
Хасанов Фазлиахмат- участник первой мировой войны» 

     Хәсәнов Фазлыйәхмәт 1878 елда Алабуга өязе Салагыш 

волостендагы Бәзәкә авылында Хәсән Шәрәфетдинов (1845 елгы) 

һәм Фәхреҗиһан Габделгәлләмова (1853 елгы) гаиләсендә туа. 

Гаиләләрендә тагын энеләре Зәйнетдин (1881 елгы), Миннехуҗа 

(1887 елгы), Әхмәтситдыйк (1893 елгы), сеңлеләре Гөлҗиһан (1884 

елгы), Шәмсеҗиһан (1889 елгы) һәм Бибикамал (1891 елгы) була 

(А.Х.Махмутова, «Колыбель моя, Бизяки, стр.446, п.106). 

 

Бәзәкә авылы шәҗәрәсеннән. Хәсәнов Фазыйәхмәтнең нәселе: 

Сәгыйр-Зәйнелбашар-Низаметдин-Шәрәфетдин-Хәсән-

Фазыйәхмәт-Галиәхмәт-Хаҗи, Нури. 



 

     Беренче бөтендөнья сугышы башлангач 36 яшь тулган инде 

өйләнгән Фазлыйәхмәт абзыйны 1914 ел азагында армиягә алып 95-

нче Красноярск пехота полкына җибәрәләр. 1915 елның 19 



февралендә Польшада Моцарже авылы янындагы сугышта  

Фазыйәхмәт абзый беренче тапкыр яралана. 

 

Хазанов (Хасанов) Вазмахмат (Фазлиахмат) 

Ранен/контужен. Именные списки потерь 

Должность/Звание: рядовой 

 Воинская часть: 95-й пехотный Красноярский полк 

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

д. Вайданово 

 Причина выбытия: ранен/контужен 

 Дата события: 19.02.1915 

 Место события: д. Моцарже (Польша) 

 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: Именные списки потерь солдат 95 пехотного Красноярского 

полка 

 Документ: №89671, Список потерь нижних чинов 95 пехотного 

Красноярского полка за бои 18 и 19 февраля 1915 года, Автор: 95-й 

пехотный Красноярский полк, 1915-04-11 



 



 

 

95-нче Красноярск пехота полкының кыска тарихи белешмәсе: 

 

Красноярский 95-й пехотный полк 

Справка 

· Дата формирования: старшинство 17 мая 1797 г. 

· Полковой праздник: 23 апреля  

· Дислокация:  

С октября 1892 1-й, 2-й батальоны и склады в г. Дерпт, с 1893 - г. Юрьев, 

Лифляндской губернии, 9-я и 10-я роты в г. Вольмар, 11-я, 12-я роты и 4-й 

батальон в г. Венден 

До 1.07.1903 - после 1.04.1914 - г. Юрьев (Тарту), Лифляндской губернии  



· Входил в: 24-я пехотная дивизия (18-й армейский корпус), затем (1-й 

армейский корпус)  

История 

95-й пехотный Красноярский полк вместе с 93-м пехотным Иркутским и 94-м 

пехотным Енисейским полками принимали участие в наступлении Керенского 

(10.07.1917) южнее Двинска, в районе железнодорожной линии Петербург - 

Варшава, пытаясь взломать оборону германской 88-й пехотной дивизии von 

Menges (точнее - 255-го и 425-го пехотных полков), но продвинуться дальше 

первой линии не смогли. 

Формирование и кампании полка 

5-й егерский полк 

Полк сформирован 29 ноября 1796 года из 4-го батальона Эстляндского 

егерского корпуса под названием 6-го егерского батальона. 17 мая 1797 года 

батальон переформирован в двухбатальонный 6-й егерский полк, который 

затем с 31 октября 1798 года по 3 января 1800 года назывался по именам 

шефов. 

