
Участии азербайджанских военных формирований в 

составе Русской армии в войне 1812 года. 

        Многие выходцы из азербайджанских ханств начали 

службу в Русской армии на рубеже конца XVIII- начала XIX 

веков. Во время Отечественной войны 1812 года многие 

азербайджанцы (кавказские татары-как их тогда называли в 

России в XIX веке). С нач. войны 1812 г. мусульмане собрали 

в пользу армии 500 тыс. рублей и отправили на фронт 4139 

строевых лошадей. Вскоре было сформировано свыше 26 

башкирских и татарских полков по 500 рядовых в каждом, 

речь идет только о Башкиро-мещеряцком войске. В состав 

этих полков входили в частности и выходцы из 

азербайджанских земель. Также были в русской армии и 4 

опять же кавалерийских полка крымских татар. При каждом 

полку постоянно находился военный мулла. Более того, 

несколькими годами раньше по инициативе Таврического 

муфтия были созваны крымско-татарские полки. Именно в 

составе крымско-татарских полков было больше всего 

азербайджанских кавалеристов. 

      Для сравнения можно указать, что общее число 

кавалерийских полков российской армии к началу войны 

составляло 65 (5 гвардейских, 36 драгунских, 11 гусарских), 

кроме того, Донское казачье войско выставило 64 полка до 

начала войны и 26 уже во время ее, Украинское, Уральское, 

Оренбургское казачье войска выставили по 4 полка, Бугское 

и Калмыцкое — по 3. При этом в составе Донского, 

Оренбургского, Уральского полков мусульмане также 

присутствовали, как и среди калмыцкой конницы 



(подчинявшиеся им ногайские группы и группы калмыков‑

мусульман). 

       Кроме того, во время войны 12 тыс. российских 

мусульман несли линейную службу на восточных границах 

России. В том числе входившие в состав Сибирского, 

Астраханского, Черноморского и Терского войск. 

        В нач. июня 1812 года за Неманом стали показываться 

крупные силы неприятеля, о которых майор Темиров 

доносил бригадному командиру: «Получил я сейчас рапорт 

есаула Юсупова... что вчерашнего числа на противной 

стороне реки... проходило несколько сильных отрядов... 

конницы полков пять, и ... пехота». Уже 15 июня в боях под 

Гродно отличились воины 1‑го Башкирского полка: рядовые 

Узбек Акмурзин и Буранбай Чувашбаев, хорунжий Гильман 

Худайбердин и есаул Ихсан Абубакиров. В июле после 

соединения русских армий башкирская конница вела боевую 

разведку в р‑не Смоленска, а затем участвовала в 

наступлении российских войск на местечко Рудни. 

        В частности, 16 июля 2‑й Башкирский полк под 

командованием майора Курбатова участвовал в сражении 

под г. Кобрином (ныне Брестской обл. Белоруссии), в ходе 

которого было убито 2 тыс., взято в плен 2382 солдата, 76 

офицеров и 2 генерала наполеоновской армии. За храбрость 

и отвагу, проявленные в этом бою, Аюп Каипов и полковой 

старшина Аралбай Акчулпанов были награждены орденами 

св. Анны 4‑й степени. 27 июля кавалерия атамана М. И. 

Платова, в составе которой сражался 1‑й Башкирский полк, 



нанесла поражение французской дивизии под 

командованием Себастиани. 

       Немало мусульман погибло в ходе Бородинского 

сражения 7 сентября (26 августа ст. ст.) 1812 г. В этом 

сражении участвовал 1‑й Тептярский полк. Сразу после 

Бородинской битвы в период подготовки контрнаступления 

русской армии башкиры, татары (мишари и тептяри) входили 

в состав подвижных конных отрядов, действовавших в тылу 

наполеоновских войск. Кроме того, не стоит забывать и о 

том, что в обороне Тарутинского редута участвовали части, 

набранные в значительной части в Среднем Поволжье и на 

Северном Кавказе, поэтому в этих пехотных частях также 

присутствовало заметная мусульманская (татарская) 

составляющая, в которой были и азербайджанцы. 

         В сентябре 1812 г., в период подготовки 

контрнаступления, когда основные силы русской армии 

были сосредоточены в Тарутине, остро ощущалась 

необходимость в пополнении. В эти дни мусульмане 

сформировали порядка 30 полков. 

Отличился в контрнаступлении российской армии и 1‑й 

Тептярский полк. В начале сентября 1812 г. это соединение 

под командованием майора Темирова действовало в составе 

калужского ополчения. 

          11–14 сентября 1‑й Тептярский полк переходил в 

состав партизанского отряда Д. Давыдова, который в 

«Дневнике партизанских действий 1812 года» много и тепло 

пишет о совместных с татарами боевых операциях против 

французов. Позже 1‑й Тептярский полк майора Темирова 



отличился в сражении под Рославлем. За отвагу в этом бою 

орденом св. Владимира 4‑й степени был награжден 

прапорщик Мунасыпов, а орденом св. Анны 3‑й степени — 

зауряд-хорунжий Ибрагимов. 

         На всем протяжении боевых действий военные 

формирования российских мусульман находились в самых 

горячих точках Отечественной войны. Так, уже при бегстве 

французов из России в составе корпуса ген. — лейтенанта Л. 

К. Эссена башкирская и татарская конницы преследовали 

разлагающуюся армию Наполеона в р‑не Дропчина по 

обоим берегам р. Буг. 2‑й Башкирский полк принимал 

участие в разгроме отрядов польского генерала Конопки, а с 

ноября 15 татарско-башкирских полков в составе 

поволжского ополчения вели боевые действия на Украине. 

        В это же время в бой вступили и собранные в Крыму 

добровольческие кавалерийские части, где было больше 

всего выходцев из Азербайджана, а также мусульмане в 

составе казачьих войск (Донского, Оренбургского, 

Астраханского). Некоторые люди почему-то считают, что 

башкирская легкая кавалерия не могла нанести 

значительного урона французам, а решала все 

исключительно пехота. Однако, согласно мнению самих 

французов, наибольший урон их армии нанесли именно 

подобные комариным укусам удары казачьих разъездов и 

диверсии партизан. Но, как можно увидеть, как раз в 

кавалерии мусульманских частей было наибольшее 

количество. Конечно, если бы войну вели «по-немецки» — в 

больших сражениях, как на шахматной доске, нарядные 

солдатики маршируют под барабанный бой и грохот пушек, 



красиво падают, словом, сплошной Аустерлиц. В этом 

случае... Россия ее бы не возможно и не выиграла. Но вместо 

Аустерлица для России мы получили Березину для 

французов, и в этом есть немалая наших предков, выходцев 

из Азербайджана. 
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