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ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СЛЪДСТВЕННАЯ КОММИС1Я, 

Чрезвычайная Следственная Коммиая издаетъ очередной 

выпускъ своихъ трудовъ. 

Кощунственное отношеше къ святынямъ, разстр^лъ не 

изм^нившихъ долгу своему нашихъ героевъ, попраше нормъ 

международная права, зверское обращеше съ несчастными 

пленными — таковы подвиги нашихъ враговъ, зд^сь изобра-

женные. 

Председатель Чрезвычайной Следственной Коммисш, 

Первоприсутствующш Сенаторъ Алексгьй Кривцовъ, 

1916 г. 



ОсквернеШе иконъ и евятынь. 

Въ Декабре месяце 1914 г. ефрейторъ 2 Туркестанскаго 
стрелковаго полка Андрей Осиповъ обнаружилъ въ костеле 
села Гурдуцкъ, Плоцкой губ., оставленныхъ германцами около 
30 принадлежащихъ непр1ятелю лошадей. Полъ костела былъ 
испачканъ конскимъ навозомъ, а органъ и иконы на стенахъ 
были разбиты. Черезъ два дня после этого, въ 10 верстахъ 
отъ Гурдуцка въ костеле с. Зиньбокъ, также оставленнаго 
германцами, Осиповъ обнаружилъ ту же картину, при чемъ 
разбитыя иконы висели на стенахъ на значительной высоте 
отъ пола. 

Изложенное удостоверено показашемъ ефрейтора 2 Турке-
станскаго стрелковаго полка Андрея Осипова, допрошеннаго 
7 Марта 1916 г. по порученш Чрезвычайной Следственной 
Коммисш Судебнымъ Следователемъ 3 уч. Ростовскаго округа 
въ качестве свидетеля съ соблюдешемъ 443 ст. у. у. с. 

Въ начале Мая 1915 г., после отступлешя германцевъ 
изъ пределовъ Августовскаго уезда, Сувалкской губ., настоятель 
Голынской церкви священникъ Петръ Копаневичъ, посетивъ 
находящуюся въ пределахъ его прихода Рудавскую церковь, 
обнаружилъ осквернеше ея германцами, обратившими церковь 
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въ стоянку для лошадей, на что указывалъ разбросанный по 
полу кормъ. Святое Евангел1е оказалось брошеннымъ на полъ, 
а находивипяся пять иконъ: Иверской Божьей Матери—въ 
алтаре на горнемъ месте, другая икона Божьей Матери—надъ 
жертвенникомъ, местная икона Божьей Матери—на иконостасе 
и иконы Божьей Матери и Спасителя—на Царскихъ Вратахъ 
носили следы ударовъ, повидимому, штыками и саблями въ виде 
перекрещивающихся продольныхъ линШ и поперечныхъ отверстШ. 
Отъ местныхъ жителей Копаневичъ узналъ, что германцы во 
время своего пребывашя въ с. Рудавке никого изъ посторон-
нихъ лицъ въ церковь не пускали. 

Съ поруганныхъ иконъ въ присутствш священника Копане-
вича были сделаны фотографичесме снимки, одинъ изъ которыхъ 
изображенъ въ настоящемъ выпуске на рис. № 33. 

Изложенное удостоверено показашемъ священника О. Петра 
Афанааевича Копаневича, допрошеннаго 10 Октября 1915 года 
по порученда Чрезвычайной Следственной Коммисш Судебнымъ 
Следователемъ 1 уч. Острогожскаго уезда, въ качестве свиде-
теля съ соблюдешемъ 712 ст. у. у. с. 

I № 3 4 . 
Въ первыхъ числахъ Ноября 1914 г. после оставлешя 

! австршцами г. Келецъ, въ одной изъ конюшенъ местныхъ 
^ казармъ, ранее занятой непр1ятелемъ, была найдена въ навозе 

икона Св. Николая Чудотворца, написанная на цинковомъ листе, 
прикрепленномъ къ деревянной доске. По смытш грязи на 
иконе были обнаружены три сквозныхъ штыковыхъ и три 

г пулевыхъ повреждешя и одно небольшое отверстие, въ которомъ 
застрялъ осколокъ пули, ударившейся о винтъ, бывшш въ дере-

вянной доске, на которой былъ положенъ цинковый листъ съ 
^изображешемъ лика Святителя. Кроме того, на лике имелась 

вдавлина, которая по очерташю и характеру своему, несомненно, 
произошла отъ удара каблукомъ сапога. При примерке къ 
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повреждешямъ австршскаго штыка было установлено, что ширина 
и форма штыка совершенно совпадаютъ съ шириною и формой 
поврежденш. Последнее обстоятельство въ связи съ много-
численностью и разнообраз1емъ поврежденш не оставляетъ 
сомн-Ьшя въ томъ, что повреждешя на Св. иконе являются 
результатомъ не какой-либо неосторожности или случайности, 
а были произведены умышленно въ ц^ляхъ глумлешя надъ 
православной святыней. 

Икона эта была принесена въ даръ поручикомъ Митрофаномъ 
Митрофановичемъ Колтовскимъ храму Покрова Святыя Бого-
родицы, что на Боровой улице въ г. Петрограде, где и 
находится въ настоящее время. (Рис. № 34), 

Изложенное въ соответствующихъ частяхъ удостоверено 
показаниями начальника школы шоферовъ и санитаровъ для 
войсковыхъ санитарныхъ автомобильныхъ отрядовъ поручика 
Митрофана Колтовскаго и вольноопределяющагося при той же 
школе Владим1ра Винтергальтера, допрошенныхъ въ качестве 
свидетелей съ соблюдешемъ 443 ст. у. у. е., Членомъ Чрезвы-
чайной Следственной Коммисш Машкевичемъ. 

№ 3 5 . 
Командиръ 3 Сибирскаго горнаго артиллершекаго дивизюна 

Нечаевъ при письме отъ 17 Октября 1915 г. препроводилъ 
въ редакщю Петроградскаго журнала „Солнце Россш" найденный 
офицерами того же дивизюна въ германскихъ окопахъ выре-
занный изъ какого-то немецкаго заграничнаго журнала фото-
графическш снимокъ, снабженный разъяснительной надписью 
на немецкомъ языке: „БеЩвсЬе Е^иагИегипд т етег гизз1зсЬеп 
ЮгсНе". (ПОСТОЙ немцевъ въ русской церкви). Осмотромъ 
этого снимка, произведеннымъ Членомъ Чрезвычайной След-
ственной Коммисш, Генералъ-Маюромъ А. И. Семашко, уста-
новлено нижеследующее: въ православной церкви изображены 
34 германскихъ солдата въ форменныхъ шапкахъ-безкозыркахъ; 
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большинство сопрдтъ лежитъ на попу на разбросанной сопом^., 
друпе сидятъ на лавкахъ и скамейкахъ и что-то читаютъ и 
•Ьдятъ, у н-Ькоторыхъ въ рукахъ папиросы и сигары. Въ Цар-
скихъ вратахъ вынутъ или выбитъ ликъ-медальонъ Апостола и 
черезъ образовавшееся круглое отверепе изъ алтаря смотритъ 
нЪмецкш солдатъ съ шапкой—безкозыркой на голове, другой 
германскШ солдатъ съ такой-же шапкой выглядываетъ изъ 
алтаря, поднявшись съ правой стороны на иконостасъ. Къ иконе, 
находящейся на правой стороне возле Царскихъ вратъ, при-
ставлено ружье, а къ лампаде подвешены каше то предметы, 
повидимому, фляги и штыкъ, къ иконе на левой стороне Цар-
скихъ вратъ подвешена солдатская шинель и къ самымъ Цар-
скимъ вратамъ прислонены каше-то предметы. 