По возвращении в Россию полк был наименован 29 марта 1801 года 5-м 

егерским полком и приведён 30 апреля 1802 года в состав трёх батальонов. 10 

июня 1803 года из полка выделена рота на сформирование 20-го егерского 

полка.  

5-й егерский полк с отличием принимал участие во многих войнах против 

Наполеона: в кампании 1799 года в Швейцарии и Италии, в 1805 году 

сражался в Австрии, в 1806—1807 годах в Восточной Пруссии, в 

Отечественной войне 1812 года и Заграничных кампаниях 1813—1814 годов. 

Завершил свою боевую деятельность полк участием в войне против поляков в 

1831 году.  

Участвовал в Бородинском сражении, где в составе 24-й пехотной дивизии 

отбивал одну за другой атаки французской пехоты генералов Морана и 

Бруссье на батарею Раевского, к концу битвы полк потерял 20 офицеров и 712 

нижних чинов.  

28 января 1833 года, при переформировании пехоты, полк в полном составе 

был присоединён к Псковскому пехотному полку, составив 3-й, 4-й и 6-й 

резервный батальоны.  

Красноярский пехотный полк 



6 апреля 1863 года из 4-го резервного батальона и бессрочно-отпускных был 

сформирован в Мариенгаузене двухбатальонный Псковский резервный 

пехотный полк, который 13 августа 1863 года был назван Красноярским 

пехотным полком и приведён в состав трёх батальонов с тремя стрелковыми 

ротами.  

При сформировании Красноярскому полку были переданы Георгиевское 

знамя, Георгиевские трубы и знаки на шапки, пожалованные 5-му егерскому 

полку. 25 марта 1864 года полку присвоен № 95.  

Во время русско-турецкой войны Красноярский полк состоял в 24-й пехотной 

дивизии; первоначально был назначен для охраны берега Дуная против 

Силистрии, но в октябре отправлен за Дунай на Шипку, где в течение полутора 

зимних месяцев нёс сторожевую службу в весьма тяжёлой обстановке, так как 

обмундирование и снаряжение его не соответствовало морозам, бурям и 

ветрам. Вследствие этого в полку быстро появились обмороженные нижние 

чины, и число их к началу декабря достигло ужасающих размеров. К 18 

декабря наличный состав полка состоял только из 30 офицеров и 687 нижних 

чинов. За время нахождения на Шипкинском перевале полк потерял 8 

офицеров и 2387 нижних чинов заболевшими. Ввиду громадных потерь полк 

был сменён 19 декабря с позиции и отправлен на отдых в Габрово.  

Во многом вину на колоссальные потери полка и всей 24-й пехотной дивизии 

возлагают на её командира генерал-лейтенанта К. И. Гершельмана. «Эта 

дивизия, — писал очевидец шипкинской обороны Н. Бороздин, — считалась 

почти равной гвардии, её командир был близок ко двору и, посылая своих 

солдат на перевал, он рекомендовал офицерам „не нежить нижних чинов и 

показать шипкинцам, как должен вести себя настоящий солдат“». Сильные 

морозы и снежные ураганы гибельно отозвались на дивизии, «щегольски 

одетой» и «воспитанной на строгой опеке», но обутой и одетой не для зимней 

кампании в горных условиях Балкан. Потеряв в течение месяца больными и 

ознобившимися в трёх полках 5425 человек (из их числа почти половину 

потерял Красноярский полк), дивизия, получившая название «замёрзшей», в 

декабре 1877 года была снята с шипкинской позиции. В. И. Немирович-

Данченко сообщал: «В убогом соборе в Габрово лежали ряды солдат 24-й 

дивизии. Это были замерзшие мученики Шипки… Замерзнувшие, потому что 

их жизнь никому не была дорога. Шаркунам, фразерам, карьеристам не было 

дела до этих сотен наших тружеников».  

11 апреля 1879 года полку была пожалована дополнительная надпись на 

знаках на шапках «и за Турецкую войну 1877 и 1878 гг.». 

7 апреля 1879 года из трёх стрелковых рот и вновь образованной 16-й роты 

был сформирован 4-й батальон. 



