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Богомолов Алексей Иванович
• Мой прапрадед Богомолов Алексей Иванович 

участник Великой Отечественной войны. Это 
по маминой линии. Годы жизни 1903-1953. 
Его жена Богомолова Анастасия Ивановна 
труженица тыла. Годы жизни 1903-1980гг. 
Алексей Иванович воевал в кавалерийских 
войсках. Был ранен и умер от ран в 1953 году. 
Очень любил лошадей, по рассказам дедушки 
он тащил на себе раненую лошадь с поля боя
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Иван Потапович Росляков

 (1881, д. Мошнино, Тимский уезд, Курская 
губерния, Российская империя — 1965, 
село Усть-Чарышская Пристань, Алтайский край, 
СССР) — русский крестьянин; воин-герой — 
участник Первой Мировой войны 1914—1917 
гг., полный Георгиевский кавалер. Герой 
Гражданской войны в Сибири, кавалер ордена 
Боевого Красного Знамени. Жертва ГУЛАКа.



Уроженец деревни Мошнино Тимского уезда Курской 
губернии (Центральная Россия). Русский, 
беспартийный, православный. По данным справочника 
«Георгиевский архив» находился на срочной военной 
службе по общему набору с 1 января 1903 по 2 сентября 
1906 гг. — призван из Курской губернии. Служил в 244-
й Борисовском резервном батальоне.

С 1906 по 1914 жил в Томском уезде Томской губернии.
22 июля 1914 года призван по мобилизации Томским 

уездным начальником в 28-й Сибирский стрелковый 
полк в команду разведчиков. В боевых действиях 
участвовал со 2 августа 1914 года. Четырежды был в 
походах и боевых делах против кайзеровской Германии. 
Был ранен дважды: 18 ноября 1914 года и 23 сентября 
1915 года.



12 января 1915 года произведён в младшие унтер-
офицеры, 13 июля того же года произведён 
в подпрапорщики. С 24 июля 1915 года 
— фельдфебель 2-й роты. Приказом 
по Западному фронту № 2145 от 22.10.1915, с 
резолюцией «за боевые отличия» был 
произведён в прапорщики. Одно время 
(временно) командовал ротой, заведующий 
оружийной частью. Высочайшим 
(императорским) приказом от 21.01.1917 г. 
произведён в подпоручики со старшинством с 22 
февраля 1917 года. Высочайшим приказом 
по Русской Армии и Русскому Флоту от 22.06.1917 
произведён в поручики со старшинством с 22 
июня 1916 года. 18 июля 1917 года командирован 
в 9-й Сибирский запасной полк, где назначен 
командиром 12-й роты.



В действующей армии в сражениях Первой Мировой войны 
унтер-офицер И.П. Росляков лично совершил не менее 4-х 
геройских подвигов. 8 июля 1917 года был командирован в 
город Иркутск служить в 9-й Сибирский запасной 
стрелковый полк.           Однако уже с 1917 — на стороне 
красных в дни большевистской Революции.  
Участник Гражданской войны — воевал в рядах Красной 
Армии. 31 декабря 1917 года был переименован «солдатом 
Революционной Армии», а 22 января 1918 года уволен со 
службы в Русской императорской армии. Был направлен 
в Москву. Служил в дивизии Феликса Дзержинского 
(сведений о службе нет, но в музеях дивизии и ВВ МВД 
имеются на стенде фотографии И.П. Рослякова). В 
1921—1924 году Росляков И.П. в составе 2-го 
Кавалерийского полка РККА воевал на Забайкальском 
фронте, командовал конной разведкой. Громил военные 
формирования белых: атамана Семёнова, барона Унгерна. 
Бил и японцев. Конный полк, в которм служил Росляков, с 
боями прошёл всё Забайкалье, Читинские хребты, дошел 
до Хабаровска, Монгольской границы. Войну закончил в 
Якутии.



Был награждён личным почётным революционным 
оружием — шашкой с позолоченным эфесом (вручал сам 
легендарный командарм Блюхер) и орденом Боевого 
Красного Знамени. В 1924 году вернулся на постоянное 
место жительства в посёлок Сарычевск Алексеевской 
укрупнённой волости (восточнее Ново-Николаевска). 

Занимался крестьянским трудом. Воспитывал четверых 
детей (2 сына и 2 дочки). 7 марта 1934 года за 
оскорбительные высказывания в адрес командарма 
Блюхера, «погонял и помял» соседа. 8 марта по доносу 
был арестован органами НКВД, обвинён в 
контрреволюционной агитации и пропаганде. 
Решением особой «тройки» ПП ОГПУ ЗапСибкрая от 13 
апреля 1934 года осужден по статье 58-10 на 3 года 
лагерей. Отсидел в ГУЛАГе 10 лет: обычная практика в 
концлагерях НКВД СССР, когда начальником лагеря 
принимается решение о «добавлении срока» для зека. 
Пришёл домой в 1944 году раздавленным, больным душой 
и телом, уже люто ненавидящий советскую власть.



«В заключении пережил 5 расстрелов: группу 
заключённых ночью вывозили в лес, 
заставляли рыть могилу, строили, стреляли в 
одного, остальных везли обратно».



Это была плата за Георгиевские Кресты, за 
офицерское звание в Русской Армии, за отказ 
сдать в НКВД именную шашку, а, особенно, — за 
непризнание Блюхера, любимого командарма, 
«врагом народа». Реабилитирован в 1957 году. 
Все оставшиеся годы жил угрюмым, замкнутым 
человеком, практически не выходил из дома, 
много не разговаривал. С 1944 года с семьей 
переехал жить в село Усть-Чарышская 
Пристань (Алтайский край). В 1965 году (на 84 
году жизни) умер от кровоизлияния в мозг. 10 
августа 1989 года Иван Потапович Росляков, по 
запросу родственников в прокуратуру 
Новосибирской области, вновь и уже полностью 
был реабилитирован, как незаконно 
репрессированный в годы сталинщины.



Полный Георгиевский кавалерист



Награды
• В составе Русской Армии
• К 1917 году был кавалером 4-х Георгиевских крестов с IV-й по I-ю степени 

соответственно (при этом награда более высокой степени не вручалась без наличия 
награды предыдущей степени).

• В 1914 году — Георгиевский крест IV степени; 15 января 1915 года — Георгиевский 
крест III степени, 24 января 1915 года — Георгиевский крест II степени, 12 марта 
1915 года — Георгиевский крест I степени, также награждён Георгиевской 
медалью II степени (4 декабря 1915 года) и орденом Cвятого Станислава III 
степени с мечами и бантом (30 июня 1917 года).

• Известны номера солдатских орденов «Георгиевский Крест»:
▫ Крест IV степени, награда № 13275
▫ Крест III степени № 14780.
▫ Крест II степени № 926.
▫ Крест I степени № 900.

• Награждён Георгиевскими медалями:
▫ IV степени
▫ III степени
▫ II степени
▫ I степени

• орден Cвятого Станислава III степени с мечами и бантом (30 июня 1917 года)




