
Шарафетдинов Сиразетдин/Садретдин-участник первой 

мировой войны 

     Шәрәфетдинов Сираҗетдин (кайбер документларда ул Садретдин дип 

язылган) 1883 елда Алабуга өязе Салагыш волостендагы Бәзәкә авылында 

Шәрәфетдин Таҗетдинов (1858 елгы) һәм Гайнеҗамал Сәйфетдинова 

гатләсендә дөньяга килә. 1897 елгы перепись вакытында алар гаиләсендә 

абыйсы Җәләлетдин (16 яшьлек), энеләре Бәдретдин (11 яшьлек), 

Гыйфанетдин (4 яшьлек) һәм сеңлесе Латыйфа була (А.Х.Махмутова, 

«Колыбель моя, Бизяки», стр.463, п.263). 

 

Бәзәкә авылы шәҗәрәсе. Шәрәфетдинов Сиразетдин нәселе: Сәфәр-

Мораттай-Исмагыйл-Зәйнелбәшәр-Таҗетдин-Шәрәфетдин-Сираҗетдин-

Муллаян 

 



 

     Беренче бөтендөнья сугышы башлангач Сиаҗетдин абзыйны солдат 

хезмәтенә алып 95-нче Красноярск пехота полкына җибәрәләр.  



     1915 елның 19 августында сугышта «пулевое ранение правого плеча» 

диагнозы белән аны 1915 елның 26 августында Мәскәү шәһәрендәге 

лазаретка салалар. 

Шарофапинов (Шарафетдинов) Залярти (Сиразетдин/Садретдин) 

Ранен/контужен. Картотека потерь 

Должность/Звание: рядовой 

 Воинская часть: 95-й пехотный Красноярский полк 

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

 Причина выбытия: ранен/контужен 

 Дата события: 26.08.1915 

 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: 3897-Ш 



 



Шарабатинов (Шарафетдинов) Зелентин (Сиразетдин) 

Ранен/контужен. Картотека потерь 

Должность/Звание: рядовой 

 Воинская часть: 95-й Красноярский полк 

 Место рождения: Вятская губ., Орловский уезд, Салагожская вол., починок 

Беляки 

 Причина выбытия: ранен/контужен 

 Дата выбытия: 19.08.1915 

 Дата события: 16.11.1915 

 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: 3896-Ш 

 

     1915 елның 16 ноябрендә дәвалануны дәвам итү өчен Мәскәүдән Тверь 

өлкәсендәге Кашин шәһәрендәге госпитальгә күчерәләр. Сәламәтләнгәч аны 

тагын фронтка җибәрәләр. 



 



Красноярский 95-й пехотный полк 

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[1].  

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. 

История сформирования 

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 

 

     1916 елның 13 сентябрендә Сираҗетдин абзый «язва левой голени на 

Пинских (Белоруссия) болотах» җәрәхәте алгач 278-нче запас пехота 

батальонына дәваланырга җибәрәләр. Ләкин бу җәрәхәте төзәлмәгәч, аны 

1917 елның 16 январендә Казандагы 11-нче госпитальгә күчерәләр. 

 

Шарафутдинов Серазетдин  

Болен. Картотека потерь 

Должность/Звание: рядовой  

Воинская часть: 278-й пехотный запасный батальон  

Место рождения: Вятская губ., Елабужский уезд  

Причина выбытия: болен  

Дата события: 16.01.1917  

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: ез номера  

Ящик: 3898-Ш  



 



     Казан госпиталеннән соң Сираҗетдин абзый авылга кайткандыр. 1917 ел 

перепись документында ул әтиесе Шәрәфетдин Таҗетдинов гаиләсендә торуы 

күрсәтелгән (стр.481, п.55, 35 яшьлек улы Сираҗетдин абзый була инде). 

 

 



     1925 елгы переписьта Шәрәфетдинов Садретдин/Сираҗетдин гаиләсендә 7 

кеше булуы күрсәтелгән-димәк, ул инде гаилә корып авылыбызда яшәгән. 

 


