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Введение

Переселившись на берега Волги в 1760 –1770-е гг. из княжеств Германии 
и других государств Европы, колонисты в соответствии с манифестом Екате-
рины II 1763 г. получили целый ряд льгот, в том числе и освобождение от 
воинской повинности. В дальнейшем на протяжении около 110 лет эти льготы, 
как и особое управление колониями, способствовало изоляции колонистов 
от окружающего местного населения Поволжья, замыканию их в тесном мир-
ке своей колонии, консервации традиций и обычаев, образа жизни, вывезен-
ных со старой родины. В результате, потеряв чувство принадлежности к За-
падной Европе, к Германии, немцы Поволжья в то же время вплоть до 1870-х гг. 
практически не ощущали себя гражданами России, считая своей родиной лишь 
Поволжье.

«Великие реформы» Александра II, направленные на модернизацию России, 
быстрейшее ее вступление в стадию индустриального развития, напрямую за-
тронули немцев-колонистов Поволжья. В 1871 г. все их привилегии были лик-
видированы, они получили статус поселян-собственников, то есть были прирав-
нены ко всем российским крестьянам. С этого момента неуклонно начинает 
развиваться процесс интеграции поволжских немцев в региональный и обще-
российский социум, у них зарождается и развивается патриотическое сознание, 
то есть ощущение принадлежности к России, признание ее своей Родиной, 
преданность ей, стремление своими действиями служить ее интересам.

Введение всеобщей воинской повинности (воинской службы) в 1874 г. су-
щественно отразилось на судьбах немцев Поволжья. Ее влияние проявилось 
в самых разных сферах жизнедеятельности поволжских немцев: социальной, 
экономической и др. Распространение воинской повинности на немцев По-
волжья, уравнивание их с другими подданными способствовало утрате их 
сословного характера [1]. Обязательная воинская служба для поволжских 
немцев сохранялась до сентября 1941 г., то есть почти 70 лет. За эти годы 
практически все дееспособное мужское население смогло пройти через нее. 
Государственная власть хотела не просто привлечь немцев Поволжья к воин-
ской службе, она еще стремилась влиять на патриотические чувства и настро-
ения немцев-колонистов, способствовать быстрейшей интеграции их в рос-
сийское общество. Армейская служба немцев Поволжья в годы военных ис-
пытаний стала барометром, отражавшим отношение поволжских немцев 
к своей Родине – России и Родины к ним.
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Введение

XX век принес народам две кровопролитные мировые войны, в которых 
Россия (а затем СССР) и Германия оказались по разные стороны линии фронта. 
Этот факт самым трагическим образом отразился на судьбе потомков герман-
ских переселенцев, ставших заложниками отношений двух великих держав. 
Печальный исторический опыт немцев Поволжья свидетельствует, что каждый 
раз, когда над Россией нависала грозная военная опасность и российские 
немцы, как и все другие граждане, были готовы с оружием в руках встать на 
ее защиту, государство отказывало им в этом самым оскорбительным образом. 
Казалось бы, оправданная в чрезвычайных обстоятельствах перестраховка на 
деле вела к тому, что в самой грубой форме подвергались сомнению патрио-
тические чувства части российских граждан, им искусственно навязывали 
мысль о том, что они в этой стране всегда будут «чужаками».

В современных условиях Россия продолжает оставаться многонациональ-
ной страной, по-прежнему существует всеобщая воинская обязанность, а зна-
чит, проблема воинской службы представителями различных национальностей 
Российской Федерации, как и прежде, актуальна.

Не предвзятое рассмотрение опыта воинской службы немцев Поволжья 
дает нам возможность более предметно судить о некоторых способах преодо-
ления этнической обособленности и мерах воздействия государства на изме-
нения гражданской позиции тех или иных национальных меньшинств. Иссле-
дуя отдельные стороны национальной политики государства в армии, мы 
уточняем наше представление о существе механизма национально-государ-
ственных отношений того времени.

Знание объективной и нефальсифицированной истории поволжских не-
мцев, как и других национальных меньшинств России, уменьшает вероятность 
ошибок при выборе и проведении государственной политики, способной 
ликвидировать кризисные проблемы в межнациональных отношениях, до-
ставшиеся в наследство от тоталитарного режима.

Хронологические рамки воинской службы поволжских немцев по призыву 
в рядах вооруженных сил Российской империи, РСФСР и СССР определяются 
1874–1945 гг. Как представляется, можно выделить три периода службы по-
волжских немцев в армии.

Первый период охватывает время службы поволжских немцев в российской 
армии с момента введения всеобщей воинской повинности (с января 1874 г.) 
по окончании Первой мировой войны (1918 г.). В эти годы происходила адап-
тация немцев Поволжья к воинской службе, формировалось особое отноше-
ние к этой важной обязанности гражданина. Одновременно эти годы стали 
временем крупных военных и социальных потрясений Российской империи, 
которые отразились и на судьбах немцев Поволжья.
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Второй период начинается с началом Гражданской войны (1918 г.) и закан-
чивается моментом нападения фашистской Германии на Советский Союз 
(22 июня 1941 г.). В этот период поволжские немцы на стороне большевиков 
принимали участие в Гражданской войне, в строительстве социалистического 
общества. Этот период отмечен определенным учетом их национальных осо-
бенностей в военной области. До самого конца второго периода красноар-
мейцы-немцы не ощущали каких-либо существенных негативных изменений 
в национальной политике государства, отражавшихся на процессе прохожде-
ния воинской службы солдатами из АССР НП.

Последний период – третий – длился от начала Великой Отечественной 
войны (с 22 июня 1941 г.) и до ее окончания (9 мая 1945 г.). Он характеризует-
ся дискриминацией военнослужащих-немцев по национальному признаку, 
лишением их прав защищать свое Отечество. Все эти процессы происходили 
на фоне ликвидации АССР НП и депортации немецкого населения СССР в Си-
бирь и Казахстан. Несмотря на эти негативные процессы, оставшиеся в войсках 
военнослужащие-немцы Поволжья с честью и достоинством выполнили во-
инский долг солдата.

Анализ весьма немногочисленной отечественной литературы, посвященной 
истории воинской службы немцев Поволжья в рассматриваемый период, на 
наш взгляд, позволяет выделить два основных периода в ее историографии: 
ранний (конец 1890-х – 1943 гг.) и современный (начиная с конца 1980-х гг.).

Следует отметить, что литература раннего периода отечественной историо-
графии по рассматриваемой проблеме не претендует на глубокое научное 
исследование. Публикации этого периода лишь фрагментарно затрагивают 
рассматриваемую проблему и носят откровенно пропагандистский ха-
рактер.

На гребне «антинемецкой волны» в годы Первой мировой войны вопрос 
о лояльности российских немцев стал особо актуальным. В адрес российских 
немцев, как из рога изобилия, посыпались разного рода обвинения, зачастую 
не имевшие под собой реальной основы [2]. Ярким примером таких обвинений 
стал сборник статей под названием «Немецкое зло» [3], изданный в двух частях 
в 1915 и 1917 гг. Ответом на такие обвинения стали работы Я. Штаха, К. Э. Лин-
демана [4], но в силу сложившегося общественного мнения и политической 
расстановки сил их голос был слаб.

После Октябрьской революции лишь немногие авторы [5] того времени 
затрагивали участие российских немцев в Первой мировой войне, и то зачас-
тую эти попытки были лишены фактической основы.

В годы Великой Отечественной войны «установка» партийного и советско-
го руководства страны по поводу «внутренних» немцев нашла отклик в рабо-



9

Введение

тах А. Г. Дементьева, И. И. Никитинского, П. Г. Софинова [6]. Эти авторы, под-
крепляя свои обвинения «свежим» набором фальсифицированных фактов, 
реанимировали мифы о нелояльности российских немцев в годы Первой 
мировой войны и объявили советских немцев действующими (или потенци-
альными) германскими агентами.

В послевоенный период и до конца 1980-х гг. исследования и публикации 
по проблемам российских немцев находились под запретом. Лишь с 1989 г., 
когда благодаря публицистам тема советских немцев стала открытой для ши-
рокой общественности, наметился определенный интерес к этой проблеме со 
стороны государства и официальных научных учреждений. Впервые вопросы 
службы поволжских немцев в армии были подняты В. О. Дайнесом и И. И. Кро-
невальдом на Всесоюзной научно-практической конференции «Советские 
немцы: история и современность», проходившей в Москве (ноябрь 1989 г.). 
По материалам конференции был издан сборник с одноименным названием, 
в который вошли статьи вышеназванных авторов [7].

К числу первых работ следует отнести статью «Советские немцы: откуда, 
куда и почему?» А. Н. Кичихина [8], в которой затрагивается проблема патри-
отизма немцев Поволжья в годы Великой Отечественной войны.

Несмотря на то что В. О. Дайнес, И. И. Кроневальд и А. Н. Кичихин в своих 
работах использовали ранее недоступные архивные материалы, все же замет-
на их недостаточность, о чем свидетельствуют фрагментарность рассматри-
ваемой проблемы и некоторые неточности.

В числе работ, освещающих участие поволжских немцев в Гражданской и 
Великой Отечественной войнах, особо следует выделить труды А. А. Гер-
мана [9]. В первой части своей монографии А. А. Герман, освещая в целом 
жизнь Области немцев Поволжья в годы Гражданской войны, показывает роль 
партийных и советских органов в создании немецких воинских формирований, 
становление и развитие военных органов управления немецкой автономии. 
Автор значительно подробнее, чем это было сделано до него, освещает боевой 
путь немецких воинских формирований, показывая на их примере практичес-
кую нецелесообразность наличия таких частей в сложных условиях войны, 
поскольку это требует многих дополнительных усилий и затрат. В монографии 
анализируются причины дезертирства, имевшего в тот период широкое рас-
пространение среди мобилизованных немцев.

Во второй части монографии автор показывает реакцию поволжских немцев 
на нападение в 1941 г. на СССР нацистской Германии. Такой реакцией стал 
мощный патриотический порыв, охвативший большинство немецкого населе-
ния. В книге освещены мобилизационные мероприятия, проводившиеся на 
территории автономной республики, развитие добровольческого движения 
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среди граждан АССР НП, а также осуществление мероприятий по военной 
подготовке населения, организации противовоздушной обороны, истреби-
тельных отрядов и народного ополчения.

В монографии приводятся примеры мужества, самоотверженности, воин-
ского умения и мастерства немцев, находившихся в рядах Красной Армии 
в первые месяцы войны. Многие из них были удостоены государственных 
наград.

Отмечая высокий научный уровень проведенных А. А. Германом исследо-
ваний военного аспекта жизни поволжских немцев, следует все же отметить 
их фрагментарный характер (Гражданская война, Великая Отечественная 
война). Данный факт объясняется тем, что А. А. Герман исследовал историю 
Республики немцев Поволжья в целом, поэтому военный аспект являлся для 
него второстепенным.

Особый интерес вызывают публикации С. Г. Нелиповича [10]. На основе 
архивных материалов автор показал примеры мужественного выполнения 
воинского и гражданского долга российскими подданными немецкой нацио-
нальности в годы Первой мировой войны. С. Г. Нелипович в своих работах 
показал роль военного ведомства, в особенности Ставки, в формировании 
антинемецкого курса внутренней политики России в годы Первой мировой 
войны. В одной из своих работ автор делает интересный вывод: «Первые две 
большие войны русской мобилизованной армии – с Турцией в 1877–1878 гг. 
и с Японией в 1904 –1905 гг. – дали яркий пример лояльности, патриотизма и 
жертвенности солдат из немцев-колонистов… Но именно наличие в войсках 
людей, не видевших врага в западных соседях империи, настораживало наци-
оналистические круги России» [11]. По мнению автора, «…оценка лояльности 
немцев исходила не из реального положения вещей, а из политического за-
каза, из постулата о войне между двумя народами» [12].

В зарубежной историографии вопросам воинской службы поволжских 
немцев в армии уделялось очень мало внимания.

На сегодняшний день весомый вклад в развитие зарубежной историогра-
фии по проблеме воинской службы немцев Поволжья внес американский 
ученый-историк Дж. Лонг, опубликовавший в 1988 г. монографию «От приви-
легированных до ссыльных: немцы Поволжья, 1860 – 1917» [13]. В книге де-
тально рассматривается политическая, экономическая и социальная жизнь 
немецких колоний Поволжья конца ХΙХ – начала ХХ веков. В монографии автор 
в общих чертах попытался показать порядок введения воинской повинности 
среди немцев Поволжья и проследить последствия нововведения в судьбе 
поволжских немцев. В работе автор обращает внимание на условия отбывания 
ими воинской повинности, а также на национальную политику государства 
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в военной области. Особое место автором отводится освещению событий 
Русско-японской войны 1904 –1905 гг. и проведению в этот период мобилиза-
ций на территории немецких колоний. Дж. Лонг на примере Русско-японской 
войны показал непродуманность мобилизационной политики государства, 
которая заставила задуматься поволжских немцев о справедливости действий 
царской власти.

Однако отсутствие в источниковой базе исследования материалов россий-
ских архивов делает оценки и выводы Дж. Лонга несколько односторонними. 
Но отмеченный недостаток не может умалить вклада Дж. Лонга в историогра-
фию рассматриваемой проблемы.

Проведенный историографический анализ позволяет сделать вывод о фак-
тической неизученности проблемы воинской службы поволжских немцев 
с 1874 по 1945 гг. Несколько опубликованных на эту тему работ рисуют дале-
ко не полную картину осуществления немцами Поволжья всеобщей воинской 
повинности и освещают ее лишь на отдельных, достаточно коротких отрезках 
рассматриваемого нами периода. Они приводят лишь некоторые сведения о 
службе поволжских немцев в Российско-императорской и Красной Армии. Еще 
нередко в научной литературе встречаются работы, где отдельные  утверждения 
авторов явно надуманны и не подтверждены доказательствами [14].

Для объективного и комплексного исследования воинской службы немцев 
Поволжья автор монографии использовал документы и материалы 35 фондов 
6 центральных, региональных и ведомственных архивов: Российского госу-
дарственного военно-исторического архива (РГВИА, Москва), Российского 
государственного военного архива (РГВА, Москва), Государственного архива 
Саратовской области (ГАСО, Саратов), Государственного исторического архи-
ва немцев Поволжья в г. Энгельсе (ГИАНПЭ, г. Энгельс Саратовской обл.), Госу-
дарственного архива новейшей истории Саратовской области (ГАНИСО, Сара-
тов), Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации 
(ЦАМО РФ, Подольск Московской обл.). Значительная часть используемых 
в монографии архивных документов вводится в научный оборот впервые.

Большой объем документов, освещающих службу немцев Поволжья в Рос-
сийско-императорской армии, хранится в РГВИА. В фондах Штаба Казанского 
военного округа (Ф. 1720) и Штаба главнокомандующего войсками Кавказско-
го фронта (Ф. 2100) отражен весь спектр репрессивных мер в отношении 
солдат-немцев в годы Первой мировой войны. Материалы фонда начальника 
Канцелярии по гражданскому управлению при Штабе Верховного главно-
командующего (Ф. 2005) раскрывают причины изъятия военнослужащих-нем-
цев с западных фронтов, выработку государственной политики в отношении 
военнослужащих-немцев и их семей в годы Первой мировой войны.
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Весьма ценные материалы о воинской службе поволжских немцев в годы 
Гражданской войны и межвоенный период хранятся в фондах РГВА. Докумен-
ты фонда 1-го Екатериненштадтского коммунистического немецкого полка 
(Ф. 3247) позволяют воссоздать историю его формирования и участия в Граж-
данской войне. Документы фондов 1-го Немецкого трудового полка трудовой 
бригады Заволжского военного округа (Ф. 5057) и 2-го Немецкого трудового 
полка трудовой бригады Заволжского военного округа (Ф. 5064) рассказывают 
об использовании красноармейцев-немцев на трудовом фронте. Материалы 
фонда Управления делами при народном комиссаре обороны СССР (Ф. 4) 
свидетельствуют о проводимых мероприятиях советского руководства по 
изъятию из рядов РККА и переводу в тыловые округа военнослужащих «за-
падных» национальностей. Также в этом фонде содержатся дела, освещающие 
процесс принятия решения на совещании Комитета обороны при Совете На-
родных Комиссаров (СНК) СССР в 1939 г., о дифференцированном привлечении 
к военной службе советских немцев на основании принятого в 1939 г. Закона 
о всеобщей воинской обязанности и разделении советских немцев на три 
группы: первая – немцы Поволжья, вторая – немцы, проживавшие в пригра-
ничных областях и районах европейской части СССР, третья – все остальные 
немцы, проживавшие на территории Советского Союза.

Значительная часть материалов о воинской службе немцев Поволжья 
в 1940–1945 гг. сосредоточена в ЦАМО РФ. Документы фондов 10-й, 16-й и 23-й 
гвардейских дивизий, 14-й армии позволили определить сроки, порядок, 
последствия, нормативную базу, роль командного состава РККА, политических 
органов, особых отделов НКВД в процессе изъятия военнослужащих немецкой 
национальности из армейских рядов в сентябре – декабре 1941 г.

Несомненно, интерес представляют материалы ГАСО. В фонде Саратовско-
го губернского по воинской повинности присутствия (Ф. 82) хранятся доку-
менты, которые рассказывают об отношении поволжских немцев к введению 
всеобщей воинской повинности, их привыкании к новой обязанности, позво-
ляют судить о выработке региональной политики и способах ее реализации 
в отношении прохождения воинской службы поволжскими немцами.

Не менее интересными являются архивные материалы ГИАНПЭ. Фонды 
военкоматов (Р-270, Р-277, Р-482, Р-486, Р-487, Р-526) позволяют получить 
представление о масштабах, характеристике призывов в армию немцев По-
волжья, отношении населения к проводимой в Немреспублике «военизации». 
Особо следует сказать о документах фонда 96-го Ленинградского стрелкового 
полка им. АССР НП 32-й Саратовской стрелковой дивизии (Р-888). Материалы 
этого фонда освещают политику центральных и местных властей в отношении 
воинской службы немцев Поволжья в межвоенный период.
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Интересные материалы по воинской службе немцев Поволжья автором 
монографии обнаружены в фонде отдела фильтрации Федеральной 
службы безопасности (УМБ) по Саратовской области (Р-6210) ГАНИСО. 
В фонде хранятся следственно-розыскные дела на поволжских немцев, 
волею судеб оказавшихся в годы Великой Отечественной войны в Гер-
мании и оккупированных ею территориях. Документы фонда позволяют 
проследить судьбу военнослужащих-немцев в первые месяцы войны и 
их нахождение в германском плену.

Наряду с материалами, хранящимися в архивах, автор стремился в полной 
мере использовать и уже опубликованные документы. Прежде всего это зако-
нодательные акты высших органов государственной власти и военного управ-
ления России и СССР.

Более полно и всесторонне осветить воинскую службу немцев Поволжья 
помогли воспоминания свидетелей и участников исторических событий 
1941–1945 гг., как опубликованные в отечественной печати [15], так и собран-
ные автором монографии. Последние освещают главным образом службу 
поволжских немцев в первые месяцы Великой Отечественной войны и изъятие 
военнослужащих-немцев с фронта. В воспоминаниях содержится интерес-
ный фактический материал. Их сопоставление с архивными документами 
по зволило с большей объективностью описать службу поволжских немцев 
в армии.

Рассмотренная выше источниковая база позволяет, по мнению автора, 
более объективно и непредвзято оценить уже известные события и вместе с 
тем открыть для читателей целый ряд новых, ранее практически не известных 
сюжетов истории немцев Поволжья. Это становится особенно важно в нрав-
ственном плане – устраняется долго существовавшая несправедливость, 
когда по различным соображениям умалчивался вклад поволжских немцев 
в дело военной защиты России.

Автор выражает глубокую признательность работникам архивов, в которых 
он работал, за предоставление возможности использовать новые докумен-
тальные материалы, позволяющие открыть многие неизвестные страницы 
жизни немцев Поволжья в рассматриваемый период, а также всем, кто оказал 
помощь в подготовке этой книги к изданию.
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Глава 1

НЕМЦЫ ПОВОЛЖЬЯ НА ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ  
В ИМПЕРАТОРСКОЙ РОССИИ (1874–1918 гг.)

1.1. Введение воинской повинности и ее влияние на судьбу 
поволжских немцев (1874–1914 гг.)

Впервые немцы-колонисты появились на просторах Поволжья в 1764 г., 
после подписания российской императрицей Екатериной II манифестов от 
4 декабря 1762 г. и от 22 июля 1763 г. Разоренные Семилетней войной, стра-
давшие от безземелья и притеснения своих господ, немецкие крестьяне, по-
верив обещаниям, хлынули в Россию. Переселенцам из германских княжеств 
и соседних с ними государств был гарантирован ряд привилегий: свобода 
вероисповедания, льготные условия уплаты налогов, юридическое самоуп-
равление, а также и освобождение от воинской повинности.

В Манифесте от 22 июля 1763 г. «О дозволении всем иностранцам, в Россию 
въезжающим, поселяться в которых они пожелают, и о даровании им права» 
указывалось: «Поселившиеся в России иностранные, во все время пребывания 
своего ни в военную, ни же в гражданскую службу против воли их определены 
не будут, кроме обыкновенной земской, и то по прошествии предписанных 
льготных лет; а буде кто пожелает самоизвольно вступить в военную службу 
в солдаты, такому дается при определении в полк 30 рублей в награждение 
сверх обыкновенного жалования» [1].

То есть у немцев Поволжья имелась возможность поступления на службу 
в армию, но колонисты этой возможностью никогда не пользовались. Известен 
лишь один случай, когда поволжские немцы с оружием в руках встали на за-
щиту России. Это произошло в 1812 г., когда для борьбы с нашествием 
 На полеона из волжских колоний в «Немецкий легион» вступил 271 добро-
волец [2].

Католическая и лютеранская церкви не были противниками службы в ар-
мии, но все же колонисты настолько свыклись с дарованной царским прави-
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тельством привилегией, что стали считать ее необходимым условием своего 
существования. Поволжские немцы из поколения в поколение воспитывали 
пацифистское отношение к жизни. На протяжении более чем стодесятилетне-
го периода российское правительство сохраняло льготу, освобождавшую 
колонистов от службы в армии, тем самым поддерживало и укрепляло паци-
фистские чувства в обычае немцев Поволжья. Многие колонисты даже горди-
лись этой привилегией и непременно в разговоре с русскими соседями ста-
рались подчеркнуть это [3].

Вплоть до 1874 г. немецкие колонисты, как и некоторые граждане других 
национальностей (поляки, сербы, болгары, греки, армяне, карелы, большая 
часть мусульманских народностей и др.), фактически не призывались в армию 
России. Как свидетельствуют публикуемые в периодической печати «Обзоры 
состояния и деятельности всех частей военного министерства», накануне 
принятия устава о воинской повинности, в 1871 г., были приняты на службу в 
армию только 58 немцев при общем наборе 130 154 человека, в 1872 г. соот-
ветственно 38 немцев при общем наборе 132 066 человек [4].

Реформы Александра II коренным образом стали менять жизнь поволжских 
немцев. Одной из них была военная реформа 1860 –1870-х гг. По замыслу 
Александра II военная реформа должна была «преобразовать устройство 
военных сил Империи на основании указаний современного опыта» [5].

В ходе подготовки военной реформы 60 –70-х гг. XIX века в периодической 
печати все чаще стали появляться требования о пересмотре сложившейся 
системы отбывания воинской повинности. В журналах тех лет стали слышны 
возмущения по поводу освобождения немцев-колонистов от воинской служ-
бы. На страницах газет и журналов предлагались различные схемы привлече-
ния колонистов к службе, но все единодушно признавали, что «в государс-
твенных вопросах общество должно быть равноправным, без каких бы то ни 
было исключений» [6].

Под началом военного министра Д. А. Милютина стали разрабатываться 
основные принципы комплектования войск, порядок и сроки прохождения 
воинской службы. 5 января 1871 г. к работе приступила комиссия для со-
ставления нового «Положения о личной воинской повинности в Империи и 
 Царст ве Польском». Члены комиссии признавали, что привлечение к службе 
российских немцев не сможет существенно улучшить ход призыва и боевую 
готовность армии, но отступиться от заложенного в разрабатываемый устав 
принципа «всесословности» комиссия не хотела. Как подчеркивал член-де-
лопроизводитель комиссии, полковник М. С. Максимовский: «Привлечение 
колонистов к несению воинской повинности доказывает их общность с Рос-
сией, то, что они не являются особым государством в государстве» [7].  Перейдя 



Глава 1

18

к окончательному решению и учитывая религиозный аспект, комиссия «сочла 
нужным распространить воинскую повинность на колонистов, освобождав-
шихся ранее от рекрутской повинности, однако… сохранить некоторые из 
льгот меннонитам» [8].

С 19 января 1873 г. проект устава дорабатывался и обсуждался Особым 
присутствием по воинской повинности Государственного совета. 1 января 
1874 г. рассмотренный общим собранием Государственного совета Устав 
о  воинской повинности был утвержден Александром II и подписан специаль-
ный по этому поводу манифест.

Текст манифеста гласил: «Исходя из основного положения, что защита пре-
стола и Отечества есть священная обязанность каждого русского подданного, 
устав сей привлекает к участию в отправлении воинской повинности все 
мужское население» [9].

Введение всеобщей воинской повинности вызвало особое беспокойство 
среди меннонитов. Условия их веры не позволяли держать в руках оружие. 
Волнения меннонитских общин не остались без внимания российского пра-
вительства, которое 8 апреля 1875 г. приняло специальный закон, определяв-
ший условия службы меннонитов. В этом законе устанавливалось, что «мен-
нониты, состоявшие в сей секте и водворившиеся в Империи до 1 янва-
ря 1874 г., освобождаются от ношения оружия, отбывают сроки обязательной 
службы в особых лесных командах на основании правил, изложенных в Уста-
ве Лесном» [10]. По этим правилам представители немногочисленных общин 
самарских меннонитов должны были нести альтернативную службу в лесных 
командах Екатеринославской, Таврической и Херсонской губерний.

В 1874 г. состоялся первый призыв по новому Уставу в Российско-импера-
торскую армию. С этого времени колонисты начали ощущать на себе все тя-
готы воинской повинности. Призыву в армию подлежал каждый молодой 
человек, которому «к 1-му января того года, когда набор проводится, минуло 
20 лет от роду» [11]. Отбор на воинскую службу осуществлялся методом же-
ребьевки («вытягиванием билетов») среди призывников. Однако непосред-
ственно на военную службу призывалось значительно меньшее число поволж-
ских немцев, чем количество молодых парней, подлежавших призыву. 
Из табл. 1 видно, что в первое двадцатилетие количество принятых на службу 
в армию немцев Поволжья составляло не более 29% назначенных к призыву. 
В последнее десятилетие ХIХ века и до начала Первой мировой войны это 
соотношение изменяется в большую сторону и в 1912 г. уже достигло значения 
почти 37%.

Предвидя трудности привыкания немцев Поволжья к «новым условиям 
существования в России», с июня 1871-го по 1881 г. власти разрешили коло-
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нистам эмигрировать в другие государства [12]. Как и ожидалось, первона-
чально Устав о воинской повинности вызвал у поволжских немцев страх и 
опасение за свое будущее и привел даже к некоторому усилению эмиграци-
онного движения. Земские власти отмечали: «Выселение в Америку началось 
из Камышинского уезда с 1874 –75 гг., тотчас по введении у колонистов воин-
ской повинности, с этого времени и до 1881 г. (преимущественно в первые 
годы этого периода) из 5 волостей вышло от 450 до 500 семей» [14].

Несогласованность российских законов накладывала негативный отпечаток 
на призыв новобранцев в годы беспрепятственной эмиграции; это было вы-
звано тем, что предварительные списки очередного набора подавались в зем-
ские отделы по воинской повинности Министерства внутренних дел к 1 июля 
текущего года, а заявления о желании выехать из России подавались до 1 сен-
тября. Таким образом, к моменту призыва определенная часть колонистов, 
занесенных в призывные списки «на законном основании», не привлекалась 
к отбыванию воинской повинности, поскольку имела разрешение покинуть 
пределы России. Получалось, что вместо них по жребию призывались другие 
колонисты. В первые годы такая несогласованность не привлекала серьезно-
го внимания чиновников, поскольку не влияла на ход призыва, а была лишь 
предметом разговоров внутри колонистской общины. Но спустя тридцать лет, 
в годы борьбы с «немецким засильем», власти вспомнили о таких фактах ук-
лонения немцев Поволжья от воинской службы и использовали их в качестве 
обвинения в нелояльности к правительству и своему Отечеству – России.

После 1881 г. покидать пределы России разрешалось лицам мужского пола, 
не достигшим пятнадцатилетнего возраста или прошедшим службу в армии 
или же «по вынутии жребия освобождавшего от службы» [15].

В первые годы на призывных участках нередко присутствовали высокопос-
тавленные лица. Так, 12 ноября 1874 г. в колонии Линево Озеро (Гуссенбах) 
призыв в армию был проведен в присутствии саратовского губернатора 
М. Н. Галкина-Врасского и наблюдателя за призывом новобранцев в Саратов-
ской губернии из свиты Его Императорского Величества генерал-майора 
В. А. Родионова.

Ежегодно осенью, после уборки урожая, проводился воинский призыв. 
Постепенно сформировался и своеобразный ритуал призыва, в котором ак-
тивно участвовали представители католической и лютеранской церквей, 
проводившие специальную службу. В отчете саратовскому губернатору за 
1874 г. Камышинским уездным воинским присутствием отмечалось: «Пасторы 
и ксендзы, как, например Дельвиг, Гаух, Буцке и Дейтлинг, не могли не влиять 
на немцев и пробудить в них сознание о совершенной справедливости слить-
ся во всех обязанностях к своему второму Отечеству (выделено мною. – Авт.) 
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с его верными и во всем покорными гражданами» [16]. Католическое и люте-
ранское духовенство обращалось к новобранцам с весьма энергичными ре-
чами. В проповеди, основанной на двенадцатой главе «римско-католической 
Библии», подчеркивалась святость присяги, необходимость существования 
войска, звучали призывы ко всем присутствовавшим добросовестно исполнять 
воинский долг. Проповедь завершалась провозглашением Hoch («Слава») 
Государю Императору и всему царствующему Дому [17].

По окончании религиозного обряда должностным лицом, осуществлявшим 
призыв, проверялся и зачитывался список призывников, после чего им пре-
доставлялась возможность задавать вопросы и выдвигать возражения по 
поводу призыва. После пятнадцатиминутного перерыва начиналась лотерея, 
во время которой каждый молодой человек должен был тянуть жребий. На 
следующее утро лица, ответственные за призыв, согласно результатам прове-
денной лотереи называли фамилии призывников, которые должны были к 
определенному числу явиться на призывной пункт для убытия в войска [18]. 
В первые годы, как сообщала газета «Саратовские губернские ведомости», 
призыв проходил «быстро и эффективно» [19].

Ответственные лица за проведение призыва на смешанных (русско-немец-
ких) призывных участках наблюдали «много интересных и оригинальных сцен 
сближения пасмурного и всегда как бы кичившегося немца с нашим просто-
душным русским человеком» [20].

С первого момента призыва должностными лицами воинских присутствий 
отмечались высокая дисциплина, доброжелательность и спокойствие призыв-
ников-немцев. «Немецкий поселянин-собственник и в это новое дело успел 
внести свою национальную учтивость. Так, например, обращаясь с чем-либо 
к присутствию и видя свою ошибку, не один из них не уходил без предвари-
тельного извинения, хотя и выраженного до крайности ломаным русским 
языком» [21]. Во время жеребьевки немцы-колонисты видели, что со стороны 
государства никакого обмана нет, призывники из своих рядов выбирали «до-
веренного», который мог проверять количество билетов и публичное оглаше-
ние результатов, что отбрасывало всякие сомнения. Согласно докладам 
старших призывных участков, за годы призыва поволжских немцев на военную 
службу ни на одном из участков ни разу не произошло каких-либо беспоряд-
ков, призывники-немцы были послушны и дисциплинированны. Однако те же 
лица неоднократно отмечали у немцев-колонистов «проявление недовольства 
призывом в форме неохотного согласия». Данный факт свидетельствует о том, 
что колонисты начали осознавать необходимость воинской службы. В то же 
время потеря работников и опасение за своих сыновей беспокоили немецкие 
семьи.
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Постепенно колонисты успокоились и привыкли к воинской обязанности, 
поскольку призыв молодежи носил достаточно ограниченный характер. 
В  Камышинском уезде Саратовской губернии было отмечено, что спустя не-
сколько лет после введения всеобщей воинской повинности «…эмиграцион-
ное движение затихло, а с 1881 г. совершенно прекратилось» [22]. Как отмечал 
один из призывников-немцев тех лет: «Со временем колонисты Поволжья 
стали рассматривать воинскую повинность как обычное дело и при чтении 
писем эмигрантов, в которых описывались тяготы жизни в Новом Свете, во-
инская служба представлялась как меньшее из зол» [23].

Согласно Уставу 1874 г. и его последующим редакциям, на воинскую служ-
бу в первую очередь призывались мужчины из семей, где имелось несколько 
работников. Ежегодно две трети юношей призывного возраста освобождались 
от несения действительной военной службы. Гуманный подход государства 
к отбору призывников способствовал быстрому привыканию колонистов к 
воинской повинности. Большинство освобожденных от службы поволжских 
немцев имели льготу по семейному положению (статья 45 Устава о воинской 
повинности. – Авт.). Процент, имеющих льготу на основании статьи 45 Устава, 
среди призывников-немцев был несколько ниже, чем среди русских призыв-
ников.

Из таблицы 2 видно, что в Камышинском уезде имеющие льготу по семей-
ному положению немцы составляли 35– 45%, когда у русских льготники со-
ставляли 50–56 %. Причиной такого разрыва в предоставлении льготы явля-
лось не предпочтение властей русскому населению, а демографическая ситу-
ация, сложившаяся в русских и немецких селах Поволжья. Немецкие семьи 
были более многочисленными, чем русские, что и приводило к такому соот-
ношению в предоставлении льготы. Следует отметить, что немецкие сельские 
общества в отличие от русских старались не злоупотреблять предоставле нием 
льгот, освобождавших призывников-немцев от службы в армии. По словам 
членов призывных комиссий, в этом вопросе наблюдались даже определенные 
перегибы, требовавшие вмешательства властей, поскольку «русские [обще-
ства] настроились выдавать приговоры [освобождения] даже самим призыва-
емым, тогда как немецкие поступали совершенно наоборот. Они отказывались 
признать неспособными к труду даже, очевидно, тех людей, ни на что не спо-
собных, таких, например: совершенно слепых, безногих и безруких» [25].

Призыв новобранцев проводился на призывных участках уездных воинских 
присутствий. В Саратовской и Самарской губерниях существовали призывные 
участки, которые обслуживали как русское, так и немецкое население, наряду с 
этим в местах компактного проживания колонистов существовали отдельные 
немецкие призывные участки. С увеличением количества призывников-немцев 
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возросло и количество призывных участков, которые осуществляли призыв 
только среди немцев-колонистов. Создание отдельных немецких участков поз-
воляло властям привлекать к работе в призывных комиссиях специалистов со 
знанием немецкого языка, что значительно облегчало процедуру призыва.

Как известно, первоначально срок действительной военной службы состав-
лял 6 лет. Но у многих немцев-колонистов первых годов призыва срок дейс-
твительной службы составил лишь три года [26]. Такие изменения стали воз-
можны после того, как военному ведомству было предоставлено право 
увольнять в запас до истечения сроков действительной службы [27]. Быстро-
му привыканию к существованию воинской повинности также способствова-
ли постоянно сокращавшиеся правительством сроки действительной военной 
службы. В 1880 г. они составляли уже четыре года. Несмотря на то что такие 
действия российских властей были вызваны в первую очередь необходимос-
тью накопления обученного резерва, а не уменьшением тягот военной служ-
бы, тем не менее следует признать, что уменьшение сроков военной службы 
в первые семь лет вызвали психологический эффект среди поволжских коло-
нистов. Сокращение сроков службы успокаивало немецкие семьи и создавало 
впечатление заботы государства о своих подданных. По окончании времени 
беспрепятственного выезда поволжских немцев за границу в 1881 г. прави-
тельство восстановило первоначальный срок действительной службы – 6 лет. 
Но эти действия правительства уже не могли повлиять на установившееся 
отношение поволжских немцев к воинской службе, поскольку страх перед ней 
был развеян.

Род занятий допризывников во многом определял характер прохождения 
воинской службы. Так как более 90% [28] всего населения немцев Поволжья 
были крестьянами и проживали в сельской местности, циркуляр № 52 от 
3  июня 1875 г. земского отдела по воинской повинности Министерства внут-
ренних дел ограничивал возможность поступления поволжских немцев на 
службу во флот, поскольку на службу в военно-морском флоте привлекались 
лица, «которые в быту занимались судоходством, рыболовством, равно слу-
жили машинистами и кочегарами, бывшие мастеровые на заводах, строящих 
пароходные машины, а также корабельные плотники, конопатчики и котель-
щики» [29]. Проанализировав документы на прибывших со службы солдат, мы 
можем утверждать, что основной контингент военнослужащих-немцев прохо-
дил службу в пехотных частях и лишь небольшое количество – в артиллерии 
и кавалерии.

Изучая ежегодные отчеты губернского по воинской повинности присутс-
твия о прошедшей призывной кампании, можно заметить, что русское насе-
ление поставляло более здоровых и физически развитых призывников, чем 
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поволжские колонисты. Среди немецких поселенцев чаще всего встречались 
такие болезни, как «органическая болезнь сердца», искривление позвоночни-
ка, рахитическая грудь, трахома, глухота на оба уха.

Физические недостатки и слабость призывников-немцев вызывали ропот 
и негодование русского населения на смешанных (русско-немецких) призыв-
ных участках. Как отмечалось Саратовским уездным по воинской повинности 
присутствием, жители русских волостей, входивших во второй призывной 
участок, обратились с ходатайством об отчислении Ягодно-Полянской волос-
ти (состоящей из одних лишь немцев) из состава данного призывного участка. 
Причиной стал «весьма большой процент недоразвитых и имеющих другие 
физические недостатки среди немцев, которые получают отсрочки или осво-
бождаются от действительной службы, вследствие чего вместо таких лиц из 
поселян-немцев поступают на службу лица русского происхождения, и притом 
часто за недостатком не льготных идут в войска лица с правами на льготы по 
семейному положению» [30].

После окончания работы призывных комиссий новобранцы распускались 
по домам для завершения хозяйственных работ. По истечении отведенного 
срока новобранцы вновь собирались на призывных пунктах и в дальнейшем 
направлялись к месту службы.

В Уставе о воинской повинности от военнослужащих нерусских народнос-
тей требовалось « бегло и со смыслом читать и четко писать по-русски» [31]. 
На самом деле ситуация среди призывников-немцев была несколько хуже, 
чем требовали статьи Устава. Незнание русского языка затрудняло службу 
поволжских немцев в войсках. Грамотность поступавших в армию призывни-
ков-немцев отражают цифры, приведенные в таблице 3, из которых стано-
вится видно, что количество не знавших русского языка призывников-немцев, 
поступавших в войска, превышало число неграмотных призывников- 
русских.

По прибытии в войска солдаты, плохо владевшие русским языком, как 
правило, направлялись в нестроевую роту на должности кузнецов, шорников, 
сапожников, служащих при лазарете, денщиков и т.д. Призывные комиссии 
учитывали этот момент еще во время своей работы и призывали в армию 
гораздо большее число поволжских немцев, владевших ремеслами, чем ре-
месленников из числа русских [32].

Плохое знание русского языка существенно влияло на боевую подготовку 
воинов-немцев. Об этом свидетельствуют документы на вернувшихся со служ-
бы солдат. Нередко у немцев наряду с общими хорошими характеристиками 
по службе имелись низкие показатели по основным приемам и дисциплинам 
боевой подготовки.
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До начала 1870-х гг. правительство не проявляло внимания к изучению 
русского языка немцами-колонистами, так как считало, что обучение произой-
дет естественным образом, само собой, «русский язык привьется к поселенцам 
очень скоро и очень легко» [34]. Как оказалось на практике, находившимся 
в замкнутой социально-экономической среде немцам Поволжья русский язык 
был почти не нужен.

Ситуация с изучением русского языка коренным образом меняется после 
начала проведения реформ Александра II. Только с момента привлечения 
немцев к военной службе правительство начинает серьезно обращать внима-
ние на проблему обучения немцев русскому языку [35]. Предвидя трудности 
в военном обучении солдат нерусских национальностей, генерал Драгомиров 
выступал с инициативой введения всеобщего изучения русского языка в 
«инородческих» школах. В конце 1880-х гг. стали предприниматься меры по 
принудительному введению преподавания русского языка в колонистских 
школах [36].

Многие колонисты понимали, что большую часть трудностей военной 
службы можно избежать благодаря знанию русского языка, в этом также убеж-
дали своих односельчан вернувшиеся со службы солдаты-немцы, они же и 
становились активными инициаторами изучения русского языка в колониях. 
Поэтому некоторые родители, зная, что их сыновья будут служить в армии, 
старались обучить своих детей русскому языку.

Как видно на примере колоний Камышинского уезда, где к концу 80-х гг. 
ХΙХ века насчитывалось 27 товарищеских школ, проблему изучения русского 
языка решить не удалось [37]. Несмотря на то что количество неграмотных 
призывников в армии России постоянно уменьшалось (в 1881 г. в армию при-
звано 75,9% неграмотных призывников, в 1901 г. эта цифра уже составляла 
40,3%) [38], русская грамотность призывников немецкой национальности 
оставалась очень низкой. Это связано с тем, что товарищеские школы были 
платными и большинство немцев-колонистов были не в состоянии платить 
за обучение своих сыновей.

По окончании срока службы практически все военнослужащие-немцы в 
достаточной степени усваивали русский язык и могли общаться на нем с окру-
жавшими. Введение воинской повинности повлекло за собой процесс посте-
пенного введения русского языка в обиход немецкого населения Поволжья, 
поскольку находившиеся в армии поволжские немцы вынуждены были жить и 
общаться в русскоязычной среде. В целом же служба в армии приобщала по-
волжских немцев к изучению русского языка, способствовала разрушению той 
изоляции, в которой они находились с момента поселения на Волге, помогая 
налаживанию и укреплению отношений со своими русскими соседями.
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Отслужив в армии, демобилизованные солдаты с почетом возвращались в 
свои деревни. Они выгодно отличались от своих односельчан. Служба в армии, 
общение с представителями других национальностей расширяли их кругозор. 
Они выделялись дисциплиной, становились более крепкими. Опрятный, под-
тянутый солдат возвращался домой «настоящим» мужчиной, с более высоким 
социальным статусом. Как свидетельствовали колонисты, «на собрании общи-
ны они (бывшие солдаты. – Авт.) оттесняли старших и тех, кто не служил 
в армии, на задний план» [39].

После окончания действительной военной службы призывники еще девять 
лет находились в запасе, то есть являлись резервистами, или, как тогда их 
называли, запасными. С момента введения всеобщей воинской повинности и 
вплоть до Русско-японской войны 1904 –1905 гг. резервисты никогда не при-
зывались на действительную военную службу. Во время Русско-турецкой 
войны 1877–1878 гг. немцев-резервистов еще не существовало, поскольку ни 
у одного колониста к этому времени не завершился срок службы. В последу-
ющем, до 1904 г., пребывание колонистов в воинском резерве не накладыва-
ло на них каких-либо особых обязанностей. Призывы на военно-учебные 
сборы осуществлялись крайне редко и были непродолжительными. Как пра-
вило, число призванных резервистов на сборы было невелико. К тому же 
сборы проводились на базе Саратовской местной бригады при условии соб-
людения хозяйственных и материальных интересов населения [40].

В тридцатилетний период мирной службы небольшой группе поволжских 
колонистов пришлось участвовать в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. 
Российское самодержавие, неудовлетворенное исходом Крымской войны 
(1853 –1856 гг.), на протяжении долгих лет ждало момента для взятия реванша. 
Умело используя дипломатический маневр, 12 апреля 1877 г. Александр II 
подписал манифест, объявлявший войну Турции.