№ 3 6 . 
Въ Сентябре 1914 г., во время пребывашя дивизюннаго 

лазарета 7 Сибирской стрелковой дивизш въ м. Рачкахъ, близъ 
| г. Августова, исполнявшш обязанности младшаго дивизюннаго 
I врача Николай Павловичъ Студенцовъ нашелъ среди двора, 
| прилегающаго къ зданш бывшаго лазарета русскаго пограничнаго 

полка, икону Христа Спасителя, оскверненную человеческими 
испражнешями, находившимися на левой стороне лика Спаси-
теля. Невдалеке отъ этого места на земле валялась груда 
разорванныхъ и истрепанныхъ книгъ изъ библютеки вышеупо-
мянутаго лазарета, разломанная мебель и разбитая исковерканная 
лампада. Внутри помещешя Студенцовымъ былъ найденъ резной, 
художественный кютъ, со следами холоднаго оруж!я, съ помощью 
котораго, повидимому и была изъ него вынута найденная икона. 
При разспросахъ Студенцовымъ местныхъ жителей, последше 
разсказали ему, что осквернеше Святой православной иконы 
совершено солдатами германской части, занимавшей м. Рачки, 
передъ вступлешемъ туда русскихъ войскъ. Икона эта, по словамъ 
жителей, находилась въ помещенш полкового лазарета, который 
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былъ подвергнуть врагами полному разгрому. По дальнЪйшимъ 
разсказамъ жителей м. Рачки, немцы неоднократно совершали 
осквернеше иконъ и святынь, чтимыхъ православной церковью, 
стараясь такимъ путемъ публично проявить предъ мЪстнымъ 
населешемъ свои чувства призрЪшя къ русскимъ и ихъ религш. 
Особенно часто немцы совершали кощунственное поругаше 
иконъ, принадлежавшихъ русскимъ войсковымъ частямъ. 

Найденную икону Студенцовъ 28 Ноября 1914 г. предста-
вилъ Протопресвитеру Военного и Морского Духовенства Отцу 
Георпю Шавельскому, которымъ она была передана въ походную 
церковь при Ставка ВЕРХОВНАГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩАГО, 
где хранится и поныне. 

О нахожденш ея въ церкви при Ставке ЕГО ИМПЕРА-
ТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ благо-
угодно было указать Председателю Чрезвычайной Следственной 
Коммисш Первоприсутствующему Сенатору А. Н. Кривцову при 
всеподданнейшемъ докладе 15 Января 1916 г. 

При осмотре иконы Судебнымъ Следователемъ 1 уч. 
Могилевскаго уезда было установлено следующее. Икона Христа 
Спасителя писана масляными красками по дереву, размеромъ 
4 x 5 вершковъ. Часть серебряной ризы, обрамляющей ликъ 
Христа, оторвана на пространстве около 4 кв. вершковъ, венчикъ 
надъ головой сорванъ съ гвоздей. Часть лика Спасителя и одна 
рука покрыты беловатымъ налетомъ. Покрывающш обратную сто-
рону иконы бархатъ на верхнемъ и нижнемъ ребрахъ надорванъ. 

Изложенное удостоверено въ соответствующихъ частяхъ 
показашями нижеследующихъ лицъ, допрошенныхъ по порученда 
Чрезвычайной Следственной Коммисш въ качестве свидетелей: 
1) священника походной церкви Штаба ВЕРХОВНАГО ГЛАВНО-
КОМАНДУЮЩАГО о. Владим1ра Рыбакова, допрошеннаго 
15 Января 1916 г. Судебнымъ Следователемъ 1 уч. Могилев-
скаго уезда. 

2) Протопресвитера Военного и Морского Духовенства, 
о. Георпя Шавельскаго, допрошеннаго 18 Января 1916 г. 
Членомъ Чрезвычайной Следственной Коммисш В. Д. Олышевымъ. 

3) Главнаго врача 2 лазарета 7 Сибирской стрелковой 
дивизш Николая Павловича Студенцова, допрошеннаго 30 Апреля 

/ 
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1916 г. Военнымъ Следователемъ 3 Сибирскаго стрелковаго 
корпуса. 

4) Главнаго врача перевязочнаго отряда 7 Сибирской 
стрелковой дивизш Николая Михайловича Шестакова, допро-
шеннаго 1 Марта 1916 г. Военнымъ Следователемъ 3 Сибир-
скаго армейскаго корпуса и 

5) О. Рафаила Прозоровскаго, допрошеннаго 17 Марта 
1916 г. кандидатомъ на военно-судебныя должности Общаго 
Корпуснаго Суда VII Армш. 

№ 3 7 . 

ПотомеШе парохода „Анкона". 
27 Октября 1915 г. шедшш изъ НькЯорка въ Неаполь 

итальянскш пароходъ „Анкона" около мыса Карбопера подвергся 
нападению подводной лодки, имевшей австршскш флагъ. На 
пароходе кроме 60 человекъ экипажа, находилось 422 пассажира 
различной нацюнальности, изъ коихъ около 200, большею частью 
женщины и дети,—погибли. Въ числе спасшихся оказалось и 
несколько русскихъ поданныхъ—Исаакъ Стройтоловичъ, Ковель-
скш мещанинъ Ааронъ Шулимовъ Перкель и Шмуль Миль-
штейнъ. Не смотря на все меры, принятыя къ розыску и 
допросу вышепоименованныхъ лицъ, Чрезвычайной Следствен-
ной Коммисш удалось получить лишь показаше Перкеля, имъ 
собственноручно записанное, въ которомъ гибель парохода 
„Анкона" рисуется въ следующемъ виде: 

Въ день потоплешя, „Анкона", находясь въ 12 часовъ дня 
вблизи французскихъ колонш у Африканскаго побережья, под-
верглась нападеню подводной лодки, шедшей подъ австршскимъ 
флагомъ. Безъ всякаго предупреждения лодка стала осыпать 
пароходъ снарядами, которые не только попадали въ пароходъ, 
но попадали и въ шлюпки, на которыхъ находились спасчпеся 
пассажиры; среди последнихъ мнопе получили поранешя. 
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„Анкона" остановилась и разстрЪпянная торпедами быстро 
скрылась подъ водой. Перкель въ последит моментъ передъ 
погружешемъ парохода бросился въ море и, поймавъ бревно, 
держался на поверхности воды 24 часа, пока его не подобралъ 
французскш броненосецъ. 

