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В статье рассказывается о судьбе участника Первой мировой войны Мищенко Ивана Федотовича, 
уроженца Полтавской губернии. И.Ф. Мищенко в составе 3-го особого пехотного полка принимал 
участие в боевых действиях на Салониковском фронте. В 1917 году он был направлен на трудовые 
работы в Грецию, в 1920 г. вернулся на Родину. Участник Гражданской войны в России. 

Ключевые слова: Русский экспедиционный корпус. 3-й Особый пехотный полк. 

«Если Франция и не была стерта с карты Европы, то в первую очередь 
благодаря мужеству русских солдат»

Маршал Фердинанд Фош, верховный главнокомандующий вооруженными силами Антанты.

1 августа 1914 г. Российская империя вступила в Первую мировую войну на стороне Антанты. Все 
были уверены, что война будет скоротечной. Но эти мечты рассеялись в первый же год войны.

Уже в начале 1915 г., понеся огромные потери, Франция обратилась к России за помощью. Затем 
после успешных действий Германии и Австро-Венгрии на Балканах союзники запросили высадить 
русские войска в поддержку уже находящегося там англо-французского контингента.

Англия и Франция рассчитывала, что высадившиеся русские будут находиться под их контролем и не 
смогут усилить влияние России, зато сохранят их собственные силы. Кроме того, разведка располагала 
свединиями о том, что болгарские солдаты не хотели воевать против русских1.

Союзники открыто шантажировали Константинополем и черноморским проливом, имевших важное 
стратегическое значение и обещанных России.

После продолжительных переговоров Николай II принимает решение помочь союзникам, и в 1916 г. 
в России начинают формировать бригады для отправки во Францию.

В результате переговоров с прибывшей миссией французского сенатора П. Думера было решено 
сформировать и послать на Салониковский фронт 2-ю особую бригаду. Она формировалась в Московском 
военном округе, в Хамовнических казармах в Москве весной - летом 1916 г. в составе 3-го и 4-го Особых 
пехотных полков и Маршевого батальона. Укомплектование бригады производилось кадровыми 
офицерами и унтер-офицерами. По штату в бригаде насчитывалось 224 офицера и 9 338 нижних чина. 
При этом формирование бригады велось путем выделения целых рот из уже существующих полков, 
что придавало частям большую сплоченность. Во время подготовки бойцов к отправке на Балканы 
командующий бригадой генерал Дитерихс на учениях проявлял максимальную педантичность, так как 
бригаде предстояло стать лицом Русской армии на Балканах. Все необходимые технические средства, 
стрелковое оружие, пулеметы бригаде должны были быть предоставлены французами по прибытии на 
Балканы. На Родине же войска снабжались только походными кухнями и двуколками.

Участником зарубежной кампании был и Иван Федотович Мищенко, который был призван в армию 
в 1914 г. с началом Первой мировой войны в возрасте 20 лет. Он родился 21 мая 1894 г. в с. Березова 
Лука, Петрово-Роменского района (ныне Гадячского р-на) Полтавской губернии.

О событиях в его жизни в 1914-1915 гг. он не рассказывал. Очень не любил вспоминать войну.
В 1916 г. в результате тщательного отбора (к кандидатам предьявлялись следующие требования: 

славянская внешность, светлый цвет глаз, крепкое здоровье, исправная военная выправка и обученность 
грамоте) вместе со своими сослуживцами Иван Федотович был отправлен в Москву и зачислен в 3-й 
Особый пехотный полк, командиром которого 28.5.1916 г. был назначен полковник И.М. Тарбеев.

В отличие от 1-ой особой бригады 2-ю отправили морем из Архангельска в Брест, что намного 
ускорила прибытие солдат на фронт. Первый эшелон 3-го полка отправился 21 июня (4 июля) 1916 г. 
на трех пароходах: «Венесуэла», «Маратазан» и «Умтали», не приспособленных для перевозки 
большого количества людей. Иван Федотович рассказывал, что было душно. Солдаты располагались 
везде, где только было можно присесть. Не хватало пресной воды. Многих укачивало. Ему повезло - 
он с легкостью перенес путешествие по воде. И, хотя караван никто не конвоировал, 3 июля корабли 
благополучно прибыли в Брест (Франция).

Мищенко вспоминал, что французы встречали их с радостью. Русские части маршировали под звуки 
оркестра. Девушки бросали им цветы под ноги. Мостовая, по которой шли солдаты, была усыпана 
цветами. Улицы были переполнены людьми. 

Далее бригаду перевезли через всю Францию по железной дороге в Марсель. 5 августа погрузились 
на крейсер «Галлия» и были доставлены непосредственно в Салоники.