Для ведения боевых действий Россия была вынуждена перебросить часть 
тыловых полков на Кавказ. В число таких частей попали дислоцированные в 
Саратове и Саратовской губернии: 157-й Имеретинский, 158-й Кутаисский 
пехотные полки, а также 40-я артиллерийская бригада. В этих частях в неболь-
шом количестве проходили службу и немцы Поволжья.

К началу войны 158-й Кутаисский пехотный полк состоял из офицеров кад-
рового состава и 155 новобранцев. После объявления частной мобилизации 
4-го и 5-го июня в полк прибыли запасные нижние чины из Вятской губернии, 
которые «свысока» смотрели на молодых солдат, призванных по новому Уста-
ву. Перед отправкой на фронт численность полка составляла 3040 человек; 
в это число также входила нестроевая рота, где в основном и проходили 
службу поволжские немцы [41].
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Из числа саратовских частей 158-й Кутаисский полк первым был отправлен 
на фронт, следом за ним убыл 157-й Имеретинский полк и 40-я артиллерийская 
бригада. Перед отправкой полков воинов пришли проводить саратовский гу-
бернатор М. Н. Галкин-Врасский и саратовский архиерей, а также интеллигенция 
города. Из Саратова по маршруту Ртищево – Тамбов – Козлов – Грязи – Орел – 
Курск – Харьков – Владикавказ полки были отправлены по железной дороге. 
По словам очевидцев, «проезд от Саратова до Владикавказа прошел не только 
лихо, но и комфортабельно» [42]. К моменту прибытия полка на фронт различий 
между солдатами «дореформенной» и «новой» армии уже не ощущалось.

В дальнейшем передвижение от Владикавказа до турецкой территории 
проходило по Военно-грузинской дороге. Здесь солдаты встретились с пер-
выми трудностями войны. Переходы были тяжелыми, во время похода одно-
дневных стоянок для отдыха практически не было. Ночи проводились под 
открытым небом, сказывались трудности акклиматизации. 21 июля Кутаисский 
пехотный полк переправился через р. Арпачай и расположился лагерем на 
турецком берегу. Спустя 3 дня полк влился в состав авангардного отряда ге-
нерал-лейтенанта Ф. Д. Девеля.

Несмотря на небольшое количество имевшихся в полку поволжских немцев, 
они тем не менее оставили свой след в истории Кутаисского полка. В жизне-
описании боевого пути 158-го Кутаисского пехотного полка приводится случай, 
произошедший с одним из солдат-немцев. Этот пример отразил не только 
общий настрой, военную выучку, боевой дух полка, но и показал патриотичес-
кие чувства солдат-немцев Поволжья. События произошли 20 октября 1877 г., 
когда строевые роты полка находились на боевых позициях, а нестроевая 
рота и обоз оставались в тылу, в 30 верстах. Движимый желанием принять 
непосредственное участие в боях с турками, кузнец нестроевой роты Карл 
Фур тайно направился к боевым позициям полка. По дороге он зашел на пе-
ревязочный пункт и у раненых солдат взял ружье и 200 штук патронов. Жела-
ние солдата побыстрей сразиться с неприятелем настолько было велико, что 
он даже забыл взять с собой в дорогу шинель и сухари. Явившись к позициям 
полка, К. Фур попросил у одного из командиров рот позволения «пострелять 
немножко турок». Вот как описывал действия К. Фура на боевых позициях 
полковой историограф после полученного разрешения: «Обрадовавшийся 
кузнец снял с себя ружье и проделавши все уставные манипуляции «плавной 
прикладки» стал стрелять. Во всех его движениях не было заметно ни малей-
шей суетливости и неизбежного волнения, все он делал хладнокровно и ме-
тодически верно, как будто на учении. Несмотря на голод и холод ночью, 
вольный стрелок и на другой день не захотел вернуться в лагерь, не подстре-
ливши даже «плохенького» турка» [43].
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Приведенный выше пример показывает, что, оказавшись в воинских рядах, 
поволжские немцы сливались в единой массе с другими солдатами Российско-
императорской армии, проникались необходимостью защиты своей родины – 
России.

Таким образом, первые тридцать лет существования в России всеобщей 
воинской повинности прошли для немцев Поволжья относительно благо-
получно и не повлияли сколько-нибудь существенно на их уклад и образ 
жизни. Потому отношение их к воинской повинности сформировалось впол-
не лояльным.

Ситуация несколько изменилась с началом Русско-японской войны, когда 
в Поволжье впервые была проведена массовая мобилизация резервистов. 
Мобилизация немцев-резервистов осуществлялась на базе 225-го запасного 
батальона; по мере комплектации воинских команд они отправлялись на 
Дальний Восток. По прибытии к месту назначения мобилизованные немцы 
распределялись по полкам. Большая часть поволжских немцев попала в: 1-й, 
2-й, 5-й, 6-й, 18-й стрелковые полки; 1-й, 4-й, 6-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 20-й, 22-й, 
23-й, 24-й, 33-й, 34-й, 35-й, 36-й Восточно-Сибирские стрелковые полки; 33-й 
Елицкий, 34-й Севский, 35-й Брянский, 36-й Орловский, 121-й Пензенский, 
122-й Тамбовский, 124-й Воронежский, 139-й Моршанский, 140-й Зарайский, 
213-й Оровайский, 215-й Бузулукский, 241-й Орский, 283-й Бугульминский 
пехотные и 52-й Нежинский драгунский полки [44].

Негативное отношение поволжских колонистов к войне появилось сразу 
же после первых неудач на фронте. Русское командование оказалось слабо 
подготовленным к войне. Первые бои на р. Ялу и у ст. Вофонгоу оказались 
неудачными, русские войска потеряли около 3 тысяч человек. В числе погиб-
ших, раненых и пропавших без вести в боях на р. Ялу и у ст. Вофонгоу были и 
поволжские немцы, среди них: убиты стрелки 12-го Восточно-Сибирского 
стрелкового полка А. Тауль (Сосновской волости), Я. Меслер (Семеновской 
волости), ранены стрелки: Г. Герд (д. Колоновка Соломатинской волости), 
А. Шмит (с. Лесной Карамыш), Л. Войскенберг (Норкинской волости), К. Остер-
миллер (с. Топовка Сосновской волости), В. Шваб (с. Булд. Бужок Усть- Кулалин-
ской волости), пропал без вести стрелок 11-го Восточно-Сибирского стрелко-
вого полка К. Мендо (с. Сосновка) [45]. Этот список далеко не полон, продол-
жавшаяся война требовала новых жертв.

Сейчас трудно определить общее число погибших, раненых и пропавших 
без вести поволжских немцев в годы Русско-японской войны. Известно лишь, 
что за годы войны попали в японский плен: 2321 католик, 370 лютеран; про-
пали без вести: 1517 католиков и 457 лютеран [46] (среди католиков основная 
масса все же была поляками).
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Первые поражения произвели тяжелое впечатление на русские войска и 
оказали существенное влияние на дальнейший ход боевых действий русской 
армии. Неудачи подорвали веру солдат в своих военачальников и создали 
ошибочное представление о силе и возможностях противника [47]. Примера-
ми непопулярности Русско-японской войны среди немцев Поволжья являют-
ся воспоминания их потомков, живущих в Америке. «Большинство колонистов 
мало что знали об истории России, скорее, они что-то слышали о «кайзере» 
Николае и о семье Романовых. Сохранилось много комментариев, анекдотов 
и рассказов о Русско-японской войне. Кривой генерал Куропаткин плохо ру-
ководил армией, проиграл войну, принес солдатам неисчислимые страдания 
и даже намеренно предал свою армию, связавшись с одной японкой» [48].

Приходившие с фронта от солдат письма вызывали резко негативное отно-
шение немцев к войне. Солдаты писали, что они не получают необходимого 
обмундирования и пищи, вынуждены голодать и питаться подножным кормом, 
спать под открытым небом, страдать от болезней; павших на поле боя прихо-
дилось хоронить без соответствующего религиозного обряда.

Война чувствительно ударила по всем сторонам жизни немецких колоний. 
Мобилизация в армию кормильцев тяжело отразилась на благосостоянии 
немецких семей. Земские начальники Медведицкой волости Аткарского уезда 
отмечали, что некоторые семьи из-за нехватки денег на существование вы-
нуждены были продавать овец [49]. В с. Ягодная Поляна Саратовского уезда 
«…очень часто наблюдалось уменьшение посевов и продажа скота. Некоторые 
семьи совсем не сеяли, а душевой надел сдавали за деньги» [50]. Земские 
власти Сосновской волости Камышинского уезда отмечали, что «война дей-
ствует возбуждающе на народ, боятся будущих налогов или новой мобили-
зации» [51].

Согласно циркуляру №3 Министерства внутренних дел от 25 февраля 1904 г., 
«семьи нижних чинов, находящихся на фронте, по необходимости брались 
на попечение земства, городских и сельских обществ по принадлежности. 
На попечении состояли: жены, дети, а также престарелые родители, существо-
вавших на иждивение призванных, оставшиеся без достаточных средств к 
жизни» [52]. Эта помощь была для семей фронтовиков существенной, она ока-
зывалась деньгами или натурой. При просмотре отчетов становится ясно, что 
в первую очередь помощь получали русские, а только затем немецкие семьи. 
Однако нельзя сказать, что колонисты совсем не получали помощи. В рапорте 
в Саратовское губернское по воинской повинности присутствие от исправни-
ка Камышинского уезда читаем: «Поселянке с. Каменка Марии Мюллер было 
отведено помещение для жизни, принадлежащее Каменскому волостному 
управлению, в связи с тем, что ее сын был убит на войне с японцами» [53]. 
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Подобные случаи были, однако, единичными. Вероятнее всего, помощь по-
волжским немцам была малозначительной в силу сложившихся как у населения, 
так и губернского и земского руководства представления о «зажиточности» 
поволжских немцев. Поэтому вся тяжесть забот по опекунству над семьями 
мобилизованных немцев ложилась на самих колонистов. Как отмечали земские 
начальники в с. Ягодная Поляна, «общество почти всем дает отопление» [54].

Несмотря на то что вера солдат в высшее руководство армии и страны 
была подорвана, поволжские немцы в боях с японцами показали себя хоро-
шими воинами и патриотами России. Они с честью и достоинством выполняли 
свой воинский долг. Младший мастер 157-го Имеретинского стрелкового 
полка Антон Бернар был награжден серебряной медалью с надписью «За усер-
дие» на орденской ленте Святого Станислава для ношения на груди [55]. За му-
жество и храбрость в разведках и бою у Сыфонлинского перевала знаком 
отличия Военного ордена [56] 4-й степени награжден младший унтер-офицер 
Вильгельм Кох [57]. Этим же знаком были отмечены многие солдаты-немцы; 
вот некоторые из них: рядовой 139-го пехотного Моршанского полка А. Фи-
шер [58], фельдфебель 140-го пехотного Зарайского полка А. Микс [59], стар-
ший унтер-офицер В. Клосс [60]. Рядовой 5-го стрелкового полка А. Мейер был 
награжден за мужество и храбрость, проявленные под Мукденом [61]. Когда 
не оставалось снарядов, стрелок 5-го Восточно-Сибирского стрелкового пол-
ка Г. Шуверт собрал все имевшиеся на позиции боеприпасы и израсходовал 
их, отступая, вынес из боя тело убитого артиллерийского офицера [62]. Рядо-
вой 22-го Восточно-Сибирского стрелкового полка М. Тененбаум, будучи ра-
ненным, остался в строю [63]. К награде за Русско-японскую войну были 
представлены член Камышинской уездной управы Вейберт Карл Яковлевич, 
лекарь Фербер Николай Иванович [64] и др.

Русско-японская война отразила всю непродуманность мобилизационной 
политики российского правительства. Нередкими были случаи, когда солдаты 
на фронте, их семьи и дома были брошены государством на произвол судьбы. 
В это тяжелое время губернские власти практически самоустранились и пе-
реложили всю заботу о семьях солдат-фронтовиков на немецкие общины. Все 
это вызвало неприятие такой политики государства, находившее свое выра-
жение в различных формах. Прежде всего резко вырос поток эмигрантов, 
причем значительная их часть покидала Россию нелегально. Страх перед 
новой войной, к которой, как им казалось, они не имеют никакого отношения, 
гнал наиболее трудоспособную часть колонистов за границу. Поволжские 
немцы уже не были уверены, что в случае войны действия российского пра-
вительства будут справедливы и обоснованны, что оно не оставит без помощи 
и внимания семьи фронтовиков.
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Никогда ранее не интересовавшиеся вопросами своего гражданства, мно-
гие колонисты из-за нежелания идти на войну стали заявлять о своем герман-
ском подданстве, добиваясь возвращения на свою «историческую родину». 
То, что внезапно вспыхнувший «германский патриотизм» у колонистов, по 
сути, был лишь трюком, подтверждает география эмиграции. Пересекая гра-
ницу Российской империи, поволжские немцы в подавляющем своем боль-
шинстве ехали не в Германию, а в Америку, подыскивая для себя более благо-
приятные места для проживания [65].

Окончание Русско-японской войны не уменьшило беспокойства поволжских 
немцев за своих членов семьи, призванных на службу в армию. Немцы Повол-
жья уже не были уверены, что завтра или послезавтра не начнется новая 
война. Возвратившиеся с фронта солдаты рассказывали правду о войне и 
плене.

Непродуманная политика государства в военном вопросе привела к паде-
нию авторитета армии и военной службы, росло количество уклонявшихся от 
призыва россиян разных национальностей. Одной из характеристик, ярко 
отражавших отношение поволжских немцев к военной службе, является ко-
личество не явившихся без уважительной причины на призывные пункты во 
время набора, а также число лиц, не поступивших в войска (недобора. – Авт.) 
после проведения призывной кампании. Данные таблиц 4, 5 позволяют сделать 
вывод, что в первые двадцать лет с начала призыва в поволжских колониях 
недобор новобранцев практически отсутствовал, а количество не прибывших 
на призывные участки призывников-колонистов не превышало количества не 
прибывших русских призывников. На основании приведенных выше данных 
можно опровергнуть утверждение Л. Г. Бескровного как не соответствующее 
действительности о том, что немцы-переселенцы (немцы-колонисты. – Авт.) 
были одной из национальностей, по вине которой в первые годы после нача-
ла призыва по Уставу 1874 г. происходил недобор [68].

Ситуация изменилась на рубеже ХIХ–ХХ столетий. В этот период количест-
во уклонений от воинской службы ежегодно увеличивалось. Сложившуюся 
ситуацию журнал «Военный сборник» объяснял следующим образом: «С рос-
том вооруженных сил и с постепенным сокращением сроков действительной 
службы возрастал и контингент новобранцев, но далеко не пропорционально 
росту населения. Рост контингента более чем в полтора раза опередил естес-
твенный рост населения. Естественно, при таких условиях исполнение воин-
ской повинности ложилось на население более тяжелым бременем, чем в 
первые годы, что и побуждало людей, мало проникнутых важностью этой 
повинности для государства, принимать всевозможные меры к уклонению от 
службы» [69]. После Русско-японской войны в связи с постоянным и сущест-
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венным ростом армии призыв немцев-волжан в армию принял значительно 
более широкий характер, чем в довоенный период, нанося все более заметный 
ущерб их хозяйству и традиционному укладу жизни.

Таким образом, увеличение количества призываемых в армию, мобилизация 
резервистов, последствия ужасов войны и распространение слухов о пред-
стоящей войне явились основными причинами эмиграции поволжских немцев 
в последующее десятилетие после начала Русско-японской войны.

Изменения внешнеполитического курса России повлияло и на националь-
ную политику государства в отношении поволжских немцев. Малейшая по-
пытка немцев-колонистов уклониться от службы или выразить недовольство 
по поводу хода призывной кампании немедленно фиксировалась властями. 
Из Министерства внутренних дел в Саратовское губернское по воинским делам 
присутствие поступил циркуляр №4986 от 13 октября 1908 г., в одном из пун-
ктов которого указывалось: «В тех местностях, где в числе призываемых име-
ются немцы-колонисты, они должны показываться в рубриках прочих хрис
тиан (выделено мною. – Авт.) под чертой в виде дроби» [70]. С этого момен-
та губернские и уездные по воинской повинности присутствия берут немцев 
Поволжья на особый учет. Ощущая усиливающееся негативное «внимание» 
российского руководства и предчувствуя начало новой войны, немцы Повол-
жья с еще большей силой пытались покинуть страну. С 1905 г. уклонение по-
волжских немцев от воинской повинности неуклонно растет. К 1912 г. в неко-
торых уездах, где проживали немцы, уклонение достигало 30% [71], что было 
значительно выше аналогичного показателя (4%) у русского населения Повол-
жья [72]. Такое положение не могло не беспокоить власти. В докладной запис-
ке земского начальника 9-го участка Аткарского уезда саратовскому губерна-
тору отмечалось: «Понятно, насколько вредным является во всех отношениях 
подобное положение. Такое развращающее влияние оказывается… на сосед-
ние русские волости, где призываемые позволяют себе толковать всякий 
вздор, указывая на то, что вот немцев не берут на военную службу, потому что 
они богатые, а мы по бедности не можем откупиться и в случае войны должны 
помирать, в то время как другие, побогаче (немцы. – Авт.), будут наживаться 
на легких американских заработках» [73].

Выезд молодых немцев вызывал не только возмущение населения сосед-
них (русских) волостей, но и вносил раскол в саму немецкую общину. При-
чиной раскола послужило требование заменять не прибывших новобранцев 
на новобранцев той же национальности; в свою очередь, это нередко при-
водило к тому, что в войска были вынуждены поступать призывники, имев-
шие льготу по семейному положению. Тот же земский начальник 9-го участ-
ка Аткарского уезда сообщал, что «…отцы призванных и отцы уклонивших-
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ся (эмигрировавших в Америку. – Авт.) делаются непримиримыми врагами, 
на сходах происходят скандалы, угрозы отнять землю, поджечь и тому по-
добное так и сыпятся как с одной, так и с другой стороны. Данное явление 
было свойственно не только Медведецкой волости, но и всем немецким 
волостям» [74].

Русско-японская война напугала семьи колонистов. Ужасы войны уже не 
останавливали ранее лояльных немцев Поволжья перед нарушением закона. 
Несмотря на различные сроки тюремного заключения, предусматривавши-
еся за уклонение от воинской службы, поволжские немцы стали прибегать 
к различным ухищрениям и уловкам с целью избежать службы в армии. 
Даже суровые наказания не останавливали молодых колонистов от со-
знательного нанесения себе увечий, ран и других телесных повреждений. 
Камышинский уездный исправник в рапорте саратовскому губернатору 
докладывал, что немецкие призывники «используют искусственное пробо-
дения (прокалывание. – Авт.) барабанных перепонок внутреннего уха, что 
заставляло медицинские комиссии признавать таковых негодными для 
службы в войсках. По частным сведениям, полученным мною на местах, 
недели две до набора из-за Волги, из Самарской губернии, приезжал какой-
то фельдшер, который и занимался учинением прободений барабанных 
перепонок, получая за это с каждого призывника, смотря по состоянию, 
до 25 рублей» [75].

Судя по гонорару за оказанную услугу, к членовредительству прибегали не 
очень состоятельные семьи поволжских немцев, не имевшие достаточных 
средств уехать в Америку. Несмотря на эти и подобные им уловки, к которым 
прибегали некоторые призывники, все же подавляющее большинство немцев-
волжан призывного возраста являлись на призывные участки и шли служить 
в Российско-императорскую армию, внося свой скромный вклад в укрепление 
военного могущества Российской империи.

Всего с 1874 по 1914 г. в армию ежегодно призывалось от 700 до 1900 че-
ловек поволжских немцев, в период Русско-японской войны и послевоенный 
период этот показатель был выше, о чем свидетельствует таблица 6; таким 
образом, воинскую службу прошло свыше 50 000 немцев-волжан – почти две 
трети мужчин призывного возраста.
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1.2. Участие поволжских немцев в Первой мировой войне 
(1914–1918 гг.)

Изменения внешнеполитической обстановки в Европе на рубеже ХIХ – ХХ 
веков обострили отношения между Российской империей и Германией – ис-
торической родиной поволжских немцев. Исчерпав дипломатические спосо-
бы решения возникших противоречий, крупнейшие страны Европы прибегли 
к военному способу решения своих проблем.

Первая мировая война ознаменовала особый период в истории поволжских 
немцев. В России развернулась антинемецкая кfмпания. Периодическая печать 
стала пестрить и изобиловать примерами «прегрешений» российских немцев 
перед обществом и Российским государством. Война развязала руки россий-
ским ура-патриотам, в адрес поволжских немцев стали раздаваться обвинения, 
в которых подчеркивалась национальная связь российских и германских 
немцев. В одной из статей «Военного сборника» был приведен пример «пат-
риотизма» поволжских немцев по отношению к своей исторической родине: 
«…В то самое время, когда колонисты являются для отбывания воинской по-
винности в Германию, в России они уклоняются. Например, по призыву 1908 г. 
из 753-х, внесенных в призывные списки по Новоузенскому уезду Саратовской 
губернии, немцев-колонистов не явилось 150 человек, то есть 20%». Данный 
пример является намеренным искажением фактов. Во-первых, в то время 
Новоузенский уезд принадлежал к Самарской, а не Саратовской губернии, 
автор даже не удосужился разобраться, где живут его «обвиняемые». Во-вто-
рых, правительству было прекрасно известно, что немцы эмигрируют не в Гер-
манию, а в Америку, минуя свою историческую родину.

Ярким примером такого «разоблачения» российских немцев стал вышедший 
в нескольких частях сборник статей под общим названием «Немецкое зло». 
На страницах этого издания немцы представлялись как подхалимы и льстецы, 
жестоко порабощавшие и физически уничтожавшие славян. Характерной 
чертой данного сборника является то, что на его страницах трудно заметить 
различие между «внешними» германскими и «внутренними» российскими 
немцами; как утверждали авторы статей, все немцы «едины по духу» [78]. 
Приводимые в печати примеры воинских зверств германских солдат ставились 
в вину российским немцам. Под воздействием националистически настроен-
ных организаций и чиновников российское общество принимает меры по 
искоренению «немецкого засилья». Волна недоверия и подозрительности 
к российским немцам захлестнула не только общество, но и армию.
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Многие неудачи в российском обществе, как на фронте, так и в тылу, объяс-
нялись вездесущими немецкими шпионами. За время Первой мировой войны 
так и не удалось разоблачить какую-либо шпионскую организацию российских 
немцев с серьезной, крупной, разветвленной сетью агентов, сотрудничавших 
с Германией. Напротив, уже после окончания Первой мировой войны бывший 
генерал Российско-императорской армии А. С. Лукомский ситуацию вокруг 
немецких шпионов комментировал так: «Многое, что говорилось и делалось 
в центральных управлениях в Петрограде и многих распоряжениях высших 
штабов, доходило до немцев скорей, чем до наших войск, до которых они от-
носились. Известны случаи, когда на германских позициях выставлялись пла-
каты, в которых сообщалось о предстоящем передвижении частей, стоявших 
перед немцами. И действительно, через день-два такое распоряжение появля-
лось. Впоследствии выяснилось, что германцы действительно были хорошо 
осведомлены не только о том, что делалось у нас на фронте, но и в глубоком 
тылу. Виновны, конечно, были в этом прежде всего сами русские. Уж очень 
любим мы делиться всякими новостями, не соображаясь с их секретным харак-
тером, ни где и с кем говорится. К сожалению, кроме мелких агентов, никакую 
серьезную шпионскую организацию открыть не удалось» [79].

Таким образом, с первых дней войны официальная пропаганда стала ак-
тивно внедрять в сознание общества образ российского немца – предателя 
и «чужеродного элемента на теле России».

Несмотря на негативное отношение российского правительства и общества 
к гражданам немецкой национальности, поволжские немцы-ратники ополчения 
с первых дней мобилизации были отмобилизованы и зачислены в состав 211-й 
пешей Саратовской дружины 36-й ополченческой бригады. Мобилизация не-
мцев Поволжья проводилась на общих основаниях, как и всех военнообязанных 
граждан России. Первые ополченцы прибыли в дружину уже 28 июля в коли-
честве 210 человек, далее 29 июля – 272 человека, 30 июля – 345 человек, 
31 июля – 163 человека и т. д. [80]. В числе отмобилизованных были: ефрейтор 
Ф. Г. Ламме, стрелки Г. К. Гергерт, Г. П. Герт, И. А. Гергерт, П. П. Гольштейн, В. А. Шу-
харт и многие другие [81]. В дружине с момента сформирования на протяжении 
почти двух месяцев проводились занятия по боевой подготовке. По окончании 
занятий Саратовская дружина была передислоцирована в Тирасполь. Прибыв 
на новое место дислокации, дружина продолжила боевую подготовку.

Кроме 211-й пешей Саратовской дружины, в первые месяцы войны на тер-
ритории Саратовской губернии также развертывалась 213-я Саратовская 
бригада. В ее состав были отмобилизованы: прапорщик А. Н. Герман, младший 
унтер-офицер Г. П. Бефус, рядовой Г. М. Гейнц, стрелки Г. П. Кох, И. Н. Шрей-
дер [82] и другие поволжские немцы. По мере пополнения личным составом 
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воинские части, дислоцировавшиеся на территории Саратовской и Самарской 
губерний, отправлялись на фронт. Оказавшись на войне, немцы Поволжья 
достойно сражались с германскими и австро-венгерскими войсками.

В дальнейшем основная работа по набору, подготовке и отправке команд 
отмобилизованных поволжских немцев возлагалась на 14-ю (Саратовскую), 
30-ю (Пензенскую), 31-ю (Самарскую), 33-ю (Аткарскую), 46-ю (Балаковскую) 
и другие запасные бригады Казанского военного округа. Начиная с октября 
1914 г. и по январь 1917 г., по данным мобилизационного отдела Казанского 
военного округа, из округа на Турецкий фронт были отправлены около 50 тыс. 
немцев-колонистов [83].

Одним из организаторов и последовательным проводником в жизнь репрес-
сивных и дискриминационных мер против поволжских немцев стало военное 
ведомство. Военное министерство посчитало необходимым очистить российскую 
армию, сражающуюся на западных фронтах, от солдат немецкой национальности. 
Первым шагом в борьбе с «немецким засильем» в армии стало запрещение на 
отправку призывников и резервистов-немцев Поволжья на западные фронты. 
22 октября 1914 г. из мобилизационного отдела Главного управления Генераль-
ного штаба в адрес начальника штаба Казанского военного округа поступила 
телеграмма №10697, на основании которой в дальнейшем все призванные и 
мобилизованные немцы должны были направляться на Кавказский фронт. Теле-
грамма гласила: «Прошу всех немцев-колонистов не высылать с ротами на Запад-
ный фронт и отправлять Вашим распоряжением, по соглашению с начальником 
штаба Кавказского [военного] округа, в запасные батальоны Кавказа» [84]. Через 
некоторое время, 5 декабря 1914 г., в Казанский военный округ из Петрограда 
поступила повторная телеграмма с аналогичным содержанием [85].

Следующим шагом в борьбе с «немецким засильем» в армейских рядах 
стало изъятие военнослужащих-немцев и отправка их на Кавказ. Поводом к 
этому стал инцидент, произошедший 6 января 1915 г. на Юго-Западном фрон-
те, когда несколько российских солдат-немцев по национальности доброволь-
но перебежали к противнику [86]. Конечно, это был особый случай. Однако 
имелось немало аналогичных фактов, когда перебежчиками становились и 
воины других национальностей, в том числе и русские. Перевод солдат-коло-
нистов на Кавказ осуществлялся на основе приказа Верховного главнокоман-
дующего великого князя Николая Николаевича. На вопрос, почему солдат-
немцев изъяли с западных фронтов, сами немцы отвечали, что «великий князь 
Николай Николаевич приказал убрать немцев оттуда» [87]. Следует учесть, что 
изъятие солдат-немцев проводилось одновременно с депортацией немецко-
го населения западных губерний России, где основная роль также отводилась 
военному ведомству [88].
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15 сентября 1915 г. начальник Штаба Верховного главнокомандующего 
издал приказ №63, в котором юридически был закреплен порядок лишения 
помощи семей военнослужащих, добровольно сдавшихся в плен. Приказ 
гласил: «Согласно Высочайше утвержденному 12 апреля сего года (1915 г. – 
Авт.) «Закону [по] лишению [призрения семей] нижних чинов», о коих после 
этого [последовало] уведомление от военного начальства, что они доброволь-
но без употребления оружия сдались в плен неприятелю либо учинили побег 
со службы [за что], лишаются права на получение продовольственного посо-
бия, причем наряду с лишением продовольственного пайка, по закону пред-
полагается широкое осведомление населения о позорном поступке таких 
нижних чинов.

Причем при применении указанного закона [необходимо уточнить и] вы-
яснить некоторые сообщения военных начальников о лишении семей пайка, 
[поскольку некоторые] такие сообщения были основаны на недостаточно 
проверенных данных, впоследствии [они были] опровергнуты, [так как были 
основаны на] неправильном понимании суть закона, карающего сознательное 
нарушение присяги с целью уклонения от воинского долга. Так, например, 
бывали случаи обращения военных начальников к губернаторам о лишении 
пайков семей нижних чинов, без вести пропавших и виновных лишь незначи-
тельно в опоздании из отпусков и отлучек, из своих команд.

В виду сложности случаев признания нижних чинов изменниками или де-
зертирами и неправильного опозорения семей, разъяснения, что неправиль-
но сообщено гражданским властям о лишении пайка нижних чинов, должно 
исходить от этих военных начальников, не ниже командира части, и следовать 
в случаях безусловного подтверждения очевидцами верности факта добро-
вольной сдачи в плен или в случае побега из рядов армии с целью уклонения 
от выполнения воинского долга. // Начальник штаба. Генерал от инфантерии 
Алексеев» [89].

Сам факт появления осенью 1915 г. приведенного выше документа красно-
речиво свидетельствует, что в ходе «великого отступления» 1915 г. доброволь-
ная сдача в плен солдат российской армии стала далеко не единичным явле-
нием. В документе никак не выделяются российские немцы, этим подтверж-
дается тот факт, что перебежчиками были лица различных национальностей. 
И наконец, из документа видно, что обвинения в добровольной сдаче в плен 
часто носили необоснованный характер.

В архивах сохранилось немало документов, свидетельствующих о том, что, 
даже попав не по своей воле в германский и австрийский плен, поволжские 
немцы делали все возможное, чтобы вернуться в Россию [90].



37

Немцы Поволжья на военной службе в Императорской России

Изучая архивные документы, связанные с отправкой на Кавказ военнослу-
жащих-немцев и лишением их семейств помощи, автор обратил внимание на 
тот факт, что практически все лица, принимавшие решение по этим вопросам, 
были активными участниками депортации российских немцев, проживавших 
в западных губерниях России. Их «благосклонность» к российским немцам 
ярко характеризует фраза, сказанная генералом от инфантерии Н. Янушкеви-
чем: «Надо всю немецкую пакость уволить и без нежностей, наоборот, гнать 
их как скот» [91].

Массовая отправка военнослужащих-немцев Поволжья с западных фронтов 
на Кавказ стала производиться с начала 1915 г. Солдат-немцев собирали в 
отдельные команды, разоружали и под вооруженным конвоем по железной 
дороге отправляли на Кавказ. Таким образом, только из 8-й армии с 31 января 
1915 г. и до конца 1916 г. были отправлены 1195 солдат, а из 11-й армии до 
марта 1917 г. – 635 солдат-немцев. Им на смену присылались армяне, которых 
считали недостаточно надежными для боев с турками [92]. По прибытии к 
месту назначения солдаты-немцы направлялись в запасные части Кавказско-
го военного округа. Прибывшие на Кавказ военнослужащие-немцы должны 
были пополнить личный состав воинских частей, дислоцировавшихся в этом 
регионе. Недоверие и подозрительность, царившие в обществе, заставляли 
с опаской относиться к военнослужащим-немцам и командование Кавказской 
армии. Дежурный генерал при Главнокомандующем 14 июля 1915 г. указывал: 
«Главнокомандующий не признал желательным назначать немцев для обслу-
живания тыловых учреждений и возможным вливать их в части войск других 
родов оружия, желая избавить эти части от лишних, пытливых, зорких глаз 
людей, хотя и русскоподданных, но немцев по духу» [93]. Этим запретом 
 Главнокомандующий практически отверг использование военнослужащих-
немцев как солдат боевых подразделений.

Количество немцев, поступавших с западных фронтов на Кавказ, резко 
возросло после неудачной для русских войск весенне-летней кампании 1915 г. 
В обществе с новой силой прокатилась антинемецкая волна, следствием ко-
торой стало увеличение темпов изъятия немцев с западных фронтов. В конце 
июня 1915 г. начальник Штаба Кавказского военного округа сообщал, что «по 
приказу Верховного Главнокомандующего с западных фронтов в Кавказскую 
армию прислано 17 046 нижних чинов немцев-колонистов» [94].

Кроме поступавших с «западных» фронтов солдат-немцев, большое коли-
чество их прибывало из центральных губерний России. Одним из основных 
регионов, откуда поступали отмобилизованные и призванные в армию воен-
нослужащие-немцы, стало Саратовское Поволжье. Как уже отмечалось, немцы 
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Поволжья еще с октября 1914 г. отправлялись для прохождения воинской 
службы на Кавказ. Около 13 тыс. первоначально прибывших немцев-колонис-
тов из Поволжья в Кавказский военный округ, по всей видимости, не вызывали 
особых проблем в их распределении и размещении по частям Кавказской 
армии [95]. Дальнейшее увеличение числа солдат-немцев за счет снятых с за-
падных фронтов и отправленных в плановом порядке из запасных бригад Ка-
занского военного округа с мая по ноябрь 1915 г. в количестве 9142 человек [96] 
создало проблему в их распределении среди воинских частей Кавказской 
армии. Долгое время командование не могло решить, в каких частях и где 
целесообразнее всего использовать военнослужащих-немцев. В результате 
прибывавшие группы солдат-немцев как бы оказывались не у дел, испытывали 
большие трудности в материально-бытовом отношении, воспринимались как 
обуза. Отмеченное подтверждается сообщением от 15 сентября 1915 г. началь-
ника штаба 2-го Туркестанского армейского корпуса старшему адъютанту мо-
билизационного отделения штаба Кавказского военного округа: «В распоряже-
ние штаба прибыло две партии немцев-колонистов, дважды запросив началь-
ника штаба округа, для какой цели присланы таковые, [в] стрелковые или 
[в] казачьи части. Ответа нет, люди неделю ожидают при штабе, просят распо-
ряжения» [97].

Несмотря на первоначальный запрет, Главнокомандующий Кавказской 
армией все же дал разрешение на доукомплектование пехотных частей не-
мцами, по 10 человек на каждую роту. В Кавказской армии тогда имелось 388 
рот; таким образом, в пехоту можно было направить лишь 3880 солдат-не-
мцев [98]. В действительности это число было еще меньше, поскольку в неко-
торых частях уже имелись военнослужащие-немцы, по прибытии означен ного 
контингента излишек от установленной нормы возвращался снова в запасные 
части. Такая одноразовая акция, естественно, не могла решить проблемы 
распределения военнослужащих-немцев.

В этот же период, по согласованию с атаманами казачьих войск, было при-
нято решение о прикомандировании по 15 человек к казачьим и по 25 человек 
к пластунским и пешим сотням (см. табл. 7). В отличие от ранее отправленных 
в пехоту военнослужащие-немцы, прикомандированные к казачьим войскам, 
были обезоружены и использовались как рабочая сила и подмога казакам при 
работах на биваках и позициях. «Вместе с тем предполагалось, что сплоченная 
однородностью, духом казачья масса могла бы благотворно действовать в 
воспитательном направлении на означенных немцев» [99]. Несмотря на то что 
решение о прикомандировании было принято высшим руководством Кавказ-
ской армии, со стороны атаманов возникали сомнения по поводу целесообраз-
ности использования немцев-колонистов как подмоги для казаков. Например, 
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Наказной атаман Кубанского казачьего войска считал «…казаков, безусловно, 
сплоченной, однородной духом массой, высокопатриотически настроенной, 
тем не менее, внедрение в ее среду совершенно чуждого ей элемента, прина-
длежащего к тому же по своей национальности ныне враждебной нам стране, 
может тлетворно влиять на казаков вследствие проявления различного рода 
недоразумений на почве взаимной враждебности, поэтому за прикомандиро-
ванными немцами должен быть учрежден особо строгий надзор» [100].

Поступившие на доукомплектование пехотных рот и прикомандированные 
к казачьим войскам военнослужащие-немцы в ходе службы старались про-
явить свои лучшие национальные черты: исполнительность, честность, трудо-
любие. Судя по просьбам, поступавшим от командиров воинских частей, по-
полнить «естественную» убыль личного состава за счет имевшихся в запасных 
частях немцев-колонистов, можно предположить, что командиры частей были 
довольны службой немцев. Несмотря на просьбы командиров и их положи-
тельные отзывы, командующий Кавказской армией запретил пополнять боевые 
части военнослужащими-немцами [102]. Исключением стали только казачьи 
части. Приказом №6 по Кавказской армии от 1916 г. было разрешено «иметь 
на каждую сотню по двадцать безоружных немцев-колонистов» [103].

Основная масса поволжских немцев была сосредоточена в запасных и 
ополченческих бригадах, а также в рабочих ротах, находившихся в распоря-
жении начальника военных сообщений и интенданта Кавказского военного 
округа. В этих частях иногда создавались отдельные рабочие команды немцев-
колонистов. Следует отметить, что даже те военнослужащие-немцы, которые 
были направлены на доукомплектование пехотных рот и казачьих войск, не 
заносились в списки личного состава подразделения, а числились как прико-
мандированные из запасных и ополченческих частей [104].

В первое время командование этих частей старалось соблюдать квоту, не 
более 10 человек на роту, но с увеличением прибывавших на Кавказ немцев 
все трудней становилось придерживаться установленных норм. Например, 
8 июля 1915 г. в 1-ю Кавказскую ополченческую бригаду вместо 320 немцев-
колонистов поступило 1500 человек. То есть почти в пять раз превышалась 
установленная норма [105].

Из-за ограничений на использование немцев в частях Кавказского военно-
го округа скопилось большое количество «непристроенных» солдат-немцев. 
В свою очередь, «переполнение» немцами воинских частей на Кавказе приос-
тановило отправку призванных и отмобилизованных поволжских немцев, что 
стало причиной переполнения немцами запасных бригад Казанского военно-
го округа. Пытаясь решить проблему использования уже призванных поволж-
ских немцев, штаб Казанского военного округа дал следующие указания: 
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«…излишки [военнослужащих-немцев] отправлять (на Кавказ. – Авт.) нельзя, 
этот излишек [необходимо] использовать на полевых работах» [106]. В запас-
ных батальонах Казанского военного округа, как и в частях Кавказского воен-
ного округа, немцы находились в отдельных командах и числились в «особом 
придатке» батальонов. Спустя некоторое время, в целях обеспечения посто-
янного контроля их вывели из «особых придатков» и равномерно распреде-
лили по батальонам [107].

Пребывание колонистов в запасных батальонах Казанского военного окру-
га становилось «головной болью» для командиров частей. Плохое знание ими 
русского языка, подозрительность и недоверие к ним ограничивали возмож-
ность использования их как военнослужащих. Командиры старались при 
первой возможности поскорее избавиться от «немецкого балласта». В связи 
с этим в адрес начальника штаба Казанского военного округа непрерывно шли 
телеграммы с просьбой о высылке разнарядки на отправку военнослужащих-
немцев на Кавказский фронт [108].

По возможности данные разнарядки присылались, но проблему переиз-
бытка немцев в запасных частях Казанского военного округа удалось решить 
лишь после успешного завершения операции по овладению крепостью Эрзе-
рум и портом Трапезунд. Для строительно-восстановительных работ на Кавказ 
начали отправляться крупные партии поволжских немцев. Кроме работ в 
Эрзеруме и Трапезунде, военнослужащие–немцы Поволжья использовались 
на восстановлении и строительстве дорог. Данная категория военнослужащих 
находилась в подчинении начальника военных сообщений Кавказской ар-
мии [109]. Об объемах и динамике отправляемых команд из числа поволжских 
немцев позволяет судить таблица 8. В телеграмме № 27097 от 8 сентября 1915 г. 
Главного управления Генерального штаба, поступившей в Казанский военный 
округ, указывалось: «В первую очередь подлежат [отправке на Кавказский 
фронт] колонисты моложе тридцати лет, в полном снаряжении, но без винтов-
ки и под особым конвоем. Немцы-колонисты старших годов призыва должны 
оставаться в дружинах и на них, по возможности не следует возлагать ответ-
ственных обязанностей» [111].

Вышеизложенные факты позволяют опровергнуть утверждение Э. Гросса, 
«что крепость Эрзерум была взята частями, укомплектованными практически 
на сто процентов российскими немцами» [112], поскольку его слова не имеют 
под собой никаких фактических подтверждений. В боях за крепость Эрзерум, 
по существу, отсутствовали боевые части, укомплектованные немцами-коло-
нистами. В перечне воинских частей, участвовавших в штурме, нет ни одной 
запасной части Кавказской армии, а ведь именно там находился основной 
контингент немцев-колонистов. Свое утверждение Э. Гросс основывает на 
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якобы имевшем место высказывании командующего Кавказской армей гене-
рала Н. Юденича. При этом не делается никакой ссылки на источник, что 
позволяет сомневаться в том, что такое высказывание было.

Сам факт изъятия немцев-колонистов с западных фронтов и отправка их на 
Кавказ явились серьезным ударом по патриотическим чувствам поволжских 
немцев. Мероприятия правительства по «искоренению немецкого засилья» в 
армии дали понять поволжским немцам, что они уже не являются равноправ-
ными гражданами Российской империи, поскольку лишены права с оружием 
в руках защищать свою Отчизну. Кроме этого с первых и до последних дней 
войны призывники и мобилизованные немцы Поволжья ощущали тяжесть 
необоснованных предубеждений и подозрительности как со стороны коман-
диров, так и со стороны солдат славянских национальностей. Командирами 
подразделений вводилась слежка и доносительство за военнослужащими-
немцами. Нередко непроверенная или искаженная информация, «уличавшая» 
немцев, становилась причиной их необоснованного наказания. Немцам за-
прещалось конвоировать пленных, сопровождать артиллерийские грузы, 
охранять мосты и т. д. [113]. В одном из указаний от 8 сентября 1915 г. началь-
нику Азербайджано-Ванского отряда запрещалось привлекать военнослужа-
щих-немцев к дорожным работам [114]. Использование немцев предусматри-
валось лишь во внутренних караулах, а также на различных хозяйственно-
строительных работах, но не в боевых частях.

Запрет на использование немцев-колонистов в боевых частях Кавказа 
привел к тому, что командиры запасных частей Казанского военного округа 
уделяли мало внимания боевой подготовке убывавших на Кавказ солдат- 
немцев. Вот один из характерных примеров того времени. К началу 1916 г. 
в поступившем докладе из 31-й (Самарской) запасной бригады сообщалось, 
что «из 231 немца-колониста только 188 человек (81,4 % от общего чис-
ла. – Авт.) прошли курс обучения, из которых 69 человек не умели стрелять», 
то есть стрелять не умела почти половина обучавшихся немцев [115]. Одной 
из причин низкой боевой подготовки военнослужащих-немцев стало неже-
лание командования проводить занятия с данной категорией солдат, пос-
кольку было известно, что все равно немцы к ведению боевых действий 
привлекаться не будут. В поступавших из штаба Казанского военного округа 
директивах и приказах командирам запасных частей указывалось: «Вновь 
поступающих немцев держать в качестве рабочей силы до распоряжения об 
отправке на Кавказ» [116]. Следствием такого подхода явилось то, что при-
бывшие на пополнение немцы-колонисты не влияли на повышение боевой 
готовности частей Кавказской армии. В докладе начальника 1-й Кавказской 
ополченческой бригады генерал-майора Юркевича дежурному генералу по 
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штабу Кавказской армии сообщалось: «Омолаживая в настоящее время бри-
гаду указанным одновременно вливанием немцев, дружины не усилили сво-
ей боеспособности» [117].