Показание мещанина г. Ковеля Арона Шулимова Перкеля, 
допрошеннаго Россшскимъ генеральнымъ консуломъ въ Алжире 
11 Января 1916 г. 

Н а ш щ надъ мирными жителями. 

Во время наступлешя на крепость Перемышль въ Сен-
тябре 1914 г. некоторый руссюя воинск1я части, въ томъ 
числе и 311 пехотный Кременецкш полкъ, были расположены 
въ Святове и деревне Соснице. Въ это время у одной изъ 
местныхъ православныхъ крестьянокъ, руссинки по происхож-
денш, родился ребенокъ. За отсутств1емъ бежавшаго изъ 
деревни священника мать новорожденнаго обратилась къ свя-
щеннику Кременецкаго полка съ просьбой окрестить младенца, 
что и было исполнено. Черезъ несколько дней русскимъ вой-
скамъ пришлось отойти подъ натискомъ непр1ятеля и уступить 
с. Святово и дер. Сосницы, изъ которыхъ, однако, черезъ 
несколько дней австршцы были вновь выбиты. Вошедшимъ въ 
с. и дер. русскимъ войскамъ местные жители разсказали, что 
австршцы, узнавъ о крещенШ русскимъ полковымъ священ-
никомъ ребенка, разорвали последняго на куски и затемъ, 
пригласивъ участвовавшихъ въ таинстве крещешя церковнаго 
старосту и кумовьевъ, повесили ихъ у церкви, которую сожгли, 
причемъ, последняго изъ приговоренныхъ къ казни австршцы 
заставили вырыть могилу какъ себе, такъ и ранее повешен-
нымъ и лишь по окончанш этой работы повесили его на томъ 
же дереве, на которомъ уже висели остальные пять человекъ. 
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Жестоко отомстили австршцы и т"Ьмъ изъ местныхъ жителей, 
у которыхъ были найдены руссшя деньги, полученныя въ уплату 
за проданные русскимъ войскамъ пищевые продукты: 38 чело-
вЪкъ были арестованы и помещены въ здаше училища. При 
спешномъ отступленш австршцы подожгли здаше, и все въ немъ 
заключенные несомненно сделались бы жертвами огня, если бы 
русск1я войска, вошедцие въ деревню, не освободили ихъ изъ 
запертаго гор-Ьвшаго здашя. 

Все изложенное въ соответствуюгцихъ частяхъ удостоверено 
показашемъ рядовыхъ 311 п^хотнаго Кременецкаго полка Семена 
Кириллова Коростенко и Петра Павлова Федоренко, допрошен-
ныхъ съ соблюдешемъ 443 ст. у. у. с. по поручению Чрезвы-
чайной Следственной Коммисш Судебнымъ Следователемъ I уч. 
Черкасскаго уезда. 

V 

Оскорблен1я и насшйя надъ русскимъ консромъ въ 
Кенигсберг! 

20 1юля 1914 г. статскш советникъ Зиновш Михайловичъ 
Поляновскш, россшскш консулъ въ Кенигсберге, получивъ 
сведешя объ объявленш Гермашей войны Россш, немедленно 
же сталъ готовиться къ отъезду въ надежде, что ему, какъ лицу 
дипломатическаго корпуса, удастся безпрепятственно вернуться 
въ Россш черезъ Берлинъ. Совершенно неожиданно въ квартиру 
Поляновскаго, занятаго укладкой вещей, ворвались полицейсше 
агенты и потребовали немедленной явки въ полищю какъ самого 
Поляновскаго, такъ и лицъ, служащихъ въ Консульстве. Въ по-
лицш Поляновскому было объявлено, что въ виду прекращешя 
консульскихъ полномочш обращеше съ нимъ въ дальнейшемъ 
ни въ чемъ не будетъ отличаться отъ обращешя съ другими 
русскими подданными, задержанными въ Германш, и присутство-
вавшей при этомъ прусскш лейтенантъ намекнулъ на то, что 
Поляновскому, заподозренному въ шпюнстве, не избежать 
участи шпюна. После этого Поляновскш былъ раздеть донага, 
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обысканъ и заключенъ въ одиночную камеру местной тюрьмы. 
Камера была весьма незначительна по величине, съ небольшимъ 
окномъ у потолка, вся обстановка ограничивалась грязной 
кроватью и издающей зловоше парашей въ углу. Слова прус-
скаго лейтенанта о подозрении въ шпюнстве въ связи съ 
постояннымъ заглядывашемъ въ камеру тюремной стражи и 
истерическими криками, всю ночь раздававшимися въ тюрьме, 
вселили въ Поляновскаго мысль, что онъ будетъ разстрелянъ. 
Утромъ въ тюрьму явился президентъ полицш и объявилъ, 
что о степени участ!я въ шпюнстве будетъ произведено раз-
следоваше? Въ ожиданш этого разследовашя Поляновскш про-
былъ въ тюрьме девять сутокъ на арестантской пище, со-
стоявшей изъ чернаго хлеба и болтушки изъ овсянки безъ 
мяса. Постоянный голодъ Поляновскш утолялъ дополнительной 
пищей,. прюбретаемой имъ на свои средства въ ресторане, 
однако черезъ несколько дней онъ былъ лишенъ этой возмож-
ности по распоряженш президента полицш фонъ-Версъ, объяс-
нившая, что ни одинъ изъ немецкихъ ресторановъ не согла-
шается отпускать пищу русскимъ. 