Прибывавшие войска размещались в большом военном лагере Зейтенщинк, на окраине города, где 
находилась основная союзная военная база, склады и госпитали. Прибывшим привезли из Австралии 
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для обоза необъезженных мулов. Погонщиков 
к ним не было, и ими стали 550 бойцов. А когда 
еще 180 нижних чинов заболели малярией, 
некомплект в 3-м полку составил 850 штыков. 

Полку было выдано французское оружие. 
Начались занятия по его изучению и 
тактические маневры согласно французского 
устава.

Боевое крещение на Салоникском фронте 
полк получил 10 сентября 1916 г. Командир 
бригады генерал Михаил Константинович 
Дитерихс, имея в своем распоряжении всего 
один еще не доукомплектованный полк и 
собственный штаб, вышел в бой совместно с 
французскими частями. 

В конце сентября 1916 г. была создана франко-
русская дивизия во главе с М.К. Дитериксом. В 
нее входили 2-я особая бригада (3 и 4 особые 
пехотные полки) и французские колониальные 
войска (это обстоятельство говорит об 
отношении союзников к русским войскам. 
Африканцы обычно использовались на самых 
опасных участках фронта).

Принимая участие в боях за город Флорину, 
русский 3-й особый пехотный полк отлично 
зарекомендовал себя. Верховное Союзное 
командование оценило успехи русских в этом 
наступлении. Полк приказом от 19 октября 
1916 г. был награжден Военным крестом с 
пальмовой ветвью на знамя — Croix de Guerre 
rues palme2.

В семье Мищенко сохранилась фотография, 
сделанная французским фотографом. 
На обороте cлева печатный текст: имя 
собственное (не разборчиво) и компания – 
Париж. Фотография подписана карандашом: 
«2 русскихъ, 2 англицев, 4 серба, 4 африканца, 
1 итальян». Эта почтовая карточка не была 
отправлена. По воспоминаниям, находясь на 
каторжных работах, Иван Федотович закопал 
ее в песке вместе со своими документами. 
Поэтому фотография переломлена и на сгибе 
попорчена.

Положение солдат существенно изменилось 
после Февральской революции 1917 года. 
Весной прошли выборы в солдатские комитеты, 
солдаты получили гражданские права3. 

Возможно, Мищенко написал об этом брату 
в своей почтовой карточке.

Демократические порядки, с одной стороны, 
способствовали улучшению жизни солдат, с 
другой, учитывая их внезапность и военное 
время, двоевластие (комитеты и офицеры), 
расположение частей за границей, привели к 
разложению бригады. Сразу же ухудшилось 
отношение союзников. Антанта видела в 
русских «разлагающее влияние» на свои силы.

9 мая 1917 г. началось наступление союзных 
войск. Полк с бригадой принимал участие в 
наступлении в районе реки Черны, которое 

Почтовая карточка №1, архив семьи Мищенко

Почтовая карточка №2, архив семьи Мищенко
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закончилось неудачей по вине командующего М. Саррайля, выбравшего для него самый дикий и 
труднодоступный участок фронта4.

В боях бригада понесла большие потери. Около 1 300 солдат и офицеров было убито, ранено и 
пропало без вести. Потрясенный гибелью своих лучших бойцов, генерал Дитерихс 18 мая отправил 
Саррайлю рапорт о необходимости отправки его бригады в тыл, так как с августа 1916 г., когда русские 
части прибыли в Салоники, войска постоянно пребывали на передовой.

24 мая Саррайль подписал приказ об отводе 2-й особой бригады в тыл. Этот приказ совпал с 
реорганизацией русских бригад. 5 июня 1917 г. русские подразделения были сведены во 2-ю особую 
пехотную дивизию под командованием генерала М.К. Дитерихса5.

На фотографии, сделанной в виде почтовой карточки, Мищенко запечатлен в форме 3 особого 
пехотного полка. На погонах видна римская цифра «III», введенная приказом для экспедиционного 
корпуса в конце 1916 года, а новая форма выдавалась с апреля 1917 г. Сама открытка предназначалась 
старшему брату Семену. Имеется надпись синим карандашом: «Иван Федотов Мищенко фото 1917 
года». Судя по тому, что специальная шифровка «III» на погоны летней формы выгорела, фотография 
могла быть сделана в начале лета 1917 года. В тексте на обратной стороне прослеживаются нотки 
революционного настроя. Об этом свидетельствует отрывок текста - «…свободный гра…». И весь 
текст навеен скорым возращением на родину.

После Октябрьской революции и принятия Декрета о мире солдаты потребовали немедленного 
возвращения в Россию. Однако французское командование Салоникского фронта заявило, что Декрет о 
мире не распространяется на русские войска за границей. 