Другой причиной низкой боевой подготовки прибывавших в Кавказскую 
армию немцев из Казанского военного округа было слабое знание русского 
языка. Проблема незнания русского языка особенно остро стояла перед но-
вобранцами, поскольку отмобилизованные резервисты, как правило, уже 
успели в предыдущие годы службы в армии изучить русский язык, что позво-
ляло им относительно легко общаться с сослуживцами. В первые годы войны 
командиры запасных батальонов Казанского военного округа не были заин-
тересованы в обучении призывников русскому языку, поскольку немцы в 
батальонах долго «не задерживались». Лишь после уже отмеченного нами 
скопления немцев в частях Казанского военного округа командиры запасных 
батальонов были вынуждены начать обучение их русскому языку. Для этого 
новобранцы-немцы выделялись в отдельные команды. На основании приказа 
№ 1256/12 по Казанскому военному округу от 1915 г. командирам запасных 
частей было разрешено «оставлять наиболее подготовленных и благонадеж-
ных немцев для проведения обучения со своими соотечественниками» [118]. 
Данная категория военнослужащих находилась в «неприкосновенном придат-
ке» запасных частей.

Частые мобилизации и досрочные призывы не позволяли качественно 
проводить медицинское освидетельствование мужчин-немцев. Как ранее уже 
отмечалось, здоровье немецкого населения Поволжья было несколько хуже, 
чем русского. Поэтому на призывных пунктах от врачей медицинских комиссий 
требовался более внимательный подход при определении годности к воинс-
кой службе. Большой поток новобранцев и резервистов заставлял врачей 
формально проводить медицинский осмотр будущих солдат. Нередко на ре-
зультат медицинского осмотра влияла неприязнь к немецкому населению. 
Воинские присутствия и врачебные комиссии часто воспринимали жалобы 
немцев-колонистов на плохое здоровье как попытку уклониться от службы в 
армии. Вследствие этого в запасных бригадах скопилось большое количество 
призванных и мобилизованных немцев-колонистов со слабым здоровьем. Они 
были не способны преодолевать трудности воинской службы. В марте 1916 г. 
инспектор артиллерии Казанского военного округа отмечал, что: «в батареях 
имеются такие слабосильные нижние чины [из числа солдат-немцев], которые 
в армию направлены быть не могут и [в] батареях службу почти не несут. 
 Исходя из сложившейся ситуации, таких военнослужащих желательно выде-
лить в отдельные слабосильные команды, под особый надзор врачей и изба-
вить бригады от такого балласта» [119].
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Другим примером пренебрежительного отношения к военнослужащим-
немцам стало плохое вещевое обеспечение. Сразу же после поступления 
указаний на отправку поволжских немцев для службы на Кавказ в запасные 
части Казанского военного округа поступил приказ, регламентировавший 
порядок обмундирования солдат немецкой национальности. В начале 1915 г. 
поступил повторный «особый» приказ, в котором указывалось, что все убы-
вавшие на Кавказ немцы должны отправляться «в собственной одежде, с вы-
дачей им только годовых вещей» [120]. Со временем стало ясно, что данная 
практика не совсем удачна, поскольку по прибытии к месту службы немцев-
колонистов все же необходимо было одевать. С целью изменить существовав-
ший порядок обеспечения формой военнослужащих-немцев главный началь-
ник Казанского военного округа по окружному интендантству 16 июля 1915 г. 
обратился к главному интенданту военного министерства с предложением: 
«Полагал бы необходимым снабжение нижних чинов немцев-колонистов ве-
щевым довольствием подчинить общему требованию, установленному для 
маршевых частей, и отправлять их в места назначения, снабженными обмун-
дированием и полным снаряжением» [121]. Военное министерство признало 
данное предложение целесообразным и дало указание снабжать солдат-не-
мцев на общем основании.

Несмотря на поступившие указания, 20 ноября 1915 г. командующий Казан-
ским военным округом направил в запасные бригады телеграмму с приказом: 
«Снять с немцев-колонистов новое обмундирование и выдать поношенное, 
но все же приличное» [122].

О том, как на самом деле был реализован этот приказ, свидетельствует 
следующий пример. В запросе на отправку очередной партии поволжских 
немцев на Кавказ один из командиров запасного батальона характеризовал 
сложившуюся обстановку с обеспечением формой солдат-немцев: «Обмунди-
рование и обувь на людях старая, рваная, негодная, к дальнейшей носке не 
подлежит, люди без поясов и теплых вещей, за исключением папах, прошу 
указать, можно ли в таком виде отправлять на Кавказ» [123].

По прибытии на Кавказ немцы Поволжья оказывались в еще более плачев-
ном состоянии, к тому же следует учесть климатические особенности службы 
в условиях горного Кавказа. Командующий 19-м Кубанским пластунским бата-
льоном в переписке с бригадным интендантом 4-й Кубанской пластунской 
бригады сообщал: «При осмотре казенных вещей, состоящих на нижних чинах 
немецкого происхождения, назначенных для службы во вверенный мне бата-
льон, всего в числе 101 человек, найдено, что все вещи довольно поношены 
и к дальнейшему употреблению мало годны, за исключением лишь шинелей 
и поясов, сапоги же, в особенности, у всех совершенно изношены и требуют 
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немедленной замены новыми, при несносной погоде эти нижние чины долж-
ны будут сидеть в казармах» [124].

Вышеизложенные факты позволяют утверждать, что снабжение одеждой 
военнослужащих-немцев как в Казанском военном округе, так и по прибытии 
на Кавказ осуществлялось по остаточному принципу, в последнюю очередь. 
Этот подход в обеспечении вещевым имуществом солдат-немцев поддержи-
вался на различных уровнях военной власти. Командиры частей к решению 
проблемы обеспечения формой военнослужащих-немцев относились фор-
мально, что, в свою очередь, вызывало чувство ущемленности и обиды у сол-
дат немецкой национальности.

Поволжские немцы из-за принадлежности к «враждебной» национальнос-
ти нередко испытывали чувство морального унижения. Им приказывали вы-
полнять такую же работу, как и военнопленным-туркам. Сам факт использо-
вания немцев вместо военнопленных наносил не только удар по сознанию 
немцев Поволжья, но и показывал, что высшее командование Российско-им-
ператорской армии ставило их на один уровень с военнопленными. Случай, 
произошедший во время строительных работ на Саракымышской дороге, 
может служить подтверждением данного высказывания. С началом полевых 
работ чернорабочие военнопленные-турки разбежались по домам, и, чтобы 
устранить возникшую брешь на рабочем участке, командование приняло 
решение направить туда немцев-колонистов [125]. Этот пример свидетель-
ствует об истинном отношении военного руководства к военнослужащим- 
немцам.

Несмотря на проводившиеся дискриминационные меры в армии, воины-
немцы с честью и доблестью сражались на фронте, тем самым доказывая 
преданность и патриотические чувства к своей родине – России. Обвиняя 
российских немцев в непатриотичности и нелояльности, «ура-патриоты» ста-
рались не замечать примеры добровольчества и героизма среди поволжских 
немцев. Только в конце 1915-го – начале 1916 г. на добровольных началах в 
формировавшиеся инженерные дружины записались десятки немцев, среди 
них: Ф. К. Беккер, С. И. Гольдберг, А. М. Шандер, Ф. С. Гоппе, К. И. Фортгретер, 
А. А. Кригер, В. В. Баргер [126]. «Несмотря на очевидную возможность отсидеть-
ся за широкой родительской спиной, пошли на фронт – воевать за Россию – 
молодые мужчины из могущественного клана саратовских мукомолов Шмидтов. 
И делали это, как принято говорить, не щадя живота своего...» [127].

Несмотря на то что командование Российско-императорской армии «ста-
ралось» особо не жаловать военнослужащих-немцев наградами [128], среди 
поволжских немцев имелось немало награжденных Георгиевскими крестами 
и медалями. Так, стрелок 16-го Сибирского стрелкового полка Ю. Г. Крифель 
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и рядовой 17-го запасного батальона Д. Б. Зильберг были награждены Георги-
евскими медалями. Такими же медалями 3-й и 4-й степени был удостоен 
ст. унтер-офицер А. М. Гейнце. Медалями всех 4-х степеней и крестами 2-й, 3-й 
и 4-й степени был награжден А. Х. Гейт [129]. Следует учесть, что все эти на-
грады были получены на фоне сокращавшегося количества награжденных 
воинов-немцев вследствие негативного и предвзятого отношения властей к 
российским немцам [130].

Лишь небольшому количеству поволжских немцев удалось избежать диск-
риминации на военной службе. Как правило, эти военнослужащие были офи-
церами. Зиферт Герман Михайлович, крестьянин-колонист из Саратовской 
губернии, будучи призванным на военную службу еще в 1903 г., выдержал 
экзамен на чин прапорщика. Во время Русско-японской войны отличился 
в сражениях на р. Шахэ и под Мукденом, за что был награжден орденом Свя-
того Святослава 3-й степени и орденом Святой Анны 4-й степени с надписью 
«За храбрость». С началом Первой мировой войны Г. М. Зиферт был мобили-
зован и назначен в 45-й парк артиллерийской бригады. За проявленную в 
боях храбрость он был награжден орденами: Святого Станислава 2-й степени 
с мечами, Святой Анны 2-й степени, Святого Владимира 4-й степени. В июле 
1916 г. Г. М. Зиферт стал командиром 2-го парка, а в феврале 1917 г. произведен 
в поручики [131]. Как сложилась его дальнейшая судьба после Февральской 
и Октябрьской революций 1917 г., нам, к сожалению, неизвестно.

Судьба другого героя, сражавшегося на фронтах войны, Ивана Андреевича 
Михаэлиса, также стала ярким примером беззаветной преданности своей 
родине – России и воплощением лучших качеств немецкого народа. И. А. Ми-
хаэлис родился 1 мая 1874 г. в лютеранской семье поселянина-собственника 
Саратовской губернии. Окончив полный курс Царицынской классической 
гимназии, в 1893 г. поступил на службу вольноопределяющимся в Лесной 
резервный батальон. В этом же году И. А. Михаэлиса зачислили в Киевское 
пехотное юнкерское училище. По окончании училища продолжил военную 
службу в звании подпоручика 2-й гренадерской артиллерийской бригады. 
В 1902 г. он успешно закончил Академию Генерального штаба. В последующем 
принял участие в Русско-японской войне, по окончании которой продолжил 
службу в Дальневосточном военном округе. 3 декабря 1914 г. И. А. Михаэлис 
был допущен к командованию 15-го Сибирского стрелкового полка, а в мае 
1915 г. произведен в генерал-майоры. Почти всю мировую войну И. А. Михаэ-
лис занимал высокие командные должности. О славном жизненном пути, ко-
торый прошел этот боевой генерал, свидетельствуют его награды. И. А. Миха-
элис являлся кавалером орденов: Святого Владимира 3-й степени с мечами, 
4-й степени с мечами и бантом, Святой Анны 2-й степени с мечами, 3-й степе-
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ни с мечами и бантом, 4-й степени с надписью «За храбрость», Святого Станис-
лава 2-й степени с мечами, 3-й степени с мечами и бантом, а также имел 
светло-бронзовую медаль за войну с Японией 1904 –1905 гг. И. А. Михаэлис 
был награжден также серебряной медалью в память Священного коронования 
Их Императорского Величества, темно-бронзовой медалью за труды по 1-й все-
общей народной переписи населения 1897 г. и светло-бронзовой медалью 
в память 300-летия царствования Дома Романовых для ношения на груди, 
на ленте белого, желтого и черного цветов. 24 января 1917 г. сердце воина 
не выдержало нагрузки, он «скоропостижно скончался от припадка грудной 
жабы» (стенокардии. – Авт.) [132].

Свершившаяся в феврале 1917 г. революция не принесла каких-либо изме-
нений в положении военнослужащих-немцев, разве что в новой присяге 
Временному правительству, дававшейся солдатами, в заключительной фразе 
текста присяги для лиц лютеранского вероисповедания не произносились 
слова «осеняю себя крестным знамением», имевшиеся в тексте для лиц пра-
вославного и римско-католического вероисповедания [133].

При Временном правительстве продолжалось изъятие солдат-немцев с 
западных фронтов на Кавказ, о чем, в частности, сохранилось свидетельство 
рядового 41-го Сибирского стрелкового полка Д. Я. Шмунка: «…в мае 1917 г. 
при керенщине был отправлен на Кавказский фронт» [134].

Великая смута, захлестнувшая российское общество, охватила и армию. 
Необоснованные репрессии, недоверие к царю и власти заставили военно-
служащих-немцев Поволжья постепенно изменить свои верноподданнические 
чувства как к российскому самодержавию, так и к правительству Керенского. 
Хождение большевистских идей в солдатских массах способствовало тому, что 
немалая часть солдат-немцев в 1917 г. приняла участие в работе солдатских 
комитетов и поддержала Октябрьскую революцию. Уроженец с. Гримм Яков 
Карлович Леонгард в своих воспоминаниях отмечал, что в декабре 1917 г. он 
«…с группой в 200 человек оставили свою часть и организованно направились 
в Россию. Прибыли в Сарыкамыш, где еще царствовала корниловщина, и через 
неделю среди войсковых частей (Сарыкамыша. – Авт.) сумели поднять все 
части и покончить со старой сворой. В январе 1918 г. с организованной груп-
пой ушел из Сарыкамыша домой в родное село» [135]. Зачастую путь домой 
сопровождался избиением офицеров, нападением на полицейских в целях 
овладения оружием. Многие немцы-колонисты, прибывшие с Кавказского 
фронта, привозили с собой винтовки, наганы, патроны, гранаты и другое ору-
жие. Так для многих военнослужащих-немцев Поволжья закончилась «импе-
риалистическая» война. Эти люди позже стали опорой большевиков в немец-
ких колониях региона.
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1. Немцы Поволжья – своеобразная этническая группа, сформировавша-
яся из иностранных переселенцев-колонистов, приглашенных российской 
императрицей Екатериной ΙΙ для цивилизованного освоения берегов Волги 
в середине ΧVIII века. Само появление колонистов в Поволжье, весь уклад 
и образ жизни, национальная психология и весь менталитет носили ярко 
выраженный пацифистский характер. Кроме того, буквально до 1870-х гг. 
колонисты не ощущали себя гражданами России, поскольку, находясь под 
особым управлением и имея целый ряд льгот, в том числе освобождение от 
военной службы, ограничивали свои интересы, как правило, лишь миром 
своей колонии. Лишение колонистов льгот и получение ими статуса поселян-
собственников, ликвидация особого управления колониями способствовали 
с 1874 г. началу процесса интеграции поволжских немцев в окружавший 
их социум.

2. Введение в 1874 г. всеобщей воинской повинности и призыв колонистов 
на военную службу вызвали у немецкого населения Поволжья негативную 
реакцию, так как были чем-то неизведанным и потому вызывали страх и оза-
боченность за судьбу призывавшейся в армию молодежи. Отражением этих 
настроений стала эмиграция на Запад определенной части колонистских се-
мей. Однако взвешенная политика Российского государства в вопросах при-
зыва, проводившаяся в 1874 – 1904 гг., то есть в течение тридцати лет, рассе-
яла имевшиеся опасения, примирила колонистов с неприятным для них 
фактом. За эти годы обязательную военную службу прошли свыше 50 тыс. 
поволжских немцев, то есть большинство взрослого населения.

3. В отмеченное тридцатилетие военная служба стала мощным фактором 
интеграции поволжских немцев в общественную жизнь России, формирования 
у них чувства принадлежности к российскому обществу, патриотического 
сознания. Именно немцы, прошедшие военную службу, становились опорой 
власти в политике интегрирования в общероссийскую среду.

4. Резкое изменение мобилизационной политики с началом Русско-япон-
ской войны, массовый призыв мужчин в армию, нанесший урон хозяйству 
поволжских немцев, стали сильным ударом по вновь приобретенным качест-
вам ментальности поволжских немцев, в том числе и по их общероссийскому 
патриотизму. Они вызывали реакцию сопротивления со стороны определен-
ной части немецкого населения, выразившуюся в усилении эмиграции и 
различных попытках уклонения от военной службы. В то же время российский 
патриотизм успел пустить уже достаточно глубокие корни в их среде. Это 
проявилось в добросовестном выполнении большинством немцев обязатель-
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ной воинской повинности, в самоотверженном и мужественном поведении 
на поле боя в годы Русско-японской войны.

5. Заметной приметой периода 1904-1914 гг. стала определенная диффе-
ренциация семей внутри немецких сел по их отношению к военной службе. 
Между семьями, определившими своих представителей на воинскую службу, 
и семьями, которые могли уклониться от нее, существовали трения, нередко 
перераставшие в открытые конфликты. Данное явление весьма примечатель-
но, поскольку указывает, что новые веяния, связанные с исполнением госу-
дарственных обязанностей, настолько глубоко вошли в быт и сознание коло-
нистов, что смогли даже разрушить существовавшие многие десятилетия 
корпоративное единство и замкнутость колонистов.

6. Первая мировая война привела к резкому и коренному изменению по-
литики государства в отношении своих подданных-немцев. Пропитанная ве-
ликодержавным шовинизмом, борьба с «внутренней Германией» привела к 
серьезной дискриминации немецких граждан России во всех сферах обще-
ственной жизни, в том числе и военной службе. Открытое недоверие и подоз-
рительность командования привели к тому, что все призванные на военную 
службу российские немцы, в том числе и немцы Поволжья, оказались в Закав-
казье на Турецком фронте. Однако и там их лишили возможности защищать 
Отечество с оружием в руках, по сути дела, приравняв к военнопленным, 
используя в основном как чернорабочих.

7. Сложившаяся ситуация не могла не вызвать недовольства и протеста со 
стороны немцев. По их патриотическому сознанию государством был нанесен 
новый мощный удар. Однако, как показывают факты, к этому времени ощуще-
ние себя гражданами России у военнослужащих-немцев стало настолько 
прочным, что даже национальная дискриминация не смогла серьезно поко-
лебать его. Недовольство и протест своим положением у большинства воен-
нослужащих-немцев принял общую для всех «нижних чинов» российской 
армии форму недовольства политикой самодержавия, а затем и Временного 
правительства. Это делало их довольно легкой добычей большевистских аги-
таторов. К началу 1918 г. большевизация немцев-фронтовиков достигла высо-
кого уровня. Многие из них самовольно покидали фронт и возвращались 
домой в Поволжье, где становились основной опорой местных большевиков 
при установлении советской власти в немецких селах.
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Приложение

Таблица 1
Количество назначенных и принятых на службу новобранцев  

по Камышинскому уезду Саратовской губернии [13]

Год
Назначено к приему  

на службу 
(чел.)

Принято  
на службу 

(чел.)

Принято  
на службу 

(%)

1874 2574 548 21,3

1878 2835 773 27,3

1880 3202 927 29,0

1881 3005 792 26,3

1882 2880 745 25,9

1883 3199 796 24,8

1886 2801 756 27,0

1887 3337 957 28,7

1888 3001 833 27,8

1890 3315 943 28,4

1891 3553 1032 29,0

1892 4073 1116 27,4

1904 3347 1418 42,4

1907 4373 1673 38,3

1908 4225 1648 39,0

1912 3454 1276 36,9



57

Приложение

Таблица 2
Соотношение имевших льготу по семейному положению  

среди немецких и русских призывников  
Камышинского уезда Саратовской губернии [24]

Год
Имели льготу по семейному положению (%)

немцы русские

1874 35,4 55,5

1878 45,4 49,8

1880 45,8 54,0

1881 45,2 54,2

1904 39,0 51,7

1907 40,6 55,0

1908 42,9 51,4

1912 41,3 56,8

Таблица 3
Соотношение грамотности призывников  

немецкой и русской национальности  
Камышинского уезда Саратовской губернии [33]

Год
Количество грамотных призывников (%)

немцев русских

1881 13,0 15,8

1882 13,2 23,8

1893 14,7 40,8

1904 14,4 53,0

1907 31,6 50,0
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Таблица 4
Количество призывников-немцев,  

не явившихся без уважительной причины для проведения очередного  
призыва в армию по Саратовской губернии [66]

Год

Камышинский 
уезд

Аткарский  
уезд

Саратовский  
уезд По губернии

всего из них 
немцев всего из них 

немцев всего из них 
немцев всего из них 

немцев

1878  18   6  31   6*  7   2*  320

1880  33   9  20   4*  7  1  290

1881  28  13  22   6*  4  283

1882  50  12  36   3*  7   4*  366

1883  13  35  9  240

1884   7  41  7  216

1886  16  30  3  156

1887  24  44  9  304

1888  64 118 13  519

1890  36  31  8  185

1891  75  29 13  267

1892 178  85 19  484

1893  78  66  72  34 13  327

1904 258 220  69  24 45 21  549 266

1907 591 514 222  98 89 48 1307 660

1908 146 102 452 57 14 1355 569

1912 556 486 247 108 54 29 1341 624

* Данные по смешанным (русско-немецким) участкам.



59

Приложение

Таблица 5
Количество призванных немцев по Саратовской губернии,  

не явившихся без уважительной причины  
для поступления в войска [67]

Год

Камышинский 
уезд

Аткарский  
уезд

Саратовский  
уезд По губернии

всего из них 
немцев всего из них 

немцев всего из них 
немцев всего из них 

немцев

1878 0 0 0 0 0 0 0

1880 0 0 0 0 0 0 0

1881 0 0 0 0 0 0 3 1

1882 0 0 0 0 0 0 16 0

1883 0 0 0 0 0 0 0

1884 0 0 0 0 0 0 0

1886 0 0 0 0 0 0 0

1887 0 0 0 0 0 0 0

1888 0 0 0 0 0 0 0

1890 0 0 0 0 0 0 0

1891 0 0 0 0 0 0 0

1892 0 0 0 0 0 0 0

1893 0 0 0 0 0 0 0

1904 74 74 0 0 0 0 370 74

1907 174 173 28 26 10 10 304 199

1908 127 125 38 38

1912 79 79 44 44 14 11 185 134
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Таблица 6
Количество поволжских немцев, призванных  

в Российско-императорскую армию [76]

Год По Саратовской  
губернии 

По Самарской  
губернии Всего

1874 303  408  711

1878 372  502  874

1880 467  630 1097

1881 388  523  911

1882 383  517  900

1883 427  576 1003

1884 430  580 1010

1886 429  579 1008

1887 506  683 1189

1888 461  622 1083

1890 566  764 1330

1891 578  780 1358

1892 642  867 1509

1892 650  877 1527

1895 619  836 1455

1904 587  792 1379

1907 960 1296 2256

1908 810 1093 1903

1912 755 1019 1774
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Таблица 7
Сведения о числе нижних чинов немцев-колонистов, подлежащих  
прикомандированию к казачьим частям на 15 августа 1915 г. [101] 

Часть
Число

Всегобатальо-
нов сотен немцев  

в сотне

2-й Туркестанский армейский корпус

3-я Кубанская пластунская бригада 3 12 25 300

4-я Кубанская пластунская бригада 4 16 25 400

Сибирская казачья бригада 2 полка 12 15 180

3-й Горско-Моздокский полк 1  6 15  90

3-й Екатеринодарский полк 1  6 15  90

3-й Лабинский полк 1  5 15  75

14-я и 18-я сотни Кубанского войска  2 15  30

1-й Кавказский армейский корпус

1-я Кавказская казачья дивизия 4 полка 24 15 360

3-й Сунженско-Владикавказский полк 1  6 15  90

3-й Кавказский казачий полк 1  6 15  90

10-я и 30-я особые сотни Кубанского 
войска

 2 15  30

83-я особая Донская сотня  1 15  15

4-й Кавказский армейский корпус

2-я Кавказская казачья дивизия 4 полка 24 15 360

Закаспийская казачья бригада и 
1-й Черкесский полк

42 24 15 360

2-я Забайкальская казачья бригада 4 полка 12 15 180

4-я Кавказская казачья дивизия 1 полк 24 15 360

3-й линейный казачий полк  6 15  90

11-я, 13-я, 25-я, 26-я 
Кубанские особые сотни

 4 15  45

28-я Кубанская особая сотня  1 15  15
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Часть
Число

Всегобатальо-
нов сотен немцев  

в сотне

Два пеших батальона Терского казачье-
го войска при 4-й Кавказской стрелко-
вой бригаде

2   8 25  200

3-я Забайкальская бригада 2 полка  12 15  180

Донская пешая бригада 4  16 25  400

Итого 213 3865

Таблица 8
Сведения о количестве отправленных военнослужащих  

немцев-колонистов на Кавказский фронт  
из Казанского военного округа [110]

Воинская часть
Период отправки

01.10.1915 – 
05.02.1916

05.02.–08.03. 
1916

19.04.–30.05. 
1916

14.06.–12.07. 
1916

13-я запасная бригада  
(Казань)

 456  236* 1231

14-я запасная бригада  
(Саратов)

1488 2840* 1000*
  500**

17-я запасная бригада  
(Пермь)

 120*  210*

18-я запасная бригада  
(Оренбург)

 500*

30-я запасная бригада  
(Пенза)

 504 252  250*  400*

31-я запасная бригада  
(Самара)

127  260*

32-я запасная бригада  
(Челябинск)

59  300*

33-я запасная бригада  
(Аткарск)

1100*   500**

Таблица 7 (окончание) 

* Эрзерум, ** Трапезунд, *** начальнику военных сообщений Кавказской армии.
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Воинская часть
Период отправки

01.10.1915 – 
05.02.1916

05.02.–08.03. 
1916

19.04.–30.05. 
1916

14.06.–12.07. 
1916

44-я запасная бригада  
(Симбирск)

45-я запасная бригада  
(Сызрань)

46-я запасная бригада  
(Балашов)

47-я запасная бригада  
(Екатеринбург)

2-я запасная артиллерий-
ская бригада (Казань)

3-я запасная артиллерий-
ская бригада (Самара)

4-я запасная артиллерий-
ская бригада (Саратов)

4-я запасной саперный 
 батальон

Воинская часть  
неизвестна

   80*

Итого 2448 438 5686 3841

Воинская часть

Период отправки

Итого Осталось 
в остатке

12.07.– 
14.07.
1916

14.09.– 
05.11.
1916

02.01.– 
15.01.
1917

13-я запасная бригада  
(Казань)

 81*   48*   2052 2

14-я запасная бригада  
(Саратов)

655**
 300***

65 3227* 10 075

17-я запасная бригада  
(Пермь)

121**  28*   39*    518

18-я запасная бригада  
(Оренбург)

691* 171*  258*   1620

Таблица 8 (продолжение) 

* Эрзерум, ** Трапезунд, *** начальнику военных сообщений Кавказской армии.
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Воинская часть

Период отправки

Итого Осталось 
в остатке

12.07.– 
14.07.
1916

14.09.– 
05.11.
1916

02.01.– 
15.01.
1917

30-я запасная бригада  
(Пенза)

 524** 616* 2546

31-я запасная бригада  
(Самара)

427* 249* 603* 1666

32-я запасная бригада  
(Челябинск)

158* 43* 122* 682 19

33-я запасная бригада  
(Аткарск)

263* 156*
285

135* 2439

44-я запасная бригада  
(Симбирск)

222* 345* 567  6

45-я запасная бригада  
(Сызрань)

372* 372

46-я запасная бригада  
(Балашов)

677* 3298* 3975

47-я запасная бригада
(Екатеринбург)

49* 123* 172

2-я запасная артиллерий-
ская бригада (Казань)

 57* 6* 63  6

3-я запасная артиллерий-
ская бригада (Самара)

121* 121  8

4-я запасная артиллерий-
ская бригада (Саратов)

21 21

4-й запасный саперный 
батальон

28

Воинская часть  
неизвестна

80

Итого 3317 2053 9186 26 969 69

* Эрзерум, ** Трапезунд, *** начальнику военных сообщений Кавказской армии.

Таблица 8 (окончание) 
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Глава 2

НЕМЦЫ ПОВОЛЖЬЯ НА ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ  
В ПЕРИОД МЕЖДУ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ  

(1918 – 1941 гг.)

2.1. Поволжские немцы в Гражданской войне.  
Немецкие воинские формирования Красной Армии  

(1917 – 1921 гг.)

После прихода большевиков к власти в центре и в Саратове началось уста-
новление их режима во всем Саратовском Поволжье, в том числе и в немецких 
колониях. Чтобы заручиться поддержкой нерусских народов, составлявших 
свыше половины населения России, большевистский Совет Народных Комис-
саров 2 ноября 1917 г. принял Декларацию прав народов России, провозгла-
шавшую право каждой нации на самоопределение вплоть до отделения и 
создания независимого государства.

Декларация произвела впечатление и на немецкое население Поволжья, 
прежде всего на интеллигенцию, породив определенные ожидания. Местные 
большевики-немцы возглавили движение за предоставление поволжским 
немцам самоуправления. Эта идея нашла поддержку в Москве, и 30 апреля 
1918 г. в Саратове был создан Поволжский комиссариат по немецким делам, 
под управление которого переходили все немецкие колонии. Возглавил ко-
миссариат присланный из Москвы коммунист-интернационалист Э. Рейтер 
(германский военнопленный). В состав комиссариата вошел еще один при-
сланный интернационалист-австриец К. Петин, а также местные немцы-боль-
шевики Г. Клингер, А. Эмих, А. Моор. Комиссариату были поставлены задачи: 
1) быть идейным центром социалистического движения среди немцев Повол-
жья; 2) помочь немцам Поволжья организовать у себя самоуправление на 
социалистических началах; 3) подготовить съезд Советов рабочих и беднейших 
крестьян немецких колоний [1].
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Таким образом, комиссариат должен был стать орудием установления 
большевистского режима в колониях, что он успешно и осуществлял. Как и во 
многих других волостях и уездах Поволжья, в немецких колониях стала насаж-
даться большевистская идеология, административными мерами устанавли-
ваться советская власть. В своих действиях Поволжский комиссариат по не-
мецким делам опирался на красногвардейские отряды, созданные из немцев-
фронтовиков, которые к этому времени в массовом порядке стали возвра-
щаться из Турции.

Один из таких отрядов (специальная рота) был даже послан в Москву по 
просьбе председателя Совнаркома В. Ленина. В июле 1918 г. от него в Поволж-
ский комиссариат поступила телеграмма следующего содержания: «Пришли-
те немедленно одну роту немецких колонистов, если можете, подберите 
вполне надежных, вполне советских интернационалистов и знающих по-рус-
ски. Предсовнаркома Ленин» [2].

Рота предназначалась для охраны германского посольства как компро-
миссная мера требованию Германии после убийства посла Мирбаха ввести 
в Москву для охраны посольства батальон своих войск. Это подразделение 
было сформировано буквально за неделю из немцев-фронтовиков и 29 ию-
ля отправлено в Москву. Охранять германское посольство немецкой роте 
не пришлось, так как к этому времени оно уже выехало в оккупированный 
Германией Псков. Немцы-фронтовики находились в Москве почти два ме-
сяца и несли охрану государственных учреждений. В конце сентября 
по  просьбе Поволжского комиссариата немецкая рота была возвращена в 
Саратов [3].

Деятельность Поволжского комиссариата по немецким делам привела к 
созданию Области (Трудовой коммуны) немцев Поволжья. Декрет о ее созда-
нии был подписан В. Лениным 19 октября 1918 г. [4]. К этому времени в стране, 
в том числе и Поволжье, уже во всю полыхала Гражданская война.

С первых дней существования немецкой автономии на Волге ее руководс-
тво по указаниям сверху проводило активную политику привлечения немец-
кого населения в ряды Красной Армии. Особый упор делался на формирова-
ние национальных воинских формирований. С этой целью в области были 
созданы специальные органы, занимавшиеся мобилизацией и формировани-
ем воинских частей и подразделений – военные комиссариаты.

26 октября 1918 г. в составе исполкома Области немцев Поволжья был 
образован военный отдел, которому должны были подчиняться все создава-
емые на территории немецких колоний вооруженные отряды. На его базе в 
декабре 1918 г., согласно приказу № 249 Реввоенсовета Республики от 15 но-
ября 1918 г., были образованы областной комиссариат по военным делам и 
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три уездных военкомата: Голо-Карамышевский, Ровенский и Екатериненштадт-
ский [5]. Первым областным военным комиссаром стал А. Эбенгольц – бывший 
германский военнопленный-коммунист.

В январе 1919 г. областной военкомат немцев Поволжья был изъят из под-
чинения Саратовского губвоенкома и перешел в подчинение окружного во-
енкомата Казани (Приволжский военный округ). До лета 1922 г. областной 
военкомат находился в Марксштадте. После переноса административного 
центра области в Покровск облвоенкомат также был переведен туда.

В 1918–1919 гг. органами военного управления Области немцев Поволжья 
были созданы: 1-й Баронский интернациональный (добровольческий) полк, 
1-й Екатериненштадтский коммунистический немецкий полк, 2-й Бальцерский 
добровольческий стрелковый полк, 2-я отдельная немецкая кавалерийская 
бригада, 4-й запасный стрелковый полк и запасный кавалерийский дивизион. 
Кроме того, при каждом военкомате были сформированы караульные роты 
4-го взводного (при облвоенкомате) и 3-го взводного (при уездных военкома-
тах) состава с пулеметными командами.

После отправки 1-го Екатериненштадтского коммунистического немецкого 
полка на фронт в Саратове осталась небольшая часть рядового и админист-
ративного персонала в количестве 40 человек. На ее базе по заданию ПриВО 
в начале января 1919 г. был сформирован запасный батальон. Его задача за-
ключалась в подготовке пополнения для Екатериненштадтского полка. Коман-
диром батальона был назначен П. К. Доос, комиссаром – Г. И. Лейзер. Батальон 
состоял из четырех взводов и пулеметной команды. Для подготовки команд-
ного звена была создана школа [6].

В первых числах января 1919 г. началась подготовка пополнения. Обучение 
длилось всего полтора месяца, и уже в конце февраля в Екатериненштадтский 
полк убыло две маршевые роты в количестве 500 человек. В конце апреля из 
батальона в полк было отправлено второе (и последнее) пополнение общей 
численностью 700 человек.

Наряду с указанными выше воинскими формированиями областные и уезд-
ные военкоматы создавали временные вооруженные отряды для решения 
частных задач.

Так, например, 16 ноября 1918 г. из Екатериненштадта и с. Ровное в с. Мор-
довое были отправлены 368 человек в распоряжение Голо-Карамышского 
уездисполкома для борьбы с «белоказаками» [7].

В начале марта 1919 г. из состава запасного батальона был выделен отряд 
в количестве 500 штыков и 4 пулеметов. Отряд был отправлен в Симбирск для 
подавления антисоветского восстания. Командиром отряда был назначен 
Д. Д. Зейферт, комиссаром – И. И. Шенфельд, командиром трех (сводных. – Авт.) 
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рот – А. Х. Фельк. Отряд успешно справился с поставленной задачей, и, как 
вспоминал Д. Д. Зейферт, «ввиду хорошего выполнения задачи по подавлению 
восстания наш отряд хотели оставить для охраны Сызрано-Вяземской желез-
ной дороги. Стоило больших усилий добиться разрешения отряду вернуться 
обратно в Саратов» [8].

В начале мая 1919 г. запасный батальон получил распоряжение перефор-
мироваться в 4-й запасный полк, что и произошло немного позже, но уже 
в  Марксштадте [9].

В апреле 1919 г. для борьбы с наступавшими войсками А. В. Колчака был 
создан немецкий батальон, вошедший в состав полка «Красная Звезда», защи-
щавшего Самару. В этом же году летом в Астраханском крае «очень хорошо 
воевал» немецкий отряд численностью 320 человек. В июле–августе 1919 г., 
в период наступления и захвата белыми южной части Бальцерского уезда, 
местная организация РКП(б) сформировала отряд, который преградил про-
тивнику путь в Бальцер, а затем участвовал в освобождении уезда [10].

В ноябре 1919 г. на территории области для пополнения личным составом 
немкавбригады был сформирован отдельный запасный кавалерийский диви-
зион. В январе 1920 г. его подчинили Западной армии Юго-Восточного фронта 
и вывели за ее пределы. В мае 1920 г. был сформирован новый запасный ка-
валерийский дивизион. При этом дивизионе облвоенкомат сформировал и 
отправил летом 1920 г. на Польский и Врангелевский фронт два доброволь-
ческих кавалерийских эскадрона. В ноябре запасный кавдивизион был рас-
формирован, а на его основе сформировали эскадрон кавалерийского диви-
зиона Заволжского военного округа [11].

Создание первых воинских формирований из числа поволжских немцев 
выявило острый недостаток командиров этой национальности. Для обеспе-
чения воинских частей командирами на основании телеграфного распоряже-
ния № 2072 / У Реввоенсовета Республики от 12 марта 1919 г. при 1-х Саратов-
ских пехотно-пулеметных командных курсах было разрешено открыть отде-
ление на 100 человек для подготовки красных командиров с преподаванием 
на немецком языке. Для выполнения поставленной задачи командование 
пехотно-пулеметных курсов связалось с областным военным комиссариатом, 
в результате чего была создана совместная комиссия, в которую вошли от 1-х 
Саратовских пехотно-пулеметных командных курсов фон Раабен и от област-
ного военного комиссариата Тиссен и Неткачев. В результате работы комиссии 
были разработаны штаты немецкого отделения. Поскольку преподавание 
на отделении осуществлялось на немецком языке, то в связи с этим отдел 
народного образования облисполкома немцев Поволжья откомандировал 
в Саратов преподавательский персонал, свободно владевший немецким язы-
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ком. Для чтения лекций по политграмоте областной комитет РКП(б) направил 
своего ответственного работника Роледера. Отдельно в документах по орга-
низации отделения указывалось, что для подготовки курсантов нет необходи-
мости приглашать преподавателя истории [12].

Первый набор курсантов осуществлялся по разнарядке. Ровненский и Голо-
Карамышенский уезды должны были откомандировать на курсы по 30 человек, 
а Марксштадтский – 40 человек. Были разосланы телеграммы командирам 1-го 
Екатериненштадтского коммунистического немецкого полка и его запасного 
полка, а также формировавшемуся 2-му Бальцерскому добровольческому 
стрелковому полку с уведомлением об открытии немецкого отделения и про-
сьбой откомандировать на курсы красноармейцев. Для учебы на курсах кан-
дидаты должны были иметь рекомендации партийных, государственных или 
рабочих организаций, в которых указывались: партийный и политический 
стаж; отношение к программе, политике и тактике РКП(б), нравственный уро-
вень «в смысле честности, добросовестности». Подготовка документов и отбор 
курсантов возлагался на уездные военкоматы [13].

Немецкое отделение открылось 25 июня 1919 г. Из уездов для учебы при-
были 103 человека. В декабре 1919 г. немецкое отделение выпустило первых 
красных командиров-немцев [14].

Создание осенью 1918 г. Области немцев Поволжья на первых порах вы-
звало у поволжских немцев определенный энтузиазм и надежду на то, что 
автономия позволит решать самые насущные проблемы жизни, быта немец-
кого населения, его культурного развития. Однако очень скоро они поняли, 
что ошиблись. С первых же месяцев существования немецкой автономии на 
Волге на нее тяжелым бременем легла военно-коммунистическая политика 
большевистского центра, которая свелась к непрерывному «выкачиванию» из 
области зерна, мяса, других видов продовольствия, массовой реквизиции 
скота, различного вида имущества. Продразверстка, да и вся политика «воен-
ного коммунизма», проводилась в немецкой автономии еще более беспощад-
но, чем в соседних губерниях, сопровождалась вопиющими злоупотреблени-
ями, массовыми репрессиями и обнищанием населения [15]. В этих условиях 
первоначальный оптимизм немецкого населения сменился глубоким песси-
мизмом, неприязнью к новой власти. Даже бывшие фронтовики постепенно 
разочаровывались в большевистских идеях и практике. В своей монографии 
А. А. Герман достаточно аргументированно показывает, как откровенно гра-
бительская политика центра привела даже к расколу в большевистской орга-
низации Области немцев Поволжья и выходу из нее многих членов [16]. На-
блюдалось быстрое возрождение пацифистских настроений немецкого насе-
ления.
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В сложившихся условиях вполне объяснимым становится тот факт, что во-
енные мероприятия, проводившиеся областным руководством, встречали 
недовольство и откровенный саботаж со стороны населения, возраставший 
по мере ухудшения ситуации в немецкой автономии. Наиболее ярким прояв-
лением негативного отношения поволжских немцев к военным мероприятиям 
власти стало повальное дезертирство мобилизованных на военную службу. 
Однако немцы не хотели добровольно записываться в национальные воинские 
формирования, сколачивавшиеся областным военкоматом. Сделанный вывод 
подтвердим фрагментом письма начальника штаба войск Донской области 
руководству Области немцев Поволжья от 11 марта 1920 г.: «Среди мобилизо-
ванных немцев наблюдается громадное дезертирство... принимаемые меры 
существенных результатов не дают» [17].

Другим примером, подтверждающим наш вывод, является факт массового 
дезертирства специально и тщательно отобранных курсантов немецкого от-
деления 1-х Саратовских пехотно-пулеметных курсов. Буквально через не-
сколько дней после открытия немецкого отделения с него дезертировал 
31 курсант, то есть почти половина всего курсантского состава; 11 организа-
торов побега были преданы суду военного трибунала, остальные беглецы – 
отправлены на фронт рядовыми бойцами [18].

Для борьбы с дезертирством была создана специальная Губернская комис-
сия по борьбе с дезертирством (Губкомбордез). Она имела специальные 
подразделения на местах. Комиссия и ее подразделения устраивали в коло-
ниях облавы, сопровождали дезертиров в воинские части и военкоматы.

В борьбе с дезертирством нередко уполномоченные органы прибегали 
к отдаче дезертиров под суд военного трибунала [19] (см. приложения 1, 3).

Кроме карательных мер, в отношении дезертиров нередко проводились 
конфискации имущества их семей, которое потом распределялось между 
семьями немцев, сыновья и мужья которых находились в Красной Армии. Так, 
уездная комиссия по Голо-Карамышскому уезду предписывала райвоенкомам: 
«…все те семьи красноармейцев, у которых сыновья или мужья честно служат 
в Красной Армии и которые терпят большую нужду в имущественном поло-
жении, такие семьи красноармейцев имеют право получить у вышеназванной 
комиссии: скот, конфискованный у тех семей, у которых сыновья дезертиру-
ют» [20].

О росте пацифистских настроений у поволжских немцев свидетельствует 
тот факт, что, несмотря на притеснения большевистской власти, поволжские 
немцы не пошли на службу и к белым, когда такая возможность появилась.

Как уже отмечалось, в июле–августе 1919 г. юго-западная часть немецких 
колоний была захвачена войсками А. И. Деникина, в частности Кавказской 
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армией П. Н. Врангеля [21]. Части и соединения армии П. Н. Врангеля были 
настолько истощены, что в своих сообщениях к А. И. Деникину командующий 
Кавказской армией писал: «Полки дошли до 60-100 шашек, материальная часть 
в полном расстройстве. Некомплект в полках достиг угрожающих разме-
ров» [22]. Все это заставило П. Н. Врангеля спешным образом объявить моби-
лизацию на занятой территории. Основным критерием отбора была способ-
ность держать оружие. На протяжении августа 1919 г. только из сел Иловля 
(Лейхтлинг), Семеновка, Каменка, Караульный Буерак (Келлер), Гнилушка 
(Пфайфер), Верхняя Грязнуха (Крафт), Елшанка (Гуссарен), Россоши (Францозен) 
были насильственно мобилизованы 344 человека [23]. В селах Иловля (Лейхт-
линг) и Елшанка (Гуссарен) были организованы сборные пункты, где и сосре-
доточивались мобилизованные немцы.

Несмотря на активно проводимую мобилизационную работу среди немцев-
колонистов, восстанавливать штатную численность белых полков удавалось 
с трудом. Например, после проведенной мобилизации в селе Верхняя Грязну-
ха (Крафт) на сборный пункт были уведены 133 колониста, но спустя неделю 
практически все мобилизованные вернулись к своим семьям. По этому пово-
ду П. Н. Врангель в своих записках отмечал: «Если существует мнение, что в 
тылу есть большие пополнения, не использованные частями на фронте, то это 
несправедливо. Все, что возможно взять из тыла, сколачивается и приводится 
в полки. Но эти пополнения прибывают частями до 20–50 человек и за не-
сколько дней незаметно тают» [24].

Оказавшись в водовороте Гражданской войны, немцы Поволжья относились 
к происходившему крайне негативно. Их в первую очередь волновали благо-
получие своих семей, мирный крестьянский труд. Им были далеки политичес-
кие цели противоборствовавших сторон. Поволжские немцы не видели необ-
ходимости становиться в строй одной из враждовавших армий. Они понима-
ли бессмысленность братоубийственной войны. Насильственные мобилизации 
только усиливали нежелание принимать участие в вооруженной борьбе, 
следствием чего стало массовое дезертирство как из Белой, так и из Красной 
армий.