На девятый день пребывашя въ одиночной тюрьме Поля-
новскш былъ переведенъ въ военную тюрьму, где въ течеше 
пяти дней долженъ былъ довольствоваться чернымъ хлебомъ, 
водой и болтушкой; голодовка эта вызвала такое истощеше, 
что 31 1юля 1914 г., когда Поляновскш былъ вызванъ для до-
проса къ военно-следственному судье, онъ не былъ въ состоянш 
подняться съ постели и былъ отведенъ для допроса конвойными 
солдатами, державшими его подъ руки. Следственный судья 
произвелъ самый поверхностный допросъ и ограничился несколь-
кими незначительными вопросами о месте нахождения жены 
Поляновскаго, о найденныхъ въ квартире географическихъ кар-
тахъ германскаго Балтшскаго побережья и т. п., после чего 
сделалъ распоряжеше о возвращенш Поляновскаго въ тюрьму. 
Лишь 6/19 Августа Поляновскому, делопроизводителю консульства 
Ронконенъ и письмоводительнице Лагусъ, арестованнымъ одно-
временно съ Поляновскимъ, было объявлено, что следственное 
производство о шпюнстве прекращено за отсутств1емъ доста-
точныхъ уликъ и что все арестованные будутъ отправлены въ 
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Берлинъ. Переездъ состоялся въ тотъ же день, но при самыхъ 
тяжелыхъ услов1яхъ: арестованнымъ было запрещено разговари-
вать не только съ посторонними, но и между собою, конвойные 
осыпали ихъ ругательствами и бывшая въ вагоне публика, 
присоединяясь къ ругани, выражала сожаление, что имъ нельзя 
расправиться по своему съ арестованными русскими. По прибытш 
въ Берлинъ Поляновскому было объявлено, что возвращеше 
его на родину стоитъ въ зависимости отъ возвращешя герман-
скихъ консуловъ, задержанныхъ въ Россш. Въ ожиданш обмана 
Поляновскш пробылъ въ военной тюрьме въ одиночномъ заключе-
нш 13 месяцевъ. Обращеше въ тюрьме было въ высокой сте-
пени грубымъ и даже жестокимъ; такъ, страдая продолжительное 
время мучительною зубною болью, Поляновскш обратился къ 
маюру фонъ-Дуссе съ просьбой о приглашенш зубного врача. 
Въ просьбе этой фонъ-Дуссе отказалъ, говоря, что зубная боль 
„пустяки". Тяжело, по словамъ Поляновскаго, было и пребыва-
ше въ тюрьме письмоводительнице консульства Лагусъ. Еще 
до помещешя въ военную тюрьму, она въ продолжеше пяти 
дней содержалась въ тюрьме съ проститутками. Въ гражданской 
городской тюрьме, куда ее перевели потомъ, ее заставили мыть 
полы и, наконецъ, по переводе въ военную тюрьму подвергли 
унизительному обыску въ присутствш германскихъ фельдфебелей 
и унтеръ-офицеровъ, раздевъ предварительно донага. 

При такихъ услов1яхъ русскш дипломатический агентъ въ 
Кенигсберге провелъ долпе месяцы германскаго плена. 

Изложенное Поляновскш удостоверилъ 2 Декабря 1915 г. 
при допросе его съ соблюдешемъ 443 ст. у. у. с. чле-
номъ Чрезвычайной Следственной Коммисш генералъ-маюромъ 
А. И. Семашко. 

Свидетельство аветрШекаго фельдфебеля. 
Допрошенный 13 Февраля 1916 г. по поручент Чрезвы-

чайной Следственной Коммисш Судебнымъ Следователемъ Са-
ратовскаго Окружнаго Суда 1 уч. Кузнецкаго уезда въ качестве 
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свидетеля съ предупреждешемъ объ уголовной ответственности 
за ложное показаше австршскш военно-пленный фельдфебель 
3 Боснянско-Герцоговинскаго полка А... удостоверила что 
ему неоднократно приходилось видеть, какъ сопровождавшие 
русскихъ пленныхъ венгерсюе конвойные безъ всякаго повода 
плевали въ пленныхъ и избивали ихъ прикладами. Однажды, 
по словамъ А..., мимо его роты проходила парт1я пленныхъ, и 
когда одинъ изъ последнихъ попросилъ у него и его товарищей 
хлеба, за это конвойный ударилъ пленнаго прикладомъ и 
хотелъ избить и другихъ, но А... съ товарищами воспрепят-
ствовалъ этому. 

Точно также А... удостоверилъ, что австршаая войска по-
стоянно употребляютъ разрывныя пули, которыхъ выдается 
каждому солдату по 40—50 на 100 обыкновенныхъ; по мере 
израсходовашя техъ и другихъ, оне пополняются въ томъ же 
количестве. Пулеметная команда полка, въ которомъ состоялъ 
А..., употребляла исключительно разрывныя пули. По словамъ 
А... онъ и его товарищи, не желая убивать и ранить русскихъ 
разрывными пулями, стреляли въ воздухъ. 

№ № 3 8 , 3 9 и 4 0 . 

Принужден руеекихъ шгЗ&нныхъ въ Австро-ВенгрШ къ 
работамъ военнаго значен1я. 

Вопреки постановлешямъ Женевской конвенцш, воспре-
щающей воюющему государству принуждать пленныхъ къ ра-
ботамъ, направленнымъ противъ ихъ соотечественниковъ, ав-
стршсюя власти съ самаго начала войны пользуются трудомъ 
своихъ военно-пленныхъ для военныхъ целей. Работы плен-
ныхъ надъ военными сооружешями приняли настолько широкш 
характеръ, что въ Августе 1915 г. австршскимъ военнымъ 
министерствомъ былъ изданъ циркуляръ, въ которомъ пра-
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вительство предписываетъ обращение труда военношгЬнныхъ на 
работы военнаго характера и подробно далее регламентируетъ 
рядъ тЪхъ м^ръ, къ коимъ должны прибегать начальники ра~ 
ботъ въ случаяхъ (повидимому нерЪдкихъ) отказа пленныхъ 
отъ исполнешя этихъ работъ. Циркуляръ этотъ гласитъ: 

„ Военнопленными следуетъ пользоваться также и для 
„производства работъ военно-оборонительнаго характера. Военно-
„ пленные сперва приглашаются исполнять таковыя работы за 
„денежное вознаграждеше. Въ отношенш гЬхъ, кои не от-
„кликнутся добровольно на сказанное предложеше, должны 
„быть использованы меры убежден1я, а въ случае ихъ недей-
ствительности,—угрозы съ объяснетемъ тяжкихъ последствш 
„въ случае отказа. Наиболее упорствуюице въ последнемъ 
„наказываются соответствующимъ количествомъ палочныхъ 
„ударовъ и подвешивашемъ къ столбу до техъ поръ, пока они 
„не согласятся работать. Те военнопленные, кои своимъ при-
„меромъ или устнымъ воздейств1емъ вызовутъ среди товарищей 
„открытое возмущение или упорное массовое сопротивлеше, 
„могутъ быть казнимы". 

