армии, отходившей на Люблин, делали очевидной 
угрозу русским войскам в Польше.  

Штандарты крепости 

6-го августа 1915 г., когда дальнейшее оставление аппаратов в осажденном 

Новогеоргиевске стало опасным и было получено предписание о вылете, подпоручик 

Вакуловский, вместе с офицером-наблюдателем предложили начальнику штаба 

крепости отвезти крепостные штандарты, а также Георгиевские кресты и, после 

данного ими клятвенного обещания принять все меры к уничтожению вместе с собою 

штандартов в случае неудачи полета, получили разрешение 

     Чтобы противодействовать маневру австро-германцев вразрез между 
обоими фронтами, восточнее 3-й армии была образована новая, 13-я армия 
под начальством ген. Горбатовского. Она вошла в состав Северо-западного 
фронта, и ей вскоре пришлось столкнуться с Бугской армией Линзингена. 
Вместе с тем во исполнение принятого на совещании 24 июня решения для 



сохранения живой силы и для расширения полномочий главнокомандующего 
Северо-западным фронтом, 5 июля Алексееву было предоставлено право, в 
случае надобности, начать отвод войск от средней Вислы, не останавливаясь 
перед уступкой неприятелю западной части центральной Польши. Пределом 
отхода указывался фронт по реке Бобру, верхнему Нареву и далее линия 
Брест–Ратно (на реке Припяти). 
     Уходя от прямых ударов, Алексеев последовательно отводит свои армии 22 августа 
на линию Осовец–Соколы–Дрогичин–Янов–Кодень, после чего германцы завладевают 

Осовцом с юга, и 30 августа на линию Гродно–Свислочь–Пружаны–верховье 
Яссельды, вновь ускользая от германской ловушки у Брест-Литовска. В дальнейшем 

центральная группа еще несколько подается назад, в зависимости от действий на 
флангах, для выравнивания фронта. 

     Большое отступление стало тяжёлым моральным потрясением и для солдат, и для 
офицеров русской армии, и для общественного мнения в 

Петрограде. Атмосфера отчаяния и упадка душевных сил охватила русскую армию в 
1915 году. 

Описание подготовлено по книге А.М. Зайончковского «Мировая война 1914–1918», 

изд. 1931 г. 

 

     Бәхеткә каршы, Нәҗметдин абзый һәлак булмый, ә пленга төшә. Архив 

документларының “Картотека военнопленных” бүлегендә Кабиров 

Наҗметдин абзыйга кагылышлысы табылды. Дөрес, исем-фамилиясе күп 

хаталар белән язылса да (әле бүген дә татар исемнәрен хатасыз бик сирәк 

язалар))), бу документта язылган 188-нче Карс пехота полкы солдаты 

Кибиров Насмиденның безнең авылдашыбыз Кабиров Нәҗметдин булуына 

шигебез юк. Германиянең Штендаль шәһәрендәге военнопленныйлар 

лагерендә төзелгән документта Нәҗметдин абзый Польшаның Черемха 

авылы янында пленга төшүе язылган.  

 

Кибиров (Кабиров) Насмиден (Назметдин) 

Картотека военнопленных 

Воинская часть: 188-й пехотный Карсский полк 

 Место пленения: Черемха (Польша) 

 Лагерь: Щтендаль, Германия, провинция Саксония 

 Тип документа: Карточки военнопленных 



Архив: Российский Государственный Военно-исторический архив 

 Фонд: Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (пленные) 

 Шкаф: без номера 

 Ящик: 6317-Д 

 

Черемха (Подляское воеводство) 
Черемха (польск. Czeremcha) — деревня в Хайнувском повяте Подляского 
воеводства Польши. Административный центр гмины Черемха. По оценочным 
данным Главного статистического управления Польши (GUS) в 2015 году 

население деревни составляло 2352 человека. 

Деревня расположена на северо-востоке Польши, вблизи государственной 
границы с Белоруссией, на левом берегу реки Нужец, на расстоянии 
приблизительно 29 километров к юго-западу от города Хайнувка, 
административного центра повята.  

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%83%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%85%D0%B0_(%D0%B3%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%BA%D0%B0


Штендаль, Германия 

  

     Штендаль это город на севере немецкого государства Саксония-Анхальт. Стендаль - 
самый большой город в регионе Альтмарк. Город был основан в 1160 году. С момента 

своего основания он принадлежал Бранденбургскому краеведческому краю, который 
позднее превратился в Прусское королевство. В 14-16 веках Стендаль был членом 

Ганзейского союза и, несмотря на то, что находился на расстоянии более 150 км от 
ближайшего побережья, имел собственную гильдию моряков. 

     Население Штендаля быстро росло в течение 19-го и начала 20-го века, 

увеличившись в четыре раза между 1830 и 1910 годами. Однако после окончания 
коммунистического правления и воссоединения Германии в 1989/90 году город потерял 

30% своего населения. Число жителей может быть относительно стабильным на уровне 
40 000 человек за счет включения нескольких соседних муниципалитетов. 

     Ниже приводим фото военнопленных из германских архивов. Нужно иметь ввиду, 

что большинство фото было снято для целей пропаганды, приукрашивая истинное 
положение военнопленных. 

 

Русские военнопленные 



 

Русские военнопленные в лагере Стендаль (Штендаль) 

 

Колонна русских военнопленных 



 

Русские военнопленные  

 

 



    Пленнан Нәҗметдин абзый исән калып авылыбызга кайта алды микән? Бу сорауга 

җавапны А.Х.Мәхмүтованың “Колыбель моя, Бизяки” китабында китерелгән 1925 елгы 

перепись нәтиҗәләре бирә (стр.510, п.435): ул вакытта 1920-21 елларда безнең 

якларда ачлыктан һәм эпидимиядән соң исән калып, Бәзәкә авылында яшәгән 

Кабиров Нәҗметдин гаиләсендә 4 кеше булган. Бу исәпкә Нәҗметдин абзый үзе, 

хатыны һәм 2 баласы керәдер. Бәлки авылда, күрше авылларда яисә шәһәрләрдә 

аның аның оныклары һәм оныкчыклары табылыр? 

 

 