17 мая 1897 года, в день 100-летнего юбилея, полку пожаловано новое 

Георгиевское знамя с дополнительной надписью «1797—1897» и с 

Александровской юбилейной лентой. 

Знаки отличия полка 

1. Георгиевское знамя с надписью «За отличие при усмирении Польши в 

1831 г.» и «1797—1897», с Александровской юбилейной лентой 

2. Георгиевские трубы с надписью «За отличие в течение кампании 1807 г. 

против французов» 

3. Знаки на головные уборы с надписью «За отличие в 1812, 1813 и 1814 гг. 

и за турецкую войну 1877 и 1878 гг.». 

 

24-я пехотная дивизия (Российская империя) 

 

Памятник 24-й пехотной дивизии, Шипка, Болгария. 

Штаб-квартира дивизии: Псков. Входила в 1-й армейский корпус.  

История формирования 

Первоначально была сформирована 5 ноября 1808 г. как 25-я дивизия, в 1811 

г. переименованная в 24-ю пехотную дивизию. Одним из ее первых 

начальников император Александр I назначил шефа Томского мушкетёрского 

полка генерал-майора П. Г. Лихачёва. 24-я пд принимала участие в 

Отечественной войне 1812 года и в Заграничных походах русской армии.  

Дивизия прославилась в Бородинском сражении, где в составе 6-го пехотного 

корпуса генерала Д. С. Дохтурова отбивала одну за другой атаки французской 

пехоты генералов Морана и Бруссье, а затем и кавалерии на батарею 

Раевского. Этот пункт был одной из важнейших точек русской позиции и 

сражение за него велось с небывалым ожесточением: тяжело раненый 

командир дивизии генерал Лихачёв был захвачен в плен, а к концу битвы 

дивизия потеряла 858 человек убитыми, 805 пропавшими без вести и 815 — 

ранеными; по воспоминаниям французских участников битвы, их потери у 

батареи Раевского были огромными.  

В 1820 г. была переименована в 12-ю пехотную, в 1833 г. расформирована. 

В первой половине XIX в. название 24-й пд поочередно носили еще два 

соединения РИА. Последняя из этих дивизий, входившая в состав Отдельного 



Сибирского корпуса, была расформирована в декабре 1862 г., из её частей 

образован 11-й округ Корпуса Внутренней стражи.  

24-я пехотная дивизия была вновь сформирована Высочайшим приказом 13 

августа 1863 года в числе 12 пехотных дивизий (с 23-й по 34-ю) (на 

формирование которых были обращены полки упразднённых 1-й, 2-й, 3-й и 5-й 

резервных пехотных дивизий). Управление дивизии было сформировано 

заново.  

Боевые действия 

Под командованием генерала К. И. Гершельмана дивизия приняла активное 

участие в русско-турецкой войне 1877—1878 годов, в частности, в обороне 

Шипки. «Эта дивизия, — писал очевидец шипкинской обороны Н. Бороздин, — 

считалась почти равной гвардии, её командир был близок ко двору и, посылая 

своих солдат на перевал, он рекомендовал офицерам „не нежить нижних 

чинов и показать шипкинцам, как должен вести себя настоящий солдат“». В 

октябре 1877 г. дивизия прибыла на Шипку, а в ноябре начались сильные 

морозы и снежные ураганы, гибельно отозвавшиеся на дивизии, «щегольски 

одетой» и «воспитанной на строгой опеке», но обутой и одетой не для зимней 

кампании в горных условиях Балкан. Потеряв в течение месяца больными и 

ознобившимися в трёх полках 5425 человек, дивизия, получившая название 

«замёрзшей», 6 декабря 1877 года была снята с шипкинской позиции. В. И. 

Немирович-Данченко сообщал: «В убогом соборе в Габрово лежали ряды 

солдат 24-й дивизии. Это были замерзшие мученики Шипки… Замерзнувшие 

потому что их жизнь никому не была дорога. Шаркунам, фразерам, 

карьеристам не было дела до этих сотен наших тружеников».  