Подобнаго рода инструкцш виделъ на стене лазарета въ 
лагере Книттельфельсъ-Штирманъ пленный вольноопределякь 
Щ1Йся 84 Ширванскаго полка потомственный дворянинъ Василий 
Ивановичъ Ващинск1Й, который, находясь въ плену, былъ при-
командированъ къ означенному лазарету въ качестве „лиди-
цинера". По показашю Ващинскаго, данному 25 Апреля 1916 г. 
Чрезвычайной Следственной Коммисш въ качестве потерпев-
шаго, въ инструкцш этой содержались правила обращешя съ 
пленными при военныхъ работахъ „на поле битвы и въ кре-
постяхъ". Именно „въ случае отказа пленныхъ отъ работъ 
„ инструкцией предписывалось действовать сначала убеждешемъ, 
„указывая, если работы направлены противъ итальянцевъ, на 
„то, что въ данномъ случае нетъ никакого нарушения присяги. 
„Если же убеждешя не подействуютъ, пленныхъ надлежитъ 
„подвешивать къ столбу и не давать имъ есть. Наконецъ, если 
„и это наказаше не подействуетъ въ течеше 3 дней, упорныхъ 
„надлежитъ разстреливать въ присутствш 25—30 человекъ 
„другихъ пленныхъ". 
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Насколько приведенные циркуляръ и инструкщя энергично 
приводятся въ исполнеше местными властями, видно изъ по-
казашя того же Ващинскаго, удостоверившая, что вольно-
определяющшся 84 Ширванскаго полка Ершовъ, принуждаемый 
мучительными наказашями къ военнымъ работамъ, предпочелъ 
умышленно отрубить себе лопатой пальцы ноги для того, чтобы 
избавиться отъ дальнейшаго принужден\я. Работы на итальян-
ской границе производились нашими пленными настолько близко 
отъ передовыхъ итальянскихъ позицш, что нередко пленные 
получали ранешя отъ огня итальянскихъ солдатъ. 

Самъ Ващинскш виделъ русскаго пленнаго, доставленнаго 
въ лазаретъ съ итальянскихъ позицш съ застрявшей итальян-
ской пулей въ теменной кости. 

О томъ, что австршск 1я власти при назначенш пленныхъ 
на военныя работы прибегаютъ къ самымъ жестокимъ реп-
ресс1ямъ, свидетельствуютъ следуюыце для примера приводимые 
случаи, установленные разследовашемъ Чрезвычайной След-
ственной Коммисш. 

1) 30 1юля 1915 г. парт1Я пленныхъ, содержавшихся въ 
лагере „Терез1енштадтъ", въ количестве 500 человекъ была 
отправлена въ м. Рудникъ, близъ р. Сана, въ Галицш. Здесь 
имъ предложили рыть окопы. Когда пленные отказались испол-
нять эту работу, ихъ въ течете несколькихъ дней подвергали 
изб1ешямъ и угрожали разстреломъ. Несмотря на это, русск1е 
не соглашались рыть окопы. Тогда ихъ совершенно лишили 
мясной пищи и подвергли суровому режиму, после чего, такъ 
какъ пленные несмотря на все эти меры не приступали 
къ работамъ, ихъ привезли въ В е н г р т (показаше унтеръ-
офицера 173 пехотнаго Каменецкаго полка Звегинцева и 84 
пехотнаго Ширванскаго полка Червякова. Дело № 991— 
1 Делопроизводство). 

2) Въ Апреле 1915 г. изъ того же лагеря „Терез1енштадта" 
была отправлена въ Темешваръ для рытья окоповъ парт1я 
пленныхъ въ 1000 человекъ. Когда пленные отказались отъ 
этой работы, ихъ стали морить голодомъ, а саперныхъ унтеръ-
офицеровъ секли розгами и подвешивали къ столбамъ; когда 
же они теряли сознаше, присутствовавшш при этомъ австрш-
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скш врачъ приводилъ ихъ въ чувство, посл-Ь чего наказаше 
продолжалось. Одинъ изъ унтеръ-офицеровъ на следующш день 
умеръ отъ испытанныхъ имъ мученш (показаше ефрейторовъ 
129 Бессарабскаго полка Погребного, 173 Усть-Двинскаго полка 
Филипьева и унтеръ-офицера 137 Грайворонскаго полка Сме-
денко, д. № 991—I Делопроизводство). 

3) Отправленная въ Карпаты на военныя работы партия 
пленныхъ изъ лагеря „Эстергомъ" за отказъ отъ этихъ работъ 
подверглась безпощадному изб1енш (показаше рядового 190 Оча-
ковскаго полка Проскурякова, д. № 1215—I Делопроизводство). 

4) Перевезенныя изъ лагеря „1озефштадтъ" на австро-
итальянскую границу (ст. Дутовл1е) партш русскихъ пленныхъ 
отказались отъ возведешя военныхъ сооруженш, направленныхъ 
противъ итальянскихъ войскъ и за это рядовой 130 Херсонскаго 
полка Староверовъ, заявившш австршскому офицеру объ отказе 
пленныхъ работать противъ союзниковъ, немедленно, на глазахъ 
пленныхъ, былъ разстрелянъ, после чего некоторыхъ пленныхъ 
подвешивали къ столбамъ, а все остальные должны были стоять 
целый день безъ пищи подъ открытымъ небомъ (показаше 
вольноопределяющагося 13 гусарскаго Нарвскаго полка Бориса 
Николаевича Мясоедова. Дело № 1204—1 Делопроизводство). 

5) Летомъ 1915 г. руссше пленные по прибытш на румын-
скую границу, узнавъ отъ конвойныхъ, что имъ предстоитъ 
рыть окопы, решительно отказались отъ этой работы. Такъ 
какъ, не смотря на уговоры и угрозы, пленные не приступали 
къ работамъ, австршскш лейтенантъ построилъ пленныхъ противъ 
взвода австршскихъ солдатъ и приказалъ последнимъ стрелять 
въ пленныхъ. Однако, первый залпъ былъ сделанъ надъ головой 
пленныхъ, которые опустились на колени и запели молитву. 
Видя, что при отказе отъ работы все они будутъ поголовно 
разстреляны, пленные согласились рыть окопы и лишь 10 изъ 
нихъ предпочли смерть и были куда то увезены австршцами 
(показаше подпрапорщика 43 пехотнаго Охотскаго полка Бело-
зерцова. Дело № 1236. I Делопроизводство). 

6) Работавяпе въ Буда-Пеште на железоделательномъ 
заводе руссюе пленные, узнавъ, что заводъ работаетъ на воен-
ныя надобности и между прочимъ изготовляетъ снаряды для 
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армш, отказались отъ работы и за это подверглись жестокимъ 
изб1ен!ямъ и подвешивашямъ къ столбу. Такъ, унтеръ-офицеръ 
1 Сибирскаго стрЪлковаго полка Мищенко подвешивался къ 
столбу ежедневно въ течете 18 дней; 20 пленныхъ, которые 
администращей считались виновниками безпорядковъ, были 
изранены ударами штыковъ, причемъ 8 человекъ изъ нихъ отъ 
полученныхъ поврежденш умерли (показаше упомянутаго Ми-
щенко-д. № 1199—I Делопроизводство). 

