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КОМПЛЕКТОВАНИЕ ЧАСТЕЙ И СОЕДИНЕНИЙ ПРИАМУРСКОГО ВОЕННОГО 
ОКРУГА ЗАПАСНЫМИ НИЖНИМИ ЧИНАМИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В ГОДЫ 
РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ 1904—1905 гг.

В статье на основе широкого круга источников рассматриваются количественные и каче-
ственные показатели комплектования частей и соединений Приамурского военного округа 
в годы Русско-японской войны 1904–1905 гг. нижними чинами, мобилизованными в Сибир-
ском военном округе. На основе анализа потерь Восточно-Сибирских полков в сражении у 
Вафангоу 1–2 июня 1904 г. сделаны выводы о процентном содержании в Восточно-Сибир-
ских частях нижних чинов, призванных из Сибирского военного округа.
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ACQUISITION OF PARTS AND UNITS OF THE AMUR MILITARY DISTRICT WITH 
SPARE LOWER RANKS OF WESTERN SIBERIA DURING THE RUSSIAN-JAPANESE 
WAR OF 1904—1905.

Based on a wide range of sources, the article considers quantitative and qualitative indicators 
of acquisition of units and formations of the Amur military district during the Russian-Japanese 
war of 1904–1905 by the lower ranks mobilized in the Siberian military district. On the basis 
of the analysis of losses of East Siberian regiments in battle at Vafangou on June 1–2, 1904, 
conclusions about percentage in East Siberian parts of the lower ranks called from the Siberian 
military district are drawn.
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советский период проблема укомплектования 
частей и соединений ПриамВО запасными во-
инскими чинами СибВО в годы Русско-японской 
войны 1904–1905 гг. фрагментарно рассматри-
валась в научных монографиях сибирских исто-
риков: Н.Д.  Ростова «Земли Алтайской верные 
сыны. Из истории доблести и чести воинской си-
бирских полков» [2], Ю.П. Горелова «Сибиряки на 
защите Отечества в войнах начала XX века» [3] и 
коллективном труде В.А.  Копылова, В.П.  Милю-
хина, Ю.А. Фабрики «Сибирский военный округ. 
Первые страницы истории (1865–1917)» [4].  

В начале XX века политическая обстановка 
на Дальнем Востоке резко обострилась. Китай 
стал ареной противостояния ведущих мировых 
держав за новые рынки и территории. Россий-
ская империя сосредоточила усилия на продви-
жении своих интересов в Маньчжурии и Корее. 
Это привело к обострению отношений России с 

Проблема укомплектования частей и соединений 
Приамурского военного округа (далее – ПриамВО) 
личным составом в случае мобилизации во время 
войны с Японией была очень актуальна в начале 
XX века. Незначительные людские ресурсы окру-
га не позволяли решить ее собственными сред-
ствами. Поэтому Военное ведомство Российской 
империи задачу по комплектованию воинских 
формирований Дальнего Востока возложило на 
Сибирский военный округ (далее – СибВО).   

Вопросы комплектования частей и соедине-
ний ПриамВО запасными воинскими чинами 
СибВО до настоящего времени не становились 
предметом пристального внимания научного со-
общества. В дореволюционный период некото-
рые незначительные сведения указывались в тру-
де Военно-исторической комиссии по описанию 
Русско-японской войны [1]. В советский период 
этому вопросу внимания не уделялось. В пост-
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претендующей на эти территории Японией. Ди-
пломатические усилия по разрешению кризиса 
результатов не дали. Японская империя, заручив-
шись финансовой и политической поддержкой 
Великобритании и США, вступила на путь раз-
рыва дипломатических отношений с Российской 
империей и подготовки к войне.  

Высокая вероятность перерастания полити-
ческих противоречий с Японией в полноценную 
войну потребовала от Военного министерства 
России в начале XX  в. скорейшей и детальной 
разработки мобилизационных планов, направ-
ленных на усиление войск ПриамВО в случае вой-
ны с Японией. В целях создания самостоятельной 
мобилизационной базы резервов первой очереди 
для ПриамВО в 1899 г. была проведена реформа 
«азиатских» военных округов. Иркутский и Ом-
ский военные округа были объединены в СибВО. 
В его состав вошли Тобольская, Томская, Енисей-
ская, Иркутская губернии и Акмолинская, Семи-
палатинская, Якутская области [5, с. 16]. Людские 
ресурсы округа позволяли обеспечить войска 
ПриамВО необходимыми пополнениями. На слу-
чай войны с Японией были разработаны мобили-
зационное расписание № 18 для СибВО и особое 
№ 8 для ПриамВО. 