29 декабря 1877 г. Гершельман был отстранен от должности начальника 

дивизии и назначен состоять в распоряжении главнокомандующего великого 

князя Николая Николаевича.  

В период Первой мировой войны:  

 Подобно гренадерам, и I армейский корпус видел почти исключительно 

обратную сторону медали (Сольдау, Лодзь, Нарочь, Стоход). 22-я пехотная 

дивизия не имела счастья, но 24-я пехотная дивизия показала себя 

превосходно. Отметим иркутцев полковника Копытинского и енисейцев 

полковника Чермоева под Казимиржем 12 октября 1914 года. 

— А. А. Керсновский. История русской армии 

   1915 елның 1 августында Хәсәнов Ф. Польшаның Критулы авылы (Белосток 

шәһәре янында) янындагы сугышта икенче тапкыр яралана һәм Новгород 

губерниясендәге 2-нче госпитальгә җибәрелә. 



Хазьянов (Хасанов)  Вазлиахмат (Фазлиахмат) 

Ранен/контужен. Именные списки потерь 

Должность/Звание: рядовой 

 Воинская часть: 95-й пехотный Красноярский полк 

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

д. Ойзаково (Бизяково) 

 Причина выбытия: ранен/контужен 

 Дата события: 01.08.1915 

 Место события: д. Прибулы (в первоисточниках написано: Критулы, 

Польша) 

 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: Именные списки потерь солдат 95 пехотного Красноярского 

полка 

 Документ: №234853, Список потерь нижних чинов 95 пехотного 

Красноярского полка с 10 июля по 10 августа 1915 года, Автор: 95-й 

пехотный Красноярский полк, 1915-09-10 



 



 

 

Хасянов (Хасанов) Фази-Ахмет 

Ранен/контужен. Картотека потерь 

Должность/Звание: рядовой 

 Воинская часть: 95-й Красноярский полк 

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

д. Вязяка 

 Причина выбытия: ранен/контужен 

 Дата выбытия: 01.08.1915 

 Дата события: 09.08.1915 

 Место события: под Белостоком (Польша) 



 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 

 Ящик6 3683-Х 



 



     Өченче тапкыр госпитальгә Фазлыйәхмәт абзый инде сугыш 

азагында  «острый энторит» диагнозы белән башта Петроград 

шәһәрендәге 320-нче запас кыр госпиталенә, ә аннан 1917 елның 15 

мартында Режице (бүген Резекне шәһәре, Латвия) шәһрендәге 426-

нчы запас кыр госпиталеә җибәрелә. Шуннан инде ул авылыбызга 

кайткандыр. 

 

Хасанов (Хасьянов) Фозиахамет Хасьянович 

Болен. Картотека потерь 

Должность/Звание: рядовой 

 Воинская часть: поступил из 320-й полевого запасного госпиталя 

(г.Петроград) 

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

д. Вязяки 

 Причина выбытия: болен (поступил в 426 запасной полевой 

госпиталь г.Режица, ныне г.Резекне в Латвии) 

 Дата события: 15.03.1917 

 Тип документа: Карточка на прибывших (нижние чины) 

Архив: Российский Государственный Военно-исторический архив 

 Фонд: Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне 

(офицеров и солдат) 

 Шкаф: без номера 

 Ящик: 3729-Х 



 



 

 

     1917 елгы перепись документында 40 яшьлек Хәсәнов 

Фазлыйәхмәт гаиләсендә 35 яшьлек хатыны, 12 һәм 10 яшьлек 

уллары, 5 һәм 3 яшьлек кызлары булуы язылган (стр.492, п.289). 



 

     1925 елгы переписьта Хәсәнов Фазлый гаиләсендә 3 кенә кеше 

булуы күрсәтелгән. Уллары үсеп өйләнеп башка чыктылар микән? 

Хатыны һәм кызлары исән-сау булдылар микән? 


