
27 
 

гублять этот драматизм откровенным историческим и духовным невеже-

ством, возводя его в идейный принцип.  
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Во второй половине XIX в. территория Российской империи была разде-
лена на военные округа и область Войска Донского. Большая часть белорус-
ских земель входила в Виленский военный округ. Являясь пограничным, 
округ находился на особом учете в Военном министерстве. В декабре 1891 г., 
с целью усиления мобилизационной готовности, Александром III было при-
нято решение о переводе в Беларусь дополнительно 38-й и 40-й пехотных 
дивизий с одноименными артбригадами [1]. 

40-я дивизия разместилась в Минской и Могилевской губерниях.                  
Все полки этой дивизии носили «кавказские» названия: 157-й Имеретин-
ский, 158-й Кутаисский, 159-й Гурийский, 160-й Абхазский. Эти названия 
были даны в связи с первоначальным формированием полков на Кавказе.                  
160-й пехотный Абхазский полк квартировал в Гомеле [2]. 

https://pandia.org/text/80/149/49107.php
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К вопросу о гомельском периоде 160-го Абхазского пехотного полка ис-

следователи обращались не раз. В статье Александра Некрашевича указыва-

ется место постоя полка. Батальоны полка размещались в казармах Гомеля 

по ул. Румянцевской (район современной площади Восстания). Они занима-

ли здание казарм военно-инженерного ведомства и здание бывшей Ланка-

стерской школы. В этом военном городке находился также плац, кузницы и 

здание гауптвахты. На стене одной из казарм была установлена Памятная доска 

с именами погибших при штурме Карской крепости. Канцелярия полка разме-

щалась в здании бывшего Русского трактира по ул. Миллионной (ул. Билецкого, 

современное здание Администрации Центрального района Гомеля). Офицеры 

квартировали по ул. Липовой (Пушкина) и рядом лежащих улицах [3].  
По сведениям Юрия Панкова, в 1903 году полк участвовал в ликвидации 

еврейского погрома в Гомеле. В годы Русско-японской войны 160-й пехот-

ный полк был отправлен на Дальний Восток, а в Гомеле осталась лишь не-

значительная часть его кадрового состава для принятия в строй новобран-

цев. В годы первой русской революции солдаты Абхазского полка, как и 

других воинских частей, привлекались к выполнению полицейских функ-

ций. Однако под воздействием агитации, которую вели в расположении пол-

ка представители революционных партий и организаций, солдат все меньше 

стала устраивать роль карателей, все чаще стали вызывать возмущение ру-

коприкладства и издевательства со стороны офицеров. С подавлением рево-

люции 1905–1907 годов в Абхазском полку, как и во всей Российской импе-

рии, был водворен старый порядок [4].  

Количественный состав 160-го полка менялся, причем учитывались и во-

еннослужащие, их жены, дети, нестроевые. Так, в 1901 г. насчитывалось 

1580, в 1907 г. – 2493, в 1908 г. – 2004, в 1910 г. – 1677 человек. В полковой 

статистике отдельно выделялись иноверцы. В 1897 г. в нем было иудеев и 

мусульман – 147; инославных (то есть католиков и протестантов) – 316; 

«раскольников, беспоповцев и сектантов» – 32 (всего неправославных – 

485). Межконфессиональные переходы осуществлялись в соответствии с 

Уставом Святейшего Синода «О принятии в христианство иноверных». Со-

гласно поданным рапортам в православие перешли старообрядцы рядовые 

Андрей Васильев, Лазарь Кузнецов, Стефан Фролов, Андрей Вилисов, Се-

мен Ананьев; мусульмане Зайдулла Мустафинов, Галактион и Никита Чух-

манцевы; католики унтер-офицеры С. Шибутович и А. Тышкевич. [5] Пред-

ставителей Армянской Апостольской церкви считали православными.  