В СибВО функции учета запасных воинских 
чинов и организации призыва в случае войны 
были возложены на Омскую (начальник генерал-
майор Люндеквист) и Иркутскую (начальник ге-
нерал-майор Ягодкин) местные бригады. Первой  
подчинялись 17  уездных воинских начальников, 
располагавшихся на территории Тобольской, 
Томской губерний, Акмолинской и Семипала-
тинской областей. Второй подчинялись 5  уезд-
ных воинских начальников, располагавшихся на 
территории Иркутской и Енисейской губерний, а 
также Якутской области. Согласно записке о мо-
билизационной готовности, в 1903 г. в СибВО на 
учете состояло 96 850 запасных нижних чинов. В 
соответствии с мобилизационными расписания-
ми № 18 и № 8 ресурсы округа предназначались 
для укомплектования формируемых воинских ча-
стей в СибВО – 27 933 чел., в ПриамВО – 42 965 
чел., в Туркестанском военном округе – 2 959 чел. 
Нераспределенный личный состав в количестве 
11  484  чел. мог быть использован по решению 
штаба СибВО [6,  л.  65]. Для укомплектования 
частей и соединений ПриамВО предназначались 
нижние чины запаса со сборных пунктов: Иркут-
ского – 4 599, Нижнеудинского – 2 345, Минусин-
ского – 2 499, Томского – 4 575, Барнаульского – 

9  761, Каинского  – 2  800, Мариинского  – 2  240, 
Курганского  – 4  058, Бийского  – 322, Кузнецко-
го  – 12, Ишимского  – 98, Тюкалинского  – 1  725, 
Тюменского  – 4, Ялуторовского  – 42, Омского  – 
3 608, Ачинского – 3 819 [7, л. 367]. 

К началу 1904 г. политическое противостояние 
между Россией и Японией вошло в решающую 
стадию. После неудачных переговоров Япония в 
одностороннем порядке разорвала дипломатиче-
ские отношения с Российской империей. В ночь 
с 26 на 27  января 1904  г. японский флот напал 
на русскую Тихоокеанскую эскадру, стоящую на 
внешнем рейде у Порт-Артура. 27 января 1904 г. 
Высочайшим манифестом император Николай II 
объявил, что Российская империя находится в со-
стоянии войны с Японией.

Мобилизация войск и учреждений СибВО, а 
также Котельнического уезда Вятской губернии 
и Верхотурского, Ирбитского, Камышловского, 
Шадринского уездов Пермской губернии Казан-
ского военного округа была объявлена Высочай-
шим повелением от 28  января 1904  г. 2  февраля 
стало первым днем мобилизации [8, с. 111].  

Мобилизационная телеграмма была получена в 
штабе СибВО в 19:00 28 января 1904 г., в городах 
СибВО в период с 28 по 29 января 1904 г. С помо-
щью телеграфа сведения о мобилизации передава-
лись вдоль линии железной дороги, а в остальные 
населенные пункты направлялись конные посыль-
ные [7, л. 352]. Так, в управление местной Иркут-
ской бригады телеграмма поступила 29   января 
1904, в управления Красноярского и Тобольского 
воинских начальников – 28 января 1904 [9, л. 126]. 
После получения телеграмм в городах округа было 
организовано расклеивание объявлений о моби-
лизации. Они размещались на уездных присут-
ственных местах, площадях, рынках, перекрестках, 
общественных домах, фабриках и других людных 
местах. В г.  Тобольске их разместили 28  января 
[10], в г.  Иркутске – в ночь на  30 января [11]. В 
г. Томске 30 января по поручению полицмейстера 
были расклеены объявления следующего содер-
жания: «По Высочайшему Его Императорского 
Величества повелению нижние чины запаса при-
зываются на действительную службу, а потому они 
должны немедленно явиться в пункты, указанные 
в их призывных картах, в сроки, обозначенные в 
их увольнительных билетах. Места и учреждения, 
как правительственные, так и частные, у которых 
нижние чины запаса проживают по вольному най-
му, должны немедленно произвести с ними расчет 
и выдать билет, если таковой у нанимателя» [12]. 

Ширшов М.А.  Комплектование частей и соединений Приамурского военного округа запасными нижними чинами...
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Мобилизация в СибВО носила характер общей. 
Призыву подлежали запасные офицеры и нижние 
чины всех возрастов. 

Всего в СибВО в армию было мобилизовано 
89 327 запасных нижних чинов (Акмолинская об-
ласть – 7  795, Енисейская губерния – 8  988, Ир-
кутская губерния – 6 541, Якутская область – 261, 
Семипалатинская область – 1 256, Тобольская гу-
берния – 25  264, Томская губерния – 39  222), во 
флот – 968 (Енисейская губерния – 10, Иркутская 
губерния – 469, Тобольская губерния – 350, Том-
ская губерния – 139). Следует отметить, что по 
мобилизации в ПриамВО было призвано всего 
21 205 человек [2, с. 79]. 

