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434-й пехотный Череповецкий полк в Первой мировой войне 
 
18 июля (1 августа) 1914 года1 Германия объявила войну России. В 

считанные дни все крупные государства Европы выстроились друг против друга в 
невиданном до тех пор вооруженном конфликте – Германия, Австро-Венгрия, 
Турция, а затем и Болгария, против держав Антанты (Россия, Сербия, Черногория, 
Франция, Англия, Бельгия, Италия). Грянула Первая мировая война. С началом 
войны в России был объявлен Высочайший указ о формировании полков второй 
очереди мобилизации. Полки второй очереди формировались на основе запасных 
батальонов полков Русской императорской армии. Также, как и в годы 
наполеоновских войн и Крымской войны 1853–56 годов вышел указ о 
формировании дружин народного ополчения из старших призывных возрастов. Но 
дальнейшие боевые действия показали, что данного количества войск для 
ведения изнурительной войны явно недостаточно. Поэтому, в 1915 году было 
принято решение о формировании полков третьей очереди мобилизации, основой 
которых послужили дружины народного ополчения, национальные ополченческие 
дружины и призыв военнообязанных старших возрастов. 

Во время Первой мировой войны на территории города Череповца 
приказом Верховного главнокомандующего №4602 от 6 (19) июня 1915 года был 
сформирован 434-й пехотный Череповецкий полк в числе полков так называемой 
третьей очереди. Свое наименование полк получил согласно приказу Верховного 
главнокомандующего № 6273 от 23 июля того же года. 434-й пехотный 
Череповецкий полк был сформирован в составе четырех батальонов, отдельных 
пулеметной, нестроевой рот и роты разведчиков и команды связи. Летом этого же 
года полк был направлен на Северный фронт в район города Риги в состав 109-й 
пехотной дивизии генерал-лейтенанта Пряслова Михаила Андреевича 12-й армии 
генерала-от-инфантерии Горбатовского Владимира Николаевича, где он числился 
вторым полком в первой бригаде дивизии. В этом же году Череповецкому 
пехотному полку было пожаловано полковое знамя. 

 
Состав 109-й пехотной дивизии был следующим: 
1 бригада (бывшая 58-я ополченческая бригада4): 
433-й пехотный Новгородский полк – место формирования город Новгород; 
434-й пехотный Череповецкий полк – место формирования город 

Череповец Новгородской губернии; 
2 бригада (бывшая ?-я ополченческая бригада): 

                                                 
1
 До 1 февраля 1918 года все даты даны по старому (в скобках по новому) стилю. С 1 февраля 

1918 года все даты даны по новому стилю. 
2
 Приказ Верховного главнокомандующего определял сформировать 10 пехотных дивизий (№101-

110). 
3
 Приказ Верховного главнокомандующего определял наименования пехотных полков дивизий 

(№101-110). 
4
58-я бригада Государственного ополчения. Приказом Верховного Главнокомандующего №460 от 

06.06.1915 г. переформирована в 1-ю бригаду 109-й пехотной дивизии. 
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435-й пехотный Ямбургский полк – место формирования город Ямбург 
Петроградской губернии; 

436-й пехотный Новоладожский полк – место формирования город Новая 
Ладога Петроградской губернии5. 

 
Практически всю войну до октябрьской революции большевиков и 

последующего развала фронта полк участвовал в боях на Северном фронте в 
районе города Риги (так называемый «Рижский плацдарм») и в районе города 
Икскюля6 («Икскюльский плацдарм» или «Остров смерти»). Известен случай, 
когда рядовой 434-го пехотного Черповецкого полка Владимиров Иван 
Михайлович за самоотверженность при обороне Икскюльского плацдарма был 
награжден солдатским Георгием 4-й степени (№435156): «При отбитии атак у 
предмостного укрепления Икскюль в ночь с 12 на 13 октября 1915 г., несмотря на 
ураганный артиллерийский огонь противника, направленный на мост, перекинутый 
через Двину, вызвались доставить патроны с правого берега Двины, когда в них 
была крайняя необходимость, причем таковые доставили благополучно, чем 
способствовали успеху отбития атак (приказ по 43 армейскому корпусу от 
9.01.1916 года)7». Также известен случай награждения солдатским Георгием 4-й 
степени (№858068) рядового Анохина Ивана: «За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения, оказанные в боях на Рижских позициях в июле и августе 1916 
года». 