Негативное отношение к Гражданской войне, нежелание воевать ярко 
проявлялось у личного состава национальных формирований немцев. Далее 
мы рассмотрим их боевой путь и судьбы.

1-й Баронский интернациональный (добровольческий) полк. История 
его существования начинается с момента сформирования 3-й и 4-й немецко-
мадьярских рот. В июле 1918 г. для организации работы по созданию военных 
подразделений из числа немцев-колонистов в Саратов из Москвы от наркома 
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по делам национальностей прибыли восемь красноармейцев «для создания 
в Екатеринограде (Екатериненштадте. – Авт.) и Голом Карамыше Красной 
Армии» [25]. Прибывшая группа красноармейцев стала организационным 
ядром по созданию 3-й и 4-й немецко-мадьярских рот из числа местных 
 немцев-колонистов и военнопленных-венгров. Летом 1918 г. сформирован-
ные роты вошли в состав 1-го Интернационального полка, располагавше-
гося в Саратове (см. приложение 2). Командиром 3-й роты стал Кунн, 
4-й – Рихтер.

В конце сентября – начале октября 1918 г. 1-й Интернациональный полк в 
неполном составе был направлен на фронт, а 3-я и 4-я немецко-мадьярские 
роты переведены в г. Екатериненштадт (Баронск), для того чтобы стать ядром 
нового интернационального полка, создававшегося с июля 1918 г. по иници-
ативе Баронского исполкома. Полк предполагалось сформировать на добро-
вольных началах, поэтому его также еще называли 1-м Баронским доброволь-
ческим полком. Баронский полк после сформирования должен был войти в 
состав Волжской дивизии. Формирование полка было трудным, доброволь-
ческое движение среди немцев, как уже отмечалось, не пользовалось попу-
лярностью. Поэтому формировать полк пришлось на принудительной основе, 
проводя мобилизацию в немецких селах. Такой подход привел к массовому 
дезертирству среди мобилизованных колонистов.

В период формирования полк выделял небольшие отряды для участия в 
боевых действиях на фронте. Нередко такие отряды сами становились иници-
аторами антисоветских выступлений. В конце ноября 1918 г. в Екатериненштадт 
самовольно с фронта прибыл один из отрядов полка. «Среди красноармейцев 
царило полное разложение. Разошедшись с оружием по домам, они целую 
ночь беспрерывно стреляли. Отдельные красноармейцы определенно указы-
вали на существование в отряде заговора против Исполкома. Накануне заго-
вора было назначено тайное собрание. Но планы заговорщиков стали извес-
тны большевикам, которые приняли экстренные меры, и силами местных 
коммунистов заговор был ликвидирован» [26].

Таким образом, стало ясно, что попытка создать боеспособное подразде-
ление без соответствующей «политической работы» как среди населения, так 
и среди красноармейцев-немцев оказалась безрезультатной. Как отмечал 
военный комиссар Области немцев Поволжья А. Эбенгольц, «1-й Баронский 
интернациональный полк раньше состоял из 1100 человек, но в полку полная 
дезорганизация и дезертирство. С целью сохранить не разбежавшихся 600 
человек, их необходимо влить в [формируемый] 1-й Екатериненштадтский 
коммунистический немецкий полк» [27].
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1-й Екатериненштадтский коммунистический немецкий полк был сфор-
мирован на основании телеграммы № 733 Председателя Реввоенсовета 
Л. Д. Троцкого от 15 октября 1918 г., в которой указывалось: «Комиссариату 
разрешается в изъятие из общего приказа Наркомвоен, сформировать рево-
люционный коммунистический первый Екатериненштадтский полк (впоследс-
твии 1-й Екатериненштадтский коммунистический немецкий полк) под общим 
контролем Волжского окружного военного комиссариата и при его содействии. 
Ответственность за коммунистическое воспитание полка возлагается на тов. 
Рейтера» [28]. Местом формирования полка был назначен Саратов, район 
Гудковских казарм.

Формирование этого национального полка из немцев Поволжья проходи-
ло в сложной обстановке. В материальном плане автономная немецкая область 
не могла в полной мере обеспечить полк, сказывались ее слабое экономичес-
кое положение и относительная удаленность места комплектования от немец-
ких колоний.

Наступившие холода ухудшили и без того плохое материальное обеспече-
ние красноармейцев-немцев. Как сообщал командир особого советского ка-
раульного батальона в квартирный отдел Приволжского округа: «...находя-
щиеся в Гудковских казармах красноармейцы Екатериненштадтского полка 
за неимение у них дров начинают ломать двери помещений, уничтожают на-
ходящейся во дворе лес и топят им печи» [29]. В это же время в связи с холо-
дами резко увеличилось количество заболевших бойцов. Лишь после не-
однократных требований командира полка для размещения больных красно-
армейцев было выделено помещение под медицинский пункт по ул. Констан-
тиновской [30].

В период формирования полка командиром и военным комиссаром при-
лагались невероятные усилия для создания дисциплинированной и боеспо-
собной части. Однако сделать это было сложно, поскольку основу полка со-
ставляли красноармейцы 1-го Баронского интернационального полка.

Преодолев организационные трудности, во второй половине декабря 
1918 г. сформированный 1-й Екатериненштадтский коммунистический полк 
был отправлен на Южный фронт и вошел в состав 1-й отдельной Украинской 
советской стрелковой бригады С. Такнеджанца группы войск харьковского 
направления. Командиром полка был назначен А. Фукс, а военным комисса-
ром – И. Рееберг. По прибытии в Харьков полк был отправлен для пополнения 
(из-за продолжавшегося дезертирства) и подготовки, поскольку «большая 
часть, в смысле обладания оружием, ненадежна ввиду того, что очень малый 
процент – из бывших солдат» [31].
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Руководство области изо всех сил старалось сохранить национальный ха-
рактер немецкого полка. Телеграмма о том, что по прибытии на фронт в ян-
варе 1919 г. возникло предложение «…влить в полк 1-й Московский комму-
нистический отряд – 520 человек, Орловский интернациональный батальон – 
200 человек и Рязанскую маршевую интернациональную роту – около 
200  человек, из которых одна рота китайцы» [32], вызвала беспокойство у ру-
ководства области. 29 января 1919 г. начальнику штаба Реввоенсовета Украи-
ны поступила телеграмма от областного военного комиссара Области немцев 
Поволжья, в которой указывалось: «…такое влитие нежелательно, кроме того, 
в приказе РВС № 493 от 14 ноября 1918 г. сказано, что пополнения полка про-
изводятся исключительно людьми немецких колоний, что и выполняется, 
выслано 902 и еще следует 1500 [человек]» [33].

С февраля 1919 г. немецкий полк вступил в противоборство с противником 
на донбасском направлении, он участвовал в освобождении населенных пун-
ктов: Славянск, Горловка, Иловайская, Андреевка, Курдюмовка. С первых дней 
полк начал нести тяжелые потери. Так, только в 9-й роте 8 и 16 февраля в боях 
под станцией Часов-Яр потери составили 113 человек. В 1-й роте в боях за 
с. Андреевка 24 февраля и с. Курдюмовка 5 марта выбыло из строя соответ-
ственно 28 и 24 человека [34]. Несмотря на яростный напор Красной Армии, 
деникинские войска оперативной группы генерала В. Май-Маевского остано-
вили наступление красноармейцев и нанесли сильный контрудар. 1-й Екатери-
ненштадтский коммунистический полк вместе со своими соседями по фронту 
вынужден был отступить и закрепиться в 10 км юго-восточнее Горловки.

Таким образом, почти все населенные пункты, за которые сражались ека-
териненштадтцы, в феврале – начале марта 1919 г. были сданы противнику. 
После отступления на участке фронта, где сражался немецкий полк, устано-
вилось почти трехнедельное затишье. В это время появилась возможность 
силами «активных коммунистов» из облисполкома немцев Поволжья, направ-
ленных в полк на срок 3-4 недели, «повысить политическую работу». Из не-
мецкой автономии в полк были направлены продовольствие, мука, деньги и 
агитаторы [35].

В период затишья и подготовки Красной Армии к операции по освобожде-
нию Донбасса на базе Донецкой группы войск в начале марта 1919 г. была 
сформирована 13-я армия Южного фронта, в которую в составе 1-й отдельной 
украинской советской стрелковой бригады вошел и 1-й Екатериненштадтский 
коммунистический немецкий полк.

Разработанная руководством РККА операция по освобождению Донбасса, 
начавшаяся 27 марта, была подготовлена слабо. По красноармейцам, в том 
числе и екатериненштадтцам, был нанесен мощный ответный удар белых. 
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Завязались изнурительные, кровопролитные бои, продолжавшиеся непре-
рывно в течение многих месяцев. Только в боях 11 апреля 3-я рота понесла 
потери: убитых – 53 человека, без вести пропавших – 7, раненых – 20 красно-
армейцев [36].

Вот как докладывал о текущем состоянии дел в середине апреля 1919 г. 
помощник командира полка Уткин прибывшим членам облисполкома авто-
номной области: «…наши солдаты представляют собой хороший боевой 
материал, к несчастью, они плохо обучены военному делу, отсутствуют даже 
элементарные понятия о современной военной технике. К тому же люди 
в течение почти целого месяца находятся в непрерывных боях, пройдя по-
ходным порядком около 400 верст в весеннюю распутицу. Вначале люди шли 
бодро вперед, но, не получив вовремя смены, полк настолько измотался 
и понес такую убыль убитыми, ранеными, а главным образом больными, 
что личный состав полка сократился до одной третьей, задача же ставилась 
полковая – что в настоящее время полк уже не в состоянии продвинуться 
вперед, солдаты пали духом, чувствуя свою изолированность среди русских 
полков, вызванную печальной ошибкой со стороны высшего командного 
состава, заставившего наш полк разоружить один из батальонов 12-го полка, 
отказавшийся идти в наступление. Печальный факт этот тем пагубнее, 
что  вызвал национальный антагонизм между названными полками и желание 
реванша со стороны обезоруженного полка. Особенно же это ненормаль-
ное положение усугубляется тем, что полки эти оперируют на смежных 
участках» [37].

К концу апреля в полку осталась 1/8 часть первоначального состава. Не-
смотря на малочисленность, 2 мая жалкие остатки полка вновь были двинуты 
в наступление. Присутствовавшие в полку члены облисполкома А. Эмих и 
И. Реймер были возмущены действиями командира бригады, который заставил 
почти обескровленный немецкий полк идти в наступление под дулами кара-
тельного отряда.

В первой половине мая накал боев спал, и екатериненштадтцы получили 
возможность немного передохнуть и пополнить свои ряды прибывшим из 
области пополнением. Однако отдых оказался недолгим. Уже 8 мая полк сра-
жался за ст. Криничная, 10 мая – за с. Берестовку, 12 мая – за ст. Харциск [38].

19 мая корпус генерала А. Шкуро при поддержке бронепоездов нанес удар 
по бригаде анархистов Н. Махно. Разбежавшиеся махновцы оголили правый 
фланг 13-й армии. Имея возможность маневрировать, противник 20 мая нанес 
несколько мощных ударов по 13-й армии, и в том числе по немецкому полку. 
В результате чего войска 13-й армии с упорными и тяжелыми боями вынуж-
дены были отойти в район Курска.
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В конце июня впервые с января 1919 г. остатки 1-й отдельной Украинской 
советской стрелковой бригады и в ее составе немецкий полк были выведены 
в резерв. Немецкий полк вышел из боев полностью обескровленным, боевой 
дух бойцов был крайне низок. Ко всему прочему, выйдя на линию штабов, 
истерзанные боями красноармейцы увидели жизнь «тыловых» воинов, что 
вызвало негодование и раздражение среди рядовых бойцов и коммунистов. 
«Когда наш полк, идя в резерв, вышел на сторону штабов, можно было наблю-
дать следующую картину. Все эшелоны были переполнены женщинами. Везде 
видно было, что люди устроились по-семейному, везде стояли кровати с мат-
расами, зеркала и мягкая мебель. Нередко вагоны, которых нигде не хватало, 
занимались 2-3 лицами, раненым и больным часто в грубой форме отказыва-
лось в приеме. Подобные явления раздражающе действовали на красноар-
мейцев, и часто приходилось слышать возгласы: «Это коммунисты и комисса-
ры едут» [39].

В период кратковременного отдыха екатериненштадтцев посетил Пред-
седатель Реввоенсовета Л. Д. Троцкий, совершавший в то время инспекцию 
13-й армии. Троцкий остался доволен проверкой полка и вручил ему Красное 
знамя, но состояние дел как в армии, так и в бригаде оставляло желать луч-
шего. С целью поправить положение командование Красной Армии приняло 
решение провести аттестацию командиров и переформирование полков и 
бригад. В ходе переформирования частей Красной Армии 1-я отдельная Ук-
раинская советская стрелковая бригада была расформирована и на ее базе 
была создана 1-я бригада 9-й стрелковой дивизии 13-й армии, в которую и 
вошел 1-й Екатериненштадтский коммунистический немецкий полк. Команди-
ром бригады был назначен В. Л. Афонский. Приказом № 8 по 1-й бригаде 
9-й стрелковой дивизии от 30 июня он объявил о переименовании 1-го Ека-
териненштадтского коммунистического немецкого полка в 75-й Екатеринен-
штадтский коммунистический немецкий полк, так как в немецкий полк были 
влиты остатки расформированного 75-го стрелкового полка [40]. В конце 
июня для пополнения личного состава полка из области прибыло пополнение 
в количестве 600 человек без командного состава, этим пополнением были 
укомплектованы только 4 роты [41].

Приступив к командованию, командир бригады в первом своем приказе 
обратил внимание командиров и красноармейцев на искоренение недостат-
ков, имевшихся в полках бригады. Проведенная аттестация полка показала 
низкий уровень боевой подготовки командного состава. Лишь небольшое 
число командиров: Е. Вуденберг, А. Гейце, С. К. Рехмет в старой армии служили 
на должности командира взвода, Д. Шефер – командира роты, В. Л. Бухгольц – 
в звании поручика. Большинство же командиров немецкого полка в старой 
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армии служили на должностях писарей, музыкантов, рядовых. Поэтому многим 
из них были даны низкие оценки, наподобие той, какую получил командир 
роты К. Ф. Беу. «Ротным командиром не может быть. Полная непригодность 
в боевой обстановке. Обыватель, собственник. Для вышестоящей должности 
не рекомендуется. В старой армии рядовой» [42].

После непродолжительного отдыха екатериненштадтцам довелось участ-
вовать в контрнаступлении Южного фронта, которое в целом провалилось. 
Под натиском деникинских войск Красная Армия вынуждена была отступать, 
неся при этом большие численные потери среди личного состава. Только в 
боях вблизи с. Кащеевка 12 июля погибло 58 бойцов, 19 июля – 80, 21 июля – 
220 бойцов и командиров [43]. Но не только эти цифры определяли потери, 
большой процент составляли попавшие в плен красноармейцы. Так, в 8-й 
роте с 25 июня по 25 июля 1919 г. попало в плен 66 человек, в 9-й роте только 
за один день боев 21 июля оказались в плену и пропали без вести 44 бойца [44]. 
Поступившее в конце августа пополнение в количестве 750 человек не вос-
полнило всех потерь полка. На протяжении августа 1919 г. в боях за населен-
ные пункты Холодная, Субботино, Орлянка количество потерь оставалось в 
таких же масштабах.

На количестве потерь не могла не сказаться частая смена командиров 
полка. В связи с болезнью командира полка Фукса с 12 июля 1919 г. его обя-
занности стал выполнять комиссар полка Рееберг. Прибывший на место ко-
мандира полка Решетов через некоторое время был сменен на Аркушенко. 
Командовать полком Аркушенко также пришлось недолго. Уже 23 августа 
1919 г. на основании приказа командира дивизии за № 4103 командиром 
 полка был назначен Горлов. Естественно, что командирская чехарда, про-
должавшаяся в течение месяца напряженных и ожесточенных боев, не могла 
не сказаться на подготовке, ведении и управлении боем. Очевидно, что одной 
из причин потерь большого количества красноармейцев в июле–августе 1919 г. 
стала частая сменяемость командиров.

Переименование и переформирование полка, по сути, стало началом ут-
раты его национального характера. Потери, которые нес полк, уже не могли 
восполняться силами Области немцев Поволжья. Зачастую пополнение, кото-
рое направлялось в Екатериненштадтский полк, в пути следования перехва-
тывалось и направлялось в другие части и полки. Из-за сложной обстановки 
на фронте на отправляемые телеграммы от руководства области и командо-
вания полка, указывавшие не задерживать и не чинить препятствий направ-
лявшимся командам в немецкий полк, мало кто реагировал. На 19 сентября 
1919 г. в полку состояло 955 красноармейцев, из которых уже 1/3 личного 
состава были не немцы [45]. Такая же обстановка сложилась и с командным 
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составом. По состоянию на 4 августа в полку имелось: взводных командиров 
и комиссаров – 16 человек, из них немцев – 8, из 18 командиров отделений – 
13 немцев, исключение составляли лишь старшины [46]. В дальнейшем из-за 
нехватки подготовленных командиров и политработников немецкой нацио-
нальности все чаще на эти должности приходилось ставить людей, не знавших 
немецкого языка.

Под натиском белых войск утомленный и обескровленный Екатериненш-
тадтский полк отступал на север. 20 сентября деникинцы овладели Курском, 
13 октября Орлом, создав прямую угрозу Москве. В боях под Орлом 9-й и 55-й 
сводным дивизиям 13-й армии было нанесено настолько тяжелое поражение, 
что они фактически перестали существовать. В Екатериненштадтском полку 
осталось в живых всего около 100 бойцов. Распоряжением командующего 
13-й армии А. Геккера остатки трех дивизий были сведены в 9-ю стрелковую 
дивизию, при этом ряд полков был расформирован. Эта участь постигла и 
немецкий полк. Остатки поволжских немцев в составе ряда полков 3-й и 9-й 
дивизии 13-й армии, в дальнейшем принимали участие в наступательных 
боях Красной армии и к январю 1920 г. дошли до Азовского моря. Официаль-
но приказ о расформировании полка был подписан 10 марта 1920 г. [47].

2-й Бальцерский добровольческий полк. Инициатором его создания 
выступил областной комитет РКП(б). 24 апреля 1919 г. в адрес народного ко-
миссара по военным делам Л. Троцкого была отправлена телеграмма с про-
сьбой разрешить сформировать для борьбы с Колчаком добровольческий 
полк. Разрешение было получено, и в Области немцев Поволжья началось 
формирование 2-го Бальцерского добровольческого полка, переименован-
ного потом во 2-й Бальцерский стрелковый полк.

Под руководством уездных военкомов началось формирование батальонов 
трехротного состава. Первым начал создаваться штаб полка и первый баталь-
он в с. Орловском при Екатериненштадтском уездвоенкомате. 18 июня в 
с. Ровном Ровненский уездвоенкомат приступил к «спешному формированию» 
второго батальона, и 30 июля также в с. Орловском начал формироваться 
третий батальон [48].

Была открыта запись добровольцев, но желавших вступить в полк оказалось 
не более 300 человек. Пытаясь исправить положение, руководство области 
прибегало к мобилизации членов профсоюзов – эта мера позволила увеличить 
численность личного состава полка до 750 человек, но и этого количества 
было явно недостаточно. Тогда пополнение штата полка стали проводить за 
счет мобилизации ранее проходивших воинскую службу лиц. Этот шаг был 
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крайне неудачным, так как основная масса мобилизованных из этой категории 
были дезертиры, что впоследствии сказалось на боеготовности полка [49].

Командиром полка 27 июня был назначен Н. М. Михайлов, до этого коман-
довавший отрядом областного комиссариата. Командным составом полк по-
полнялся очень медленно. На 1 июня из комсостава было всего 15 человек. 
Ввиду этого Екатериненштадтский уездвоенкомат обратился в облвоенкомат 
с просьбой выслать комсостав для первого батальона и если такового не 
имеется, то разрешить открыть трехнедельные курсы для подготовки ком-
состава. Курсы были разрешены и открыты 16 июня. Начиная со второй поло-
вины июня комсостав стал прибывать из Саратовского облвоенкомата, и 
 пополнение полка комсоставом пошло более успешно. На должности ко-
мандиров отделений было отправлено из 4-го запасного стрелкового полка 
30  красноармейцев, прошедших курс полковой школы [50].

В первых числах августа батальоны были переведены в Екатериненштадт-
ский уезд: штаб полка, 1-й батальон и все команды полка были расположены 
в с. Боаро, 2-й батальон был расквартирован в с. Обермонжу, а 3-й батальон 
в с. Орловском. Здесь же полк постепенно был пополнен мобилизованными.

Главным злом в жизни полка, с которым пришлось бороться, стал значи-
тельный процент самовольных отлучек личного состава. 5 сентября из 4-го 
запасного стрелкового полка в Бальцерский стрелковый полк на пополнение 
были отправлены дополнительно еще 960 красноармейцев [51].

16 сентября на основании распоряжения командира особой группы 
 Южного фронта полк был переведен в Аткарск и вышел из-под ведения 
облвоен комата.

С момента формирования стало ясно, что полк не удалось сделать добро-
вольческим и личный состав по-разному относился к своей дальнейшей 
службе; на протяжении всего времени формирования комиссар полка отсутст-
вовал, следовательно, политическая работа по сплочению, разъяснению те-
кущего момента была на низком уровне. Комиссар полка был назначен всего 
лишь за сутки (15 сентября. – Авт.) до окончания формирования. Им стал 
Н. Грюнберг, утвержденный на эту должность 2-й областной конференцией 
РКП(б). Такое положение дел привело к тому, что во время пути следования 
в Аткарск была предпринята попытка бунта, которую удалось ликвидировать 
только после применения оружия и ареста зачинщиков [52].

Боевой путь 2-го Бальцерского полка был недолгим. В конце октября 1919 г., 
войдя в состав 21-й дивизии 9-й армии, полк принял участие в контрударе 
Юго-Восточного фронта по главным силам противника Донской армии войск 
генерала А. Деникина.
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Развивая наступление, 9-я армия к 17 ноября форсировала на нескольких 
участках р. Хопер, овладела рубежом Букляевка – Татарка – Хоперский. В этот 
период Бальцерский полк участвовал в освобождении Новохоперска. Наступая 
дальше на юг, к 25 ноября он занял большое с. Троицкое; продвинувшись еще 
на 25 км, приостановил наступление, поскольку понес большие потери; люди 
были изрядно измотаны продолжавшимися почти месяц непрерывными боя-
ми. Именно здесь и разыгралась драма, положившая конец существования 
полка.

30 ноября полк получил частную боевую задачу – овладеть с боем селом 
Васильевка. Как только задача была доведена до личного состава, возник 
стихийный бунт. Зачинщиков, как потом выяснилось, оказалось около 30 че-
ловек, им удалось спровоцировать значительную массу красноармейцев, 
которые покинули боевые позиции и отправились в тыл. Вблизи с. Троицкого 
они были остановлены карательным отрядом, разоружены и арестованы. 
Бунту способствовали упорно распространявшиеся в последние дни ноября 
слухи о том, что Покровск захвачен белыми, которые якобы вышли к границам 
немецкой автономной области и будут расстреливать семьи всех немцев, кто 
служит в Красной Армии. Из-за отсутствия объективной информации из коло-
ний слухи оказали сильное воздействие на бойцов. Следует отметить, что 
свыше 400 красноармейцев все же остались на боевых позициях и не подда-
лись общему настроению [53].

В середине декабря полк был расформирован, несмотря на усилия комис-
сара Н. Грюнберга сохранить его. Большая часть бальцерцев осталась в полках 
дивизии, часть была переведена в полки других дивизий и тыловые части.

Немецкая кавалерийская бригада. Ее формирование проходило с июня 
по декабрь 1919 г. на основании приказа Реввоенсовета № 568 от 30 марта 
1919 г. В приказе указывалось: «Сформировать в Области немцев Поволжья 
отдельную кавалерийскую бригаду, коей присваивается наименование «Вторая 
отдельная кавалерийская бригада», в составе: управление бригады и двух 
кавалерийских полков. Укомплектование бригады произвести за счет подле-
жащих на общем основании призыву [в] войска, но фактически еще не при-
званных граждан Екатериненштадтского, Голо-Карамышского и Ровненского 
уездов, удовлетворяющих условиям службы в кавалерии. Укомплектование 
бригады командным составом произвести путем обязательного перевода, 
в мере действительной надобности, из бывших офицеров немцев-колонистов, 
призванных на службу в прочие части, [а также] предоставив бывшим офице-
рам других национальностей и всем красноармейцам из немцев-колонистов 
(тех и других, знающих немецкий язык) право беспрепятственного перевода, 
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при их желании, в формируемые и уже сформированные из немцев Поволжья 
другие части» [54]. Несмотря на требования Реввоенсовета республики, бри-
гада, недоукомплектованная, плохо обученная, распоряжением командования 
Юго-Восточного фронта была включена в состав 1-й советской Донской диви-
зии, а ее управление и политотдел расформированы. Таким образом, область 
лишалась возможности направлять пополнение из немцев непосредственно 
в бригаду, поскольку теперь за доукомплектование бригады отвечал штаб 
Юго-Восточного фронта [55]. Политическим комиссаром бригады стал А. Моор, 
а комиссарами полков: первого – Н. Ридель, второго – Х. Реймер.

В конце декабря 1919 г. бригада была выведена за пределы Области немцев 
Поволжья в область Войска Донского. Местом дислокации и доподготовки 
бригады стала слобода Даниловская Усть-Медведецкого округа, находившая-
ся в 70 км от границы Области немцев Поволжья.

В течение января бригада интенсивно обучалась военному делу и доуком-
плектовывалась. В конце месяца она уже заметно выделялась в дивизии 
«порядком и организованностью». Остро стоял вопрос о получении необхо-
димого имущества и политическом воспитании красноармейцев. С момента 
вывода бригады из Области немцев Поволжья она практически не обеспечи-
валась ни продовольствием, ни фуражом. Все это бригада должна была добы-
вать сама, «каким угодно путем».

Комиссар полка А. Моор пытался противостоять такому подходу вышестоя-
щего командования, поскольку понимал, что такие «грабительские» действия 
красноармейцев по отношению к мирному населению были только на руку 
«контрреволюции» и не добавляли авторитета советской власти. По сути, 
 немецкая бригада командованием дивизии была оставлена без внимания. 
6 февраля А. Моор сообщал в обком партии следующее: «Полки сидят без фу-
ража и продовольствия, солдаты понуждаются воровать, реквизировать и даже 
грабить. Доходит до вооруженных стычек с населением. Дисциплина от голода 
… падает. Дезертирство, временно прекратившееся, снова начинает разви-
ваться. Этому способствует все увеличивающееся посещение Даниловки роди-
телями из Голо-Карамышского и особенно Ровненского уездов…» [56]. К тому 
же проводившаяся некоторыми политработниками полка работа приносила 
больше вреда, чем пользы. Те идеалы и цели коммунизма, которые проповедо-
вали политработники-коммунисты (дома-коммуны, общественное воспитание 
детей, общие столовые, карточки и ярлыки на все предметы и продукты, отсут-
ствие Бога), только отталкивали красноармейцев-немцев от борьбы за совет-
скую власть. Попытка А. Моора заменить часть политработников полка полит-
работниками из Области немцев Поволжья, прислать немецкую литературу и 
газеты не увенчались успехом, поскольку «областное руководство, целиком 
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поглощенное внутренними проблемами немецкой автономии, как и в случае 
с Бальцерским полком, не торопились выполнять все эти просьбы» [57].

В первой декаде февраля 1-я советская Донская дивизия была включена в 
состав 10-й армии Кавказского фронта и получила приказ совершить более 
чем 600-километровый марш на юг, к линии фронта, к станице Великокняжес-
кой. Не успев завершить переход, дивизия получила новый приказ – двигать-
ся к Ростову. Переходы проходили в сложных условиях зимней погоды, де-
фицита продуктов и фуража. Лошади падали от бескормицы и истощения. 
Сущест венными были людские потери – главным образом из-за болезней: 
тифа и простудных заболеваний [58].

Под Ростовом дивизия простояла свыше двух недель, приводя себя в по-
рядок и занимаясь боевой подготовкой. Находясь в Ростове, А. Моор узнал, 
что поблизости дислоцируется 21-я стрелковая дивизия с остатками расфор-
мированного Бальцерского полка. Попытка забрать бальцерцев в бригаду 
была безрезультатной: командование сослалось на то, что бальцерцы – стрел-
ки и не могут служить в кавалерии. Бригада была пополнена личным составом 
расформированного 4-го Московского полка и казаками-добровольцами.

19 апреля в расположение дивизии прибыл командующий Первой Конной 
армией С. Буденный. Проведя осмотр, он объявил, что 1-я советская Донская 
дивизия включается в состав Первой Конной армии и вместе с ней должна 
совершить 1000-километровый переход «на Польский фронт, для встречи 
с зарвавшимся врагом». На следующий день начался изнурительный сорока-
дневный переход на Украину под Умань.

В районе Елизаветграда поступил приказ о расформировании 1-й советской 
Донской дивизии. Немецкая бригада была вызвана в штаб Первой Конной 
армии. В штабе армии руководство бригады принял командующий армией 
С. Буденный и член Реввоенсовета К. Ворошилов. Подробно расспросив о по-
ложении дел, они пообещали, что бригада пока останется при штабе армии. 
Однако на следующий день был издан приказ о ликвидации немецкой брига-
ды и соединении ее двух полков в один. Вновь образованный немецкий полк, 
насчитывавший 850 человек, вошел в состав бригады особого назначения при 
Реввоенсовете Первой конной армии. А. Моор стал ее комиссаром. Причиной 
расформирования немецкой бригады стала ее малочисленность и невозмож-
ность пополнения ее красноармейцами-немцами.

По прибытии на новый боевой участок полк подвергся бомбардировке 
аэропланов противника. К счастью, больших потерь не было. В ходе боев с 
поляками один из полков 3-й бригады 14-й кавалерийской дивизии в полном 
составе перешел на сторону противника. Срочно прикрыть образовавшуюся 
брешь поручено было немецкому полку, после чего он был включен в эту 
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бригаду и стал именоваться 83-м кавалерийским полком. С 5 июня и до 20 ав-
густа полк находился в непрерывных тяжелых боях, вместе со всей Первой 
Конной армией, наступая на запад.

83-й кавалерийский полк участвовал во взятии станции Бровки, городов 
Радомышль, Острог, Ровно, Стоянов, форсировал реки Случь, Икву, Стырь. Под 
Замостьем вместе с другими частями Первой конной армии принял на себя 
сильный контрудар 6-й польской армии и, понеся большие потери, отошел на 
восток. К концу советско-польской войны в октябре 1920 г. в боевом составе 
полка немцев насчитывалось уже менее 100 человек. По существу, полк пере-
стал быть немецким по национальному составу и уже практически не отличал-
ся от своих соседей. В дальнейшем 83-й полк в составе Первой Конной армии 
совершил 600-километровый марш из Бердичева под Каховку на Южный фронт. 
В октябре–ноябре он участвовал в боях с врангелевскими войсками в Северной 
Таврии, в Крыму, зимой 1920-1921 гг. очищал от махновцев Приазовье [59].

К началу 1920 г. острота вопроса защиты революционных завоеваний воо-
руженным путем уменьшилась. Перед советским правительством стала другая 
задача: вывести народное хозяйство из царивших разрухи и кризиса. Не по-
следнюю роль в решении этой задачи должна была сыграть дисциплиниро-
ванная и подчиняющаяся приказам армия.

В соответствии с постановлением Совета труда и обороны от 21 апреля 
1920 г. на территории Заволжского военного округа из управления и войск 4-й 
армии Туркестанского фронта была образована 2-я Революционная армия 
труда (Ревтрударм) со штабом в Саратове [60]. В составе армии были созданы 
три (1-й, 2-й, 3-й) немецких трудовых полка Трудовой бригады Заволжского 
военного округа. Эти полки принимали участие в строительстве железной 
дороги Александров Гай – Эмба (Алгемба), улучшении дорог саратовской 
железнодорожной сети, вели заготовку продовольствия, фуража, топлива, 
участвовали в сельскохозяйственных работах [61].

Численность полков была непостоянной и определялась объемом выпол-
няемых задач и дезертирством, которое приобрело широкие масштабы среди 
красноармейцев-немцев [62]. В связи с этим между немецкими полками про-
исходило постоянное перемещение личного состава, что мешало командирам 
и комиссарам проводить соответствующим образом воспитательную работу.

Под прикрытием армейской дисциплины труд красноармейцев-немцев был 
принудительным. Рабочий день красноармейца продолжался от 8 до 12 ча-
сов [63]. Несмотря на то что красноармейцы получали заработную плату и 
обеспечивались продовольственным пайком, это не могло компенсировать 
убытки крестьянских хозяйств, связанные с призывом в армию наиболее тру-
доспособного контингента мужчин-немцев.
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Тем не менее несмотря на плохое обеспечение рабочим инструментом, 
продуктами питания, отсутствие медицинского обеспечения (в местности 
Алгембы в то время свирепствовали дизентерия и тиф. – Авт.), 2-я Ревтрудар-
мия к 5 июня 1920 г. задействовала для работ 5758 красноармейцев, из которых 
1668 были немцы [64].

В конце августа 1920 г. 2-я Ревтрудармия была расформирована, но немец-
кие трудовые полки продолжали существовать еще до января 1921 г.

Как известно, концу 1920 г., когда на основной территории Советской России 
не было уже ни интервентов, ни белогвардейцев, большевикам пришлось 
столкнуться с мощным крестьянским сопротивлением военно-коммунисти-
ческой политике. Это сопротивление вылилось в целый ряд массовых крес-
тьянских восстаний по всей территории России. Такое восстание в марте–ап-
реле 1921 г. имело место и в Саратовском Поволжье, оно охватило практи чески 
все немецкие колонии Поволжья [65].

Вызывает интерес тот факт, что, несмотря на сильнейший военно-комму-
нистический гнет в немецких колониях, восстание немецких крестьян не но-
сило самостоятельного характера. Оно началось только после вторжения 
в область повстанческих отрядов из соседних губерний. Однако начав вос-
стание, крестьяне жестоко расправлялись с представителями большевист-
ской власти, членами продовольственных отрядов, фактически безоружные, 
яростно противостояли подразделениям и частям Красной Армии, подавляв-
шим этот «кулацкий мятеж».

Среди руководителей и активных участников восстания оказалось немало 
бывших фронтовиков, разочаровавшихся в большевизме и надеявшихся, что 
его разгром создаст немецким крестьянам нормальные условия жизни. К при-
меру, «начальником штаба Восточного фронта восставших голодных крестьян 
Поволжья» был бывший фронтовик Иван Штерцер. Он руководил восставши-
ми крестьянами Марксштадтского уезда немецкой автономии [66].

Упорное сопротивление восставших заставляло подразделения и части 
Красной Армии брать штурмом, с применением артиллерии и пулеметов, 
буквально каждое восставшее село, что приводило к большим жертвам со 
стороны крестьян, вооруженных в основном вилами и топорами. Например, 
при штурме крупного села Мариенталь погибли около 550 крестьян [67].

После подавления восстания сотни крестьян были расстреляны по приго-
ворам военных трибуналов. Только в одном Марксштадтском уезде были 
расстреляны 286 человек [68].

Жестокое подавление восстания и последовавший за этим страшный голод 
1921–1922 гг., в ходе которого погибла треть населения автономной области, 
сломили дух поволжских немцев, заставили их примириться с большевизмом 
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как с неизбежным злом. Вот как описано настроение населения Области не-
мцев Поволжья в одном из донесений обкома РКП(б) в Центральный Комитет 
партии: «Настроение населения подавленное, ко всему они проявляют какой-
то религиозный фатализм и апатию. В революции они видят высшее правосу-
дие бога, который якобы наказывает людей за грехи...» [69].

Таким образом, революция и Гражданская война деформировали патрио-
тическое сознание большинства поволжских немцев. Их сознание вновь за-
мкнулось в границах своих сел и уездов, в рамках внутриэтнических проблем, 
прежде всего проблемы выживания.

2.2. «Военизация» немецкого населения АССР НП  
в межвоенный период (1921–1941 гг.)

После окончания Гражданской войны советское государство приступило 
к реформированию вооруженных сил. Одним из важнейших мероприятий 
военной реформы явилось введение территориального принципа комплек-
тования Красной Армии в сочетании с кадровым. Смешанный принцип комп-
лектования позволял уменьшить затраты на армию, при этом сохранять обо-
роноспособность государства.

В кадровых частях красноармейцы проходили весь срок службы непрерыв-
но. В территориальных частях они в течение пяти лет ежегодно призывались 
на сборы. Первый сбор продолжался три месяца, после него новобранцы 
зачислялись в состав территориальной дивизии. Последующие ежегодные 
проверочные сборы продолжались один месяц. В остальное время бойцы 
территориальных частей работали в промышленности и сельском хозяй-
стве [70].

Повсеместное обучение военному делу затронуло и население АССР НП. 
В межвоенный период на территории Автономной республики немцев Повол-
жья широко использовался термин «военизация» населения. Этим термином 
обозначался процесс обучения военному делу военнообязанного контингента.

Данный процесс на территории республики можно разделить на два пери-
ода, разграничительной чертой которых стал 1938 г. Различие периодов 
обуславливается, во-первых, изменением принципа комплектования армии 
и, во-вторых, изменением политики советского руководства в отношении 
советских немцев.
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Начало первого периода совпадает с проведением военной реформы 
1920-х гг. В контексте реформы была осуществлена реорганизация органов 
военного управления Автономной республики немцев Поволжья.

Согласно приказу РВС СССР № 346 и приказу Приволжского военного окру-
га № 139 от 22 апреля 1925 г., губернские и областные военкоматы с 1 мая 
1925 г. переформировались в управления территориальных округов. Управ-
ление территориального округа АССР НП было отнесено к 3 разряду и нахо-
дилось в Энгельсе (Покровске) по адресу: ул. Телеграфная, 32, а сборный пункт 
управления – ул. Телеграфная, 9 [71].

Управлению территориального округа АССР НП подчинялись 13 кантональ-
ных военкоматов в Марксштадте, Красном Яре, Мариентале, Федоровке, 
Красном Куте, Палласовке, Зельмане, Куккуссе, Старой Полтавке, Бальцере, 
Каменке, Золотом, Франке [72].

Для успешного проведения призывной кампании на территории АССР НП 
были созданы призывные участки – основные и дополнительные: Покровский, 
Марксштадтский, Ровенский и Бальцерский – основные, Золотовский и Федо-
ровский – дополнительные [73]. При них работали кантонные призывные 
комиссии, а при управлении территориальным округом АССР НП – высшая 
призывная комиссия.

Для более полной «военизации» населения в кантонах создавались учебные 
пункты (см. приложение 4), которые осуществляли стрелковую, строевую 
и политическую подготовку по селам. В 1925 г. в республике насчитывалось 
28 учебных пунктов [74].

Военная реформа предусматривала также создание национальных частей 
и соединений. Их формирование развернулось вскоре после образования 
СССР на основе решения ХІІ съезда РКП(б) по национальному вопросу. Вызы-
валось это необходимостью привлечь к защите Советского государства тру-
дящихся всех национальностей, многим из которых царизм не доверял оружия.
Такое формирование позволяло расширить мобилизационные возможности 
страны и полностью отвечало задачам национальной политики Советского 
государства.

С 1924 г. на территории Красноярского, Тонкошуровского и Покровского 
кантонов АССР НП был «районирован» немецкий батальон, входивший в состав 
95-го стрелкового полка 32-й Саратовской стрелковой дивизии [76]. С марта 
1925 г. на территории Марксштадского кантона «районировался» другой, 
3-й (немецкий) батальон 92-го Ленинградского стрелкового полка 31-й стрел-
ковой дивизии [77]. Руководство АССР НП испытывало определенные труд-
ности в «культурном» обслуживании немцев-красноармейцев, находившихся 
в «нембатальонах» разных стрелковых полков. Командование полков, в свою 
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очередь, было поставлено в затруднительное положение, поскольку для обу-
чения данной категории военнослужащих требовались специальная военная 
литература, наставления на немецком языке и, самое главное, командиры и 
политработники, знавшие язык, культуру и обычаи немцев Поволжья. Данные 
проблемы командование полков без помощи Автономной немецкой респуб-
лики решить не могло. Необходимость создания отдельного национального 
полка осознавалась как командирами подразделений, в которых проходили 
службу немцы, так и высшим руководством республики. Сформированное 
на территории АССР НП национальное подразделение позволяло бы качест-
венно проводить допризывную подготовку и сборы «переменников», учитывая 
национальные особенности призывного контингента. К тому же контингент 
воинов-немцев в последующие годы должен был возрасти за счет призывни-
ков кантонов, которые ранее не были «районированы» территориальными 
частями.

20 ноября 1924 г. на заседании Центрального Исполнительного Комитета 
(ЦИКа) АССР НП был утвержден разработанный комиссией ЦИКа план форми-
рования на территории республики «нембатальона». Реализация этого плана 
возлагалась на военный комиссариат Республики немцев Поволжья. По пер-
воначальному замыслу предполагалось из 92-го Ленинградского стрелкового 
полка и 32-й Саратовской стрелковой дивизии выделить «нембатальоны» и 
перевести весь постоянный и переменный состав этих батальонов в подчине-
ние военному комиссару республики «как в строевом, так и в политическом 
отношении». Специально для военнослужащих «нацчасти» АССР НП был раз-
работан проект нагрудного знака (см. приложение 7).

Решить вопрос о создании национального воинского формирования, «райо-
нированного» на территории республики, и определить основные пути и на-
правления «военизации» населения была призвана III сессия 2-го созыва 
Центрального Исполнительного Комитета АССР НП. На сессии был рассмотрен 
вопрос «О [военном] территориальном строительстве в АССР НП». С основным 
докладом по данному вопросу выступил начальник политсекретариата тер-
риториального управления Немреспублики М. А. Бурмистенко. В своем вы-
ступлении он фактически обозначил функции руководящих органов автоном-
ной республики и пути военного строительства на территории АССР НП. 
М. А. Бурмистенко говорил: «В связи с тем что в воинских частях с территори-
альной системой комплектования, дислоцирующихся в АССР НП, большой 
процент личного состава будут составлять немцы, на плечи руководящих 
органов республики возлагается задача по «правильному» политическому и 
культурному обслуживанию переменного состава немецких воинских подраз-
делений» [78]. Эта работа, как отмечалось докладчиком, возможна при следу-
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ющих условиях: «Первое – приближение частей к населению, т.е. раскварти-
рование кадра и обучение переменного состава на территории АССР НП. Этот 
шаг сблизит наше население с национальной [воинской] частью и поднимет у 
трудящихся интерес к военному строительству. Второе – создание возможнос-
тей военного образования, т.е. наличия военной руководящей и общей лите-
ратуры на немецком языке» [79].

В заключение своего доклада выступающий отметил, «что привлечение в 
территориальные части «переменников» с выделением отдельных батальонов 
немецкой национальности (нембатов), с обслуживанием их на родном языке, 
оправданно и практически и политически. Населением проявляется интерес 
к этим частям, и они должны быть на основе практической разработки мероп-
риятий укреплены. Важнейшее же мероприятие, которое укрепит работу во-
енных органов на местах, заключается в том, чтобы советские органы – кант-
исполкомы и сельсоветы – в первую очередь считали бы военную работу 
по определенным директивам частью своей работы» [80].

В процессе обсуждения вопроса были обозначены функции партийных и 
советских органов республики. Участники сессии признали, что «работа по 
развитию территориальной системы должна проводиться военными органами 
при активном содействии всех без исключения советских учреждений и ор-
ганизаций» [81]. На сессии было принято решение: «Утвердить решение Пре-
зидиума ЦИКа АССР НП от 17 сентября 1925 г. об организации национального 
полка с будущего года в составе [32-й] Саратовской дивизии» [82]. Постанов-
ление сессии (см. приложение 5) на многие годы стало программным доку-
ментом для партийного и советского аппарата в деле «военизации» населения 
АССР НП.