Солдаты 3-го особого полка были разделены на три категории:
1) Военные добровольцы. Они продолжили службу уже во вновь созданном «Легионе чести». 

Именно они принимали участие в параде победы в 1918 г., представляя войска уже несуществующей 
на тот момент Российской империи.

2) Трудовые рабочие.
3) Лица, требующие немедленного возвращения в Россию. Они были отправлены в Северную 

Африку6.
В результате на тыловых (трудовых) работах в Греции оказались около 14 500 человек, а в Северную 

Африку отправили примерно 4 500 солдат. Последние две категории приравнивались к военнопленным.
Мищенко был направлен на трудовые работы. По его воспоминаниям, лагерь, территория которого  

была огорожена колючей проволокой, находился на берегу моря. Кормили в основном соленой рыбой. 
Пресной воды было мало. Хотелось пить, искупаться. Вечерами солдаты с тоской смотрели на море, 
олицетворявшее свободу и напоминавшее о далекой Родине. Документы солдат должны были быть 
уничтожены. Рискуя жизнью, Мищенко зарыл документы и фотографию в песок. Почтовая карточка 
имеет перелом по размеру армейской книжки солдата. К концу 1918 г. более половины состава 
трудовых батальонов умерла от голода и болезней7. Современники оценивали создавшуюся ситуацию 
как «беспримерное варварство и международный скандал»8.

Советское правительство вело переговоры о возвращении русских солдат9. Активное участие в 
решении данного вопроса принимал Красный крест. Все растянулось на длительное время из-за 
завышенных требований Франции. Основная масса солдат вернулась в Россию в 1920 г. Репатриация 
завершилась только в 1923 г.10.

Участие Греции в первой мировой войне и в послевоенных авантюрах привело к ухудшению ее эко-
номического положения, к обнищанию народных масс, к росту классовых противоречий. Заработная 
плата оставалась низкой и не обеспечивала сколько-нибудь сносного существования рабочей семьи. 
Под влиянием Октябрьской революции в стране начался подъем народного движения, в котором актив-
ную роль играл молодой рабочий класс.

Вновь созданная Социалистическая рабочая партия активно включилась в борьбу за экономические 
и политические интересы трудящихся. Она выступила с протестом против участия Греции в антисо-
ветской интервенции, боролась за прекращение малоазиатского похода греческих войск. 1 мая 1919 г. 
партия встала во главе всеобщей забастовки, в ходе которой рабочие добивались увеличения заработ-
ной платы, введения 8-часового рабочего дня и признания Советской России.

II съезд партии в апреле 1920 г. вынес решение о присоединении партии к Коммунистическому 
Интернационалу, высказалась за диктатуру пролетариата, за построение партии на основе демократи-
ческого централизма. Партия стала именоваться СРПГ (коммунистическая). В 1920 г. партия сыграла 
большую роль в забастовках табачников, металлистов и пекарей в Салониках, Афинах, Волоса и других 
крупных городах.

Иван Федотович вспоминал, что греческие повстанцы выпустили их из лагеря. Откопав документы, 
они с товарищем направились в ближайший порт. Им повезло - они встретили капитана торгового суд-
на, направлявшегося с товаром в Россию. Уважая русских солдат, он взял их на судно. Выполняя обя-
занности матроса, Мищенко благополучно прибыл в Новороссийск. На этом и закончилась его эпопея 
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с экспедиционным корпусом.
Добравшись до Южной Украины, Мищенко попал в плен к Махно. Пленных повезли куда-то на 

поезде. Ночью Иван Федотович услышал тревожные паровозные гудки. Высунув голову в окно и 
увидев, что навстречу им несется другой паровоз, он на полном ходу выпрыгнул из вагона перед самым 
крушением. Очнувшись, Мищенко не мог пошевелиться - его придавило колесной осью. Спасли его от 
верной смерти красноармейцы. Кости оказались целы, а желудок всю оставшуюся жизнь напоминал об 
этом событии.

На следующий день после того, как он добрался домой на Полтавщину, друзья детства пришли и 
предложили вступить в партизанский отряд – воевать с Петлюрой. Возражения, что после войны он 
хотел побыть дома, не принимались. Мищенко вступил в отряд. Так для него началась вторая война 
- Гражданская.

В Гражданской войне по возвращении на Родину приняло участие большинство бойцов особых 
бригад. Две трети из них воевали на стороне Красной Армии, одна треть поддержала Белое движении11.

И.Ф. Мищенко принял участие и в третьей войне - Великой Отечественной. В марте 1969 г. его не 
стало. Похоронен он на Самарской Луке, на старом Рождественском кладбище.
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