Бои на Рижском плацдарме, в основном, носили позиционный характер и 
были рассчитаны в первую очередь на оборону города Риги, Рижского залива, как 
основную базу Балтийского флота, и Петроградского направления от возможного 
наступления Германской армии. Хотя бои на Икскюльском плацдарме вплоть до 
его сдачи 27 июля 1917 года носили крайнюю степень ожесточенности8. Несмотря 
на то, что в отличие от других фронтов, где велись активные боевые действия, 
Северный фронт и считался относительно спокойным, потери среди солдат и 
офицеров полка от ежедневных позиционных боев были значительными. 

Командиром полка с 15 декабря 1916 года и до октябрьских событий 1917 
года был полковник9 Суворов Иван Семенович10, пришедший в полк из 22-го 
пехотного Нижегородского полка. За свою службу Иван Семенович был награжден 
следующими наградами: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1905); Св. Анны 3-й ст. 
(1909); Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (ВП 25.05.1915); Св. Станислава 
2-й ст. с мечами (утв. ВП 07.06.1916); Георгиевское оружие (ВП 16.08.1916). В 
последующем, по окончании Гражданской войны, полковник Суворов остался в 
советской России и 26 декабря 1937 года расстрелян за «контрреволюционную 

                                                 
5
 Также в состав 109-й пехотной дивизии входили 1-я и 2-я артиллерийские батареи 109-й 

пехотной дивизии; 109-й артиллерийский дивизион; 109-й парковый артиллерийский дивизион; 42-
я и 43-я отдельные саперные роты; отдельная инженерная рота; дивизионный обоз; два лазарета; 
перевязочный отряд и 134-й дезинфекционный отряд. 
6
 Латвийский город Икскюль - это ныне город Икшкиле (в переводе с языка древних ливов – 

«первая деревня»). Он находится на правом – восточном – берегу Даугавы в 28 километрах от 
латвийской столицы Риги. 
7
 https://forums-su.com/viewtopic.php?f=36&t=394669 

8
 Весь Икскюльский плацдарм – длиной не более 3,5 километров, глубиной в самом широком 

месте от силы 1,8 км. На полуострове – с десяток хуторов, невысокие песчаные холмы, рощи, 
несколько крохотных озер. С правым берегом полуостров у мызы Лиелмуйжи соединял 
деревянный пешеходный мост. За этот тет-де-пон (предмостное укрепление для охраны 
переправы) и началась многомесячная драка. Захвати германские части мост через Двину, 
переправься тут – и русские оборонительные позиции, находившиеся непосредственно у Риги, 
оказались бы под неминуемой угрозой окружения. 
9
 Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.08.1916. Петроград, 1916. 

10
 http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=7423 
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деятельность»11. Сын полковника Суворова Леонид Иванович Суворов в 
Гражданскую войну воевал в Белой армии и по окончании Гражданской войны 
ушел в эмиграцию12. 

Помимо полковника Суворова в 434-м пехотном Череповецком полку 
служил полковник Громов Алексей Тихонович, переведенный в полк 16 июля 1916 
года из 312-го пехотного Васильковского полка. Известно, что полковник Громов 
был награжден следующими орденами: орден Св. Станислава 3-й ст. (1896); 
Георгиевское оружие (ВП 21.11.1915); Св. Станислава 2-й ст. с мечами (утв. ВП 
08.04.1916). В последующем умер 11 мая 1917 года от ран, полученных в боях на 
германском фронте13. 