7) 26 Мая 1915 г. партхя русскихъ пленныхъ въ 1000 чело-
векъ подъ предлогомъ отправлешя на частныя работы была 
перевезена изъ лагеря Залыдбургъ въ Бреннербадъ для постройки 
на перевале Брегисеръ, близъ дер. Госсензасъ, въ Тироле 
укрепленш на случай наступлешя итальянскихъ войскъ. Парт!я 
была разбита на группы по 10—50 человекъ, которыя должны 
были строить дороги, возить матер1алы, рыть окопы и устраи-
вать проволочныя заграждешя. Убедившись въ томъ, что работа 
ихъ направлена противъ союзниковъ-итальянцевъ, все руссюе 
пленные на отрезъ отказались подчиниться приказанш австрш-
скаго начальства. Въ ответь на это австршсше офицеры стали 
доказывать пленнымъ, что работа ихъ не вредитъ РоссШ и что 
за нее не понесутъ въ Россш наказашя; когда и эти уговоры 
не повл1яли на пленныхъ, ихъ стали- морить голодомъ и груп-
пами по 10 и 20 человекъ подвешивать къ столбамъ, на гла-
захъ остальныхъ. Мучешя истязуемыхъ были такъ велики, что 
заставляли пленныхъ просить у австршцевъ смерти, какъ 
милости. Не менее тяжелыя нравственныя муки испытывали и 
остальные пленные, присутствовавцпе во время истязашя ихъ 
товарищей за общш отказъ отъ работъ. Во время каждаго 
наказашя австршцы спрашивали пленныхъ, согласны ли они 
работать. При виде мученш своихъ товарищей часть пленныхъ 
согласилась стать на работу, но большинство продолжало 
отказываться. Тогда начальникъ партш пленныхъ поручикъ 
Урбанъ изъ Вены объявилъ, что все пленные, не желаклще 
работать, будутъ разстреляны, и обратился къ начальству обо-
роны Тироля съ просьбой о присылке въ его распоряжеше 
вооруженной силы. 28 Мая въ Бреннербадъ прибыло 130 учени-
ковъ подготовительной офицерской школы-юнкеровъ въ Иннес-
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брукЪ подъ начальствомъ капитана Пильца. Пленные были 
построены среди проволочныхъ заграждений и окружены учени-
ками офицерской школы, зарядившими свои винтовки, после 
чего австршскш офицеръ спросилъ пленныхъ, будутъ ли они 
работать. Въ ответъ последовалъ дружный отказъ пленныхъ, 
а вследъ за нимъ раздалась команда офицера и 130 юнкеровъ 
приложились къ винтовкамъ. Одно мгновенье у пленныхъ 
мелькнула мысль броситься на враговъ, но тотчасъ же все 
успокоились и начали готовиться къ смерти, творя молитву, 
крестясь и кладя земные поклоны. Въ этотъ моментъ пору-
чикъ Урбанъ, докторъ правъ по образованию, вновь обратился 
къ партш съ вопросомъ, что они предпочитаютъ, смерть или 
повиновеШе; 600 пленныхъ согласились работать, но 400 чело-
векъ заявили, что они умрутъ, но не изменять присяге. Тогда 
первыхъ немедленно увели на работу, а остальныхъ заключили 
въ помещеше настолько тесное, что истомленные голодомъ въ 
течете 4 сутокъ люди не могли ни сесть, ни лечь. Кроме 
того они должны были задыхаться отъ смрада, ибо выводили 
для отправлешя естественныхъ потребностей по одному плен-
ному, чего было совершенно недостаточно для толпы въ 
400 человекъ. Вследств1е этихъ пытокъ руководивппе до этого 
времени действ1ями пленныхъ унтеръ-офицеры объявили, что 
дальнейшее поведете пленныхъ зависитъ отъ усмотрешя каждаго 
изъ нихъ и не будетъ считаться изменой по отношен!ю ко 
всемъ остальнымъ. На утро число отказывающихся работать 
уменьшилось до 200. Чтобы окончательно сломить нравственное 
со против л е т е последней горсти русскихъ героевъ, австршцы 
отделили отъ нея унтеръ-офицеровъ, увели ихъ въ другое поме-
щеше и здесь подвешивали поочередно каждаго на 2 часа 
въ продолжеше 2 сутокъ. Истерзанные нравственно и раз-'1 

битые физически мужественные люди падали на землю, пла-
кали, какъ дети и молили о смерти, но исполнявьШе роль 
палачей будуцце офицеры австро-венгерской армш хладнокровно 
продолжали свое дело. Мнопе изъ нихъ смеялись при виде му-
ченш пленныхъ, не смотря на замечашя капитана Пильца. Но все 
муки оказались безсильными: вечеромъ на следующш день унтеръ-
офицеровъ куда то увели, и пленные ихъ больше не видели. 
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Но и рядовые пленные въ количестве 200 человекъ, не 
смотря на угрозы и пытки австршцевъ, не изменили долгу 
присяги и остались непоколебимыми. Тогда австршцы решили 
прибегнуть къ крайнимъ мерамъ. 

Утромъ 1 1юня пленные были построены на шоссе, возле 
котораго протекаетъ речка и окружены со всехъ сторонъ 
юнкерами. Офицеръ выбралъ изъ среды пленныхъ одного ун-
теръ-офицера и 5 нижнихъ чиновъ и предложилъ имъ итти на 
работу. Все отказались. Тогда офицеръ съ обнаженной саблей 
въ рукахъ и 4 добровольно вызвавшихся юнкера съ заряжен-
ными винтовками перешли черезъ мостъ, соединявшш берега 
речки и здесь остановились. Къ нимъ былъ подведенъ и 
поставленъ лицомъ къ остальнымъ [пленнымъ одинъ изъ 
6 обреченныхъ на смерть. Когда перваго изъ нихъ спро-
сили снова, будетъ ли онъ работать, онъ громкимъ и твер-
дымъ голосомъ ответилъ: „нетъ". Тогда ему завязали глаза. 
Онъ перекрестился, положилъ земной поклонъ и, вытянувъ 
руки по швамъ, сталъ ждать смерти. Командиръ роты далъ 
знакъ саблей и 4 юнкера на разстоянш 20 сантиметровъ отъ 
груди пленнаго, произвели въ него залпъ: двое въ его голову, 
а двое въ грудь. Не дрогнувъ, русскш солдатъ принялъ мгно-
венную смерть. 

Изъ 4 палачей намъ известны имена троихъ: Шранцъ 
(ЗсЬгапг) и Редлихъ (КедПсЬ) изъ Инсбрукка и Феррари (Реггап) 
изъ Боцена. За первымъ убитымъ австрийскими юнкерами плен-
нымъ были разстреляны поочередно еще три человека, такъ 
же геройски встретивппе смерть, какъ и первый. Когда очередь 
дошла до пята го, онъ, стоя уже съ завязанными глазами, сталъ 
осыпать австршцевъ бранью. Офицеръ уже далъ знакъ саблей 
и новый залпъ не замедлилъ бы прервать его жизнь, но въ 
этотъ моментъ большинство присутствовавшихъ пленныхъ, не 
выдержавъ пытки, заявило о согласш работать. 

Казнь пятаго пленнаго была отменена, несмотря на его 
протесты и крики, что онъ не будетъ работать и требуетъ, 
чтобы его разстреляли, какъ и товарищей. После этого плен-
ныхъ увели на работу, за исключешемъ 9 человекъ, на отрезъ 
отказавшихся работать и заявившихъ, что они предпочитаютъ 
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смерть. Ихъ австршцы заставили рыть могилы для убитыхъ, 
а затЪмъ куда-то удалили. 