Общесоюзное руководство хотя и понимало важность решения националь-
ного вопроса в армии, но все же старалось сдержать руководство националь-
ных республик и областей от попыток распространить свое влияние среди 
национальных формирований. Как отмечал М. В. Фрунзе: «У некоторых това-
рищей на местах имеются тенденции к превращению национальных форми-
рований в ядро национальных армий. Реввоенсовет Союза считает, что эта 
тенденция неверна, она не отвечает интересам не только военного дела, но и 
классовым интересам рабочих и крестьян, ибо она не обеспечит нам единства 
военной мысли и рискует всю нашу работу повести по разным направлениям 
и создать в военном деле разброд, которого она абсолютно не терпит» [83].

Реввоенсовет СССР воспрепятствовал усилиям ЦИКа АССР НП по созданию 
немецкого территориального полка, подчиненного военному комиссару Нем-
республики «как в строевом, так и политическом отношении». Высшим руко-
водством армии было принято решение о создании в составе 32-й Саратовской 
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стрелковой дивизии 96-го стрелкового полка, который бы учитывал нацио-
нальные особенности переменного состава (переменный состав красноар-
мейцев-немцев не превышал 70%. – Авт.) этой территориальной части.

31 октября 1925 г. на основании приказов № 178/34 и 103 от 19 октября 
1925 г. по войскам 32-й Саратовской дивизии, начал формироваться 96-й 
стрелковый полк. Формирование шло форсированными темпами, и уже в 
ноябре 1925 г. полк в полном объеме приступил к выполнению поставленных 
задач. Полк располагался в Саратове в военном городке им. 1-го Мая и был 
«районирован» на территории Марсштадтского, Красно-Ярского, Мариенталь-
ского, Покровского кантонов и Покровска (см. приложение 6).

Лишь спустя два года после сформирования 96-го стрелкового полка руко-
водству Немреспублики и командованию полка удалось добиться, чтобы в на-
именовании полка была отражена связь с АССР НП. На основании приказа РВС 
СССР № 135 от 1927 г. полк стал именоваться «96-м Ленинградским стрелковым 
полком им. АССР НП» [84], но это название не давало ему статуса национально-
го формирования. На протяжении 7 лет руководство АССР НП неоднократно 
предпринимало попытки «районировать» остальные кантоны республики и 
придать 96-му стрелковому полку статус национального. Спустя год после об-
разования полка руководство Немреспублики еще надеялось, что полк будет 
дислоцироваться на территории Немреспублики, с этой целью в Покровске 
«под постройку казарм для полка была выделена территория на площади быв-
ших военных бараков» [85], но место дислокации не изменилось. В феврале 
1928 г. Президиум ЦИКа АССР НП возбудил перед РВС СССР ходатайство «о на-
именовании 96-го стрелкового полка национальным» [86]. В июле 1930 г. была 
предпринята повторная попытка [87], но и она положительных результатов не 
дала. Все же следует отметить, что, несмотря на отсутствие у 96-го стрелкового 
полка официального статуса – национального немецкого полка, партийное и 
советское руководство АССР НП, командование полка и Саратовской дивизии 
нередко называли полк «немецким» или «национальным».

Поскольку 96-й стрелковый полк «районировался» лишь на части террито-
рии АССР НП, «военизация» населения в кантонах, не попавших под «райони-
рование» воинских формирований, возлагалась на управление территориаль-
ного округа АССР НП, а это снижало качество военного обучения населения 
и возлагало дополнительные трудности и бремя на руководство республики 
и местные власти.

Первым шагом на пути военного обучения являлась допризывная подго-
товка, начинавшаяся в последних числах ноября. К допризывной подготовке 
привлекались все юноши, достигшие к 1 января девятнадцатилетнего возрас-
та. Обучение допризывников производилось на учебных пунктах и возлагалось 
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на территориальную часть и управление территориальным округом в канто-
нах, не попавших под «районирование». Во время подготовки допризывники 
жили и питались на частных квартирах или у своих знакомых и родственников. 
Для занятий использовались народные дома, свободные классы школ, комна-
ты сельских советов. Обучение проводилось на протяжении двух лет, в сво-
бодное от сельскохозяйственных работ время. Курс первого года был рас-
считан на 280 часов. Программа второго года была короче, чем программа 
обучения первого года, на 100 часов. На сборах допризывников изучались: 
полит грамота, уставы, материальная часть оружия, действия солдата в бою; 
выполнялись первые практические стрелковые упражнения (см. приложе-
ние 8). Большая часть времени допризывной подготовки отводилась политза-
нятиям, на которых допризывники получали не только знания о предстоящей 
службе в армии, но и знакомились с основами «молодых строителей комму-
низма» [88].

В первые годы подготовки были случаи, когда местные власти оказывали 
мало помощи в проведении занятий с допризывниками. В одном из донесений 
отмечалось: «На Красноярском учебном пункте местные власти [к допризыв-
ной подготовке] относятся отрицательно, разграничиваясь на «мы» и «вы», 
навстречу не идут ни в каком отношении, особенно кантонные исполнитель-
ные комитеты и кантонные комитеты РКП(б)» [89]. По докладам, такое же 
пассивное отношение отмечалось на Марксштадском и Покровском учебных 
пунктах [90].

Такая ситуация отрицательно влияла на подготовку допризывников. На от-
дельных учебных пунктах положение еще усугублялось отсутствием необхо-
димой для занятий литературы и руководителей занятий, знавших немецкий 
язык. Политруки батальонов и рот 96-го полка в своих донесениях о ходе 
допризывной подготовки неоднократно отмечали: «Если касаться вопроса 
обеспечения немецких пунктов соответствующей литературой, то необходимо 
отметить, что почти все донесения, за исключением одного-двух, определен-
но подчеркивают, что она отсутствует и разыскивать ее весьма трудно. Таким 
образом, основной материал для повседневной работы черпается из русской 
[литературы]. Допризывная подготовка в немецких районах допризывной 
работы наталкивается еще на одну проблему: больше половины командного 
состава не владеет немецким языком. Но, несмотря на это, товарищи приспо-
сабливаются к условиям, и этот вопрос особо не выпячивается, т. е. отклонений 
и недоразумений на этой почве нигде не отмечается» [91]. Начиная с осени 
1926 г., когда был проведен первый выпуск младших командиров-немцев 
в 96-м полку, ситуация с допризывной подготовкой юношей на территории 
АССР НП стала меняться в лучшую сторону.
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Несмотря на отрицательные эпизоды, случавшиеся во время проведения 
допризывной подготовки, было немало и положительных ситуаций, когда 
местные органы оказывали посильную помощь в проведении занятий с до-
призывниками. В этом отношении отмечались учебные пункты, находившиеся 
в населенных пунктах: Липов Кут, Мариенталь, Розенфельд, Цюрих, Рязановка. 
Как отмечалось инспектирующими лицами, «нужно признать, что здесь боль-
ше было правильного подхода, чем в других местах» [92].

В целом, как отмечали политруки учебных пунктов, настроение и отношение 
допризывников к делу было «…серьезное и хорошее. Особых ярких уклонов 
не было. Отмечается небывалая активность и величайшая тяга к занятиям, и 
этому как бы подчиняется все остальное» [93].

Во время проведения допризывной подготовки юноши активно вовлека-
лись в общественную жизнь. В свободное от занятий время, по вечерам, с 18 
до 20 часов, 2-3 раза в неделю допризывники привлекались к внешкольной 
работе. В отведенное для этого время будущие воины занимались в кружках: 
военных знаний, спортивном, общеобразовательном, музыкальном, драмати-
ческом, корреспондентском. Практически во всех учебных пунктах были 
кружки по ликвидации неграмотности и кружки по изучению материальной 
части винтовок и другого оружия. В основном в этих кружках занимались 
молодые юноши, которым непосредственно через 1-2 года предстояло идти 
служить в армию, а также подростки в возрасте от 10 до 13 лет.

Таким образом, уже в первые годы мирного строительства у населения 
Немреспублики «отмечалась растущая активность, особенно среди молоде-
жи» [94] по отношению к допризывной подготовке. По достижении юношами 
к 1 января двадцати одного года происходило зачисление их на действитель-
ную военную службу.

Вторым и основным шагом «военизации» населения АССР НП являлась 
служба в кадровых и территориальных частях Красной Армии, учитывавших 
национальные особенности военнослужащих-немцев. Такими частями для 
немцев Поволжья стали: территориальная часть – 96-й Ленинградский стрел-
ковый полк им. АССР НП и кадровые части – 31-й Белореченский кавалерий-
ский полк и 77-й Новгородский стрелковый полк.

96-й Ленинградский стрелковый полк им. АССР НП. С первых дней 
формирования 96-го стрелкового полка его командование уверенно решало 
стоявшие перед полком задачи. В первом приказе командир полка Брынзов 
и комиссар Кеслер отмечали: «Товарищи командиры и политработники, на 
нашу долю выпало формирование 96-й стрелкового полка – первой немецкой 
национальной части. Выражая свою глубокую уверенность, что дружной и 
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совместной работой, соблюдением строжайшей военной дисциплины, прояв-
лением максимума энергии, старания и любви к делу, возложенное на нас 
задание выполнено будет с полным успехом» [95].

Основная работа с терармейцами (так тогда называли военнослужащих 
переменного состава территориальных частей. – Авт.) возлагалась на строевые 
батальоны. Каждый батальон имел свой несменяемый район комплектования 
(см. приложение 8). Постоянство районов позволяло командованию полка 
поддерживать непрерывный контакт с руководством кантонов, шеф-
ствовавшими организациями, а также глубже изучать призывной контингент.

Военное обучение красноармейцев проводилось по общеустановленным 
программам, при строгом соблюдении распорядка дня (см. приложение 10) и 
отличалось только языком обучения. Особо следует отметить четкое разгра-
ничение использования русского и немецкого языка в процессе службы. 
В полку на немецком языке проводились: военное обучение, полит- и парт-
работа, школьные и внешкольные занятия [96]. Таким образом, терармейцы 
не испытывали трудностей в процессе прохождения службы. Хотя следует 
заметить, что в первые годы остро стоял вопрос с обеспеченностью военной 
литературой на немецком языке и командирами, владевшими национальным 
языком.

Ежегодно с переменным составом полка проводились войсковые сборы 
продолжительностью до трех месяцев. «Переменники», прибыв к назначен-
ному сроку в полк, переодевались в военную форму и становились на доволь-
ствие строевых батальонов. Через несколько дней укомплектованные баталь-
оны по маршруту: разъезд Трофимовский – Поливановские выселки – Сторо-
жевка – Кортеневка – Зеленкино – Ливенка – Татищевский лагерь выдвигались 
к месту проведения полевых занятий. По прибытии в полевой лагерь со гласно 
утвержденному командиром полка плану распределения времени (см. при-
ложение 11) проходило обучение терармейцев.

В последнюю неделю лагерного сбора в дивизии проводились стрелково-
спортивные состязания в целях выявления достижений по стрелковой и фи-
зической подготовке. Во время соревнований красноармейцы должны были 
совершить индивидуально-командный переход, пробег со стрельбой и пяти-
борьем; в соревнования также были включены кавалерийские и военно-хи-
мические состязания и состязания по связи.

Проведенные в июле 1926 г. командиром дивизии первые поверочные 
стрельбы показали низкую стрелковую подготовку красноармейцев и млад-
шего командного состава полка. Причин низкой стрелковой подготовки было 
несколько: во-первых, не до конца была отработана система подготовки «пе-
ременников» стрелковому делу, к этому времени полк просуществовал всего 
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лишь девять месяцев. Во-вторых, среди прибывших «переменников» было 
большое количество лиц, не прошедших допризывной подготовки. И в-треть-
их, слабая подготовка и низкий уровень проведения занятий командирами 
взводов и отделений, о чем свидетельствуют инспекторские проверки в под-
разделениях дивизии.

Командование полка было вынуждено принимать экстренные меры в целях 
повышения боевой и стрелковой подготовки. Проведенные спустя некоторое 
время командующим войсками Приволжского военного округа Г. Д. Базилеви-
чем проверочные стрельбы показали, что командование полка смогло изме-
нить ситуацию и добиться положительных результатов в стрелковой подго-
товке красноармейцев. После проведенных стрельб командующий округом 
высоко оценил достижения полка по стрелковой подготовке и наградил луч-
ших стрелков никелевыми часами и денежными премиями [97]. Проводимые 
в последующем стрельбы подтвердили правильность предпринятых коман-
дованием шагов по совершенствованию стрелковой подготовки – одного 
из основных видов боевой подготовки терармейцев-немцев.

Командование полка наряду с совершенствованием стрелковой подготов-
ки много времени уделяло физической, химической и тактической подготовке, 
о чем свидетельствуют высокие показатели, достигнутые на протяжении все-
го периода существования полка.

Особое место в полку отводилось полковой школе (в конце 1926 г. школа 
была переименована в школу командирского состава запаса). Это была един-
ственная школа, которая готовила младших командиров для немецкого полка.

В первый набор школы были зачислены 145 курсантов, из которых 90 че-
ловек были немцы [98]. Несмотря на то что школа находилась в составе полка, 
она жила несколько обособленной жизнью; это обуславливалось в первую 
очередь характером стоявших перед ней задач. Школа имела отдельную ка-
зарму и клуб. Ежегодно в середине октября проходил выпуск младших коман-
диров.

По случаю первого выпуска полковой школы командир полка и военный 
комиссар в приказе по полку отмечали: «С [этим] выпуском мы увеличим нашу 
семью командного состава на 104 человека (в списке выпускников школы 
числилось 102 человека. – Авт.). Теперь, когда число младшего начальствую-
щего состава, в сравнении с прошлым годом, значительно увеличилось, в его 
составе имеем свыше 50% командиров-немцев (из 102 выпускников 52 – не-
мцы. – Авт.), что имеет исключительное значение в условиях национального 
формирования». Далее, обращаясь к выпускникам, командир полка продол-
жал: «Товарищи, вы принимаете на себя обязанность командира, руководите-
ля и воспитателя подчиненных Вам красноармейцев. Перед Вами стоят важные 
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задачи: обучение молодняка, который прибудет в ряды армии в этом году, 
проведение обучения граждан допризывного возраста в районе комплекто-
вания полка, усовершенствование и углубление своих знаний» [99].

По окончании полковой школы бывшие курсанты еще год служили в долж-
ностях младших командиров как в 96-м стрелковом полку, так и в общевойс-
ковых частях Красной Армии, где имелись немецкие эскадроны и батальоны.

Благодаря школе спустя год после создания полка удалось решить пробле-
му некомплекта младших командиров-немцев. Увеличение числа младшего 
начальствующего состава и накопление опыта обучения и воспитания воен-
нослужащих вело к качественному изменению военной выучки красноармей-
цев-немцев. С каждым годом профессиональный уровень выпускников пол-
ковой школы становился выше. На четвертом году своего существования 
школа достигла больших успехов в огневой, тактической и физической подго-
товке [100].

Решив собственными силами проблему с комплектацией полка младшими 
командирами, командование полка вскоре оказалось перед аналогичной 
проблемой, но уже с комплектацией среднего командного состава, владевше-
го немецким языком. Поскольку 96-й стрелковый полк не являлся националь-
ным, командование округа и вышестоящие органы военного управления 
особо не беспокоились за комплектацию полка командирами, знавшими не-
мецкий язык. К началу 1930 г. ситуация стала настолько критической, что ко-
мандир 96-го стрелкового полка вынужден был обратиться с просьбой об 
оказании помощи в разрешении этого вопроса к Председателю РВС СССР 
К. Е. Ворошилову (см. приложение 12). Ознакомившись с содержанием рапор-
та, Председатель РВС СССР приказал РВС ПриВО разобраться в сложившейся 
ситуации, а также наказать командира полка за нарушение уставного порядка 
обращения к вышестоящему командованию.

Спустя четыре года после образования полка командованию удалось спра-
виться с бытовыми проблемами: полк имел теплые и уютные казармы, доста-
точное количество ленинских уголков, классных комнат, удобный клуб [101]. 
Большая материальная помощь полку была оказана правительством Респуб-
лики немцев Поволжья [102], а также командованием 32-й Саратовской стрел-
ковой дивизии, которая поддерживала полк во всех начинаниях.

Важную роль в работе с красноармейцами-немцами командование полка 
и дивизии отводили культурно-политической работе, поскольку считали, что 
«Красная Армия является одним из звеньев смычки рабочего класса с крес-
тьянством» [103].

Культурно-политическая работа проводилась таким образом, чтобы каждый 
терармеец за непродолжительный период сборов смог ощутить и почувство-
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вать заботу Советского государства. С этой целью в полку проводились кон-
церты и постановки спектаклей на немецком языке, выступали физкультурни-
ки. Как правило, при проведении митингов и собраний, приуроченных к 
очередному «пролетарскому» празднику, командиры и комиссары на положи-
тельных примерах убеждали недавних крестьян, что социалистическое госу-
дарство – это государство рабочих и крестьян, интересы которых должны быть 
поставлены во главу угла. Ярким примером является приводимый ниже фраг-
мент отчета об общем собрании красноармейцев и начальствующего состава 
полка. «Собрание происходило с большим подъемом. Первоначально была 
какая-то неуверенность, но уже в процессе докладов все проявили большой 
интерес [к рассматриваемым вопросам]. Ставились вопросы, какое место занял 
полк в дивизии и что нужно сделать, чтобы быть на первом месте. Особенно 
повлияло на аудиторию оглашение результатов состязания и призы. Последние 
были все ценные, вернее, хорошего качества и достоинства, например: [мо-
лочный] сепаратор, полный бритвенный прибор, серебряные часы и портси-
гары. Сепаратор достался беспартийному красноармейцу крестьянину-немцу 
из Марксштадтского кантона. Когда огласили присужденный приз, никто не 
хотел верить в это, но факт сам за себя сказал. Вызвав красноармейца к пре-
зидиуму, т. Курц вручил сепаратор, но красноармеец настолько был взволно-
ван и смущен, что он потерял самообладание и попросил сесть, не взяв в руки 
приза. Аудитория выкрикивает «Ура», «Да здравствует лучший стрелок» и т.д., 
словом, незаметно для всех получился неимоверный подъем у всех присутс-
твующих. Наконец красноармеец немного пришел в себя, одумавшись, заявил 
на немецком языке «теперь я понял, что советская власть хочет всем сделать 
хорошо, но она материально слаба, я один из тех, кто получил ценный подарок 
для крестьянского хозяйства. Я заявляю, что научусь стрелять еще лучше и 
буду заражать этим всех дома. Я буду учится стрелять для того, чтобы покон-
чить с панами и господами.» Все подхватывают громким «Ура» и качают крас-
ноармейца, получившего сепаратор» [104].

Жизнь полка, проблемы и вопросы быта красноармейцев отражались на 
страницах ежемесячной полковой газеты «Красноармеец немецкого Повол-
жья», издававшейся на немецком языке, тиражом 50 экземпляров [105]. Кроме 
ежемесячной газеты, в ротах выпускались стенгазеты и листовки. Все это было 
под неусыпным контролем комиссаров.

Работа командиров строилась таким образом, чтобы красноармейцы-немцы 
постоянно ощущали равные условия существования в дружной красноармей-
ской семье. В то же время командование полка старалось подчеркнуть наци-
ональную особенность своих подчиненных. В связи с этим наблюдались даже 
отдельные «перегибы», когда командир полка, преодолевая сопротивление 
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командиров и красноармейцев, в приказном порядке заставлял разучивать 
строевые пролетарские песни на немецком языке [106].

Культурно-политическая работа проводилась в тесном взаимодействии с 
партийными и советскими органами АССР НП. Уже с первых дней сформиро-
вания полка Немреспублика взяла над ним шефство (см. приложение 9). Такое 
сотрудничество было вызвано тем, что по замыслу партийного и советского 
руководства отслужившие терармейцы должны были пополнить ряды «моло-
дых строителей социалистического будущего». Вот что писала полковая газе-
та «Красноармеец немецкого Поволжья» в 1929 г.: «Товарищ красноармеец! 
Когда ты вернешься в свою деревню или свой город, то перед тобой станет 
безотлагательная задача – участие в осуществлении пятилетнего плана стро-
ительства и реорганизации нашего народного хозяйства. Поэтому после 
прибытия ты тоже должен принимать участие в проведении всех мероприятий 
рабоче-крестьянского правительства и коммунистической партии. Помогай 
в городе освобождать советскую систему от всех старых чиновников, бюрок-
ратов и прочих вредителей, помогай в деревне вести борьбу против кулаков 
и их прихвостней. Собирай и организуй вокруг себя бедных крестьян и серед-
няков» [107].

Умелое сочетание военно-организационной и политико-воспитательной 
работы командованием полка и дивизии, а также помощь Немреспублики 
позволили полку уже в конце 20-х – начале 30-х гг. занять достойное место в 
рядах Красной Армии. На торжественном заседании юбилейной сессии ЦИК 
АССР НП и пленума обкома ВКП(б) по случаю пятнадцатилетия создания АССР 
НП командир, подводя итог девятилетнего существования полка, перечислил 
достигнутые результаты: «В 1927 г. летом на физкультурных состязаниях полк 
занял первое место в Приволжском военном округе (ПриВО). В декабре в 
лыжно-стрелковых соревнованиях частей 32-й стрелковой дивизии полк занял 
первое место и получил переходящий приз. В июне 1928 г. на химических 
соревнованиях частей Саратовской дивизии полк также занял первое место. 
1929 г. – первое место и присвоение переходящего приза ОСАВИАХИМа Ниж-
не-Волжского края в соревнованиях частей Саратовского гарнизона в лыжно-
звездно-кольцевом пробеге. В лагерный период новобранцы первого баталь-
она в переходе на 15 км со стрельбой и преодолением препятствий заняли 
первое место в составе ПриВО. На окружных физкультурных соревнованиях 
футбольная команда полка стала победительницей. На осенних окружных 
маневрах «за исключительно выдающуюся работу и отличную сплоченность 
полка» командующий войсками наградил полк трехтонной автомашиной и 
600 рублями, а ЦИК АССР НП двумя тракторами. В июле 1931 г. за смотровую 
стрельбу, а также за образцовое сбережение и овладения техникой, от коман-
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дира корпуса полк получил звание ведущего полка дивизии. Летом 1932 г. 
на химических учениях с боевыми отравляющими веществами полк показал 
образцы работы в масштабе РККА. Осенью на инспекторских смотрах полк 
показал отличные результаты, заняв первое место в дивизии и второе в окру-
ге, за что получил переходящее знамя от ЦИКа АССР НП. За образцовую рабо-
ту на маневрах [был награжден] переходящим знаменем СТАЛИНГРАДСКИХ 
РАБОЧИХ (выделено в документе. – Авт.)». Осенью 1933 г. на инспекторских 
смотрах по всем видам боевой и политической подготовки полк показал ис-
ключительно отличные результаты, дав 151%, и, являясь лучшим полком 
в дивизии, занял одно из передовых мест в масштабе РККА [108].

Деятельность полка не ограничивалась только боевой и политической под-
готовкой. Для партийных функционеров «немецкий» полк был отличной три-
буной, с которой они провозглашали на весь мир о завоеваниях первого соци-
алистического государства. Полк поддерживал переписку с партиями и орга-
низациями коммунистической направленности Европы (см. приложение 13).

1931 г. стал важным в истории полка. В связи с передислокацией 32-й Са-
ратовской стрелковой дивизии на Дальний Восток 96-й стрелковый полк был 
выведен из ее состава и переведен в Энгельс на укомплектование формиру-
емой 53-й стрелковой дивизии.

Таким образом, спустя 7 лет была реализована идея партийно-советского 
руководства АССР НП о расквартировании «немецкого» полка на территории 
республики [109] и комплектации этого полка со всех кантонов АССР НП. 
С момента передислокации полка на территорию республики он стал имено-
ваться 157-м стрелковым полком им. АССР НП 53-й Энгельской стрелковой 
дивизии 12-го корпуса Нижне-Волжского края. Штаб дивизии находился 
в   Энгельсе. 53-я стрелковая дивизия была сформирована в 1932 г. и комплек-
товалась «из лучших ударников, рабочих и колхозников АССР НП». Выступая 
на совместном заседании сессии ЦИКа АССР НП и Пленума ВКП(б) 19 октября 
1933 г., помощник командира 12-го стрелкового корпуса Андреев говорил: 
«Ваша 53-я Энгельская дивизия в первый год своего существования дала от-
личные результаты, лучше, чем некоторые старые дивизии корпуса. В этом 
году (1933 г. – Авт.) дивизия вновь дала не только отличные, но и сверхотлич-
ные результаты» [110]. Эти слова вызвали в зале бурные аплодисменты.

В начале 1930-х гг. начинается постепенный переход к кадровой системе 
комплектования армии. Территориальные части в этот период постепенно 
отходят на второй план. Все чаще они выполняют несвойственные им функции 
и «занимаются другим делом – социалистической стройкой». В 1933 г. в связи 
с голодом перед Энгельской дивизией «очень серьезно поставили вопрос 
о создании своей сельскохозяйственной базы» [111]. С этого момента «свер-
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хотличные» результаты и бурные аплодисменты торжественных собраний уже 
не отражали истинных достижений в боевой подготовке. В рапортах и отчетах 
командиры все больше места уделяли докладам: сколько терармейцев было 
привлечено к сельскохозяйственным работам, сколько скошено, обмолочено, 
погружено и вывезено с полей зерна, заскирдовано и связано соломы, подго-
товлено трактористов для «Крайкоопхлеба».

На протяжении 13 лет, с 1925 по 1937 г., ежегодно воинскую службу в не-
мецких воинских частях, «районированных» на территории АССР НП, прохо-
дило от 4,5 до 5 тыс. военнослужащих, что в общей численности составило 
55–60 тыс. человек. В 1938 г. 53-я Энгельская стрелковая дивизия и входящий 
в ее состав 157-й стрелковый полк им. АССР НП были расформированы, а на 
их материальной базе создан 496-й стрелковый полк.

Как уже отмечалось, немцы Поволжья служили не только в территориаль-
ных, но и в кадровых частях Красной Армии. Для прохождения службы в такие 
части направлялись немцы, проживавшие вне районов комплектования тер-
риториальных частей.

77-й Новгородский стрелковый полк после окончания Гражданской 
войны был переведен в Спасск Владивостокского округа Дальневосточного 
края. Сразу после передислокации полка командование РККА попыталось 
создать на его базе национальную немецкую кадровую часть. По данным на 
1 февраля 1927 г., личный состав полка состоял из 1280 военнослужащих, из 
которых 1156 человек были немцы [112], что составляло более 90% от общего 
количества личного состава (для сравнения: красноармейцы-немцы в 96-м 
Ленинградском стрелковом полку им. АССР НП составляли не более 70 %. – Авт.) 
Наряду с немцами Поволжья, которые составляли основной костяк полка, 
служили немцы с Украины, Белоруссии, Кавказа, Сибири и других регионов 
России. В декабре 1927 г. после проведения очередного призыва ситуация 
резко изменилась. В составе полка остался только (3-й) стрелковый батальон, 
укомплектованный на 100% красноармейцами-немцами. В остальных подраз-
делениях полка количество немцев было ничтожно мало или они отсутство-
вали совсем [113]. Вероятнее всего, командование РККА посчитало с экономи-
ческой точки зрения невыгодным создание национального полка вдали 
от основных районов комплектования. К этому времени в Красной Армии 
уже установилась тенденция к созданию национальных подразделений вбли-
зи районов компактного проживания призывного контингента.

1-й (немецкий) эскадрон 31-го Белореченского кавалерийского полка 
6-й Чонгарской кавалерийской дивизии дислоцировался в Гомеле Белорус-
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ской ССР. Отсутствие архивных документов не позволяет в полной мере вос-
становить историческую судьбу немецкого эскадрона. Опираясь на немного-
численную переписку между республикой и полком, можно констатировать, 
что командование было довольно военнослужащими, призванными из 
АССР НП. В 1930-х годах эскадрон комплектовался из бойцов Бальцерского, 
Франкского и Каменского кантонов [114].

В 1934 г. эскадрон, участвуя на маневрах, показал образцы тактической 
выучки в новых, сложных условиях боя, поддержав тем самым честь и славные 
традиции Чонгарской дивизии. Часть, в составе которой действовал немецкий 
эскадрон, получила хорошую оценку со стороны наркома обороны К. Е. Воро-
шилова. Эскадрон же от командования части получил благодарность за отлич-
ную работу [115].

Несмотря на принадлежность к различным родам войск, кадровые части, 
в которых служили немцы Поволжья, испытывали одинаковые трудности в 
культурно-политической работе. Неоднократно командиры полков обраща-
лись к руководству республики с просьбой оказать помощь в приобретении 
книг на немецком языке, высылке газет и журналов, издававшихся на терри-
тории АССР НП. В свою очередь, руководство республики старалось по воз-
можности обеспечить полки литературой.

За каждым отдельным подразделением кадровой части, где служили немцы, 
был закреплен шефствовавший кантон [116]. Направляемые от руководства 
республики делегации знакомились с состоянием дел в полках, их трудностя-
ми и запросами. Для повышения качества политической работы с военнослу-
жащими-немцами республика посылала своих партийных работников в качес-
тве комиссаров.

Ежегодно весной в Республике немцев Поволжья проводилась неделя 
вербовки в военные учебные заведения. Вербовочная кампания широко 
 освещалась в местных газетах «Трудовая правда», «Нахрихтен», «Роте Югенд» 
и др. Следует отметить, что в конце 1920-х – середине 1930-х гг. популярность 
военной службы была настолько высока, что председатель вербовочной ко-
миссии И. Г. Хмара в 1929 г. в докладе о работе комиссии отмечал: «Особо 
следует отметить настойчивое стремление в военные школы женщин. Почти 
каждая вербовочная комиссия сталкивается с таким фактом, но указаний по 
этому вопросу не имеется, а поэтому вопрос формального разрешения не 
нашел» [117].

Для малочисленных национальностей России, в том числе и для немцев 
Поволжья, было выделено несколько мест в общей сети военных школ, в 
большинстве случаев находившихся недалеко от соответствующих республик 
или автономных областей [118]. Ведущее место среди военных школ, куда 
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по разнарядке поступали поволжские немцы, стала Саратовская пехотная 
школа (ныне Саратовский региональный учебный центр МО РФ). Также для 
выходцев из Республики немцев Поволжья отводились места в Киевской шко-
ле связи, Московской инженерной школе и других военных учебных заве-
дениях [119]. Для обслуживания национальных меньшинств в штаты соот-
ветствующих школ были введены должности помощников преподавателей 
 (переводчиков).

Изменения военно-политической обстановки в мире, развитие военной 
техники к середине 1930-х гг. потребовали новых преобразований в Воору-
женных силах. Советскому государству была необходима массовая армия, 
построенная по кадровому принципу и комплектуемая экстерриториальным 
способом. Такой переход повлек за собой ряд существенных перемен. В пер-
вую очередь это касалось национальных формирований; они уже не соответ-
ствовали общегосударственной системе строительства единых Вооруженных 
сил. Второй период «военизации» населения АССР НП начинается с ликвидации 
национальных формирований.

В ноябре 1938 г. на заседании Главного военного совета Красной Армии 
заместитель народного комиссара обороны СССР Л. З. Мехлис сообщал: «Лик-
видация национальных формирований прошла хорошо» [120]. Постепенно, в 
течение предвоенных лет, ушли в забвение основы национального строитель-
ства в армии.

В конце 1930-х гг. при подготовке к принятию закона о всеобщей воинской 
обязанности была предпринята попытка не призывать советских немцев в 
Красную Армию. Решение по этому вопросу было принято на совещании Коми-
тета обороны при Совете Народных Комиссаров (СНК) СССР в 1939 г. Все совет-
ские немцы были разделены на три группы: первая – немцы Поволжья, вторая – 
немцы, проживавшие в приграничных областях и районах европейской части 
СССР, третья – все остальные немцы, проживавшие на территории Советского 
Союза. В зависимости от принадлежности к одной из групп советским немцам 
«разрешалось» или «запрещалось» с оружием в руках служить в РККА. В поста-
новлении совещания Комитета обороны при СНК СССР указывалось: «Призыв-
ников по национальности: немцев (уроженцев АССР НП) и карел призвать на 
общем основании». Далее в постановлении говорилось: «Призывников сле-
дующих национальностей: финнов, поляков, немцев (кроме уроженцев 
АССР НП. – Авт.), латышей, эстонцев, литовцев, болгар, греков, турок и румын, 
проживающих в пограничных районах и областях Союза ССР, в РККА не призы-
вать, а брать их на особый учет. Призывников этих же национальностей, родив-
шихся и проживающих в других районах и областях Союза ССР, призвать в кад-
ры РККА и направить в пехотные и другие части внутренних округов» [121].
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Обстановка подозрительности заставляла командиров РККА избавляться 
от потенциальных «предателей» и «шпионов», находившихся в армейских 
рядах еще до начала войны. К 1 июля 1938 г. по решению Главного военного 
совета Красной Армии из Белорусского особого военного округа были уволе-
ны в запас 870 человек и представлены к увольнению 980 человек, переве дены 
во внутренние округа 302 человека командно-начальствующего состава «за-
падных» национальностей [122].

В этом же году по всем Вооруженным силам были уволены в запас 4800 че-
ловек командно-начальствующего состава следующих национальностей: не-
мцев, поляков, латышей, эстонцев, корейцев, финнов, литовцев, турок, румын, 
венгров и болгар [123].

С 1939 г. коренным образом изменяется порядок прохождения воинской 
службы уроженцами Республики немцев Поволжья. 1 сентября 1939 г. был 
принят Закон о всеобщей воинской обязанности. Этот закон снимал имевши-
еся ранее классовые ограничения по призыву в армию и закреплял кадровый 
принцип строительства Вооруженных сил. По новому закону сроки действи-
тельной службы рядового и сержантского состава сухопутных войск и авиации 
увеличивались до трех лет, а на флоте – до пяти. Пребывание в запасе уста-
навливалось до 50-летнего возраста. Значительно увеличивались сроки учеб-
ных сборов: для рядовых – до полутора лет, сержантов – до двух и для началь-
ствующего состава – до трех лет в течение всего времени нахождения в запа-
се [124]. В докладе «О призыве в РККА, РККФ и Войска НКВД в 1939 г.» народный 
комиссар обороны отмечал: «Все округа (армии) должны были быть укомплек-
тованы экстерриториально» [125]. Таким образом, нарушалась устоявшаяся 
схема призыва и прохождения воинской службы на территории Автономной 
республики немцев Поволжья. Поволжские немцы вынуждены были проходить 
воинскую службу вдалеке от своей родины, наравне с остальными призывни-
ками. Такое положение было принято практически для всех «призывников не 
русской национальности, уроженцев союзных и автономных республик и ав-
тономных областей» [126].

С начала призыва немцев Поволжья на основании Закона о всеобщей во-
инской обязанности от 1939 г. командирам частей пришлось столкнуться с 
определенными сложностями в связи со слабым знанием призывниками рус-
ского языка. Еще в ноябре 1938 г. заместитель народного комиссара обороны 
СССР Л. З. Мехлис на заседании Главного военного совета РККА обращал вни-
мание на то, что «националы требуют помощи в изучении русского языка» [127]. 
Командование Красной Армии обратило серьезное внимание на недостатки 
в работе с военнослужащими не русских национальностей лишь спустя год 
после начала Великой Отечественной войны.
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Несмотря на возникшие трудности, красноармейцы-немцы Поволжья с чес-
тью и достоинством выполняли воинский долг перед Родиной. Многие из них 
служили на ответственных должностях и были командирами отделений и 
помощниками политруков. С момента призыва немцев Поволжья в смешанные 
в национальном отношении кадровые части они не ощущали каких-либо 
притеснений на национальной почве.

Поволжские немцы наряду с другими военнослужащими Красной Армии 
принимали участие в советско-финской войне. За отвагу и мужество, прояв-
ленные во время советско-финской войны, лейтенант 426-го стрелкового 
полка Карл Яковлевич Бараул был награжден орденом Красного Знамени [128]. 
В советско-финской войне также принимал участие младший командир 21-го 
артиллерийского полка В. А. Герберг [129]. В момент конфликта на р. Халхин-
Гол на советско-маньчжурской границе служил командир отделения Б. А. Шех-
тель [130].

Выводы

1. Деформация российского патриотического сознания военнослужащих-
немцев Поволжья и их большевизация в годы Первой мировой войны привели 
к тому, что в первые месяцы после установления большевистской власти быв-
шие фронтовики достаточно активно поддерживали ее, являясь той силой, с 
помощью которой Поволжский комиссариат по немецким делам устанавливал 
советскую власть в немецких колониях и создавал на их территории военные 
структуры, милицию, чекистские органы. Однако после того как на территории 
Области немцев Поволжья началось проведение военно-коммунистической 
политики с ее главным в отношении крестьян атрибутом – продовольственной 
разверсткой, – значительная часть немцев – бывших военнослужащих разоча-
ровалась в большевистских идеях и вернулась на позиции пацифизма, харак-
терного для сознания немцев-колонистов в дореформенный период (до 
1871–1874 гг.). Это отразилось на их поведении в годы Гражданской войны.

2. Большевистская власть, и в частности руководство Области немцев 
Поволжья, пыталась активно вовлекать немцев Поволжья в Гражданскую 
войну, мобилизуя их в Красную Армию, создавая национальные воинские 
формирования, однако эти мероприятия встречали негативное отношение 
у немецких крестьян. Рвения к службе они не проявляли, подчас откровенно 
саботируя призыв. Их дезертирство достигало беспрецедентных масштабов. 
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Национальные формирования поволжских немцев существовали недолго 
и ничем особым себя не проявили. Более того, 2-й Бальцерский полк был 
расформирован за отказ идти в атаку и уход с боевых позиций. Такое отноше-
ние поволжских немцев не было связано с какими-то идеологическими сооб-
ражениями. Точно так же они саботировали и мобилизацию в Белую армию, 
проводившуюся на оккупированной войсками Деникина территории Области 
немцев Поволжья. Просто поволжские колонисты в большинстве своем от-
вергали саму войну, необходимость убивать, им претил отрыв от привычного 
крестьянского образа жизни. Вместе с тем они активно участвовали в крес-
тьянском восстании 1921 г. против большевистской власти и ее военно-ком-
мунистической политики, отстаивая свое право на собственность, на тради-
ционный образ жизни. Жестокое подавление восстания, голод 1921–1922 гг., 
унесший десятки тысяч жизней, сломили дух поволжских немцев, заставили 
смириться с большевистской властью как с фатальной неизбежностью, нис-
посланной свыше.

3. Проводившаяся в 1920–1930-е гг. политика «военизации» немцев Повол-
жья имела не только чисто военные цели, то есть обучение военному делу и 
привлечение к военной службе как в кадровых, так и в милиционных частях 
и соединениях. Одной из важнейших ее целей стал политико-воспитательный 
аспект. У проходившей военную службу молодежи активно воспитывалось 
чувство осознания себя «молодыми борцами за социалистическое строитель-
ство», то есть в их сознание активно насаждалась большевистская идеология. 
За 20 лет межвоенного периода идеологическую обработку прошло практи-
чески все взрослое мужское население поволжских немцев – граждан АССР 
немцев Поволжья. Поволжским немцам предоставлялась возможность на ряду 
с другими гражданами СССР заканчивать военно-учебные заведения и стано-
виться кадровыми военными – командирами. Сотни молодых немцев восполь-
зовались этой возможностью. Таким образом, благодаря целенаправленной 
политике государства у поволжских немцев (особенно молодежи) в рассмот-
ренный нами период активно формировалось новое, теперь уже советское 
социалистическое патриотическое сознание.

4. Как и повсюду в Советском Союзе, у немцев Поволжья к концу 1930-х гг. 
сложился своеобразный феномен иллюзорного сознания. Благодаря значи-
тельным экономическим достижениям Республики немцев Поволжья, некото-
рому улучшению материального благосостояния людей, мощному идеологи-
ческому манипулированию у поволжских немцев, как и у других советских 
людей, складывалось ощущение хозяина своей страны, своей автономной 
республики. Оно побуждало людей переносить материальные трудности, 
находить оправдание репрессиям. В немалой степени этому способствовали 
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обязательная военная служба, милитаризация всей жизни населения, насаж-
дение психологии «осажденной крепости».

5. Начиная с 1938 г. происходят определенные изменения в принципах 
комплектования армии и порядке прохождения военной службы; они получи-
ли закрепление в новом Законе СССР «О воинской обязанности». По отношению 
к немецкому населению Советского Союза проявляется дифференцированный 
подход. Немцы Поволжья, как представители титульной нации автономной 
республики, продолжают в полной мере пользоваться возможностью испол-
нения своего воинского долга по защите Родины, в то время как немцам других 
регионов, особенно приграничных, в этом отказывают. Все больше проявляют-
ся факты подозрительности, недоверия в отношении советских немцев. Руко-
водство СССР, как в свое время и чиновничество Российской империи, не гласно 
поставило их в разряд «потенциальных предателей».
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Глава 3

УЧАСТИЕ НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (1941–1945 гг.)

3.1. Немцы Поволжья на фронтах  
Великой Отечественной войны

Известие о внезапном нападении фашистской Германии на Советский Союз 
поволжские немцы, как и все население страны, восприняло как акт открытой 
агрессии. С первых дней войны в Республике немцев Поволжья были приняты 
меры по организации и проведению партийно-политической и организа-
ционно-массовой работы среди населения. В Энгельсе, Марксштадте, Баль цере, 
других кантонных центрах, во многих крупных селах были проведены патрио-
тические митинги, на которых, по данным обкома, участвовали свыше 
270 тыс. человек [1]. Захватническая политика Гитлера среди населения 
АССР НП вызвала резкое неприятие и осуждение.

О тех далеких и трагических днях Эдуард Фердинандович Айрих вспоминал: 
«22 июля 1941г., когда фашистская Германия вероломно напала на нашу Роди-
ну, я и мои товарищи вечером на городском митинге г. Марксштадта высказа-
ли свое мнение, заявив о своем добровольном вступлении в ряды Красной 
армии» [2]. Таких, как Э. Ф. Айрих и его друзья, было немало. В первые дни 
войны многие мужчины-немцы направились в военкоматы, чтобы пойти на 
фронт добровольцами. В период с 22 по 24 июня в военкоматы АССР НП при-
шли с такими заявлениями 315 немцев [3]. Однако все они получили отказ. Это 
вызывало недоумение, обиду, недовольство и даже возмущение, особенно 
среди молодежи. Многие немцы обращались в партийные органы и военко-
маты с целью получить разъяснение по факту вопиющей несправедливости. 
В ответ звучали довольно неуклюжие объяснения, которые никого не могли 
удовлетворить [4].

Все же мобилизация немцев проводилась, но в очень ограниченном коли-
честве и в строго индивидуальном порядке. Как правило, это были «проверен-
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ные» партией коммунисты, которые направлялись на специальную политичес-
кую работу [5]. Так, 21 августа 1941 г. по указанию Москвы бюро обкома ВКП(б) 
отобрало и отправило в РККА 50 немцев–членов ВКП(б) [6].

Одним из них стал Андрей Андреевич Фосс, участник Гражданской войны, 
опытный партийный работник. В годы Великой Отечественной войны на За-
падном фронте он возглавил агитационно-пропагандистскую группу. Его 
группа имела мобильную громкоговорящую аппаратуру, по которой на пере-
довой линии фронта велась агитационная работа с германскими солдатами 
на немецком языке. Группа также распространяла среди германских солдат 
листовки с призывам переходить на сторону Красной Армии. В листовках 
указывались время, место и дата перехода. Агитгруппа внесла немалый вклад 
в организацию национального комитета «Свободная Германия» [7].

Несмотря на то что массовая мобилизация среди мужчин-немцев не осу-
ществлялась, немцы Поволжья наряду с военнослужащими других националь-
ностей участвовали в защите Отечества. Как правило, это были военнослужа-
щие, призванные в РККА накануне Великой Отечественной войны. После 
принятия Закона о всеобщей воинской обязанности в 1939 г. из Автономной 
республики немцев Поволжья в РККА было проведено три призыва: первый – 
сентябрь 1939-го – январь 1940 г., второй – август–ноябрь 1940 г., третий – 
весна 1941 г. В конце 1930-х – начале 1940-х гг. ежегодно в войска призывались 
свыше 4 тыс. поволжских немцев [8]. Если учесть, что в первый призыв также 
дополнительно были призваны немцы несостоявшегося призыва 1938 г. [9], 
то можно считать, что к началу Великой Отечественной войны в рядах РККА 
проходили службу свыше 16 тыс. красноармейцев, призванных из АССР НП.