В силу того, что боевая служба полка проходила на территории Прибалтики 
(Лифляндская губерния), его солдатский и офицерский состав пополнялся не 
только за счет уроженцев Череповецкого и соседних уездов, но и большим 
количеством призывников из прибалтийских народов. Так офицерами полка в 
ходе Первой мировой войны стали выпускники школ прапорщиков и пехотных 
училищ Иоганн Поопуу (в мае 1917 года переведен по сформированию в 1-й 
Эстонский полк), Николай Айт, Александр Юриссон и Вильгельм Бекман. Иоганн 
Поопуу в полку в разное время командовал ротой и батальоном, дослужился до 
чина штабс-капитана, в Гражданскую войну служил в Эстонской армии, где был 
произведен в подполковники. Николай Айт дослужился до чина штабс-капитана. 
Александр Юриссон, в последующем, также служил в Эстонской армии, воевал 
против большевиков, дослужился до чина капитана. Вильгельм Бекман 
дослужился до чина подпоручика. Все они и многие другие офицеры полка, 
выходцы из Прибалтики, в последующем приняли активное участие в борьбе с 
большевиками в составе прибалтийских национальных формирований. 

После февральской революции 1917 года 434-й пехотный Череповецкий 
полк, как молодой полк с неустоявшимися полковыми традициями, не смог 
устоять против натиска всевозможных революционных агитаторов и поддался 
разложению. Благодаря стараниям этих всевозможных комиссаров и 
представителей от различных партий в полку был создан полковой солдатский 
комитет. К этому времени дисциплина в полку сильно пошатнулась, хотя уже с 
осени 1916 года в полку были заметны усиливающиеся тенденции относительно 
невыполнения распоряжений со стороны офицеров полка и такое массовое 
явление, как самовольная отлучка из расположения полка14. Уже с апреля этого 
года представители солдатского комитета начинают все более активно 
вмешиваться в полковую жизнь, оспаривают приказы командира полка и бунтуют 
против назначения на полковые должности неугодных офицеров. 

К лету 1917 года  дисциплина в 434-м пехотном Череповецком полку совсем 
упала. Из письма командира роты 434-го полка И. В. Федулова от 4 июня 1917 
года: «Вчера было собрание батальонных командиров, командиров рот и ротных 
депутатов. Одна рота не нашего полка не принимает командира роты, 
назначенного комполка, а желают прапорщика... Решили послать депутацию к 

                                                 
11

 Суворов Иван Семенович родился 22 февраля (ст.ст.) 1865 года. На 1937 проживал в с. 
Варнавино (Горьковская область). Арестован органами НКВД. Осужден тройкой по обвинению в 
контрреволюционной деятельности к «высшей мере наказания». Расстрелян 26 декабря 1937 
года.Книга памяти Нижегородской обл. (http://lists.memo.ru/d31/f344.htm#n41). Егофотоестьнасайте 
http://ria1914.info. 
12

 http://dereksiz.org/spravochniku-oficerskij-korpus-orenburgskogo-kazacheego-vojska.html?page=9 
13

 http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=9591 
14

 http://бд.ргвиа.рф/cases/495?CaseRec_page=386 

http://lists.memo.ru/d31/f344.htm#n41
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«товарищу» Керенскому с просьбой отменить приказ полковника и оставить 
прапорщика командовать»15. 

Такая ситуация в конечном итоге привела к тому, что с началом 
наступления германских войск в сентябре 1917 года на Ригу, оказавшимся 
возможным после оставления Икскюльского плацдарма,  батальоны полка не 
пожелали выходить на позиции, а затем бежали в панике, как и другие части, 
оборонявшие Рижский плацдарм. В итоге Рига германцами была захвачена. 

Ситуация в полку стала еще более острой, когда к власти пришли 
большевики. Солдаты никак не хотели продолжать войну, они бунтовали, 
митинговали, бросали позиции и угрожали расправой своим офицерам. Толпы 
дезертиров потянулись с фронта в центральные губернии, захватывая для своего 
бегства поезда и грабя по пути склады, станции и деревни. На фронте осталась 
лишь офицерская часть полка, да старые еще имперской выучки солдаты. 