Въ настоящее время въ м^стечк^ (Бреннербадъ) въ 100 ша-
гахъ передъ лучшей гостиницей стоитъ деревянный крестъ, 
на которомъ по русски написано анилиновой краской: „1 1юня 
1915 г. здЪсь умерли четыре русскихъ нижнихъ чина. Миръ 
и покой". 

Имена этихъ героевъ-мучениковъ установлены: 
Унтеръ-офицеръ Л. Гв. Измайловскаго полка Федоръ Лунинъ, 

кр-нъ с. Истобнаго, Скороднянской вол., Старооскольскаго у., 
Курской губ. 

Рядовой 193 пехотнаго Св1яжскаго полка Филиппъ Ку-
ликовъ, кр-нъ с. ГнЪздилова, той же вол., Дмитровскаго у., 
Орловской губ. 

Рядовой 47 пехотнаго Украинскаго полка Иванъ Катаевъ, 
кр-нъ д. Дмитр1евки, Верхне-Карачанской вол., Новохопер-
скаго у., Воронежской губ. 

Рядовой 324 пехотнаго Клязьминскаго полка Иванъ Тимо-
фееву кр-нъ посада Новой Праги, той же вол., Александрш-
скаго у., Херсонской губ. 

Ко 41. 

УбШство п А н а г о Колпакова за отказъ рыть окопы. 

Въ Август^ 1915 г. изъ германскаго концентращоннаго 
лагеря въ Ордроф'Ь была отправлена на передовыя позицш 
французскаго фронта большая парт1я русскихъ пл'Ьнныхъ ниж-
нихъ чиновъ, среди которыхъ находился рядовой Колпаковъ, 
содержавшшся въ 1 ротЬ 2 барака. По прибытш на француз-
скш фронтъ гагЬнныхъ заставили рыть для германскихъ войскъ 
окопы и возить строительный матер1алъ для укрЪпленш. Вся 
парт1Я отказалась исполнять военныя работы въ пользу вра-
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говъ нашей союзницы Францш. Тогда все пленные были раз-
делены на взводы по 20 человекъ въ каждомъ и германскш 
офицеръ вторично приказалъ приступить къ заданнымъ рабо-
тамъ. Когда отъ русскихъ пленныхъ и на этотъ разъ после-
довалъ решительный отказъ, офицеръ подошелъ къ стоявшему 
на краю праваго фланга Колпакову и 2 выстрелами въ упоръ 
изъ револьвера нанесъ ему тяжк1я раны. После того какъ 
Колпаковъ упалъ, офицеръ ударомъ сабли ранилъ стоявшаго 
рядомъ съ Колпаковымъ рядового Чумаченко, и еще несколько 
человекъ нашихъ пленныхъ. Отъ полученныхъ ранъ Колпаковъ 
тогда же умеръ. 

Показаше рядового 88 пехотнаго Петровскаго полка Рувима 
Герделя, допрошеннаго 12 Мая 1916 г. Членомъ Чрезвычайной 
Следственной Коммисш В. Д. Олышевымъ въ качестве потер-
п е в ш а я съ соблюдешемъ 307 и 443 ст. у. у. с. 

Председатель Чрезвычайной Следственной Коммисш, 
Первоприсутствующий Сенаторъ Алексгьй Кривцовъ. 



№ 33. 

Икона Божьей Матери, 
оскверненная германцами въ Рудавской церкви, 

Августовскаго уЬзда , Сувалкской г у б е р ш и . 

1 т а § е бе 1а Заш1е У1ег§е, 1соп о! 1Ье У1г§т Магу, 
рго1"апёе раг 1ез АПетапйз еп Гё̂ Пве <3е шЫсЬ с!е5есга1ей Ьу 1Ье Оегталз 
КоисЗаука, Й1н1г1с1; сГАи̂ и̂ оуо, §оиуегпе- Кийаузку сЬигсЬ, Аи§из1о\'а (Ш1пс4, т 

теп1 гёе 5ои\'а1ку. ргоутсе о{ 8иуа1кь 
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№ 35. 

Фотографическш снимокъ изъ н^мецкаго журнала съ надписью: „Оеи(5сЬе 
ЕтциагИегип§ т етег гизз1зс11еп КлгсНе"— Постой н'Ьмцевъ въ русской церкви. 

Кергойис^оп рЬо1о§гар!щие р п з е сГип ]оигпа1 А рЬо!о§гарЬ, Ь е а п п § ап т з с п р й о п ш Оегшап: 
аНетапс! е! рог1ап! Г ш з с п р й о п : „Оеи^зсИе „Оеи^зсЬе Е ^ и а г ^ е г и п ^ т е т е г шзз15сЬеп 
ЕтциагИегип^ т е т е г гизз18сЬеп К и с Ь е " ЮгсЬе"—Оегшап ^иа^^е^з т а Кизз1ап сЬигсЬ. 

(Рги581епз 1о§ёз (1апз ипе ё§Пзе гиззе). 



№ 36. 

Икона Спасителя, 
оскверненная германцами въ мЪстечк-Ь Р а ч к а х ъ , Августовскаго у-Ъзда, нын-Ь 
находящаяся в ъ походной церкви в ъ ставк-Ь Верховнаго Г л а в н о к о м а н д у ю щ е г о . 

1сопе с1е Ыо1ге Зещпеиг, 1соп о! оиг Зауюиг , 
рго1апё раг 1ез АНетапск Йапв 1а 1оса1Нё ё е Г<акШ, деШей Ьу О е г т а п з т 1Ье з т а Н 1сжп о! Ка1сЪка, 
сап1оп сГАидизкуо, 5е 1гоиуап1 ас1ие11етеп1 а 1а Аи§из1оуа сШ1пс1, апй по\у т {Не с а т р скигсН 
сЬареИе ргёя 1е яиагНег §ёпёга1 Йи СЬе( З и р г ё т е а! №е Р1е1(1 Неаё С}иаг{ег8 о{ 1Ье 1трепа1 С о т -

Йе Гагтёе . шапйег т 

ч 



№ 37. 

Итальянскш пароходъ „Анкона", 
потопленный 27 о к т я б р я 1915 г. австрШской подводной л о д к о й около мыса Карбонера , 

у б е р е г о в ъ Африки. 

Ье радиеЬо! ИаНеп „Апсопа" , НаНап з1еашег „Апкопа" , 
сои1ё 1е 27 ос!оЬге 1915 раг ип зоиз -тапп аи!псЫеп, лл̂ ЫсЬ \уаз зипк 1Ие 27 о! Ос1оЬег 1915 Ьу ап аиз!пап 

аи сар СагЬопега, поп 1от <3е 1а сб1е сГАМдие. з и Ь т а п п е пеаг №е саре СагЬопега, Ьу №е соаз( о{ А1пса. 