После начала Первой мировой войны 160-й Абхазский пехотный полк в 

составе 40-й пехотной дивизии был переброшен к Варшаве для усиления 2-й 

армии. Он участвовал в Гумбиннен-Гольдапском сражении (20 августа 

1914 г.); битве при Танненберге (26–28 августа 1914 г.), битве на Мазурских 

озерах (9–15 сентября 1914 г.) [4], Варшавско-Ивангородской операции 

(28 августа – 8 ноября 1914 г.); Лодзинской операции (11 ноября – 
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19 декабря 1914 г.); «Польском мешке» (15 июня – 2 сентября 1915 г.); втором 

сражении под Марашештами (Румынский фронт; 19–22 августа 1917 г.) [6]. 

Портал «Памяти героев Великой войны 1914–1918 годов» дает возмож-

ность восстановить судьбы тех, кто воевал в российской армии в годы             

Первой мировой войны. В результате исследования удалось узнать судьбу 

164 уроженцев Гомеля, служивших в 160-м Абхазском пехотном полку [6]. 

Документы позволили установить воинские звания: рядовые – 97 человек, 

ефрейторы – 13, старший унтер-офицер – 9, младший унтер-офицер – 4, фель-

дшер – 1, звания неизвестны – 37. В наградных документах 160-го Абхазского 

пехотного полка уроженцы Гомеля не обнаружены.  

Всего найдено 177 документов в трех категориях: именные списки потерь, 

картотека потерь, картотека военнопленных. При изучении материалов уста-

новлено, что на 9 человек имеется по два документа, а на двух человек –                 

3 документа. И если у Шведова Бориса Демьяновича документы дублиру-

ются, то у остальных документы позволяют уточнить военную судьбу. Так, 

Будник Мордух, Жарский Хаим Шаевич числились без вести пропавшими, 

а по уточненным данным оказались в плену. Бялый Самуил Евсеевич, Гри-

горьев Николай Михайлович, Капустин Файвель Янкелевич, Наксанов 

Нафтасий Нахимович, Твардовский Иван Пименович, Хайкин Лейба, Хвой-

ницкий Хонон Ицкович, Шивчик Нахман Эвелевич дважды попадали в гос-

питаль.  

По спискам потерь полка установлено, что были убиты 7 человек, ране-

ны – 102, пропали без вести – 44, больны – 7, попали в плен – 11. Потери 

полка по периодам войны выглядят следующим образом: Восточно-

Прусская и Варшавско-Ивангородская операции –  49 человек; Лодзинская 

операция – 65 человек; «Польский мешок» – 25 человек; второе сражение 

под Марашештами – 4 человека. Потери между военными операциями:               

13 человек. 

В Картотеке бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и 

солдат) есть три основных типа документов: карточка военнопленного, 

«Карточка на выбывших» и «Уведомление о приеме раненого». Первый тип 

документа дает сведения о фамилии, имени, месте рождения, месте содер-

жания, второй тип мало информативен (его можно узнать по синему цвету 

бумаги). Второй же тип (документы с красным крестом) содержит немало 

биографической информации: фамилия, имя, отчество, семейный статус, 

грамотность, возраст, национальность, вероисповедание, подразделение, 

место рождения, место проживания (фактически место призыва), род заня-

тий перед войной и др. Данные документы дали возможность установить 

обстоятельства службы уроженцев г. Гомеля. Однако определить дальней-

шую судьбу солдат, выписавшихся из госпиталя, по документам портала 

«Памяти героев Великой войны 1914–1918 гг.» на данный момент не пред-

ставляется возможным. 
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Новомученики Русской православной церкви символизируют силу веры, 
морального выбора и правды, сохраняя глубокое значение для общества и 
Церкви. Их подвиг вдохновляет верующих на сопротивление внешнему 
давлению и на верность идеалам, духовным ценностям. В современном ми-
ре, где многие ищут идеалы и ориентиры, новомученики представляют со-
бой ясный образец нравственной стойкости, духовной свободы и любви к 
ближнему [2]. 

Современное почитание новомучеников способствует пробуждению ин-
тереса к православной традиции и духовной жизни. В этом смысле они оста-
ются связующим звеном с прошлым и помогают на новом уровне осмыслить 
христианскую жизнь. Для многих новомученики – это символы памяти и 
правды о непростых страницах истории. Их канонизация в 2000 году на            
Архиерейском соборе Русской православной церкви была важным шагом к 
признанию подвига всех пострадавших за веру. 