С приходом к власти большевиков правительство Ленина-Троцкого 
заключило с германским командованием 24 ноября 197 года временное 
перемирие, которое длилось до 19 февраля 1918 года. 

К этому времени 434-й пехотный Череповецкий полк находился северо-
восточнее города Риги (захваченный германской армией) в районе дачи Сигулда, 
прикрывая железную дорогу и шоссе Рига — Псков16. Здесь он еще 26 января (8 
февраля) сменил части 2-го Сибирского корпуса. Задача перед полком была 
следующая: прикрывать направление Рига-Псков. В случае наступления 
германцев отход разрешался только под натиском значительных сил противника 
по приказанию командования с обязательным условием уничтожения всех 
запасов, невывезенной материальной части артиллерии и порчи путей, особенно 
шоссе и железных дорог. При этом нужно отметить, что по фронту 43-го 
армейского корпуса не осталось ни одного артиллерийского орудия. 

Днем 18 февраля накануне наступления германские парламентеры на 
многих участках фронта известили командиров оставшихся на фронте частей 
бывшей Русской императорской армии о том, что перемирие заканчивается. Так 
было и в расположении 434-го пехотного Череповецкого полка. 18 февраля 
начальник штаба 43-го корпуса сообщил в штаб 12-й армии (донесение № 0192), 
что «в 13 час. 50 мин. командир 434-го Череповецкого полка (109-й пехотной 
дивизии) донес: на участок полка приходил германский лейтенант, парламентер, 
который передал, что сегодня в 12 часов будет дан орудийный залп по всему 
фронту; это возвестит, что перемирие кончено и возобновляются военные 
действия. Приказания о наступлении немцы пока не имеют, но возможно ожидать 
это приказание с минуты на минуту, причем лейтенант заявил, что если русские 
при наступлении немцев будут отходить без огня, то немцы тоже открывать огня 
не будут. Если же со стороны русских будет огонь, то немцы тотчас же тоже 
откроют огонь»17. 

В тот же день вслед за этим было получено второе донесение (№ 0193), 
извещавшее, что солдаты 434-го Череповецкого полка самовольно оставляют 
позиции и собираются на даче Сигулда.  

Полковой комитет 434-го пехотного Череповецкого полка совместно с 
командным составом, обсудив создавшееся положение, решил, что оставшиеся 
подразделения должны отходить к станции Лигатне, так как все увещевания 
полкового комитета ни к чему не привели18. К 19 февраля по донесениям 

                                                 
15

 http://www.cpv.ru/modules/myhistory/item.php?itemid=30 
16

 Черепанов А. И. Под Псковом и Нарвой. М. Воениздат, 1956. Стр. 41. 
17

Черепанов А. И. Под Псковом и Нарвой. М. Воениздат, 1956. Стр. 68. 
18

 Черепанов А. И. Под Псковом и Нарвой. М. Воениздат, 1956. Стр. 68. 
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начальника 109-й пехотной дивизии в полку оставалось всего не более 60 
человек. 

К 13 часам 19 февраля на станции Лигатне от всей 109-й пехотной дивизии 
остались командиры 433-го пехотного Новгородского и 434-го пехотного 
Череповецкого полков и их адъютанты, по два телефониста и шесть 
разведчиков19. В 13 часов 30 минут после короткого артиллерийского обстрела ст. 
Лигатне немцы заняли ее. Специальный состав из паровоза и двух вагонов, 
предназначенный для подрыва железнодорожных сооружений, мостов и пути, 
отошел, не успев подорвать пути станции. Штабы полков отошли к штабу дивизии 
в поселок Лигатне, а оттуда вместе со штабом дивизии направились на Цесис и 
далее на Смилтэнэ. 

В последующие дни остатки 434-го пехотного Череповецкого полка 
отступали вдоль Псковского шоссе в направление города Псков. 