Жители республики активно поддерживали своих земляков, сражавшихся 
с врагом. Патриотический порыв охватил широкие слои населения Немрес-
публики. Партийное руководство не преминуло воспользоваться сложившей-
ся ситуацией. Обращения поволжских немцев к своим землякам, находившим-
ся на передовой, обычно были выдержаны в официозном стиле тех времен, 
демонстрировавшем верноподданичество Сталину. Но иногда авторам откры-
тых писем на фронт удавалось избежать высокопарности и пропагандистских 
штампов. Тогда письма носили действительно теплый характер. В монографии 
А. А. Германа приведен такой пример – письма студентов и преподавателей 
Немгоспединститута к своим выпускникам, находившимся на фронте. «Гор-
димся Вами, дорогие наши друзья, – писали они, – радуемся, что из нашей 
среды вышли стойкие борцы за свободу, честь и независимость нашей Родины, 
за освобождение порабощенных народов от фашистского варварства» [10].

Красноармейцы И. И. Барт, В. Ф. Вейбер, А. И. Мерц, А. Ф. Лейман, Я. Я. Шрей-
нер, И. К. Шлягер, санинструктор Э. Г. Нэб были среди тех, кто первым принял 
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на себя удар германских войск в июне 1941 г. и стал грудью на пути продви-
гавшихся фашистских полчищ [11].

На гранитной плите мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» 
можно найти имя сына немецкого народа из Поволжья – Вячеслава Эдуардо-
вича Мейера. Во время боев он возглавлял оборону одного из отсеков казарм 
Брестской крепости. По словам сослуживцев, старшина Мейер был шутник и 
весельчак. Даже в момент ожесточенных боев он не терял самообладания и 
старался шутить. Оставшиеся в живых защитники крепости рассказывали об 
одной из выдумок старшины. Когда вражеский самолет разбросал листовки с 
призывом к капитуляции, Мейер собрал целую пачку листовок и наклеил их 
на захваченного в атаке немецкого ефрейтора, при этом нарисовав на них 
голову свиньи с усиками Гитлера, и по-немецки размашисто вывел: «Не бывать 
фашистской свинье в нашем советском огороде». Красного от позора и страха 
ефрейтора отправили к вражеским траншеям. Живое письмо-плакат быстро 
дошло по адресу и очень разозлило гитлеровцев. Вражеская очередь сразила 
защитника крепости в момент, когда он пытался облегчить муки раненых со-
служивцев. Мейер Вячеслав Эдуардович был посмертно награжден орденом 
Отечественной войны II степени [12].

В Брестской крепости также сражались командир 125-го стрелкового пол-
ка майор А. Дулькейт, возглавивший оборону одного из отсеков крепости, 
командиры и рядовые Эрих Кроль, Николай Кюнг, Генрих Киллинг, Эдуард 
Миллер, военврач Вебер. Это о них и о тысячах других красноармейцах спус-
тя некоторое время в «Боевом донесении о занятии Брест-Литовска» фашисты 
писали: «Даже внезапное нападение на крепость, в которой сидит отважный 
защитник, стоит много крови. Русские в Брест-Литовске сражались исключи-
тельно упорно и настойчиво, они показали превосходную выучку пехоты и 
доказали замечательную волю к борьбе» [13].

Под Гомелем сражались рядовой 601-го гаубично-артиллерийского полка 
К. Бонегард, рядовой 615-го стрелкового полка Г. Финк, рядовой 275-го стрел-
кового полка А. Беккер и др., юго-западней Брест-Литовска воевали лейтенант 
Эдуард Эрдман и рядовой Адольф Берш из 620-го гаубичного артиллерий-
ского полка.

Германские генералы без труда намеревались взять Смоленск, который 
с давних пор считался ключом к воротам Москвы. С первых дней борьба 
на смоленском направлении приняла острый характер. Советские войска на 
атаки противника отвечали контратаками и контрударами. Стойкость войск 
в каждом корпусе, каждой дивизии и полку складывалась из сотен и тысяч 
подвигов отдельных солдат, командиров и политработников. Своим героиз-
мом, а зачастую и жизнью летом 1941 г. советские воины сдержали первый 
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натиск на смоленском направлении. В их рядах были капитан 735-го стрелко-
вого полка 166-й стрелковой дивизии Д. И. Кобер, курсант 143-го танкового 
полка 107-й танковой дивизии Б. Н. Баур, погибшие в один день земляки ря-
довые 457-го стрелкового полка 129-й стрелковой дивизии А. Г. Деграф и 
Ф. Г. Гоппе из Красноярского кантона, рядовой 29-го стрелкового полка 
А. С. Рель, рядовой 143-го стрелкового полка А. А. Касельбах, рядовой 240-го 
стрелкового полка Г. Г. Пистер, рядовой 449-го стрелкового полка И. Э. Дерр, 
рядовой 518-го стрелкового полка Ф. Ф. Иордан, рядовой 664-го артиллерий-
ского полка Ф. К. Кох и др. [14].

Благодаря им и таким, как они, тысячам воинам, 30 июля немецкое коман-
дование отдало директиву № 34, в которой группе армии «Центр» приказыва-
лось прекратить наступление на Москву и перейти к обороне [15].

Исключительно напряженный характер имели бои в районе Ельни. Отражая 
атаки противника, 20 августа погиб рядовой 56-го моторизированного пон-
тонно-морского батальона 102-й отдельной дивизии К. К. Целлер, который был 
похоронен в братской могиле со своими боевыми товарищами в д. Демино 
Ельнинского района Смоленской области [16]. 6 сентября 1941 г. как награда 
всем погибшим над Ельней снова взвился советский флаг.

В ходе кровопролитных оборонительных и наступательных боев советские 
войска сорвали план немецко-фашистского командования по безостановоч-
ному наступлению на Москву. Самая сильная армейская группировка армии 
«Центр» понесла крупные потери и вынуждена была перейти к обороне, от-
ложив почти на два месяца свои планы наступления на Москву. Смоленское 
сражение явилось важным этапом в срыве германского плана «молниеносной 
войны».

С первых дней войны в схватку с врагом вступил старший лейтенант 61-го 
стрелкового полка 45-й стрелковой дивизии 5-й армии Пехер Игнат Егорович 
из Энгельса. Несмотря на внезапность нападения и приказ командования «не 
отвечать на провокации», полк, в котором служил И. Е. Пехер, вступил в встреч-
ный бой с противником в 8-10 км от границы. В ходе кровопролитных схваток 
воины 61-го стрелкового полка к исходу 22 июня частично вышли на рубеж 
государственной границы. О доблести советских воинов в немецких донесе-
ниях говорилось: «Противник сопротивляется упорно и ожесточенно, вплоть 
до позднего вечера, переходя в контратаки на всем фронте» [17]. Еще несколь-
ко дней старший лейтенант И. Е. Пехер со своими боевыми товарищами пы-
тался контратаковать наступавшего противника, но силы были не равны. 
Подразделение, в котором он служил, в составе 61-го полка стало отступать. 
Все же в июне – сентябре 1941 г. части 5-й армии своими активными действи-
ями задержали наступление превосходивших сил гитлеровской ударной 
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группировки и сорвали замысел немецко-фашистского командования захва-
тить с ходу Киев. 5-я армия держалась до второй половины сентября. На ее 
долю выпали тяжелые бои к востоку от Киева. В этих боях в числе многих со-
ветских воинов погиб старший лейтенант И. Е. Пехер.

Около недели 153-я стрелковая дивизия под командованием полковника 
Н. А. Гагена (до войны Н. А. Гаген командовал 53-й Энгельской стрелковой 
дивизией, дислоцировавшейся на территории АССР НП. – Авт.) сдерживала 
натиск фашистов на подступах к Витебску. Его дивизия ежедневно отбивала 
по 5-6 атак танков и пехоты. После того как гитлеровцы прорвали оборону на 
соседнем участке, воины полковника Гагена 18 суток сражались в окружении, 
пока не соединились со своими войсками. За стойкость в обороне, мужество 
и отвагу, дисциплину и организованность 153-я стрелковая дивизия одной из 
первых стала именоваться гвардейской, а полковник Н. А. Гаген был удостоен 
ордена Ленина [18].

В период боев под Сенно с 6 по 10 июля 1941 г. отличился 2-й танковый 
батальон 35-го танкового полка под командованием старшего лейтенанта 
Альфреда Оттовича Шварца. Вот какую характеристику действиям старшего 
лейтенанта Шварца дало вышестоящее командование: «…в батальоне была 
отличная организация боя, в результате чего противник понес большие поте-
ри. Было уничтожено 8 танков противника и 4 противотанковых орудия. 
Благодаря отличной маневренности батальона на поле боя и правильной 
системе огня противник был введен в заблуждение и его передовой отряд 
был полностью уничтожен» [19].

В июле–августе 1941 г. в боях под Рогачевым противнику был нанесен пер-
вый в истории Великой Отечественной войны чувствительный контрудар. 
Войска 63-го стрелкового корпуса в ночь с 12 на 13 июля 1941 г. отбили этот 
город и в течение месяца (!) удерживали его в своих руках. Корпус с первых 
дней боев наводил ужас на фашистов, они окрестили его «черным корпусом». 
В составе этого соединения отважно выполняли воинский долг советские 
немцы. Именно здесь погиб, защищая советскую землю, немец из Поволжья 
Яков Вагнер. Его личные вещи хранятся рядом с документами воинов других 
национальностей в Музее народной славы Рогачева [20].

В боях за г. Рогачев геройской смертью погиб лейтенант Э. Эрдман, прохо-
дивший службу в 620-м гаубичном артиллерийском полку. Сразу же после 
нападения фашистской Германии на Советский Союз его полк в течение 48 
часов был переброшен на фронт юго-западней Брест-Литовска и занял боевые 
позиции. По прибытии на фронт лейтенант Э. Эрдман стал командиром разве-
дывательной группы. В его группе были: грузин Георг Абетсвашвили, русский 
Петров, поволжский немец Адольф Берш. Нередко, переодеваясь в немецкую 
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форму, его группа, перейдя линию фронта, добывала сведения о противнике, 
уничтожала военные объекты врага; этому способствовало прекрасное знание 
Э. Эрдманом немецкого языка.

В начале августа 1941 г. советские войска готовились к наступлению вбли-
зи Рогачева. Накануне наступления группа лейтенанта Э. Эрдмана была пере-
правлена через линию фронта, но в назначенный срок не вернулась. Лишь 
после освобождения Рогачева о судьбе Э. Эрдмана рассказал его боевой то-
варищ Абетсвашвили. «Мы свое задание уже выполнили, пробравшись к реке, 
спрятались в камыше. Мы хотели дождаться темноты и ночью перейти реку, 
но фашисты нас все же заметили и внезапно открыли огонь по нашей группе. 
Как только фашисты стали приближаться, мы открыли [ответный] огонь и за-
щищались до последнего патрона и гранаты, многих фашистов мы уничтожи-
ли. В этом неравном бою погиб Петров, я (Абетсвашвили. – Авт.) был тяжело 
ранен. Лейтенант Эрдман положил в карман гранату, оторвал от своей белой 
рубашки кусок ленты, привязал ее к стеблю камыша и, высоко подняв вверх, 
вышел к немцам. Когда фашисты прекратили огонь, он громко на немецком 
языке произнес: «Не стреляйте, я немец!» – и пошел в немецкую сторону. 
 Когда его окружили фашисты, раздался взрыв. Он погиб, но с ним погибла и 
группа фашистских солдат» [21].

Ожесточенный характер носили бои в Карелии. Германские и финские 
войска стремились овладеть Кировской железной дорогой. В связи с сложив-
шейся тяжелой обстановкой на кестенгинском направлении Ставка Верхов-
ного главнокомандующего приняла решение усилить 14-ю армию имевшейся 
в резерве 88-й стрелковой дивизией.

К началу Великой Отечественной войны в 88-й стрелковой дивизии прохо-
дили службу 547 красноармейцев-немцев (преимущественно из АССР НП 
призыва августа–ноября 1940 г. – Авт.), что составляло более 5 % личного 
состава. В отдельных частях дивизии этот показатель был еще выше, например 
в 611-м стрелковом полку – 7 % (180 человек), в 758-м стрелковом полу – 9 % 
(237 человек), в 401-м легком артиллерийском полку – 5,7 % (50 человек), 
в 222-м осб. – 5,5 % (22 человека), 337-м озад. – 7,6 % (18 человек), 269-м отде-
льном артиллерийском дивизионе – 7,5 % (13 человек) [22].

3 августа 1941 г. 88-я дивизия была переброшена в район ст. Лоухи Киров-
ской железной дороги. С 15 августа по ноябрь 1941 г. дивизия в составе 14-й 
армии сражалась с численно превосходившими силами немецко-финских 
войск. В этих боях особо отличились 758-й и 611-й стрелковые полки. В ре-
зультате упорных боев 20 августа 1941 г. 758-й стрелковый полк взял под свой 
контроль стратегически важную ветку железной дороги, лишив тем самым 
противника возможности подвозить боеприпасы и продовольствие своим 



115

Участие немцев Поволжья в Великой Отечественной войне

войскам, скопившимся в районе оз. Еловое. В связи с этим против 758-го 
стрелкового полка противник сосредоточил до полка германских и до двух 
батальонов финских войск, которые пытались контратаковать полк при под-
держке тяжелой артиллерии. Полк был поставлен в исключительно тяжелое 
положение, будучи отрезанным от своих тылов; он перешел к временной 
обороне, заняв железную дорогу.

Перегруппировавшись, 2 сентября 1941 г. после артиллерийской подготов-
ки и налета авиации силами 426-го и 611-го стрелковых полков дивизия пере-
шла в наступление. Фланговым ударом 611-й полк вышел в тыл группировки 
противника, что и решило исход боя.

В результате боев 88-я дивизия частично уничтожила противника, а остав-
шиеся части отбросила юго-западней и западней от основного направления 
наступления. В боях на кестенгинском направлении советские воины прояви-
ли высокий патриотизм и стойкость. О накале боев говорит следующий факт: 
к концу боев в 611-м стрелковом полку оставалось в строю от первого бата-
льона – 93, второго – 71, третьего – 100 человек (на 9 августа 1941 г. полк на-
считывал 2596 человек. – Авт.). Только в этих боях, по данным, опубликован-
ным в Книге памяти Саратовской области, погибли 43 военнослужащих- 
немца [23], призванных из АССР НП. По материалам Центрального архива 
Министерства обороны РФ автором дополнительно установлено еще 24 че-
ловека, погибших в этих боях (см. приложение 14).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 ноября 1941 г. за прояв-
ленный личным составом героизм и стойкость 88-я дивизия и ее полки стали 
именоваться гвардейскими, в последующем она стала именоваться 23-й гвар-
дейской стрелковой дивизией.

В первые месяцы войны особо отличившиеся немцы Поволжья были отме-
чены государственными наградами. Среди них уже вышеупомянутые: полков-
ник Н. А. Гаген, старший лейтенант А. О. Шварц. За отвагу и мужество в сентяб-
ре 1941 г. военврач 3-го ранга 10-й гвардейской стрелковой дивизии Гезун-
терман был награжден орденом Красной Звезды. Как отмечалось начальником 
4-го отдела 10-й гвардейской стрелковой дивизии, «начальник санитарной 
службы 205-го стрелкового полка Гезунтерман в период боев показал себя 
смелым и мужественным командиром. Во время боев его санитарная рота 
находилась на передовой линии фронта, обеспечивая своевременную помощь 
раненым и их эвакуацию в тыл. Гезунтерман отличился в боях 8–12 сентября 
1941 г. в районе высоты «Банной», когда он под сильным обстрелом против-
ника умело организовал эвакуацию раненых и вывез весь обоз» [24].

Орденом Красной Звезды был награжден командир авиазвена коммунист 
лейтенант Александр Александрович Миллер, отличный летчик и, как отмеча-
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ли его боевые товарищи, «безгранично храбрый человек». Отец А. А. Миллера 
погиб в годы Гражданской войны, сына погибшего красноармейца «воспитал 
комсомол и советская школа». В начале Великой Отечественной войны в те-
чение трех месяцев он на самолете «У-2» совершал отчаянные полеты за линию 
фронта, в глубокий тыл, к партизанам. Его полеты были живой нитью, связы-
вавшей партизанские отряды с Большой землей [25].

В одной эскадрильи служили два немца: капитан Н. Ф. Гастелло и лейтенант 
А. А. Дингес. По-разному сложились их судьбы. Н. Ф. Гастелло после совершен-
ного подвига стал примером героизма и патриотизма для всего советского 
народа. Судьба А. А. Дингеса была типичной для большинства воинов-немцев, 
вступивших в схватку с немецко-фашистскими захватчиками.

В 1937 г. А. А. Дингес окончил 14-ю Энгельскую военную школу летчиков. 
Великую Отечественную войну он начал в звании лейтенанта в 1-м тяжелом 
бомбардировочном авиационном полку, дислоцировавшемся на Смоленщине. 
22 июня 1941 г. бомбардировщик ТБ-3 (голубая пятерка) был поднят по трево-
ге в воздух; с этого времени и начались боевые полеты командира корабля 
А. А. Дингеса. Его экипаж совершил 43 боевых вылета; на его счету бомбарди-
ровки танковых колонн противника, вражеских передовых позиций и аэро-
дромов, доставка партизан в тыл противника и снабжение их оружием, бое-
припасами и продовольствием.

В ноябре 1941 г. А. А. Дингес был направлен якобы в распоряжение началь-
ника ВВС Уральского военного округа, на самом деле его изъяли из рядов 
РККА как немца по национальности. По прибытии в Свердловск А. А. Дингес 
был определен командиром отряда 57-го строительного батальона, где 
и  служил до лета 1942 г., когда его и таких, как он, воинов-немцев, отправили 
в «Трудовую армию» [26].

Пример мужества и беззаветной любви к своей Родине показал красноар-
меец Генрих Гофман из с. Шендорф Краснокутского кантона АССР НП. Фашис-
ты не могли простить попавшему в плен отважному воину-немцу, что он вое-
вал против Германии. Они выкололи ему глаза, отрезали язык, прокололи 
штыком грудь, а из частей его тела сложили красную звезду. Статью «Мы отом-
стим за тебя, товарищ!» и фотографию обгоревшего и залитого кровью комсо-
мольского билета №12535944, выданного Краснокутским канткомом Немрес-
публики, опубликовала «Комсомольская правда» от 24 августа 1941 г. [27].

28 августа 1941 г. «Комсомольская правда» опубликовала очерк известного 
журналиста Цезаря Солодаря «Разговор с красноармейцем Генрихом Нейма-
ном». На вопрос журналиста, как удалось сбить четыре вражеских самолета, 
Генрих Нейман ответил: «Сегодня на рассвете летчик попался хитрый. Он 
сбоку налетел на нас, вынырнул из облаков. Но не рассчитывал, что мы непло-
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хо улавливаем звук мотора. Вообще ребята в нашем расчете быстрые и сме-
лые – не так легко застигнуть нас врасплох. Вы обязательно познакомьтесь 
с ними. Мы очень дружны между собой и в шутку называем себя интернаци-
ональной бригадой. Кроме русских, в нашем расчете Николая Акилова есть 
украинец Журавель, мордвин Суздалев, еврей Гоцек и я, немец. Да, я немец. 
И всей душой ненавижу того, кто смеет называть себя вождем немецкого на-
рода. И с ордами этого насильника я буду бороться так, чтобы… Впрочем, 
вам же известен текст присяги воина Красной Армии» [28].

Немало военнослужащих-немцев отличилось в боях за Ленинград. Находясь 
во вражеской блокаде, командование частей было лишено возможности вы-
полнить директиву НКО СССР № 35105с по откомандированию военнослужа-
щих-немцев в тыл, поэтому они наряду с военнослужащими других националь-
ностей сдерживали 900-дневный натиск немецкой армии. На ближайших 
подступах к Ленинграду отличился танковый батальон 1-й краснознаменной 
танковой дивизии, которым командовал капитан И. Б. Шпиллер. Танки его 
батальона, действуя из засад, на самых опасных направлениях держали под 
контролем подступы к Красногвардейску (Гатчине). В книге «Битва за Ленинг-
рад» о действиях танкистов подразделения капитана И. Б. Шпиллера написано 
следующее: «Под ливнем пуль и снарядов, презирая смертельную опасность, 
они сокрушали молниеносными контратаками фашистские колонны, давили 
их орудия гусеницами, мяли и таранили танки врага» [29]. Таким образом, 
войска, оборонявшие Красногвардейск, смогли на три недели задержать 
сильную вражескую группировку. Это позволило непосредственно у стен 
Ленинграда создать еще один оборонительный пояс – пулковскую позицию. 
Все 900 дней И. Б. Шпиллер оставался в строю; участвуя в прорыве блокадно-
го кольца, он был уже полковником.

Напряженной была обстановка на шимско-новгородском направлении, где 
держала оборону 70-я ордена Ленина стрелковая дивизия, в рядах которой 
проходил службу уроженец Марксштадта лейтенант А. К. Кобмахер. Воины 
мужественно сражалась с превосходящими силами противника. Подчиненные 
лейтенанта А. К. Кобмахера отстаивали каждую пядь ленинградской земли. 
В боях за Пушкин (пригород Ленинграда) 15 сентября 1941 г. лейтенант 
А. К. Кобмахер погиб смертью героя [30].

16 сентября 1941 г. фашистские войска в очередной раз предприняли по-
пытку овладеть главной Пулковской высотой. Три часа германские войска 
вели артиллерийскую подготовку. Но как только гитлеровцы поднялись в ата-
ку, их встретил мощный заградительный огонь нашей артиллерии. Под при-
крытием огня красноармейцы 500-го полка устремились в контратаку. В избе 
на окраине деревни Венерязи гитлеровцы установили станковый пулемет, 
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преградивший путь пехоте. Комсорг Шпаер, заметив, откуда пулемет ведет 
огонь, вместе с несколькими бойцами подкрался к дому и гранатами уничто-
жил весь расчет. В тот день на поле боя фашисты оставили до 200 убитых 
солдат и офицеров, противотанковое орудие, 3 пулемета, 2 миномета и много 
автоматов и пистолетов [31].

Навсегда останется в истории обороны Ленинграда имя командира 47-го 
корпусного артиллерийского полка майора Н. П. Витте. Для него война нача-
лась у границ с Восточной Пруссией. Не дожидаясь приказа из штаба дивизии, 
майор Н. П. Витте, как только фашисты пересекли границу, скомандовал своим 
батареям открыть огонь по противнику. В результате решительных действий 
артиллеристов наступавший батальон немцев был частично уничтожен, рас-
сеян. Однако силы были не равны – подразделениям майора Н. П. Витте при-
шлось с боями отступать, сохраняя боевой порядок. Полк майора Н. П. Витте 
с боями прошел Литву и Латвию. Семь дней обороняли Ригу, за что Н. П. Витте 
получил первый орден Красного Знамени.

Оказавшись в окруженном Ленинграде, полк был отправлен на самый 
трудный участок Ленинградского фронта: порт Автово – Пулковские высоты – 
Средняя Рогатка. В боях с германской артиллерией майор Витте разработал 
умелую тактику артиллеристских дуэлей. Благодаря ему были сохранены от 
тотального уничтожения многие памятники ленинградской архитектуры, в том 
числе и Эрмитаж.

Когда в филармонии было объявлено первое исполнение Седьмой симфо-
нии Д. Д. Шостаковича, артиллерист Витте получил приказ парализовать огонь 
вражеских батарей, чтобы ни один снаряд в этот день не упал на город, и 
особенно на площадь Искусств, так как на его участке пушки немцев были 
ближе всего продвинуты к Ленинграду. И в этот день в Ленинграде не было 
зарегистрировано ни одного разрыва вражеского снаряда.

Солдаты и командиры знали, что Н. П. Витте по национальности немец, 
знали об этом и фашисты. Всякие попытки немцев склонить его на свою сто-
рону оставались безрезультатными. Однажды в разговоре пленный немецкий 
артиллерист обер-лейтенант Шелленберг напомнил Н. П. Витте, что он тоже 
немец и должен сражаться за свою нацию; слушавший этот разговор начальник 
разведки дивизии рассмеялся и, обращаясь к Витте, сказал: «Ишь куда загнул, 
в земляки тебя зачислил. – Потом повернулся к пленному и продолжил: – Он 
наш, коренной, русак. Это я могу подтвердить. До седьмого колена знаем его… 
Федот, да не тот!» [32].

В мае 1942 г. полк Витте по представлению генерала М. С. Михалкина 
был назван 14-м гвардейским, а командиру полка присвоено звание пол-
ковник.
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Девятьсот дней продолжалась героическая оборона Ленинграда. 18 января 
1943 г. советские войска прорвали блокаду. В ее прорыве участвовала 86-я 
стрелковая дивизия Героя Советского Союза полковника Трубачева, в рядах 
которой геройски сражался и погиб младший лейтенант 169-го стрелкового 
полка Д. Ф. Шибельгут из с. Шталь Кукусского кантона [33].

Блокадное кольцо было разорвано, но впереди были трудные бои за осво-
бождение ленинградской земли от немецко-фашистских захватчиков. В раз-
громе врага принимала участие 55-я армия, которой предстояло захватить 
сильно укрепленный плацдарм в районе Красного Бора. Наступление началось 
10 февраля, и лишь к исходу следующего дня части 55-й армии смогли закре-
питься на рубеже: Красный Бор – Старая Мыза – Чернышево – окраина д. Сте-
пановка – ст. Поповка. С 17 февраля по 19 марта части 55-й армии преимущес-
твенно вели артиллерийские бои с противником. Неоднократно в противо-
борство с немецкими войсками вступал сержант 690-го истребительно-про-
тивотанкового артиллерийского полка Я. Л. Гитлин, уроженец д. Урбах 
Мариентальского кантона АССР НП [33].

Накопив в ходе изнурительных и кровопролитнейших сражений боевой 
опыт, Красная Армия в декабре 1942-го – январе 1943 г. нанесла сокрушитель-
ный удар по германским войскам в районе Сталинграда. Уже много сказано 
прекрасных слов о подвигах советских солдат, но ранее закрытость «немецкой 
темы» не позволяла говорить об участии поволжских немцев в Великой Оте-
чественной войне. Только сейчас мы можем сказать, что в рядах Красной 
Армии сражались за Сталинград гвардии рядовой Б. В. Штеттефельд, рядовой 
850-го стрелкового полка 277-й стрелковой дивизии Н. И. Гиллер, рядовой 92-й 
отдельной стрелковой бригады 62-й армии С. А. Ваксман, красноармеец 99-й 
стрелковой дивизии Д. И. Штеосберг, красноармеец 3-й отдельной стрелковой 
бригады К. А. Рейсбих [33].

Летом 1943 г. под Курском состоялась одна из важнейших и решающих битв 
Великой Отечественной войны. Провал летнего наступления гитлеровской 
армии и блестящий успех – контрнаступление советских войск навсегда похо-
ронили миф о «несокрушимости вермахта». Среди тех, кто самоотверженно 
сражался на Курской дуге, были: красноармеец 307-й стрелковой дивизии 
М. Э. Зусман из с. Ильинка Краснокутского кантона, земляки из с. Куккуса ря-
довой К. Я. Грегор и гвардии сержант 95-й гвардейской стрелковой дивизии 
Г. С. Гельфер, рядовой 202-й стрелковой дивизии С. С. Мер. 7 августа 1943 г. от 
полученных во время боя ран скончался полковник 9-го танкового корпуса 
В. М. Бэм [36].

Контрнаступление под Курском уже в начале августа 1943 г. стало перерас-
тать в общее стратегическое наступление, которое армия Гитлера остановить 
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уже не могла. В рядах советской армии освобождали Украину и Белоруссию 
старшина А. Г. Мауль, рядовой В. Д. Герман, рядовой М. Ф. Густимайер, рядовой 
В. В. Штенгель, рядовой А. И. Шмидт, рядовой 203-й стрелковой дивизии 
А. Я. Бромверт, рядовой 44-го стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии 
Г. М. Гаух, рядовой 626-го стрелкового полка 151-й стрелковой дивизии 
Я. П. Клигер [37].

За форсирование р. Днепр посмертно высокой награды и звания Героя 
Советского Союза был удостоен командир пулеметной роты 1185-го стрелко-
вого полка 356-й стрелковой дивизии 61-й армии лейтенант Венцель Вольде-
мар Карлович. Восемнадцатилетним юношей осенью 1941 г. он ушел добро-
вольцем на фронт. Зная, что немцев на фронт не берут, В. К. Венцель изменил 
свою фамилию на Венцова Владимира Кирилловича. Короткие и лаконичные 
фразы наградного листа Героя Советского Союза дают представление о пат-
риотическом чувстве, долге и самоотверженности славного воина с берегов 
Волги: «В боях за Апино в июле 1943 г. противник упорно отстаивал свои по-
зиции. Венцов со своим пулеметным расчетом зашел противнику в тыл и, от-
крыв ураганный огонь, уничтожил при этом до 120 гитлеровцев – бой был 
выигран. 1 января 1943 г. Венцов получил задачу взять немецкого «языка». Он 
с группой бойцов пробрался в тыл немецкого охранения и внезапно забросал 
немцев гранатами, вывел из строя вражеский пулемет и расчет; в это время 
группа немцев в количестве 15 человек стала обходить Венцова, он автомат-
ным огнем убил троих и ранил пятерых фашистов, остальные бежали. Венцов 
забрал одного офицера и доставил в штаб. В боях за Чегодаев в Орловской 
области он зашел с пулеметом в тыл противника и шквальным огнем стал 
расстреливать немцев. Противник в панике бежал. В июльско-августовских 
боях 1943 г. за с. Кривчее противник ожесточенно сопротивлялся. Венцов со 
своим пулеметом зашел во фланг противника и ураганным огнем стал унич-
тожать врага. В это время командир роты был убит. Венцов взял на себя ко-
мандование и выиграл бой. Венцов хорошо подготовил свою роту для пере-
правы через р. Днепр. Во время переправы его рота не имела потерь. На пра-
вом берегу одним из первых вступил в жестокий бой с врагом, но вражеская 
пуля сразила героя» [38].

За освобождение Прибалтики от немецко-фашистских войск сражались 
старший сержант А. Людвиг, младший сержант 249-й стрелковой дивизии 
А. Р. Сальберг, рядовые А. Н. Винтер, К. Ф. Шнайдер [39].

Освободив советскую землю, воины Красной Армии начали освобождение 
ряда стран Европы. Старший сержант 2-й гвардейской танковой армии 
Б. Х. Дейтер и гвардии рядовой 101-й гвардейской стрелковой дивизии 
И. П. Вокнер сражались в Польше. Участвовали в боях за Восточную Пруссию 
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воины 1-й гвардейской стрелковой дивизии Н. А. Беллер и В. Клейнц. 
Под  Бранденбургом в Германии погиб лейтенант 890-го артиллерийского 
полка 330-й стрелковой дивизии Л. С. Беккер [40].

Важное значение в борьбе с немецко-фашистскими войсками имела пар-
тизанская война. Героическая борьба советских партизан отвлекала силы 
врага с боевых участков фронтов. Среди партизан были и немцы Поволжья. В 
11-й партизанской Калининской бригаде сражался И. И. Гон. В застенках гес-
тапо был казнен командир роты партизанского отряда им. Ворошилова 
В. А. Насбаумер, воевавший в лесах Белоруссии [41].

Навсегда останется в летописи партизанской войны советского народа имя 
старшего лейтенанта танкиста Роберта Александровича Клейна. Пройдя суро-
вые испытания застенков НКВД, Роберт Клейн остался патриотом своей Роди-
ны и с первых дней войны вступил в схватку с немецко-фашистскими захват-
чиками. В сражении под Киевом танк Р. Клейна был подбит, а сам он, раненый, 
оказался за линией фронта на территории, захваченной оккупантами. Но и 
здесь, на оккупированной врагом территории, воин из Поволжья не сложил 
оружия. Подлечив свои раны, советский воин вступил в партизанский отряд. 
Отличное владение немецким языком позволило Р. Клейну стать партизанским 
разведчиком.

Лето 1943 г. шло к концу, Красная Армия стремительно продвигалась 
к р. Днепр. Группа, в которой действовал Р. Клейн, получила задачу не допус-
тить подрыва моста, по которому должны были пройти советские танки. 
 Переодевшись в форму германского полковника, Р. Клейн прибыл в располо-
жение немецкого отряда, перед которым была поставлена задача – взорвать 
мост. Воспользовавшись неразберихой и суетой германских солдат в момент 
налета советской авиации, Р. Клейн обезвредил взрывчатку и, «приняв коман-
дование на себя», приказал германским солдатам сдаваться. Воины вермахта 
безропотно повиновались «полковнику» Клейну. За эту операцию бесстрашный 
партизан был удостоен звания Герой Советского Союза.

В дальнейшем Роберт Клейн был участником еще многих партизанских 
операций, в том числе и «Сарнский крест» во Львове. Тогда, 18 февраля 1944 г., 
вокруг Львова одновременно взорвалось 15 мостов. Крупный транспортный 
узел был выведен из строя, и вскоре началось наступление Красной Армии в 
направлении Львова [42].

В небольшом партизанском отряде «Овчаренко» сражался бывший грана-
тометчик 42-го стрелкового полка 36-й стрелковой дивизии Иван Осипович 
Кеммер. Как сообщал командир партизанского отряда А. В. Соколов, «за время 
бытности И. О. Кеммера в партизанском отряде ему давали задание по раз-
ведке деревень, он неоднократно был в засадах, доставлял продукты в пар-
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тизанский отряд» [43]. И. О. Кеммер также участвовал в уничтожении фашист-
ских пособников и техники врага, на его счету не один разрушенный мост, по 
которому двигались германские войска.

Хорошо известно, что первые месяцы Великой Отечественной войны с точ-
ки зрения хода военных действий оказались для нашей страны и руководства 
Красной Армии крайне неудачными. Противнику были сданы обширные тер-
ритории, огромное количество наших солдат и офицеров оказалось в герман-
ском плену. Только с 22 июня (момента начала войны) и до середины октября 
1941 г. в плен были взяты около 2,4 млн. воинов Красной Армии [44], пред-
ставителей самых различных национальностей, среди них были и немцы 
 Поволжья.

Немецкое командование не рассчитывало, что уже с первых дней войны 
пойдет такой большой поток военнопленных, и потому возникли большие 
непредвиденные трудности с размещением, обеспечением, распределением 
и использованием советских военнопленных. Первая волна военнопленных 
строила для себя лагеря, как правило, в неподготовленных местах. Условия 
пребывания в лагерях были ужасны: плохое питание, массовые эпидемии 
тифа, дизентерии и других опасных болезней. В отдельных лагерях (Вязьма, 
Смоленск, Гомель и др.) ежедневно умирали до 350 военнопленных [45]. 
 Ужасы этих лагерей наряду со всеми военнопленными, прошли и солдаты-
волжане немецкой национальности: рядовой 143-го стрелкового полка 
А. А. Касельбах, рядовой 223-го стрелкового полка И. К. Гольцер, стрелок 240-го 
стрелкового полка Г. Г. Пистер, рядовой 615-го стрелкового полка Г. Ф. Финк, 
рядовой 449-го стрелкового полка И. Э. Дерр, рядовой А. Я. Вагнер и многие 
другие [46].

Проведенный нами анализ более чем 360 личных дел советских военно-
пленных-немцев Поволжья позволяет сделать некоторые выводы. Основная 
часть этих людей оказалось в плену не по собственной воле, хотя отдельные 
случаи добровольного перехода на сторону нацистов и ревностного им слу-
жения имели место. Несмотря на то что советским военнопленным-немцам в 
Германии был предоставлен ряд льгот, их активно соблазняли «прелестями» 
жизни в нацистском государстве, все же подавляющее большинство немцев-
волжан отказались от сотрудничества с германским режимом и предпочли 
оставаться в лагерях военнопленных. Некоторые из них в принудительном 
порядке трудились в рабочих командах и батальонах на объектах промыш-
ленности и сельского хозяйства, как, впрочем, и советские военнопленные 
других национальностей.

Несмотря на то что фашистское руководство выделило немцев-фолькс дойче 
(этнических немцев. – Авт.) в категорию привилегированных военнопленных, 
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многие поволжские немцы скрывали свои национальные корни и при опросе 
говорили, что они по национальности русские. Среди них были: старший сер-
жант 211-й авиационной бригады В. Ф. Краубнер, рядовые 275-го стрелкового 
полка А. Ф. Беккер, 661-го гаубично-артиллерийского полка Г. И. Гринкраут, 
137-го стрелкового полка К. К. Корн. Сокрытие своей национальности боль-
шинство немцев воспринимали как возможность не подчиняться германским 
законам, которые распространялись на советских немцев [47].

Среди военнопленных-немцев Поволжья нередки были случаи открытого 
неповиновения фашистским властям. Как правило, за такие поступки советские 
немцы подвергались наказанию и заключению на различные сроки в карцер. 
Так, за отказ работать переводчиком сотрудниками гестапо был наказан ря-
довой 137-го противотанкового дивизиона Г. Г. Брумм [48]. После того как 
рядовой саперной роты моторизованного полка В. И. Бауэр заявил: «При-
нимать германское подданство я не буду, так как мои родители находятся 
в России», он был посажен в карцер [49]. В карцере также оказался: А. А. Шмунк 
за отказ идти служить в немецкую армию [50]; И. И. Равшнайдер за отказ вы-
ходить на работу был отправлен в штрафной лагерь, где условия содержания 
были не лучше условий содержания в концлагере [51].

Кроме такой «пассивной» формы сопротивления часть поволжских немцев 
прибегала и к более радикальным мерам. В начале 1941 г. рядовой В. А. Герберг 
попал в плен. Будучи отправленным на работы, летом 1943 г. он убил украин-
ского полицейского, за что был осужден к 6 годам лишения свободы. На про-
тяжении срока заключения он несколько раз пытался бежать, несмотря на то 
что все предпринятые попытки побега оказались безрезультатными, В. А. Гер-
берг был переведен фашистами в концлагерь Штутгарта, где и находился 
до 9 мая 1945 г. [52].

Одной из самых распространенных форм протеста являлся побег из плена. 
Будучи плененными, неоднократно пытались бежать В. Г. Зейфарт [53] и уро-
женец с. Бауэр Краснокутского кантона А. А. Пинькес [54]. Во время пересыл-
ки военнопленных из плена бежал рядовой 143-го кавалерийского полка 
В. И. Кайзер. Поскольку В. И. Кайзер сообщил, что он по национальности немец, 
и говорил на немецком языке, то ему удалось расположить к себе охранников. 
На одной из станций ему было разрешено выйти из вагона; пользуясь дове-
рием конвоиров, он бежал [55].

Сражаясь в Белоруссии в 1-м запасном полку, в котором служили немцы, 
поляки, евреи, украинцы (с первых дней войны из рядов РККА стали изымать-
ся и направляться в тыл призванные с западных областей Украины и Белорус-
сии, чуть позже стали изыматься военнослужащие «западных» национальнос-
тей. – Авт.), рядовой Генрих Фриц попал в плен. Через некоторое время его 
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этапировали в один из лагерей, находившийся на территории Восточной Ев-
ропы. Несмотря на большое расстояние до линии фронта, летом 1942 г. Г. Фриц 
бежал из лагеря военнопленных на автомобиле. Шесть месяцев он шел домой, 
но, не дойдя 60 км до Краснодара, был схвачен фашистами и за столь дерзкий 
поступок посажен в карцер [56]. Также из лагеря военнопленных бежали Яков 
Лихт, рядовые 346-го легкого артиллерийского полка А. А. Бекк, 88-й стрелко-
вой дивизии Г. П. Гутьяр [57].

Фактический материал свидетельствует о том, что большое количество 
немцев Поволжья отказывались сотрудничать с гитлеровцами, а некоторые 
из них становились инициаторами сопротивления. Одним из них был рядовой 
319-го стрелкового полка И. И. Шмер. Во время допроса на вопрос, почему он, 
будучи немцем, воюет против немцев, И. И. Шмер ответил, что он гражданин 
Советского Союза и, как воин Красной Армии, воюет за Советский Союз [58]. 
За повторный отказ идти «добровольно» в немецкую армию его посадили в 
одиночную камеру на пять суток. Военнопленный Котов на допросе органам 
Смерш свидетельствовал, что И. И. Шмер стремился вернуться на Родину и 
всегда вел «положительные разговоры по отношению к Советскому Союзу». 
Работая на погрузке камня, Шмер и еще 8 человек по предварительному сго-
вору бежали из лагеря [59].

Находясь в плену, Мартин Мартинович Шилинг и еще четверо советских 
военнопленных осенью 1943 г. при первой возникшей возможности бежали 
из плена к партизанам, захватив при этом у немцев две винтовки и два авто-
мата. Партизанский отряд Османова, в который попал поволжский воин, 
действовал в Могилевском районе. М. М. Шилинг был активным участником 
в налетах на немецкие гарнизоны в деревнях Ермовичи, Кияжица, Хомиец, 
Городище [60].

Летом 1944 г. партизанский отряд Османова соединился с частями Красной 
Армии и был расформирован. После этого судьба патриота из-за его нацио-
нальности резко изменилась, органы контрразведки усомнились в предан-
ности воина только потому, что он был немцем по национальности; вероятнее 
всего, он разделил судьбу основной массы поволжских немцев.

Рядового 683-го стрелкового полка П. П. Гейера, так же как и многих других 
военнопленных, фашисты этапировали в глубь захваченной территории. Но и 
там П. П. Гейер не оставлял надежды рассчитаться с врагами. Вместе со своими 
русскими товарищами Борисовым и Молокановым сбежал из плена и сражал-
ся с немецко-фашистскими оккупантами в рядах югославских партизан [61].

Под видом военнопленных определенное количество поволжских немцев 
использовались советскими разведорганами в качестве агентов на вражеской 
и оккупированной территории. Немцы Поволжья были исключительно под-
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ходящими агентами: во-первых, они прекрасно знали немецкий язык; во-вто-
рых, воспитанные в духе большевистских идей, они были гораздо надежней, 
чем завербованные военнопленные германской армии; в-третьих, их родные 
и близкие в СССР оставались в качестве «заложников».

Попавший в советский плен зондерфюрер отдела «1-Ц» 4-го пехотного 
корпуса германской армии Шустер Франц Пауль на допросе сообщал: «В ию-
ле месяце 1942-го года, незадолго до ухода 4-го пехотного корпуса из города 
Артемовск, группой «ГПФ» был разоблачен советский агент, некий Бек трид-
цати пяти лет, немец по национальности, уроженец Республики немцев 
 Поволжья, находившийся на службе в германской армии в качестве перевод-
чика с конца декабря 1941 года. Бек примкнул к группе фон-Шфедлера. 
С приходом группы в город Артемовск был назначен переводчиком в спец-
группу украинского стройбатальона в количество 50 человек, руководимую 
капитаном Ханеман. Когда Бек был арестован и не давал показаний, а изоб-
личался показаниями других арестованных, Ханеман пришел к начальнику 
отдела «1-Ц» ходатайствовать об освобождении Бека. Ханеман говорил, что 
«Бек большой специалист, плохо жил в Советском Союзе, что он честный 
и преданный немецкой армии, возмущался, почему «ГФП» его арестовало. 
Но были довольно веские сведения, по которым Бек все же был изобличен и 
сознался в принадлежности к советской разведке» [62]. Далее Ф. П. Шустер 
сообщал, что он слышал из разговора начальника отдела «1-Ц» и начальника 
группы «ГФП»: «Советская разведка сбрасывает парашютистов под видом 
военнопленных, добровольно сдающихся в плен и предлагающих затем свои 
услуги в качестве специалистов или желающих вступить в украинский бата-
льон, а также предлагающих свои услуги в качестве переводчиков. Это лица, 
владеющие немецким языком, особенно из немцев-колонистов. Последней 
категории удавалось внедриться в штабы и разведорганы германской армии, 
так как недостаток переводчиков и хорошее отношение со стороны офице-
ров к лицам, владеющим немецким языком, отводило какие-либо подозре-
ния. Они входили в доверие и, работая переводчиками, иногда имели доступ 
к секретным документам» [63]. Кроме агента Бек были еще агенты Фатер, 
Вальд и многие другие [64], говорить о которых стало возможным только 
в 1990-е г.