Согласно мобилизационному расписанию № 8 
основная масса запасных нижних чинов СибВО 
направлялась на укомплектование частей и со-
единений ПриамВО. В первую очередь укомплек-
товывались войска, находящиеся на театре во-
енных действий, в Порт-Артуре и Маньчжурии. 
Всего личного состава на Дальний Восток было 
направлено: армейской пехоты – 35  504, кавале-
рии – 1 059, артиллерии – 1 151 (пешей – 742, кон-
ной – 13, парковой – 3, крепостной – 393), фель-
дшеров – 432 (медицинских – 190, ротных – 242), 
писарей – 1 117, санитаров – 447, мастеров – 667, 
хлебопеков – 76, нестроевых – 1 988 [13, л. 244].  

По мобилизации Иркутской местной коман-
дой в 3-й пехотный Сибирский Нерчинский полк 
было поставлено 3 022, а в 1-й пехотный Сретен-
ский полк 2 017 человек [9, л. 150–152]. Практиче-
ски исключительно из уроженцев Барнаульского 
уезда был сформирован 2-й пехотный Сибирский 
Читинский полк [2, с. 155]. В целом полки 1-й Си-
бирской пехотной дивизии, сформированные в 
ПриамВО, в подавляющем большинстве состояли 
из запасных СибВО. Каждый пехотный Сибир-
ский полк включал четыре батальона: 61 офицер, 
7 классных чинов, 3 800 строевых и 428 не стро-
евых нижних чинов [14, с. 357]. Согласно отчету 
ПриамВО о мобилизации 1904 г. в 1-ю Сибирскую 
пехотную дивизию было распределено: в 1-й пе-
хотный Сибирский Стретенский полк – 341, во 
2-й пехотный Сибирский Читинский полк – 206, 
в 3-й пехотный Сибирский Нерчинский полк и 
отдельный Нерчинский батальон – 319, в 4-й пе-
хотный Сибирский Верхнеудинский полк и от-
дельный Верхнеудинский батальон – 975 человек 
[7, л. 215, 216, 225, 234, 235, 237]. Остальной лич-
ный состав полков до штатной численности вос-
полнялся мобилизационными людскими ресур-
сами СибВО.   

Во многом сибиряками комплектовались и 
Восточно-Сибирские полки I-го, II-го и III-го 
Сибирских корпусов. Согласно отчету Нижнеу-
динского воинского начальника на укомплекто-
вание 20-го Восточно-Сибирского стрелкового 
полка направлялось 464 чел. В Порт-Артур на 
доукомплектование 13, 14, 15 и 16 Восточно-Си-
бирских стрелковых полков из г. Иркутска было 
направлено 487, 441, 477 и 387 военнослужащих 
соответственно [9, л. 150, 151]. Из Омского уезда 
282  запасных нижних чина убыли в распоряже-
ние коменданта крепости Владивосток [15, л. 25], 
5 000 запасных нижних чинов СибВО поступили 
на укомплектование 7-й и 8-й Восточно-Сибир-
ских стрелковых дивизий [13, с. 74]. 

Следует отметить, что по итогам выполнения 
мобилизационных расписаний №  18 и №  8 на 
сборных пунктах СибВО остались излишки за-
пасных нижних чинов: Тюменский – 154, Тоболь-
ский – 206, Каинский – 285, Ялуторовский – 608, 
Барнаульский  – 2  138, Курганский  – 853, Семи-
палатинский – 363, Ишимский – 1 594, Тарский – 
511, Бийский – 856, Туринский – 49, Омский – 936, 
Тюкалинский – 193, Томский – 145, Мариинский – 
231, Кузнецкий  – 102, Ачинский  – 452, Нижнеу-
динский – 82. Всего 9 758 человек. Одновременно 
на Иркутском и Красноярском не хватило 1 383 и 
496 человек соответственно. Из излишков, с уче-
том предназначенных в Туркестанский военный 
округ, был восполнен некомплект Иркутского и 
Красноярского сборных пунктов. Также в дей-
ствующую армию направлено: 3 975 человек в ар-
тиллерийские части, 808 – в саперные подразделе-
ния, 3 584 – в стрелковые батальоны; 668 человек 
укомплектовали четыре новых отделения конско-
го запаса в СибВО [16, л. 96, 109]. 

Необходимо обратить внимание, что к началу 
войны на Дальнем Востоке срочную службу про-
ходили нижние чины действительной службы, 
призванные в СибВО в период с 1989 по 1903 гг. 
Так, в 1902 г. в ПриамВО было направлено 10 968 
новобранцев СибВО, а в 1903 г. – 11 528 [17, с. 27].  