25 февраля узнав, что германские войска уже заняли город Псков, 
командование 109-й пехотной дивизии приняло решение обходить Псков между 
городом и Псковским озером. Остатки 434-го пехотного Череповецкого полка 
следовали вместе с дивизией и 26 февраля достигли селения Маслогостица 
восточнее Пскова. Затем штаб полка с оставшимися людьми своим ходом отбыл в 
город Новгород, куда и прибыл 9 марта. В Новгороде было принято решение, что 
434-й пехотный Череповецкий полк (вернее то, что от него осталось) 
направляется в город Череповец для окончательной демобилизации20. 

Таким образом, можно смело утверждать, что в марте 1918 года, по 
прибытии 434-го пехотного Череповецкого полка в город Череповец, полк 
прекратил свое существование, как боевая единица бывшей Русской 
императорской армии. 

Не примирившись с приходом к власти большевиков, многие офицеры и 
старые солдаты полка приняли в Гражданской войне против них активное участие. 
В составе Северо-западной армии генерала Юденича они участвовали в первом и 
втором наступлении на Петроград в 1919 году, а некоторые даже смогли 
пробраться на Юг к генералу Деникину или в Сибирь к Колчаку. Так, например, 
прапорщик военного производства А.А. Гарманов21 после расформирования полка 
уехал в Сибирь, где по мобилизации служил в армии адмирала Колчака. До 
октября 1920 года служил в должности начальника конной разведки. После 
разгрома армии Колчака остался в Иркутске, где был арестован и долго 
проверялся ЧК. И снова был мобилизован – на этот раз в Красную Армию. В 
начале 1921 года демобилизовался и приехал в Череповец. Устроился на службу 
в череповецкую милицию в отдел управления в качестве переписчика. Но через 
полгода как бывший белый офицер попал под сокращение. 

Увы, в Белой армии Череповецкий пехотный полк даже в лице маленького 
подразделения не был заново воссоздан, и поэтому его небольшая полковая 
история в 2,5 года с расформированием в марте 1918 года закончилась. 

В наши дни в Латвии существуют организации, которые занимаются 
сохранением памяти подвигов солдат и офицеров Русской императорской армии в 
годы Первой мировой войны. Среди таковых организаций ведущую роль 
занимают «Русское общество в Латвии» и «Союз поисковых отрядов Латвии». Их 
усилиями восстанавливаются воинские мемориалы и захоронения времен Первой 
мировой войны, ведется поиск данных по русским солдатам и офицерам. 
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 Черепанов А. И. Под Псковом и Нарвой. М. Воениздат, 1956. Стр. 115. 
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Так их усилиями в городе Юрмала восстановлены воинские братские 
могилы на территории парка Кемеру22. Могилы расположены севернее и 
восточнее православной церкви Святых апостолов Петра и Павла. На могилах 
имеется памятник, памятная плита и памятный знак, которые были 
восстановлены усилиями «Союза поисковых отрядов Латвии». Надписи на 
памятнике: «Больше сея любве никтоже имать, да кто душу свою положитъ за 
други своя. Иоанна, гл. ЕIГI» и «Здесь покоятся 97 воиновъ, павшихъ в бояхъ подъ 
Кеммерномъ въ великую мiровую войну 1915 – 1917 гг. J.Knube Riga». Всего в 
братских могилах покоится 98 воинов и сестра милосердия. Памятная плита 
содержит данные о 98 русских воинах. Среди них упоминается четверо рядовых 
434-го пехотного Череповецкого полка: 

1. Рядовой Федор Нестеров, 434-й Череповецкий пехотный полк.  
2. Рядовой Адам Семенчук, 434-й Череповецкий пехотный полк.  
3. Рядовой Федор Филиппов, 434-й Череповецкий пехотный полк.  
4. Рядовой Александр Марыкленко, 434-й Череповецкий пехотный 

полк23.  
 
И, конечно же, еще много наших земляков, известных и неизвестных, лежат 

до сих пор в земле Латвии, погибших и умерших от ран ради победы Русской 
армии в той Великой войне; победы, которую у нас тогда нагло украли. 

 
 

Приложение. 
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