По окончании войны как победители, так и побежденные подводят печаль-
ный итог погибшим и пропавшим без вести. Некоторые фамилии геройски 
погибших воинов-немцев были уже указаны в настоящей работе. Хочется лишь 
добавить, что по всей территории бывшего СССР и Европы, где сражалась 
Советская Армия, имеются могилы поволжских немцев, сложивших свои го-
ловы в борьбе с врагом.
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С первых дней войны в немецкие семьи стали приходить похоронки. Среди 
поволжских немцев есть семьи, в которых война постучалась дважды; не 
вернулись с фронта братья Александр и Анатолий Гердо из Гнаденфлюрского 
кантона, Андрей и Вильгельм Сабельфельд из Марксштадского кантона, Ми-
хаил и Николай Дриккер из Аткарска, трое братьев Зейферт – Александр, 
Алексей и Константин из Саратова [65].

В официальной советской, а позднее и российской статистике отсутствуют 
данные о количестве потерь по национальностям воевавших в рядах Красной 
Армии, лишь только по второстепенным источникам представляется возмож-
ным выяснить приблизительное число погибших воинов-немцев, призванных 
из АССР НП. Проведенный автором анализ показал, что, сражаясь за Родину, 
более 800 человек [66] из числа поволжских немцев пали смертью храбрых 
в боях с немецко-фашистскими оккупантами. Но это число неокончательно, 
на самом деле количество погибших поволжских немцев гораздо больше. Вот 
лишь один пример: в Книге Памяти Саратовской области погибших и пропав-
ших без вести немцев Поволжья, сражавшихся в рядах 88-й стрелковой диви-
зии, числятся сорок три человека, но проведенный автором анализ потерь по 
этой дивизии показал, что в ней отсутствуют еще двенадцать человек (при-
званных с нынешней территории Саратовской области), погибших в августе–
ноябре 1941 г.

Анализируя списки погибших, можно сделать вывод, что основное коли-
чество погибших и пропавших без вести военнослужащих-немцев Поволжья 
приходится на первоначальный период войны, когда Красная Армия вынуж-
дена была отступать, неся большие потери в технике и личном составе. В то 
же время можно определить период нахождения на фронте и время изъятия 
основной массы военнослужащих-немцев из рядов Красной Армии в годы 
Великой Отечественной войны.

3.2. Изъятие военнослужащих-немцев из армейских  
рядов в годы Великой Отечественной войны

Несмотря на лояльность и патриотизм подавляющего большинства немец-
кого населения СССР, в руководстве страны вновь, как и в годы Первой миро-
вой войны, возобладал синдром огульного недоверия, подозрительности, 
шпиономании. Проявилась личная подозрительность и недоверие Сталина 
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к немцам, который однажды сказал такую фразу: «…никому из немцев, кроме 
Вильгельма Пика, верить нельзя» [67]. Вновь стали проводиться в жизнь неа-
декватные перестраховочные меры.

Одной из первых реакций руководства СССР на нападение Германии стала 
превентивная депортация под видом эвакуации советских немцев из прифрон-
товых территорий и Крыма. После «эвакуации» крымских немцев наступил 
черед немцев Поволжья. Им были предъявлены огульные обвинения в пособ-
ничестве агрессору, что стало поводом для депортации в Сибирь и Казахстан 
в сентябре 1941 г. К концу 1941 г. немецкое население было депортировано 
со всей территории европейской части СССР (свыше 800 тыс. человек) [68].

Сами немцы Поволжья совершенно не чувствовали какое-либо нацио-
нальное родство с немцами Третьего рейха. Как сообщал 2 июля 1941 г. 
 начальник отдела политической подготовки 88-й стрелковой дивизии на-
чальнику управления политической пропаганды Ленинградского военного 
округа, на политинформации 269-го отдельного артиллерийского дивизиона 
красноармеец Рейтер, беспартийный, немец, заявил: «Моя Родина – это 
 Советский Союз. Мой дед и мой отец жили здесь. Я другой Родины не знаю». 
И таких настроений и высказываний [было] очень много» [69]. Во время инс-
пекторской проверки 611-го стрелкового полка было отмечено, что «красно-
армейцы-немцы [Поволжья] показали исключительную политическую актив-
ность, глубокое знание политики нашей партии и правительства, приказов 
НКО Союза ССР» [70].

Однако все эти факты в расчет не принимались. Основным дискриминаци-
онным мероприятием в отношении военнослужащих-немцев стало их изъятие 
из рядов Красной Армии.

Изъятие немцев-военнослужащих условно можно разделить на три пери-
ода: первый – с 30 июня по 7 сентября 1941 г., второй – с 8 сентября до конца 
мая 1942 г. и третий – с июня 1942-го по май 1945 г.

В первый период изъятие происходило на основании директивы № 002367 
НКО СССР от 30 июня 1941 г. Директива предписывала убрать военнослужащих, 
«не внушающих доверия», то есть высказывавших пораженческие настроения, 
недовольство Советской властью и желание сдаться в плен. Следует отметить, 
что проводимая акция не была направлена против солдат определенной на-
циональности. К примеру, в докладе, поступившем из штаба 611-го стрелко-
вого полка командиру дивизии, в ответ на директиву № 002367 были представ-
лены списки и характеристики на солдат различных национальностей. Среди 
них: семь русских, семь поляков, три немца (два из АССР НП и один из Куста-
найской области. – Авт.), два белоруса и по одному украинцу, ингушу и коми. 
В данном перечне трудно усмотреть национальный оттенок, прилагаемые 
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характеристики солдат также убеждают в этом. Что касается изымавшихся 
немцев Поволжья, то эти военнослужащие выражали антисоветские настро-
ения и высказывали мысль, что в боевой обстановке перейдут на сторону 
Германии [71].

Несмотря на то что директива от 30 июня 1941 г. предписывала убрать 
солдат, «не внушающих доверия», ряд командиров в число неблагонадежных 
огульно включили военнослужащих немецкой национальности. Такие действия 
командиров можно истолковать лишь как желание перестраховаться в сло-
жившейся сложной обстановке на фронте и в тылу. К примеру, в характерис-
тике на четверых немцев Поволжья, изъятых из 385-го гаубичного артилле-
рийского полка, сказано: «Красноармейцы по национальности немцы. За вре-
мя пребывания в полку вышеперечисленные красноармейцы держат себя 
замкнуто, почти всегда держатся обособленно, разговоры ведут, как правило, 
на немецком языке, хотя отлично владеют русским. Эти красноармейцы имели 
раньше отрицательные настроения» [72]. Если же обратить внимание на их 
анкетные данные, становится ясно, что приведенная характеристика предвзя-
та. Командир не имел веских оснований для изъятия этих людей: один из них 
был членом ВЛКСМ, трое до службы в армии работали учителями, четвертый – 
наборщиком в типографии; все четверо были представителями одной нацио-
нальности, земляками, что объективно не могло не сблизить их. Именно по 
таким признакам и образуются микрогруппы в коллективе.

Следующий пример еще более убеждает нас в том, что ряд командиров 
причисляли немцев к числу неблагонадежных намеренно. Так, на основании 
отмеченной директивы в 222-м отдельном саперном батальоне было изъято 
17 военнослужащих из числа поволжских немцев и 8 – других национальнос-
тей. Имеющиеся характеристики на изъятых немцев, скорее, говорят в пользу 
их политической благонадежности. Оправдывая свои действия, командир 
батальона докладывал по команде: «В результате проверки и повседневного 
изучения всего личного состава оказались более сомнительные следующие: 
Вальц – по национальности немец. Имеются сведения, что он исключался из 
педагогического училища и из комсомола за сколачивание группы студентов 
против учителей. Каким-то путем сумел поступить в другое педагогическое 
училище и его закончить, опять вступил в комсомол (интересные повороты 
судьбы в годы сталинских репрессий. – Авт.). Красноармеец Кляйн – немец, 
часто вступает в прерывание (стиль документа, очевидно, имелось в виду 
пререкание. – Авт.) с мл[адшими] командирами, проявляет недовольство 
на питание и обмундирование. Вебер – командир отделения, немец (очень 
странно, что политически неблагонадежный элемент мог быть младшим 
 командиром. – Авт.)» [73].
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Сами откомандированные по директиве № 002367 красноармейцы-немцы 
отправку с фронта напрямую связывали со своей национальной принадлеж-
ностью [74].

Следует особо обратить внимание на то, что вышестоящее командование 
не могло не видеть предвзятости отдельных командиров, тем не менее ука-
заний на неправомерность действий командиров по отношению к военнослу-
жащим-немцам не поступило. Данный факт свидетельствует о том, что в штабах 
армий и фронтов, скорее всего, ожидали мероприятий, направленных на 
изъятие в первую очередь военнослужащих немецкой национальности. 
Это подтверждают поступавшие уже в середине июля 1941 г. донесения о ко-
личестве имевшихся в частях военнослужащих, призванных из АССР немцев 
Поволжья [75].

В конце июля 1941 г. в полки поступил приказ о снятии с ответственных 
должностей рядового состава военнослужащих немецкой национальности. 
Приведенный ниже пример подтверждает недоверие руководства СССР и 
Красной Армии к советским немцам. В совершенно секретном приказе № 00200 
по 88-й стрелковой дивизии от 25 июля 1941 г. командирам и комиссарам 
частей указывалось, что в «ряде частей дивизии на ответственных должностях 
рядового состава, как-то: пулеметчики, снайпера, радисты-наблюдатели, ми-
нометчики, артиллеристы первые номера и автоматчики, назначены из немец-
кой национальности и подчас люди, имеющие сомнительное прошлое. При-
казываю: Лично командирам и комиссарам частей проверить, кем замещены 
указанные должности, всех бойцов немецкой национальности, и имеющих 
сомнительное прошлое, снять и перевести на менее ответственные должнос-
ти – стрелками, повозчиками, ездовыми и пр. Исполнение донести 
30. 07. 1941 года» [76].

К началу августа 1941 г. этот приказ был выполнен, о чем свидетельствуют 
поступавшие доклады из частей дивизии [77]. О целесообразности этой меры, 
конечно же, можно спорить, но донесения зачастую не подтверждали ее не-
обходимости. К примеру, в докладе, поступившем из 269-го отдельного артил-
лерийского дивизиона, сообщается: «…сомнительных лиц в части не выяв лено. 
Имеется немцев Поволжья 13 человек, за которыми на протяжении 11 месяцев 
компрометирующих материалов нет. Все 13 человек расставлены на второсте-
пенные должности (4,5 номера у орудий)» [78].

В период проводимых мероприятий по очистке армейских рядов от воен-
нослужащих, «не внушающих доверия», в адрес высшего руководства страны 
и армии поступали донесения о якобы массовой измене красноармейцев-
немцев. Такие донесения, возможно, в определенной мере и способствовали 
появлению директивы НКО СССР «Об изъятии с фронта военнослужащих-не-
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мцев». Например, начальник политического управления Западного фронта 
дивизионный комиссар Д. Лестьев сообщал военному совету западного на-
правления, что в 55-й стрелковой дивизии до начала войны было 74 немца, 
а к 1 июля их осталось 34, «остальные «без вести пропали» и есть все основа-
ния считать, что они ушли к фашистам» [79]. Но почему-то в этом донесении 
все же не указаны основания, позволившие подозревать военнослужащих-
немцев в предательстве. По мнению автора, в многотысячной дивизии, от-
ступавшей и несшей тяжелые потери, сокращение числа немцев, разбросан-
ных по многим подразделениям, на 40 человек могло иметь естественные 
причины. В это же время в дивизии пропадали без вести сотни солдат других 
национальностей. Известны случаи, когда обезоруженные, не имевшие воз-
можности сопротивляться, собранные в отдельные команды красноармей-
цы-немцы, направляясь в тыл, попадали в плен к фашистским войскам. Вот 
как вспоминал о своем изъятии и пленении военнослужащий 641-го стрелко-
вого полка К. А. Кинкель: «До войны наш полк дислоцировался в г. Грозном. 
По прибытии полка в августе 1941 г. в район г. Фастово Киевской области, я 
был обезоружен и в числе группы немцев, служивших вместе со мной, дол-
жен был убыть в тыл Советского Союза, но в это время немецкие войска ок-
ружили нашу часть и я был взят в плен» [80] . Такие ситуации были не единич-
ны; еще один случай рассказал Г. Фриц: «Во время войны я служил в 17-й 
стрелковой дивизии 240-го стрелкового полка рядовым красноармейцем. 
Летом 1941 г. дней десять находился на фронте в Белоруссии. Потом я, как 
немец, был переведен с фронта в первый запасный полк (не знаю, какой ар-
мии). Не помню, в каком месяце мой полк, состоявший из немцев, евреев, 
поляков, украинцев, территория которых  была занята, попал в окружение. 
Примерно месяц мы были в окружении, а 22  ноября 1941 г. попали в плен 
к немцам (германским войскам. – Авт.)» [81]. О другом случае рассказал слу-
живший до начала войны в Моздоке рядовой саперного батальона В. В. Фа-
бер: «В период войны наша часть была переброшена на киевское направле-
ние. На фронт нас отправили в конце июня 1941 г. Примерно три месяца я 
находился на фронте, а затем в августе или сентябре 1941 г., когда с передо-
вой немцев стали отправлять на тыловую работу, я, как немец по националь-
ности, был также снят с фронта, вместе со мной направлялись немцы с Укра-
ины. Примерно в сентябре 1941 г. при отправке нас с  одним военнослужа-
щим Красной Армии (конвоиром. – Авт.) мы попали под обстрел» [82], после 
этого случая В. В. Фабер оказался в плену.

Следует признать, что случаи перехода на сторону врага среди красноар-
мейцев-немцев имели место, но говорить о том, что это происходило в мас-
совом порядке, было бы просто искажением действительности. Проведенный 
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автором анализ 360 личных дел бывших военнопленных-красноармейцев 
из числа поволжских немцев показал, что только в 9 случаях с полной уверен-
ностью можно говорить о добровольном переходе на сторону фашис-
тов [83].

Второй период в изъятии немцев-военнослужащих из рядов Красной Армии 
начался с распространенной секретной директивы НКО СССР № 35105с от 
8 сентября 1941 г. Данную директиву участники тех далеких событий нередко 
называют «указом Сталина» или «приказом Сталина». Вот ее содержание: 
«Изъять из частей, академий, военно-учебных заведений и учреждений Крас-
ной Армии, как на фронте, так и в тылу, всех военнослужащих рядового и на-
чальствующего состава немецкой национальности и послать их во внутренние 
округа для направления в строительные части. В тех случаях, когда командиры 
и комиссары соединений сочтут необходимым оставить военнослужащих 
немецкой национальности в частях, они обязаны возбудить об этом мотиви-
рованное ходатайство перед НКО через Военные Советы фронтов, округов и 
отдельных армий, об исполнении донести не позднее 15 сентября /Народный 
Комиссар обороны СССР И. Сталин/» [84].

Обращает на себя внимание тот факт, что время выполнения директивы 
совпало с выполнением Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 ав-
густа 1941 г. «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья». 
Совпадение этих двух репрессивных мероприятий явно не случайно. Вероят-
нее всего, появление «директивы Сталина» именно в начале сентября 1941 г. 
было вызвано желанием руководства страны и Красной Армии избежать не-
гативной реакции военнослужащих-немцев на известие о выселении их семей 
и родственников как предателей и пособников в Сибирь и Казахстан. Совпа-
дение сроков очередности исполнения указа и директивы еще раз подтверж-
дает о целенаправленных, четко спланированных дискриминационных ме-
роприятиях советского правительства в отношении поволжских немцев. 
А обвинения, которые предъявлялись советским гражданам немецкой наци-
ональности, были лишь ширмой, призванной оправдать действия советского 
руководства в отношении немецкого населения СССР.

Директива НКО ясно и недвусмысленно предписывала откомандировать 
красноармейцев-немцев из частей, находившихся на фронте. К этому времени 
уже шло изъятие из рядов Красной Армии военнослужащих, призванных из 
западных областей Украины и Белоруссии. Директива по откомандированию 
немцев была очередным звеном в изъятии из рядов вооруженных сил воен-
нослужащих «враждебных национальностей».

Как показывают многочисленные факты, проведенная чистка армии от 
немцев не имела под собой серьезных оснований. К примеру, командир 88-й 
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стрелковой дивизии (в частях которой к 9 августа 1941 г. находились 547 во-
еннослужащих-немцев) докладывал начальнику Генерального штаба РККА 
14 сентября 1941 г. (за день до указанного в директиве срока завершения 
изъятия немцев), что «сдавшихся в плен врагу командиров, политработников, 
младшего и рядового состава в частях дивизии нет» [85].

Получив «директиву Сталина», военные советы уже на местах сами опреде-
ляли, как ее лучше выполнить. Перечень необходимых мероприятий, механизм 
реализации и сроки их исполнения были отражены в приказах военных сове-
тов фронтов, округов и отдельных армий. При этом «директиву Сталина» 
частично воспроизводился. К примеру, части 14-й армии получили приказ 
№ 2/0386 от 11 сентября 1941 г. следующего содержания: «Во исполнение 
директивы Народного Комиссара Обороны СССР тов. Сталина № 35105 с от 
08. 09. 1941 года. ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Изъять из частей и учреждений 14-й Армии, как на фронте, так и в тылу, 
всех военнослужащих рядового и начальствующего состава немецкой наци-
ональности и послать их в запасные полки 14-й армии с последующим направ-
лением в строительные части внутренних округов. В тех случаях, когда коман-
диры и комиссары частей и учреждений сочтут необходимым оставить воен-
нослужащих немецкой национальности в частях, они обязаны возбудить об 
этом мотивированное ходатайство перед НКО через военный совет Армии.

2. Командирам частей и учреждений о количестве отправленных военно-
служащих немецкой национальности в запасные полки донести в Штаб Армии 
шифром, а армейским частям нарочным не позднее 14. 09. [19]41 года, указав 
[количество] начальствующего и рядового состава.

3. Командирам запасных полков личный состав немецкой национальности 
свести в одно подразделение и 15. 09. 1941 г. донести через Отдел укомплек-
тования штаба 14-й армии с указанием, откуда и сколько прибыло начальству-
ющего и отдельно рядового состава» [86].

Несмотря на тяжелое положение на фронте, поступивший приказ из штаба 
14-й армии немедленно был принят к исполнению. Например, в частях 88-й 
стрелковой дивизии изымавшиеся немцы были обезоружены и обеспечены 
соответствующими документами (список по форме № 4 приказа НКО № 450 [87]), 
а также продовольствием на два дня. В сопровождении представителя от 
части красноармейцы-немцы 15 сентября 1941 г. к 20 часам были сосредото-
чены на 34-м километре шоссейной дороги (вблизи станции Лоухи), в лесу 
около поселка. В этом месте представители от частей передавали представи-
телю от дивизии военнослужащих немецкой национальности для их дальней-
шего откомандирования в 56-й запасный стрелковый полк (Кандалакша) [88] 
и далее в тыл страны.
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Изъятие немцев из подразделений и частей происходило внезапно, нередко 
без всяких объяснений. В большинстве случаев командиры сообщали подчи-
ненным, что существует «приказ товарища Сталина», на основании которого 
всех немцев надлежит отправить в тыл.

Военнослужащие-немцы приказ о своем откомандировании восприняли 
как величайшую несправедливость. Для многих из них изъятие стало первым 
сильным моральным ударом [89]. Второй такой удар они получили, когда уз-
нали, что их родные и близкие, как шпионы и пособники насильственно де-
портированы в Сибирь и Казахстан.

Известие об откомандировании военнослужащих-немцев их фронтовые 
друзья восприняли как ошибку. Многие надеялись, что мудрый «отец всех 
народов» товарищ Сталин разберется и справедливость восторжествует. Но 
этого не произошло. Как выразился один из участников тех событий, после 
сообщения командира об откомандировании немцев в тыл «мне было больно, 
ему – неловко» [90].

Нередко, отправляя своих подчиненных красноармейцев-немцев в тыл, 
командиры не могли объяснить причину их отправки. Командирам приходи-
лось лгать, чтобы скрыть истинную причину отправки солдат-немцев в тыл. 
Вот как описал изъятие своего отца с фронта в сентябре 1941 г. Владимир Фитц: 
«Его вместе с другими немцами, а также поляками неожиданно сняли с фрон-
та и направили в глубокий тыл. На вопросы «куда?» и «зачем?» объяснили, что 
принято решение о создании из немцев и поляков двух самостоятельных 
армий, которые будут вести борьбу с фашистами. На одной из станций в райо-
не сегодняшнего Волгограда будто бы для уточнения у них отобрали докумен-
ты. Потом немцев отделили от поляков, снова втолкнули в вагоны и отправили 
в пустынные районы Северного Казахстана» [91].

Следует отметить, что наряду с изъятием и отправкой в тыл, как предписы-
вала директива № 35105с, были случаи, когда солдат-немцев демобилизовали 
и отправляли по месту жительства. Так, призванный в 1939 г. Пеннер Теодор 
Андреевич из Ней-Бальцера, после того как началась война, в сентябре 1941 г. 
был демобилизован и отправлен по месту жительства. Вернувшись в родное 
село, он узнал, что его семья и другие немцы были вывезены в Сибирь. Через 
некоторое время он и сам разделил судьбу большинства мужчин-немцев. Всю 
войну Т. А. Пеннер проработал в Ивдельлаге [92].

В числе немцев, которым в момент изъятия сказали, что их демобилизуют 
и отправляют домой, оказался и Кох Иван Андреевич из дер. Диттель. Он в 
1940 г. был призван в армию и служил в Ставрополе, в артиллерийской части. 
В своей части И. А. Кох был единственным немцем. В марте 1941 г. их часть 
перевели в Ростов, где она вошла в состав 136-й стрелковой дивизии. Начало 
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войны И. А. Кох встретил в Белоруссии. После трех месяцев боев, в августе 
1941 г., его вместе с другими солдатами-немцами сняли с фронта и отправили 
на Урал. Им сказали: «Сдайте оружие и противогаз, поедете домой». На маши-
не везли восемь солдат-немцев, в числе которых и был И. А. Кох, через Киев 
на восток. По дороге в течение 10 дней они убирали хлеб под Житомиром, 
после чего продолжили путь. По прибытии на Урал он попал в строительную 
бригаду, строившую в г. Чусовой Пермской области военный завод. Впослед-
ствии он, как и многие другие немцы, оказался в «Трудовой армии» [93].

Чистка армейских рядов от военнослужащих немецкой национальности 
повлекла за собой определенные трудности в боевых частях, о чем свиде-
тельствуют документы. Так, командир 337-го отдельного артиллерийско-зе-
нитного дивизиона сообщал: «…в случае отправки сержанта Каиль дивизион 
остается без оружейного мастера по зенитной артиллерии» [94]. Еще один 
пример – обращение командира полевого ветеринарного лазарета к началь-
нику отдела укомплектования 7-й армии: «Прошу дать наряд на шофера вза-
мен убывшего [военнослужащего немецкой национальности], ввиду того, 
что машины ежедневно выезжают на линию фронта» [95]. Подобные факты 
были не единичны.

Следует отметить, что нахождение в рядах Красной Армии военнослужа-
щих-немцев довольно часто использовалось в пропагандистских целях. Борь-
ба советских немцев с немецко-фашистскими войсками для многих красноар-
мейцев была наглядным примером преступности гитлеровской агрессивной 
политики. В своих воспоминаниях В. Э. Гергерт рассказал об одном эпизоде, 
произошедшем с ним в первые месяцы войны: «По ночам ясно слышался гул 
боев, шедших под Николаевом. Гул нарастал, и в роте появились тревожные 
настроения, стали раздаваться вопросы, что дальше. Я понимал, что эти воп-
росы в первую очередь адресованы мне (В. Э. Гергерт в то время был партор-
гом роты. – Авт.). Гитлеровские войска заняли значительную территорию, 
теперь рвались к Москве, и тревога за столицу у нас была главной. Как отвечать 
на прямой вопрос: «Что будет с Москвой ?» Я рассказал о том, как в восемнад-
цатом году Москва оказалась в тесном кольце. До зубов вооруженные войска 
Антанты напали на молодую республику. Сильной была внутренняя контрре-
волюция. Красная Армия была плохо обучена, не имела обмундирования, 
испытывала недостаток оружия. Но в этих условиях она нанесла сокрушающий 
удар по интервентам и контрреволюционерам. Я уверен, что и теперь, несмот-
ря на огромнейшие трудности, Красная Армия защитит Москву и разгромит 
фашистских варваров. Будет и на нашей улице праздник. Меня слушали вни-
мательно, вопросов больше не задавали. Позже подошел ко мне пожилой 
солдат, который находился в нашей роте недавно, посмотрел строго мне 
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в глаза и сказал: «Удивляюсь вашей убежденности, но именно от вас (а глаза 
его говорили: «от вас, немца») я хотел услышать такие слова» [96].

Сложности с пополнением личным составом в разгар ожесточенных боевых 
действий первого периода войны заставляли командиров подразделений 
укрывать отдельных, хорошо зарекомендовавших специалистов от изъятия. 
К примеру, в октябре 1941 г. в частях 88-й стрелковой дивизии была проведе-
на проверка выполнения директивы об изъятии немцев. В большинстве частей 
по ранее поступившим докладам в штаб дивизии красноармейцы-немцы от-
сутствовали. Но как показала проверка в 426-м стрелковом полку, «…в мино-
метной батарее, полковой артиллерии и батарее противотанковых орудий 
командирами подразделений и политруками … оставлено по одному красно-
армейцу немецкой национальности. Кроме того, в 5-й стрелковой роте 2-го 
батальона оказался красноармеец немецкой национальности Лихтер, который 
по документам значился как белорус» [97]. Но и это еще не все. «В ряде частей 
дивизии (154-й полевой автономный хлебозавод и 269-й отдельный артилле-
рийский дивизион) полностью не выполнен приказ (директива. – Авт.) т. Ста-
лина № 35105с об откомандировании из частей немцев» [98].

В связи с обнаружением отдельных немцев в 426-м стрелковом полку, по 
частям 88-й стрелковой дивизии был издан приказ о повторной проверке 
выполнения директивы НКО №35105с, при этом требовалось указать винов-
ников невыполнения директивы. Приказ предписывал «не позднее 18 час[ов] 
11. 10. 1941 г. донести об откомандировании всех без исключения (выделено 
нами. – Авт.) лиц немецкой национальности» [99]. Из этих строк приказа ста-
новится ясно, что ни о каком оставлении, даже на основании ходатайства, не 
может быть и речи.

Кроме изъятия имевшихся в войсках красноармейцев-немцев политические 
органы и отделы НКВД при воинских частях взяли под особый контроль и учет 
всех прибывавших для пополнения воинских частей. Несмотря на то что 
 военнослужащие-немцы были сосредоточены в строительных и запасных 
частях для отправки в тыл страны, иногда по случайности они попадали в 
команды, направлявшиеся на фронт. Например, 1 декабря 1941 г. начальник 
политического отдела 52-й стрелковой дивизии докладывал начальнику по-
литического отдела 14-й армии следующее: «Прибывшее в дивизию пополне-
ние из строительного батальона по своему качеству являются неблагонадеж-
ными; так у трех человек родители по национальности немцы; имеющих 
родственников в Германии, – один человек; к тому же у прибывшего Барц 
Виктора Павловича – отец немец – арестован органами НКВД в 1937 году» [100]. 
Естественно, что такие случаи не могли остаться без внимания. Все обнару-
женные немцы были снова возвращены в строительные батальоны.



Глава 3

136

Некоторые командиры все же воспользовались возможностью и возбудили 
через военные советы ходатайства об оставлении у себя отдельных военно-
служащих немецкой национальности. Как правило, речь шла о кадровых 
офицерах, неоднократно доказавших свою преданность Родине. В большинс-
тве же случаев ходатайств не последовало. Скорее всего, в разгар боевых 
действий это был вопрос «не первостепенной важности», а, может быть, ко-
мандиры не очень верили в то, что их ходатайства будут рассмотрены.

К концу 1941 г. основная масса военнослужащих немецкой национальнос-
ти была собрана в строительных частях и запасных полках дивизий и армий. 
Находясь в этих подразделениях, немцы еще сохраняли за собой статус воен-
нослужащих Красной Армии, хотя у основной массы оружие отсутствовало. 
Им отвели отдельные помещения, наладили точный учет и контроль прибы-
вавших [101]. Таким образом, сконцентрировав военнослужащих-немцев в 
строительных и запасных частях прифронтовой полосы, армейское командо-
вание подготовило их для отправки в тыл.

Сложная обстановка на фронте не всегда позволяла сразу производить 
отправку военнослужащих-немцев в тыл. Например, в поступившем 11 декабря 
1941 г. распоряжении на имя командира 589-го отдельного строительного 
батальона от заместителя начальника отдела укомплектования 7-й армии 
указывалось: «Красноармейцев немецкой национальности и красноармейцев, 
происходящих из западных областей СССР, оставьте вверенном Вам батальоне, 
никуда не откомандировывайте» [102]. Обычно задержка части изъятых воен-
нослужащих-немцев с отправкой в тыл была связана с необходимостью ис-
пользовать их на строительстве оборонительных рубежей. Как вспоминал 
один из изъятых немцев, он и другие немцы 51-й армии по изъятию были 
направлены в 3-й инженерно-строительный батальон и принимали участие 
в строительстве инженерных укреплений линий обороны для отступавших 
частей Красной Армии.

Приостановление на некоторое время в отдельных частях отправки воен-
нослужащих-немцев в тыл страны и использование их для нужд армии не-
сколько уменьшило моральный удар, полученный в ходе изъятия. Многие 
немцы надеялись, что справедливость восторжествует и советские немцы 
продолжат борьбу с агрессором. Но этого не произошло.

В начале мая 1942 г. распоряжением наркома обороны № 1/796606 от 7 мая 
1942 г. в Красной Армии и на флоте была проведена очередная чистка «небла-
гонадежных» национальностей [103]. Оставшиеся в строительных батальонах 
военнослужащие-немцы были переведены в строительные батальоны внут-
ренних строительных частей, которые к тому времени на основании Поста-
новления Государственного Комитета Обороны СССР № 660сс от 11 сентября 
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1941 г. были преобразованы в рабочие колонны и отряды так называемой 
«Трудовой армии» [104].

Отправка военнослужащих-немцев из строительных и запасных частей в 
«Трудовую армию» в различных местах происходила по-разному. Как вспоми-
нали участники тех событий, всех изымаемых погрузили в эшелон и отправи-
ли в тыл страны. Нередки были случаи, когда по прибытии к месту назначения 
военнослужащим-немцам не сообщалось, что они уже не являются военно-
служащими Красной Армии, а находятся на положении «мобнемцев». Правда 
становилась известной спустя некоторое время. Как вспоминал В. Э. Гергерт, 
после отправки в тыл спустя некоторое время «…я понял, кем мы стали и для 
кого готовилась лагерная зона. Мне стало ясно, что никакой роты (военных-
строителей. – Авт.) не было и я не был ее командиром, это была лишь времен-
ная профанация» [105]. В большинстве случаев начальство поступало так, 
чтобы «хоть на какое то время смягчить наше положение и сразу не оглушать 
тем, что мы, фронтовики, переведены в трудовую армию» [106].

Но были и другие случаи «унизительной отправки». Как вспоминал Карл 
Людвигович Вахтер: «Нас, воинов-строителей немецкой национальности, 
пригласили на собрание в армейский клуб: проверили документы, уточнили 
наши данные, поинтересовались, нет ли оружия. А потом вокруг клуба сомк-
нулось кольцо вооруженных солдат. Около 700 «участников собрания» пост-
роили в колонну и под конвоем через весь Челябинск провели к будущей 
площадке металлургического завода. Горожане недоумевали, кого ведут, ведь 
мы были в красноармейской форме, но в сопровождении охраны и автомат-
чиков» [107].

Проведенный анализ личных дел военнослужащих-немцев и списков по-
гибших позволяет утверждать, что изъятие военнослужащих-немцев на осно-
вании директивы № 35105с растянулось до конца весны 1942 г.; это утвержде-
ние косвенно подтверждается в приложении 14.

Таким образом, к концу второго периода изъятия из рядов Красной Армии 
были отправлены в тыл 10–12 тыс. военнослужащих-немцев Поволжья [108]. 
По утверждению А. А. Германа и А. Н. Курочкина, изъятые из армии военно-
служащие-немцы стали первым контингентом «Трудармии» [109].

Но на этом процесс изъятия не закончился. Начался его третий период. 
Теперь откомандирование выявленных военнослужащих-немцев контроли-
ровали не столько командиры и замполиты, сколько сотрудники особых отде-
лов НКВД при воинских частях. В дальнейшем они наряду с командирами 
участвовали в проверке «чистоты» воинских рядов и давали указания коман-
дирам на изъятие обнаруженных воинов-немцев [110]. Процесс изъятия не 
прекращался вплоть до мая 1945 г. Об этом свидетельствуют неоднократные 
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указания на очередную проверку (выделено мною. – Авт.) наличия немцев 
в частях.

Невзирая на боевые заслуги красноармейцев-немцев, органы НКВД мето-
дично выполняли мероприятия по выявлению и изъятию оставшихся немцев. 
Сотрудники особых отделов НКВД на протяжении всей войны получали свод-
ки о национальном составе воинских частей и соединений. Так, в сводке от 
1 июля 1943 г. по частям 23-й гвардейской стрелковой дивизии указывалось, 
что в дивизии имелся один немец. Спустя некоторое время в очередном до-
несении уже отмечалось отсутствие военнослужащих-немцев [111].

Освобождая захваченную территорию от немецко-фашистских войск, Крас-
ная Армия также освобождала находившихся в немецких лагерях военноплен-
ных красноармейцев. После определенной проверки они снова становились 
в армейский строй. Исключение составляли лишь советские немцы и бывшие 
красноармейцы «западных» национальностей.

При появлении в рядах Красной Армии представителей «ныне враждебных» 
национальностей они сразу же изымались из воинских частей и брались на 
оперативную разработку сотрудников Смерш как возможные агенты герман-
ской разведки, пропагандисты и перебежчики. Например, в октябре 1944 г. 
органы контрразведки 3-й армии изъяли рядового 1022-го стрелкового полка 
Шиллинга Мартина Мартиновича, 1913 г.р., уроженца с. Шиллинг Бальцерско-
го кантона АССР НП, немца по национальности. В 1940 г. он был призван в 
ряды Красной Армии в 114-ю стрелковую дивизию. В боях под Смоленском в 
июле 1941 г. М. М. Шилинг попал в плен и использовался в германской армии 
в качестве военнопленного-рабочего при кухне 78-й пехотной дивизии. Узнав 
от местных жителей, что недалеко находится партизанский отряд, он и еще 
трое человек бежали к партизанам. Будучи в партизанском отряде, М. М. Ши-
линг неоднократно принимал активное участие в налетах на немецкие отряды 
и гарнизоны. 30 июля 1944 г. партизанский отряд, в котором сражался воин 
из Поволжья, соединился с частями Красной Армии. Спустя некоторое время, 
после фильтрации, из запасного стрелкового полка М. М. Шилинг попал в 
1022-й стрелковый полк. Но служить красноармейцем в действующей армии 
ему пришлось недолго, поскольку он был изъят из части как немец по нацио-
нальности и неблагонадежный элемент. В материалах дела на М. М. Шилинга 
фактически отсутствуют доказательства, подтверждающие его предательство 
и измену Родине. Тем не менее в постановлении на отправку М. М. Шилинга в 
спецлагерь оперуполномоченный Смерша нашел, что Шилинг «…в июле 1941 г. 
при весьма подозрительных обстоятельствах в районе г. Смоленска попал 
в плен… В январе 1942 г. при весьма подозрительных обстоятельствах посту-
пил на службу в 78-ю пехотную дивизию (на работу в эту дивизию из лагеря 
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были направлены 70–80 человек различных национальностей. – Авт.). В сен-
тябре 1943 г. он также при весьма подозрительных обстоятельствах перешел 
на сторону партизан» [112]. В чем заключаются «весьма подозрительные об-
стоятельства», оперуполномоченный не объясняет, но окончательная фраза 
постановления: «Не исключена возможность принадлежности к разведке 
противника» [113] на долгие годы предопределила судьбу красноармейца 
М. М. Шилинга.

Произошедший случай с М. М. Шилингом не единичен. К сожалению, многих, 
таких, как он, приравняли к подлинным изменникам Родины, к тем, кто с ору-
жием в руках воевал против СССР, кто творил злодеяния на оккупированных 
территориях. Зачастую допрос по выявлению их вины органы контрразведки 
начинали поздно ночью и заканчивали в лучшем случае утром. Приведем 
характерный пример. Бывший военнопленный Г. С. Вагнер за нахождение 
в 548-м рабочем батальоне (батальон военнопленных. – Авт.) был обвинен 
в добровольной службе нацистскому режиму. На первом допросе он это ка-
тегорически отвергал, но уже на втором допросе после «убедительных дово-
дов» сотрудников Смерша дал следующие показания: «Раньше я недопонимал 
(выделено мною. – Авт.), что служил в 548-м рабочем немецком батальоне 
добровольно, а в данное время я это осознал» [114].

Несмотря на тщательно спланированную и проведенную акцию по изъятию, 
небольшая часть военнослужащих-немцев по различным причинам все же 
осталась на фронте. Возникает вопрос: откуда все же появились в войсках 
немцы, если их так тщательно изымали? Следует отметить, что небольшая часть 
рядового состава немецкой национальности в момент кампании по изъятию 
находилась в госпиталях и после выздоровления вернулась в свои подразде-
ления. Определенное число немцев поступало в войска «по ошибке» в ходе 
мобилизации. Основной причиной, по которой не все военнослужащие-немцы 
были изъяты с фронта, являлся плохой учет военнослужащих по националь-
ному составу в подразделениях и частях. Как свидетельствует рапорт, посту-
пивший из топографического отделения штаба 7-й армии, происходившее 
изъятие на основании директивы № 35105с проводилось по анкетным данным 
и путем опроса [115]. Командование РККА только в начале осени 1942 г. обра-
тило серьезное внимание на военнослужащих нерусских национальностей 
и провело их учет. Некоторые военнослужащие-немцы в момент проведения 
кампании по изъятию скрыли свою национальность и изменили фамилию. 
Очевидно, кое-кто из них сделал это в целях личной безопасности – сказыва-
лись прожитые годы в период сталинских репрессий. Однако основная часть 
оставшихся воинов-немцев скрыла свою национальность из патриотических 
чувств. Желание бить врага, напавшего на страну, пересиливало страх быть 
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разоблаченным. Сейчас уже известны имена военнослужащих-немцев, сра-
жавшихся под чужими именами. Так, например, Вольдемар Карлович Венцель 
изменил свою фамилию, имя и отчество на Венцова Владимира Кирилловича, 
Петер Левен стал Левиным, старший лейтенант Бойгель – Бойченко, подпол-
ковник Рихтер – Смирновым, П. Шмит – Али Ахметовым, Э. Э. Зайдель – С. Ива-
ненко [116].

Многие из героев до конца войны скрывали свои истинные имена. Лишь 
немногим удалось после войны восстановить свое настоящее имя, фамилию, 
отчество. Только при поддержке маршала Г. К. Жукова были возвращены на-
стоящие имя и фамилия Паулю Шмидту, взявшему имя и фамилию своего 
друга азейбарджанца Али Ахметова [117]. Но такие случаи были большой 
редкостью. Народ жил в страхе перед репрессивной машиной Сталина; не-
смотря на заслуги любой, разоблачивший себя, мог попасть в ее руки. Изменив 
фамилию, бежал из исправительно-трудового лагеря на фронт Георгий Эми-
льевич Рихтер. Под фамилией Смирнов он прошел всю войну, закончив ее 
в звании подполковника и имея при этом семь государственных наград. 
По случайности один из бывших знакомых узнал его и доложил в особый отдел 
о подмене фамилии. Пришлось отсидеть в лагере еще 5 лет [118]. Как показал 
пример Г. Э. Рихтера-Смирнова, каких бы военных заслуг у немца ни было, его 
все равно неминуемо ожидали репрессии.

Даже после войны бывшие военнослужащие-немцы находились под над-
зором органов НКВД, разделив, таким образом, судьбу всего своего народа. 
В качестве примера приведем фрагмент письма Н. Диля, направленного в 
адрес Председателя Совета Министров СССР Н. А. Булганина весной 1955 г. 
До войны Н. Диль проживал в АССР НП. Н. Диль пишет: «С начала Отечествен-
ной 1941 года по 1 сентября 1941 г. участвовал в боях за социалистическую 
Родину… Получил тяжелое ранение и был отправлен в госпиталь. В настоящее 
время я инвалид Отечественной войны, награжден медалью. До 1948 года 
я жил свободно. В 1948 году комендант Колосовского райотдела МВД Омской 
области взял меня на учет как спецпоселенца, где до сих пор и числюсь» [119]. 
Ветеран войны просит освободить его от спецпоселения. Письмо Н. Диля, как 
и множество других аналогичных писем, лишний раз подтверждает тот факт, 
что ответом сталинского тоталитарного режима на лояльность и патриотизм 
советских немцев в годы войны стали грубый произвол и унижение этого 
народа, длившиеся долгие годы.
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1. Нападение Германии на СССР в 1941 г. подавляющее большинство немцев 
Поволжья восприняло как личную трагедию, как трагедию своей родины – 
Советского Союза. Сформированный в предвоенные годы советский социа-
листический патриотизм побуждал их к стремлению с оружием в руках встать 
на защиту своего Отечества. Несмотря на отсутствие массовой мобилизации 
немцев в Красную Армию, те из поволжских немцев, кто в это время находил-
ся в ее рядах, в подавляющем своем большинстве продемонстрировали 
преданность Родине, мужество и отвагу в борьбе с агрессором, многие из них 
на алтарь победы пожертвовали свою жизнь. Анализ документов воинских 
частей и подразделений, где служили поволжские немцы, показывает, что 
героизм и самоотверженность в борьбе с агрессором, проявлявшиеся ими на 
фронте, были правилом, а исключения из него были крайне редки. Изучение 
фильтрационных дел военнопленных поволжских немцев также подтвержда-
ет наличие у них устойчивого патриотического сознания. Практически все они 
(за очень редким исключением) оказались в плену не по своей воле. Находясь 
в плену, большинство из них отказались от привилегий, предоставлявшихся 
этническим немцам нацистским режимом Германии, и предпочли остаться 
в качестве военнопленных либо, если это удавалось, бежать из плена и про-
должать борьбу в партизанских отрядах.

2. Однако советское государство, как и Россия в годы Первой мировой 
войны, вновь в самой грубой и унизительной форме отвергло патриотические 
чувства и дела российских немцев, продемонстрировало, что эта категория 
советских граждан для него – «чужие», представители «враждебной нацио-
нальности». Проявлением этого факта стало изъятие военнослужащих-немцев 
из Красной Армии и направление их сначала в строительные батальоны, 
а  затем в «Трудовую армию», где они оказались на положении заключенных. 
Конечно же, такие действия власти не могли не нанести нового сильного 
удара по патриотическим чувствам немецкого населения. Как показывают 
многочисленные свидетельства очевидцев и участников описанных нами 
событий военных лет, даже у самых фанатично преданных режиму военнослу-
жащих-немцев зародились обида, разочарование, начался процесс переоцен-
ки сложившихся взглядов и убеждений, всей системы нравственных ценнос-
тей, которым они до тех пор были привержены. Немцы вновь почувствовали 
себя в этой стране изгоями. Патриотическое сознание советских немцев под-
верглось суровому испытанию.