№ 37. 

Спасательная шлюпка парохода „Анкона", 
подвергшаяся обстр-Ьлу съ австршской подводной лодки. 

С М о и р е (Зе з а и у е ^ е с!е уареиг „Апсопа" , Ы е - Ь о а * {гот 1Ье з1еатег „Апкопа" , 
аиа Ч иёе раг ип з и Ь т е г а Ы е аиЫсЫеп. саппопасЫ Ьу Ше аиз(пап зиЬшаппе. 



№ 37. 

Спасательная шлюпка парохода „Анкона", 
подвергшаяся о б с т р е л у съ австршской подводной лодки . 

СЬа1оире йе з а ч у е т е с!е уареиг „Апсопа" , ЬИе-Ъоа! {гот *Ье з1еатег „Апкопа" , 
айаяиёе раг ип зиЬтегз1Ые аиМсЫеп. саппопайей Ьу 1Ье аизШап з и Ь т а п п е . 



№ 28. 

Рядовой лейбъ-гвардш Измайловскаго полка 
Л У Н И Н Ъ , 

разстр-Ълянный австршцами за о т к а з ъ рыть окопы 
на и т а л ь я н с к о м ъ ф р о н г Ь . 

Ье зо1сЫ Ш 1 Ш Ш Е Рпуа1е Ы Ш Ш 
йи гё§йпеп{ сГ1зтаТ1 (1е 1а §агс!е о{ Ше к т а П о у з к у Ы!е Оиагс! 

1 т р ёг 1 а1 е, Ке§1теп{, 
{изШё раг 1ез Аи1псЫепз роиг аусж гепопсё 
с1е сгеизег Йез 1гапсЬёез зиг 1е 1гоп1 МаНеп. 

зЬо{ Ьу (Ье Аиз1папз {ог ге{и51П§ 1о сН§ а 
1гепсЬ оп Ше НаПап (гоп1. 



№ 39. 

Рядовой 193 ггЪхотнаго Св1яжскаго полка 
ФИЛИППЪ КУЛИКОВЪ, 

разстрЪлянный австршцами за о т к а з ъ рыть окопы 
на и т а л ь я н с к о м ъ фронгЪ. 

Ье зоМа! К 0 1 Л Л К 0 Р Р 
<3и 193е гё§1шеп{ сЛп{ап{епе 

йе 8у1а]'зк, 
{изШё раг 1ез АиЫсЫепз роиг аусмг ге^изё 
йе сгеизег Йез 1гапсЬёез зиг 1е (гоп! КаНеп. 

Рпуа1е КООЫКОУ 
о{ {Ье 193 5у1а]'зку ш{ап{гу 

ге§1теп{, 
зЬо! Ьу №е АизШапз 1ог геГизт§ 1о с % а 

1гепсЬ оп 1Ье ИаНап {готй. 

<3 



№ 40. 

Рядовой 324 Клязьминскаго пехотнаго полка 
ИВАНЪ ИВАНОВЪ ТИМОФЕЕВЪ. 

ЛЕАЫ Т1МОРЕ1ЕРР, IVАЫ IVАNОV ТН1МОТНЕ1ЕР, 
в о Ш ! аи 324 е гё^чгпеп! сПп{ап!епе а рпуа!е т {Не 324 СПазгтнпзку ш?ап1гу 

Йе КПагша. ге§1гпеп1. 

1С) 



П о р у ч и к ъ 170-го ггЬхотнаго Молодечненскаго полка 
ГУСТАВЪ Э Р Н Е С Т О В И Ч Ъ Г Р Ю Н Б Е Р Г Ъ , 

раненый германскими войсками 14 августа 1914 года подъ 
Летценомъ, въ то время когда направлялся къ коменданту 
кр-Ьпости въ качеств-Ь парламентера (9-й выпускъ трудовъ 

Комиссш, № № 27 и 28). 
0113ТАУЕ О К Ш В Е К О , 

Пеи{епап1 аи 170е гё§1гпеп* Йе М о Ь й е к Ь п о , 
Ы е з з ё р а г 1ез ( г о и р е з а И е т а п й е з 1е 14 а о й 1 1914, п о п 1о1п й е Г о И г е п , 
а1оГ8 ч и ' И зе Ш п ^ е а Н е п ^ и а Ш ё Йе р а г 1 е т е п 1 а ! г е у е г з 1е с о т т а п й а п ! Йе 1а 

р1асе 1ог1е ( Р а з с к и 1 е 9 Йез 1гауаих Йе 1а С о т т | 5 з ! о п , Л Ш 27 е1 28). 

ОСШЗТАУ Е Ш Е З Т О У И С Н О К Ш В Е К О , 
Неи1епап1 о{ Ше 1 7 0 ш МоЬсПекЬепзку т!ап1гу ге§1шеп{, 

даоипйей Ьу О е г ш а п з Ше 1 4 " 1 о1 Аи§;из1 1914, п е а г 1.е12еп, » Ы 1 е зеп( а з 
(геа1у 1о Ше с о ш т а п й а п ! о ( Ше 1ог1гезз ( 9 " 1 !ззие о ! Ше 1аЬогз о{ Ш е 

С о т ш 1 з з 1 о п , Ш 2 7 а п й 28) . 



Рядовой К О Л П А К О В Ъ , 
разстр'Ьлянный германскимъ офицеромъ въ авгусгЪ 1915 г. на 
французскомъ фронгЬ за отказъ исполнять военныя работы 

противъ Францш. 
Ье 8о1сЫ КОЬРАКОРР, 

ГивШё р а г и п о Ш с ! е г а П е т а п й еп а о й ! 1915, «иг 1е Ггоп1 Ггат;а18, р о и г аусмг 
ге{И8ё <ГеЯес4иег йе® ( г а у а и х й е # и е г г е соп1ге 1а Р г а п с е . 

Рпуа1е К О Ь Р А К О У , 
$1ю1 Ьу а О е г т а п о Ш с е г !п А и ^ и в ! 1915, а( ( Ь е Р г е п с Ь ?гоп( , 1ог геГивтд ; 

1о ш о г к (ог т П Н а г у р и г р о з е з а ^ а ! п з ( Р г а п с е , 
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по новому стилю 1915 года (1-й выпускъ трудовъ Комиссш, № 4). 
Ье уареиг „ЬизИаша", *огрШё раг ип з о и з - т а п п 51еатег „ЬизНаша", \уЫсЬ \уаз зипк 1Ье 7Ш о{ Мау 
аНешапй 1е 7 та\ 1915 п. зЬ (Разски1е 1ег с!ез {гауаих 1915 пе\у з!у1е Ьу а § е г т а п з и Ь т а п п е (1 8 Чззие о{ 

с1е 1а С о т г ш з з ю п , № 4). Ше 1аЬоигз о! {Ье С о т г ш з з ю п , № 4). 