Все изложенное выше позволяет предполо-
жить, что в частях и соединениях  ПриамВО по-
сле завершения мобилизационных мероприятий 
1904 г. проходили службу около 100 000 нижних 
воинских чинов, призванных в СибВО. Однако 
воинские формирования ПриамВО комплекто-
вались на только запасными нижними чинами 
СибВО, но и военнослужащими действительной 
службы из частей, дислоцировавшихся в Евро-
пейской России. 
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В войска, находящиеся в Маньчжурии и в 
Порт-Артуре, из Европейской России в начале 
1904  г. было перевезено: 6  000 воинских чинов, 
равномерно взятых из частей и соединений ар-
мии; 7 400 военнослужащих на укомплектование 
до штатов военного времени двух бригад 31-й 
и 35-й пехотных дивизий; саперный батальон; 
12  батарей на укомплектование девяти Восточ-
но-Сибирских артиллерийских дивизионов; ряд 
других подразделений [14, с. 347, 350, 351]. В на-
чале апреля 1904 г. были завершены перевозки из 
Европейской России третьих батальонов для Вос-
точно-Сибирских полков и четвертых батарей 
для Восточно-Сибирских артиллерийских диви-
зионов. Прибытие этих подразделений, а также 
мобилизованных в СибВО нижних чинов позво-
лило своевременно завершить переход Восточно-
Сибирских бригад на штаты дивизий [18, с. 95].   

Всего на Дальнем Востоке было сформиро-
вано 9 Восточно-Сибирских стрелковых диви-
зий 4  полкового состава и несколько отдельных 
частей. Каждый полк включал три батальона. 
Третьи батальоны полков прибыли в полном со-
ставе из Европейской России, два других батальо-
на комплектовались воинскими чинами запаса 
СибВО и ПриамВО, а также чинами действи-
тельной службы из Европейской России. Можно 
предположить, что воинские чины, призванные в 
СибВО, составляли примерно 1/3 от общей числен-
ности, этот показатель в зависимости от особенно-
стей подразделения несколько варьировался. 

Анализ потерь, понесенных частями Мань-
чжурской армии в ходе боевых действий, под-
тверждает сделанный вывод. Так, в сражении 
при Вафангоу 1–2 июня 1904 г. 1-й Восточно-Си-
бирский стрелковый полк потерял убитыми – 27, 
ранеными – 201, пропавшими без вести – 16 ниж-
них чинов, из них призванными в СибВО – 7, 55 
и 1 соответственно; 2-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк потерял убитыми – 199, ране-

ными – 291, пропавшими без вести – 190 нижних 
чинов, из них призванными в СибВО – 35, 118 
и 117 соответственно; 3-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк потерял убитыми – 123, ране-
ными – 282, пропавшими без вести – 335 нижних 
чинов, из них призванными в СибВО – 36, 69 и 
138 соответственно; 4-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк потерял убитыми – 23, ране-
ными – 135, пропавшими без вести – 24 ниж-
них чина, из них призванными в СибВО – 7, 64 
и 12 соответственно; 33-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк потерял убитыми – 23, ранены-
ми – 130, пропавшими без вести – 15 нижних чи-
нов, из них призванными в СибВО – 3, 11 и 1 со-
ответственно; 34-й Восточно-Сибирский стрел-
ковый полк потерял убитыми – 15, ранеными – 
134, пропавшими без вести – 2 нижних чина, из 
них призванными в СибВО – 2, 38 и 1 соответ-
ственно; 35-й Восточно-Сибирский стрелковый 
полк потерял убитыми – 64, ранеными – 239, 
пропавшими без вести – 31 нижний чин, из них 
призванными в СибВО – 10, 55 и 4 соответствен-
но; 36-й Восточно-Сибирский стрелковый полк 
потерял убитыми – 32, ранеными – 256, пропав-
шими без вести – 14 нижних чинов, из них при-
званными в СибВО – 16, 82 и 12 соответственно 
[19, с. 13, 14]. Всего потери составили 2 801 чело-
век, из них призванными в СибВО 894 нижних 
чина, что составляет 31,3 %.

Таким образом, в феврале 1904 г. в СибВО было 
мобилизовано 90 295 запасных нижних чинов, с 
учетом военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву в ПриамВО, доля военнообя-
занных Западной Сибири в частях и соединениях 
ПриамВО составила около 30 %. При этом сле-
дует отметить, что мобилизация в СибВО была 
проведена в установленные сроки. Это позволило 
укомплектовать войска, находящиеся на театре 
военных действий по штатам военного времени 
до высадки японской армии на континенте. 
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