Таким образом, в условиях сталинского тоталитарного режима почти в 
точности был воспроизведен процесс формирования и разрушения патрио-
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тического сознания поволжских немцев, имевший место в Российской империи 
в 1874 – 1917 гг. Такое совпадение представляется не случайным. При всей 
непохожести политических режимов, существовавших до и после 1917 г., в 
обоих случаях немецкое население страны в экстремальных условиях воен-
ного времени становилось жертвой неадекватной перестраховки, произвола 
великодержавной имперской политики двух режимов, не признававших и не 
соблюдавших на практике важнейшие демократические и гуманитарные прин-
ципы по отношению к собственным гражданам.
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Заключение

На протяжении всей истории России важнейшим элементом ее государс-
твенности являлись вооруженные силы (армия). Они всегда были, да и сегод-
ня остаются символом и гарантом ее суверенитета, орудием военно-стратеги-
ческой защиты государственных интересов. Самодержавно-абсолютистский, 
а затем и тоталитарный характер власти, особенности международного поло-
жения России в последнем тридцатилетии XIX и первой половине ХХ веков 
вызывали повышенное внимание государственного руководства к военному 
строительству и состоянию армии, что, в свою очередь, обусловило довольно 
заметную роль армии и военных в жизни общества, высокий престиж военной 
службы и уважительное отношение общества к российскому (позднее – совет-
скому) солдату.

С введением в 1874 г. всеобщей воинской повинности российская армия 
стала массовой, через нее проходила значительная часть мужского населения 
страны. Специфика выполнявшихся армией задач объективно способствова-
ла формированию у военнослужащих патриотического сознания. Оно усили-
валось также проводившимся в армии целенаправленным военно-патриоти-
ческим воспитанием. В результате российская, а потом и советская армия 
стала для мужского населения страны своеобразной школой формирования 
российского (в годы советской власти – советского) патриотизма.

Всеобщий характер воинской повинности обусловил привлечение к обя-
зательной военной службе почти всего мужского населения многонациональ-
ной России, включая и представителей национальных меньшинств, менталитет 
которых существенно отличался от менталитета русского народа, других сла-
вянских народов, составлявших основу населения страны. Среди таких наци-
ональных меньшинств оказалась и весьма своеобразная этническая группа – 
поволжские немцы.

Местные условия жизни и хозяйствования колонистов, многолетняя борь-
ба с суровой природой и засушливым климатом наложили отпечаток на их 
национальный характер. Как, несколько своеобразно, отмечал в начале ХХ ве-
ка один из исследователей истории поволжских немцев Я. Дитц, «немцы По-
волжья – это новый народ, даже новая раса, создавшаяся в особых жизненных 
условиях. Это новая самобытная нация, ничем абсолютно не похожая на немца-
германца» [1].
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Можно спорить о правомерности использования в приведенном пассаже 
некоторых научных категорий, однако суть этого высказывания несомненно 
верна: немцы Поволжья во второй половине XIX века представляли собой 
уникальную этническую группу, у которой было потеряно осознание себя 
гражданами Германии, не сформировано осознание себя гражданами России, 
зато прочно утвердилось чувство принадлежности к Поволжью, то есть свое-
образный региональный патриотизм. О крепости этого чувства свидетель-
ствует тот факт, что даже те из немцев Поволжья, кто в силу различных обстоя-
тельств вынужден был в последней трети XIX – начале ХХ веков эмигрировать 
в США, Канаду, Аргентину и другие американские страны, продолжали осо-
знавать себя таковыми. Это чувство принадлежности к Поволжью у их потом-
ков сохраняется до сих пор.

Отмена в 1871 г. особого управления колонистами и их привилегий и, это 
особенно важно, введение с 1874 г. всеобщей воинской повинности нанесли 
чувствительный удар по сложившемуся десятилетиями укладу и образу жизни 
колонистов, по их сознанию, заставив их приспосабливаться к новым услови-
ям существования. Часть колонистов испугалась перемен и предпочла поки-
нуть Поволжье, эмигрировав на Запад, прежде всего в Америку, в поисках 
новых мест поселения, где можно было бы сохранить прежние условия и образ 
жизни. Всего до 1914 г. Поволжье покинули свыше 100 тыс. немцев, то есть 
приблизительно четвертая часть от общего их числа [2].

Однако все же подавляющее большинство поволжских немцев остались на 
месте и были вовлечены в мощные интеграционные процессы, происходившие 
в российском обществе, в Поволжском регионе, в связи с активным формиро-
ванием в России индустриального общества, быстрым развитием капиталис-
тических отношений.

Как показывает проведенное нами исследование, начиная с 1874 г. важ
нейшим фактором формирования у поволжских немцев восприятия себя 
гражданами России (а затем и СССР), формирования патриотического 
сознания стала обязательная военная служба.

Массовый характер призыва мужского немецкого населения на военную 
службу, экстерриториальный принцип воинской службы, сложившаяся систе-
ма службы в действующей армии и в резерве (запасе) приводили к массовому 
перемещению мужчин-немцев Поволжья за пределы узкого мирка своих ко-
лоний в различные регионы России, тесному контакту с представителями 
других народов страны, усвоению русского языка как государственного. Госу-
дарственный характер выполнявшихся военных задач, общие для всех тяготы 
и лишения воинской службы сплачивали в частях и подразделениях армии 
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представителей различных национальностей на основе российского патрио-
тизма.

В то же время, как удалось установить, процесс формирования российско-
го патриотизма у поволжских немцев в подавляющей степени носил объек-
тивный характер, то есть определялся теми условиями, в которых оказывались 
поволжские немцы, призванные на военную службу. Какой-либо заранее про-
думанной, спланированной и целенаправленно проводившейся политики по 
формированию у российских немцев-военнослужащих патриотических чувств, 
как и у представителей других национальных меньшинств, в Российской им-
перии не существовало. Это напрямую обусловливало противоречивость 
процесса формирования патриотического сознания поволжских немцев.

Если в первые тридцать лет после введения всеобщей воинской повиннос-
ти условия воинской службы были достаточно благоприятными и необреме-
нительными, то и процесс формирования патриотического сознания у немцев 
Поволжья шел быстрыми темпами. Как только государство ужесточило свою 
военно-мобилизационную политику, это почти сразу же привело к торможе-
нию исследуемого нами процесса. Однако до тех пор, пока государственная 
политика в вооруженных силах не осуществляла национальной дискримина-
ции и «раскладывала» возраставшие трудности одинаково на представителей 
всех народов России, проходивших воинскую службу, разрушения сформиро-
вавшегося патриотического сознания поволжских немцев практически не 
происходило. Подавляющее большинство их честно и добросовестно выпол-
няли свой воинский долг, о чем, в частности, свидетельствуют приводимые 
в монографии примеры героизма и самопожертвования, проявленные нем-
цами в Русско-японской войне.

В специфической «социалистической» форме формировалось патриотичес-
кое сознание военнослужащих – поволжских немцев в мирные годы советской 
власти (1922 – 1941 гг.). В эти годы процессу «военизации» (то есть службе 
в кадровых и территориально-милиционных частях, допризывной военной 
подготовке) подверглось практически все взрослое мужское население до-
призывного и призывного возрастов. В эти годы формирование «советского 
социалистического патриотизма» в рядах Вооруженных сил СССР осуществля-
лось целенаправленно на основе специальной политической линии, прово-
дившейся в войсках. Существовали специальные политические органы, зани-
мавшиеся этой деятельностью, проводились специальные политические за-
нятия. Наличие объективных условий (сам характер воинской службы) и 
субъективных факторов (целенаправленный процесс воздействия на воинов) 
обусловливало достаточно высокую эффективность и результативность про-
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цесса формирования «социалистического» патриотизма у военнослужащих-
немцев.

Как показало наше исследование, важную позитивную роль в этом процес-
се играла также национальная политика большевистского руководства в во-
оруженных силах. Поволжские немцы являлись «титульной нацией» Автоном-
ной республики немцев Поволжья, отсюда в воспитательной работе с ними 
учитывалась их национальная специфика. Как правило, они проходили служ-
бу вместе в составе определенных воинских частей, которые, хотя и не явля-
лись национальными, тем не менее в своем составе имели подразделения, 
укомплектованные поволжскими немцами. И хотя начиная с 1938 г. в Красной 
Армии все больше проявлялось недоверие к «советским» немцам, принима-
лись откровенно дискриминационные документы, ограничивавшие их право 
выполнения своего воинского долга перед Родиной, на поволжских немцев, 
как на «титульную нацию», они не распространялись.

Прямым следствием сформировавшегося к 1941 г. советского патриотичес-
кого сознания поволжских немцев, его устойчивости и действенности стали 
массовый героизм, мужество и самоотверженность даже той не очень большой 
части немцев-военнослужащих (в подавляющем своем большинстве поволж-
ских немцев), которая оказалась в рядах Красной Армии к началу Великой 
Отечественной войны, патриотическое поведение большинства военнослу-
жащих-немцев, оказавшихся в германском плену.

Таким образом, проведенное нами исследование на примере поволжских 
немцев позволяет сделать первый важный вывод: обязательная военная 
служба в многонациональном государстве, если она осуществляется в 
строгом соответствии с общенациональными интересами и не допус
кает национальной дискриминации отдельных народов или этнических 
групп, сама по себе объективно способствует формированию государс
твенного, патриотического сознания у воинов – представителей наци
ональных меньшинств, даже если их ментальность значительно отли
чается от ментальности основной части населения страны. Тем более 
этот процесс становится эффективней, если государство в вооружен
ных силах проводит продуманную политику по формированию патрио
тического сознания у представителей национальных меньшинств с уче
том их национальной самобытности.

Вместе с тем изучение военной службы поволжских немцев позволяет нам 
сделать и выводы иного рода.

Как показывает практика поволжских немцев, у национального меньшин
ства невозможно сформировать или хотя бы сохранить общероссийское 
патриотическое сознание в годы гражданской войны, когда существует 
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глубокий раскол в обществе, отсутствует твердая государственная 
власть, воюющими сторонами творятся массовый произвол и беззако
ние.

В период двух тяжелейших войн, которые пережила страна в 1914 – 1918 гг. 
и в 1941 – 1945 гг., государственное руководство не смогло выдержать прово-
дившуюся в предвоенные годы в обществе и вооруженных силах политическую 
линию, обеспечивавшую равноправие поволжских немцев с другими народа-
ми страны. Причиной этого стали отсутствие устойчивых демократических 
норм жизни, самодержавный и тоталитарный характер власти, имперские 
традиции во внутренней и внешней политике. В результате тот факт, что исто-
рические корни связывали поволжских и других немцев страны с фашистским 
государством-агрессором, противостоявшим России (позднее – СССР), стал 
поводом для огульных подозрений – и даже обвинений – российских немцев 
в пособничестве агрессору. Восторжествовала неадекватная перестраховка: 
стала проводиться политика дискриминации немецкого населения России и 
СССР во всех сферах общественной жизни. В вооруженных силах она в обоих 
случаях проявилась в том, что немцев лишили возможности с оружием в руках 
защищать свою Родину. Они были изъяты из боевых частей. В годы Первой 
мировой войны их приравняли к военнопленным, в годы Второй мировой 
войны – к заключенным. Такие действия властей оказались глубоко унизитель-
ны и оскорбительны для людей, считавших себя полноправными гражданами 
своей страны. В обоих случаях по формировавшемуся долгие годы патриоти-
ческому сознанию поволжских немцев был нанесен несправедливый удар.

Изучение ситуации с российскими немцами в военные годы позволяет 
сделать еще один важный вывод: враждебное отношение государственной 
власти в военное время к любому из национальных меньшинств, огульные 
подозрения в пособничестве противнику и на этой основе национальная 
дискриминация, в том числе лишение права с оружием в руках защищать 
свою Родину, оказываются контрпродуктивными. Они не только не 
приносят какойлибо ощутимой пользы, а, наоборот, в сложных услови
ях военной обстановки создают дополнительные трудности и проблемы 
для государства и его вооруженных сил. Основанная скорее на эмоциях, 
чем на здравом смысле, дискриминационная политика в отношении 
 «подозреваемого» национального меньшинства вместо мнимых врагов 
государства объективно генерирует все больше реальных недобро
желателей существующего политического режима.

В первой из двух рассматриваемых войн падение самодержавия, бурные 
события 1917 г., последовавшая за ними Гражданская война и утверждение 
большевизма привели к разрушению старого патриотического сознания 
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практически у всего населения бывшей Российской империи; и таким образом 
немцы Поволжья, как и все остальные граждане теперь уже Советского Союза, 
на равных условиях оказались у истоков формирования нового «советского 
социалистического патриотизма».

Во втором случае процесс разрушения патриотического сознания немцев 
безостановочно продолжался и в послевоенные годы. Особенностью этого 
этапа стали депортация немцев из Поволжья и «распыление» их по огромной 
территории Сибири и Казахстана, что привело к фактическому разрушению 
этой самобытной этнической группы. Аналогичная судьба постигла и такие 
достаточно крупные, формировавшиеся многие десятилетия этнические груп-
пы, как немцы Украины, Крыма, Закавказья, Северного Кавказа, Ленинградской 
области. Смешавшись в местах депортации, «Трудовой армии», спецпоселений, 
эти этнические группы стали ощущать себя единым народом – «советскими» 
немцами. Во многом это происходило потому, что все они подвергались оди-
наковой дискриминации со стороны государства.

До 1955 г. на немцев распространялся режим спецпоселения. Все эти годы 
их не допускали к службе в армии. Впервые немцев вновь призвали на военную 
службу лишь осенью 1955 г., но и позднее еще многие годы для них существо-
вали запреты на службу за пределами СССР, в режимных частях, на поступле-
ние в военно-учебные заведения.

Сорок с лишним лет, вплоть до начала 1990-х гг., о вкладе советских немцев 
в победу над фашизмом в годы Великой Отечественной войны умалчивалось. 
Многие немцы-фронтовики так и не дождались справедливой оценки их вкла-
да в Победу.

Изъятие военнослужащих-немцев из рядов Красной Армии, лишение их 
права с оружием в руках защищать Родину, депортация, принудительное со-
держание в «Трудовой армии», спецпоселения нанесли российским немцам 
глубочайшую моральную травму. У большинства их вместо разрушенного 
патриотического сознания сформировался устойчивый и вполне обоснован-
ный пессимизм в отношении возможностей сохранения своей национальной 
идентичности, полноценной реализации своих национально-культурных за-
просов. Этому способствовали существование в нашей стране в течение 
многих послевоенных лет всевозможных запретов на «немецкую» тему, затя-
нувшаяся и непоследовательная реабилитация немецкого народа.

В результате одна часть немцев (меньшая), получившая с середины 1960-х 
годов возможность и сумевшая сделать определенную служебную и обще-
ственную карьеру, в том числе и военную, быстро ассимилировалась, другая 
(большая) часть стала связывать свое будущее с эмиграцией в Германию. 
Следствием этого стал наблюдавшийся в последние годы ХХ столетия исход 
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немцев из СССР, а с его распадом – из России и стран СНГ на свою историчес-
кую родину в Германию.

Печальная судьба немцев в России, и в частности трагические страницы 
военных лет, должна стать поучительным историческим уроком на будущее. 
Нельзя допускать произвола и жестокости по отношению к целым на
родам точно так же, как и к отдельным личностям. Общество должно 
строго следовать конституционным нормам жизни, опираться на раз
витую законодательную базу, ограничивающую произвол государствен
ной власти. В противном случае возможны рецидивы прошлого, таящие 
в себе угрозу для всего демократического процесса развития.

Примечания

 1. Дитц Я. Е. История поволжских немцев-колонистов. – М.: Готика, 1997. – 
С. 377.

 2. См.: Long J. W. From Privileged to Dispossessed. – P. 217.
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ПРИКАЗ № 1 *

 
10 сентября предстоит новая операция по очистке всей Области Немцев По-
волжья от дезертиров. В связи с этим все граждане призываются оказать 
Губкомдезертир возможное содействие по ловле этих государственных из-
менников.

Горе укрывателям, пособникам и подстрекателям.
На черную доску имена всех тех, которые позорят Советскую Респуб-

лику!
Каждый должен знать, что отделение революционного трибунала при 

Губкомдезертир жестоко карает не только дезертиров, но и всякого при-
частного к этим злостным преступникам.

Если вы хотите спасти свое имущество от разорения и смягчить наказание 
дезертирам, то приложите все усилия, чтобы дезертиры наших колоний доб-
ровольно явились немедленно.

С 10 сентября все три уезда нашей губернии распоряжением Революцион-
ного Военного Совета Заволжского Военного Округа объявляется на военном 
положении.

Не забывайте, что явиться добровольно через три дня уже поздно.

Чрезвычайная комиссия по проведению кампании
по очистке Области от дезертиров.

6 сентября 1920 г. г. Марксштадт

 * ГИАНПЭ. Ф. Р-487. Оп. 2 о/д. Д. 30. Л. 46.  
 Орфография и пунктуация всех документов сохранены.
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ПРОЕКТ * 
организации немецкого добровольческого отряда

Во всех немецких колониях Поволжский комиссариат объявляет запись 1. 
добровольцев для борьбы с чехословаками и казаками.

К службе в добровольческих отрядах принимаются рабочие, крестьяне 2. 
и политработники, стоящие на платформе Советской власти и ее защиты.

Запись добровольцев производится через агентов-агитаторов, рассыль-3. 
ных комиссариатом и уездными совдепами в Баронске, Ровном, Голом Кара-
мыше при уездных комиссариатах и в Красном Куте и Камышине при специ-
альных комиссиях, состоящих из представителей немецкого комиссариата и 
немецких уездных совдепов.

Сборным пунктом добровольцев назначить: Баронск (при отряде инос-4. 
транного легиона), Красный Кут и Камышин при уездных военных комиссари-
атах, где они будут до окончания формироваться, состоять на учете и регист-
рации. Здесь же они получат довольствие, обмундирование и содержание и 
будут обучатся под руководством опытных инструкторов, по возможности 
знающих немецкий язык.

Штаты будут формироваться при названных пунктах по расчету ба-5. 
тальона.

Батальоны объединятся в интернациональный полк, командир которого 6. 
составит лицо, знающее немецкий язык и назначаемое по соглашению между 
Поволжским комиссариатом по немецким делам и высшей военной инстан-
цией.

Образуемый таким образом интернациональный полк состоит в военном 7. 
отношении в непосредственном ведении Саратовского Губернского военного 
комиссариата, от которого будут отпускаться кредиты на содержание полка 
со дня приема добровольцев.

Поволжский комиссариат по немецким делам направляет политический 8. 
дух состава полка и является посредником межу ними и Губернским военным 
комиссариатом.

 * ГИАНПЭ. Ф. 728. Оп.1. Д. 71. Л. 15–17.
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В интернациональный полк переводятся все мобилизованные уже крас-9. 
ноармейцы, происходящие из немецких колоний, а также числящиеся в фор-
мируемом интернациональном легионе.

По организации военных комиссариатов при вновь образованных не-10. 
мецких уездах, батальоны интернационального полка будут расквартированы 
при них.

23 августа 1918 г.

P.S.
Штаты из немцев-колонистов будут формироваться по расчету рот, которые 

после законченного обучения приказами штаба комплектуются русскими 
ротами в батальоны.

Комиссариат формирует роты с таким расчетом, чтобы в состав каждой 
роты вошли: 1) добровольцы как наиболее надежный элемент, 2) уже прохо-
дившие военную службу и 3) из тех призываемых, которые еще не обучены.
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По борьбе с дезертирами *

Обязательное постановление от 1 февраля 1920 г. 
г. Саратов.

Дезертирам а также их укрывателям Советская Власть никакой пощады не даст 
и последние как заклятые враги трудового класса будут подвергаться самым 
суровым наказаниям:

Дезертиры будут приговариваться к самым суровым наказаниям – от кон-1. 
фискации всего имущества, лишения навсегда земельного надела и до рас-
стрела включительно.

К укрывателям, как к изменникам Рабоче-Крестьянскому делу, помимо 2. 
указанных мер, будут применятся денежные штрафы и посылка на прину-
дительные работы, с заключением в концентрационном лагере на срок до 
5 лет.

Ни одна семья дезертира не останется безнаказанной: помимо лишения 3. 
всего имущества, заключения в концентрационный лагерь, на них будут нала-
гаться повинности по общественным работам и по выполнению урочных работ 
в хозяйствах честных красноармейцев.

На волости и селах, в которых обнаружатся дезертиры, будут налагаться 4. 
контрибуции и принудительные общественные работы.

 * ГИАНПЭ. Ф. Р-268. Оп.1 Д. 3. Л.1.
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Дислокация учебных пунктов на территории АССР НП *

Наименование  
кантона

Наименование города, села, 
где находится учебный пункт

В районе комплектования 96-го стрелкового полка

Покровский г. Покровск, с. Генеральское

Марксштадский г.  Марксштад, с. Рязановка /Неб/**,  
с. Цюрих, с. Бародаевка

Красноярский с. Красный Яр, с. Рейнгардт,

Мариентальский с. Мариенталь, с. Александров-Гай

Куккусский с. Шталь, с. Динкель

В районе комплектования кавалерийского эскадрона 
32-й стрелковой дивизии

Покровский с. Узморье

Вне района комплектования территориальных частей

Франксский с. Франк, с. Гуссенбах, с. Диттель

Палласовский с. Палласовка, с. Блюменфельд

Старо-Полтавский с. Старая Полтавка

Бальцерский с. Бальцер, с. Кримм

Золотовский с. Золотое, с. Верхняя Банновка

Зельмановский с. Зельман, с. Иловатка

Краснокутский с. Красный Кут, с. Дьяконовка,
с. Шенталь

Федоровский с. Федоровка, с. Гнаденфлюр,
с. Семеновка, с. Миус

Каменский с. Каменка, с. Крафт, с. Розенберг

     ** Закрыты к концу 1927 года.

 * ГИАНПЭ. Ф. 518. Оп. 2. Д.17. Л.162.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
3-й сессии ЦИК АССР НП 2-го созыва 

по докладу «О территориальном строительстве» *

3-я сессия ЦИК АССР НП, заслушав доклад тов. Бурмистенко о территориальном 
строительстве, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Признать1. , что работа по развитию территориальной системы должна 
проводиться военными органами при активном содействии всех без исклю-
чения советских учреждений и организаций.

Утвердить2.  решение Президиума ЦИКа АССР НП от 17 сентября 1925 г. 
об организации национального полка с будущего года в составе Саратовской 
дивизии.

Поручить3.  Президиуму ЦИК:
а) принять меры к надлежащему использованию демобилизованных крас-

ноармейцев и командного состава запаса и в низовом советском аппарате, 
органах милиции и т.д.

б) принять меры к изданию военной литературы и необходимых руководств 
(уставы) на немецком языке.

в) принять все необходимые меры к полной ликвидации неграмотности 
среди допризывников путем создания отдельных школ по ликвидации негра-
мотности (где возможно) и в первую очередь в районах комплектования 
территориальной дивизии.

г) принимая во внимание настоятельную необходимость военизации на-
селения, отнести оборудование ленинских и военных уголков учебных пунктов 
на местные средства, по смете Народного Комиссариата Просвещения, уста-
новив работу этих уголков не только на время сборов, но и вне их.

д) расширить работу по военизации населения и сосредоточить ее в избах-
читальнях.

Поручить4.  кантонным исполкомам и Территориальному Управлению 
провести пропаганду среди населения по разъяснению вопросов, связанных 
с территориальным строительством, как через печать, так и путем докладов.

Считать5.  необходимым углубление и расширение работы комитетов 
содействия учебным пунктам при проведении допризывной подготовки, 
предложить кантонным исполнительным комитетам и сельским советам об-
ратить особенное внимание на работу этих комитетов.

 * ГИАНПЭ. Ф. Р-482. Оп.1. Д. 26. Л. 36.
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ПЕРЕЧЕНЬ  
населенных пунктов АССР НП, в которых проживает переменный 

состав 96-го стрелкового полка, учебные пункты и пункты сбора *

Наименование подразделения и из каких населенных 
 пунктов комплектуется переменный состав

Учебный пункт и  
пункт сбора

Район 1-го батальона

Марксштадский кантон

Полковая батарея и ветеринарная часть

г. Маркс, Обермонжу. г. Маркс

1-я стрелковая рота и штаб 1-го батальона

Борегард, Теляузе, Паульское, Кано, Нидермонжу. г. Маркс

Хозяйственная команда

Орловское, Боаро, Филиппсфельд, Беккердорф. г. Маркс

2-я стрелковая рота

Геккерберг, Брокгаузен, Рязановка, Баскатовка, Сусаннен-
таль, Унтервальден

с. Рязановка

Санитарная часть

Люцерн с. Рязановка

1-я пулеметная рота

Цуг, Панинское с. Цюрих

3-я стрелковая рота и клуб полка

Золотурн, Цюрих, Базель, Воротаевка, Гларус, Шафгаузен. с. Цюрих

 * ГИАНПЭ. Ф. 482. Оп.1. Д. 87. Л. 4.
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Наименование подразделения и из каких населенных 
 пунктов комплектуется переменный состав

Учебный пункт и  
пункт сбора

Район 2-го батальона

Красноярский кантон

4-я стрелковая рота и штаб батальона

Подстепное, Красный Яр, Усть-Караман, Звонарев Кут, 
Звонаревка

с. Красный Яр

5-я стрелковая рота

Старицкое, Луговая Грязнуха, Осиновка, Липов Кут, 
 Липовка

с. Липов Кут

Тонкошуровский кантон

6-я стрелковая рота

Раскаты, Суслы, Крутояровка, Тонкошуровка, Мечеты, 
 Отроговка, Ней-Боаро, Лилиенфельд, Фрезенталь, 
 Либенталь, Ней-Обермонжу, Ней-Урбах

с. Тонкошуровка

2-я пулеметная рота

Александерге, Вайценфельд, Розенфельд, Ной-Тарлик, 
Гнадендорф, Урбах, Антоновка, Ней-Мариенталь

с. Розенфельд

Район 3-го батальона

Покровский кантон

3-я пулеметная рота и взвод конных разведчиков

Таловка, Шумейка, Генеральское с. Генеральское

7-я стрелковая рота, взвод связи, конный взвод, штаб
3-го батальона, хозяйственная часть, музыкальный взвод

г. Покровск г. Покровск

Вольский кантон

8-я и 9-я стрелковые роты

Все населенные пункты Вольского кантона с. Вольское
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ПРОЕКТ  
нагрудного знака для военнослужащих-немцев Поволжья
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Приложение 8

ПРОГРАММА  
допризывной подготовки первого года обучения на 1925 г. *

Наименование дисциплин Количество часов

Стрелковая подготовка 110
Полевая подготовка 86
Общие сведения и уставы 16
Физическая подготовка 20
Сведения о химической войне 8
Политическая подготовка 40
Всего учетных часов 280

ПРОГРАММА 
допризывной подготовки второго года обучения на 1927 г. **

Наименование дисциплин Количество  
часов

Политическая и общественная подготовка:
а) политическая подготовка 30
б) гарнизонная служба 6

Физическая подготовка 14
Изучение технических средств борьбы:

а) оружие и его сбережение 24
б) саперное дело и маскировка 2

Стрелково-тактическая подготовка: 
а) стрелковая подготовка 60
б) строевая подготовка 18
в) тактическая подготовка 26

Всего учетных часов 180

 * ГИАНПЭ. Ф. 888. Оп. 2. Д.1. Л. 42.
 ** Там же. Оп. 5. Д.19. Л. 240.
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №17 
Агитсовещания при Агитпропаганде Обкома РКП Немреспублики 

от 10 ноября 1925 г. *

ПОСТАНОВИЛО:

Над каждой ротой ввести шефство, или кантона, или трудового кол-1) 
лектива.

В состав Агитсовещания и политпросвещения ввести представителя 2) 
от полка, которому посылать повестку дня.

Провести кампанию среди населения о территориальном строительстве 3) 
по Немреспублике.

Полку присвоить следующие название: «96-й стрелковый полк имени 4) 
Немреспублики».

Полковой праздник проводить 19 октября в день провозглашения авто-5) 
номной области.

Составить обращения к полку от имени Обкома и ЦИКа, проект поручить 6) 
составить т.т. Кунте и Бурмистенко.

Поручить Агитпропу и Главполитпросвету озаботиться об оборудовании 7) 
полкового клуба.

Для установления связи с полком два раза в месяц командировать това-8) 
рищей, которым установить очередь Агитпропу.

 * ГИАНПЭ. Ф. 888. Оп. 2. Д.1. Л. 4.



165

Приложение 10

РАСПОРЯДОК ДНЯ 
96-го Стрелкового полка с 1 февраля 1926 г. *

Подъем в 6 час.
Уборка помещений, чай, осмотр и поверка с 6 до 7 час.
Первый час занятий с 7 до 7-50
Второй час занятий с 8 до 8-50
Третий час занятий с 9 до 9-50
Четвертый час занятий с 10 до 10-50
Обеденный перерыв с 11 до 13
Пятый час занятий с 13 до 13-50
Шестой час занятий с 14 до 14-50
Седьмой час занятий с 15 до 15-50
Восьмой час занятий с 16 до 16-50
Самообслуживание, чистка оружия с 17 до 18
Ужин и чай с 18 до 18-50
Внешкольная работа с 19 до 20-30
Вечерняя поверка 21 час.
Отбой на сон 22 час.
Полный отдых в предпраздничные дни 23 час.
Инструкторские занятия с мл. комсоставом с 7 до 8 час. ежедневно
День ВНК, четверг с 9 до 11
Заседание Политбюро по понедельникам с 10 до 13
Совещание Политгрупповодов 2 раза в месяц
Инструкторские занятия с Политсоставом с 9 до 11 час. 2 раза в месяц
Партсобрания с 19 час. по вторникам
Заседание Призидиума ВНК с 17 до 18 по понедельникам
Полковое собрание членов РЛКСМ с 19 до 21 по пятницам
Занятия в партшколе и союзной школе с 19 до 21 по понедельникам
Работа в Штабе полка с 9 до 16
ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. Прием больных с 11 до 13 час.
2. Учебный час считать 50 минут.
3. Возвращения в праздничные дни до 23 час.
4. Подъем в праздничные дни на 1 час позднее.

Командир полка Пекутовский
Начальник Штаба Эглэ

 * ГИАНПЭ. Ф. 888. Оп. 3. Д.1. Л. 66.
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ПЛАН 
распределения времени в период лагерного сбора 1927 г. *

Подъем артдивизиона, хозроты, кконного взвода и 
 уборщиков лагеря

в 5.00

Подъем с 5.30

Одевание 5.30 до 5.40

Прогулка 5.40 до 6.00

Умывание 6.00 до 6 15

Чай 6.15 до 6.45

Утренний осмотр 6.45 до 7.00

Выход на занятия 7.00

Первый час занятий с 7.00 до 7.50

Второй час занятий с 8.00 до 8.50

Третий час занятий с 9.00 до 9.50

Четвертый час занятий с 10.00 до 10.50

Пятый час занятий с 11.00 до 11.50

Шестой час занятий с 12.00 до 12.50

Приведение в порядок одежды, обуви, оружия и умывание 
под наблюдением старшины и отд. командиров

с 13.00 до 13.45

Обед с 13.45 до 14.45

Послеобеденный отдых (мертвый час) для всех живущих 
в черте лагеря без исключения.

с 14.45 до 16.45

ПРИМЕЧАНИЕ:  
Начало и конец отдыха объявляется сигналами, распоряжением дежурного по 
лагсбору. Во время отдыха команда "СМИРНО" не подается и все должны обяза-
тельно отдыхать, за исключением наряда. Хождений, вызовов и т. д. не должно 
иметь место. Игры прекращаются, клуб лагерного сбора, Ленпалатки, Штабы и 
лавочки на это время закрываются.

 * ГИАНПЭ. Ф. 888. Оп. 4. Д. 8. Л. 247.
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Самоподготовка под руководством старшины и  
мл. начсостава, кроме предпраздничных дней

с 17.00 до 17.50

Часы внешкольной работы с 18.00 до 19.00

Ужин и вечерний чай с 19.00 до 20.00

Часы внешкольной работы с 20.00 до 21.50

Вечерняя заря (повестка на 15 минут раньше) 22.00

Общелагерная заря 21.00  
(выход в 20.30)

Сон (в предпраздничные дни в 24.00) 23.00

Развод суточного наряда с 19.00

ПРИМЕЧАНИЕ:
Время от вечерней зари до отбоя используется для приве-
дения в порядок и подготовки к занятиям следующего дня 
вооружения, обмундирования.

Работа по Осавиахиму, один раз в неделю, по четвергам. с 20.00 до 21.45

ПРИМЕЧАНИЕ:
1)  Полит. занятия проводить в первые утренние часы, в дни же физической 

 подготовки вслед за часом физической подготовки.
2) Развлечения в праздничные дни допускаются до 23.45.
3) Работа в Штабах с 7.00 до 16.30.
4) Внешкольная работа и развлечения в свободные от занятий и отдыха часы.
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РАПОРТ  
командира 96-го Ленинградского стрелкового полка им. АССР НП 

Я. Жигур Народному Комиссару по Военным и Морским делам 
и Председателю РВС СССР К. Е. Ворошилову *

СЕКРЕТНО
вх. №123 от 21.01.1930
Секретариат Председателя РВС Союза.

Народному Комиссару по Военным и Морским делам и Председателю РВС 
СССР тов. Ворошилову.

Копии :
Начальнику ПУ РККА тов. Гамарник.
Начальнику ГУ РККА тов. Куйбышеву.
Начальнику Командного Управления ГУ РККА тов. Гарькавому.

Прошу Вашего категорического распоряжения Начальнику Командного 
Управления ГУРККА о срочном назначении в 96-й стрелковый полк 3 коман-
диров батальонов, 1 помощника начальника штаба полка, 1 командира бата-
реи, 5 командиров стрелковых рот, 2 командиров пулеметных рот, 2 команди-
ров взводов артиллерии, 6 командиров взводов пулеметчиков, 1 командира 
конного взвода и 23 командира стрелковых взводов, удовлетворительно вла-
деющих немецким языком на имеющиеся свободные вакансии и взамен лиц 
командного состава, совершенно не владеющих немецким языком.

МОТИВИРОВКА

96-й стрелковый полк укомплектован на 65% из немцев Поволжья, 1) 
которые в своем подавляющем большинстве совершенно не понимают по-
русски.

Из всего командного состава в полку знают немецкий язык – 20 человек, 2) 
совершенно не владеют им – 33 человека, некомплект – 18.

Командный состав без немецкого языка вынужден работать через пе-3) 
реводчиков, что требует двойной затраты времени и дает неудовлетворитель-
ный эффект. Во время междусборовой работы эта часть командного состава 

 * РГВА Ф. 4. Оп.1. Д.1417. Л. 21, 22.
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не может вести политработы на селе, получается отрыв командного состава 
от красноармейских масс.

Вопрос об укомплектовании 96-го стрелкового полка командным со-4) 
ставом с [знанием] немецким языком «разрешается» уже четвертый год. Все 
комиссии, обследовавшие полк, считали первоочередной задачей разрешение 
этого вопроса, но до сего времени реально ничего не сделано.

По заявлению Штаба округа, ПриВО совершенно не имеет лиц коман-5) 
дного состава / к 3-7 / с немецким языком.

Мною все меры приняты и все средства исчерпаны (вплоть до исполь-6) 
зования «Красной Звезды»), но результатов нет. Вынужден обратится к Вам, 
как последней высшей инстанции.

Командир и комиссар
96-го стрелкового им. АССР НП полка Я. Жигур

РЕЗОЛЮЦИЯ
РВС ПриВО

Я не имею распоряжения и права на укомплектование 96-го полка, непос-
редственно удивлен, что командир 96-го полка вынужден пренебрегать уста-
вами РККА в целях быстрого разрешения вопросов своего полка. Жду сообщения 
о принятых мерах, как по существу поднятого вопроса командиром 96-го 
полка и так и поступке самого командира, не признающих не только полно-
мочий своего прямого начальника, ни и РВС округа.

20.01.1930 г. /подпись К.Е .Ворошилова/
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Письмо  
швейцарской стрелковой защиты воинам  

96-го Ленинградского стрелкового полка им. АССР НП *

Дорогие товарищи!
Уже давно мы имели желание завязать переписку с товарищами из Красной 

Армии. Мы надеемся, что это письмо станет началом регулярного обмена 
корреспонденцией между товарищами из швейцарской стрелковой защиты 
и товарищами из вашего полка.

Мы здесь являемся в какой-то мере форпостами Красного фронта, которые 
за капиталистическими окопами выполняют свой нелегкий боевой долг. Мы со-
лидарны с рабочей-крестьянской Красной армией советской России, мы бо-
ремся вместе с вами, и как армия рабочих мира, будем бороться за устранение 
капиталистического рабства до полной победы мирового пролетариата.

Чтобы вы знали, как мы работаем и боремся, мы пересылаем вам номера 
газеты, издаваемой нашей организацией. Вышлите нам вашу солдатскую газе-
ту, а мы будем регулярно доставлять вам нашу. Этот обоюдный обмен коррес-
понденцией должен теснее сплотить узы, которые нас всех связывают, и при-
дать боевое мужество и выдержку нашим товарищам в реакционной и обы-
вательской Швейцарии.

На прошлогодней встрече борцов Рот Фронта в Берлине наша делегация 
поклялась тов. Карлу Либкнехту и Розе Люксембург, что мы будем бороться не 
покладая рук, и отомстим фашисту, который безнаказанно убил посланника 
Советского Союза тов.Воровского.

 * ГИАНПЭ. Ф. Р-849. Оп.1. Д. 741. Л. 35.
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СПИСОК  
красноармейцев-немцев Поволжья 88-й стрелковой дивизии, 

погибших в боях в августе – ноябре 1941 г. *

Баяр (Баер) Томас Филипович, с.Добринка, Добринский район (кантон 
АССР НП). Призван Добринским РВК. 88-й с.д., красноармеец, стрелок. Убит в 
бою в районе ст. Лоухи 17.08.1941 г. Похоронен в братской могиле на 41 км, 
Карелия.

Бермауэр Егор Егорович, 1918 г.р. Призван Франкским РВК. 758-й с.п. 88-й 
с.д., красноармеец, рядовой. Убит в бою 13.09.1941 г., высота 217.8, Карелия.

Бесфатор Яков Давидович, 1916 г.р. Мариентальский сельский совет, 
Лизергеймский (Лизандергейский) район (кантон АССР НП). Призван Лизер-
геймским РВК. 611-й с.п. 88-й с.д., повозчик. Убит в бою 18.09.1941 г. Похоронен 
в братской могиле на 41 км, Карелия.

Вельц Генрих Петрович, 1914 г.р. г. Марксштад, Марксштадский кантон. 
Член ВКП(б). Призван Федоровским РВК. 221-й обс. 88-й с.д., красноармеец, 
рядовой, телефонист. Погиб при постройке кабельной линии 07.09.1941 г. 
Похоронен в братской могиле между деревнями Пингосальмо и Лохи-Вара 
(ст. Лоухи Кировской ж/д, Карелия).

Вернер Фридрих Генрихович, 1917 г.р., с. Красный Яр, Красноярский район 
(кантон АССР НП). Призван Мариентальским РВК. 611-й с.п. 88-й с.д., красно-
армеец, рядовой, стрелок. Убит в бою. 02.09.1941 г. Похоронен в могиле возле 
оз. Еловое в 36 км от ст. Лоухи, Карелия.

Виганд Давид Андреевич, 1915 г.р., с. Ростеван (Рейнвальд). Красноярский 
кантон (кантон АССР НП). Призван Красноярским РВК. 611-й с.п. 88-й с.д., крас-
ноармеец, пулеметчик. Убит в бою 15.09.1941 г. Похоронен в братской могиле 
на 41 км, Карелия.

Вирц Имануил Кондратович, 1918 г.р., АССР НП. Призван Бальцерским 
РВК. 758-й с.п. 88-й с.д., красноармеец, рядовой, стрелок. Убит в бою 20.09.1941 г., 
Карелия.

 * ЦАМО РФ. Ф. 23-й гв. с.д. Оп. 2. Д. 22. Л. 13, 35, 37, 38, 46, 48, 68, 108, 110, 113–115, 117; Д. 23. 
Л. 1, 2, 4, 6, 7, 39, 50, 52, 60, 61, 69, 89, 102, 105, 139, 150, 166, 167.
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Вундер Андрей Христианович, 1918 г.р. с. Моор, Бальцерский район (кан-
тон АССР НП). Призван Бальцерский РВК. 758-й сп. 88-й сд, красноармеец, 
рядовой стрелок. Убит в бою 20.9.1941 г. Карелия.

Гениберг Александр Яковлевич, 1919 г.р. с. Шталь, Красноярский район 
(кантон АССР НП). Призван Мариентальским РВК. 611-й с.п. 88-й с.д., красно-
армеец, рядовой, стрелок. Убит в бою в районе ст. Лоухи 15.09.1941 г. Похоро-
нен в братской могиле на 40-41 км, Карелия.

Гениберг Александр Яковлевич, с.Сталь (Шталь), Красноярский район 
(кантон АССР НП). Призван Мариентальским РВК 88-й с.д., красноармеец, 
 рядовой, стрелок. Убит в боях в районе ст. Лоухи 15.09.1941 г. 40-й км ж/д, 
Карелия.

Гербард Иван Александрович, с. Франк, Франкский район (кантон АССР 
НП). Призван Франкским РВК. 758-й с.п. 88-й с.д., красноармеец, рядовой. Убит 
в бою 03.09.1941 г., высота 217.8, Карелия.

Гильд Фрол Иванович 1918 г.р. с. Мариенталь, Мариентальский район 
(кантон АССР НП). Призван Мариентальским РВК. 611-й с.п. 88-й с.д., красно-
армеец, рядовой, стрелок. Убит в бою 21.09.1941 г. Похоронен в братской 
могиле на 41 км, Карелия.

Горн Яков Иванович, 1919 г.р. д. Красный Яр, Красноярский район (кантон 
АССР НП). Призван Красноярским РВК. 611-й с.п. 88-й с.д., красноармеец, ря-
довой, стрелок. Убит в бою 17.08.1941 г. между оз. Еловое и выс. Безымянная. 
Похоронен в могиле у высоты Безымянная, южнее ст. Лоухи, Карелия.

Госниц Иван Михайлович, 1919 г.р. с. Мариенталь, Мариентальский район 
(кантон АССР НП). Призван Мариентальским РВК. 611-й с.п. 88-й с.д., красно-
армеец, рядовой, пулеметчик. Убит в бою 02.09.1941 г. Похоронен в могиле 
возле оз. Еловое в 36 км от ст. Лоухи, Карелия.

Губер Федор Давидович, 1917 г.р. с. Добринка, Добринский район (кантон 
АССР НП). Призван Добринским РВК. 611-й с.п. 88-й с.д., красноармеец, стрелок, 
пулеметчик. Убит в бою 16.09.1941 г. Похоронен в братской могиле на 41 км, 
Карелия.

Думлер Карл Христианович, 1916 г.р. с. Крим (Гримм) Каменский район 
(кантон АССР НП). Призван Каменским РВК. 611-й с.п. 88-й с.д., красноармеец, 
рядовой, пулеметчик. Убит в бою 07.09.1941 г. Похоронен в братской могиле 
у высоты Безымянная южнее ст. Лоухи, Карелия.

Зангер Николай Петрович, 1918 г.р. с. Ляйхштлин (Лейхтлинг) Добринский 
район (кантон АССР НП). Призван Добринским РВК. 611 (426) -й с.п. 88-й с. д., 
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красноармеец, рядовой, стрелок, Убит в бою 02.09.1941 г. (28.08.1941 г.). Похо-
ронен в братской могиле возле оз. Еловое. Карелия.

Кауфман Давид Мартынович, 1919 г.р. АССР НП. 758-й с.п. 88-й с.д., красно-
армеец, рядовой, стрелок. Убит в бою 20.09.1941 г., Карелия.

Кегард Григорий Васильевич, д. Кукус (Куккус), Бальцерский (Куккусский) 
район (кантон АССР НП). 785-й с.п. 88-й с.д., красноармеец, рядовой. Умер 
в 288-м о.м.с.б. 09.09.1941 г., Карелия.

Кейнер Иосиф Петрович, 1916 г.р. Совхоз 105 (Совхоз № 103), Мариенталь-
ский (Лизандергейский) кантон (кантон АССР НП). Призван Мариентальским 
РВК. 611-й с.п. 88-й с.д., красноармеец, рядовой, стрелок. Убит в бою 02.09.1941 г. 
Похоронен в братской могиле возле оз. Еловое, Карелия.

Кислер Иван Иванович, 1918 г.р. с.Франк, Франкский кантон АССР НП. 
Призван Франкским РВК. 758-й с.п. 88-й с.д., красноармеец, рядовой. Убит в бою 
04.09.1941 г. Похоронен: сопка Смерти, Карелия.

Кох Яков Петрович, 1919 г.р. с.Кольб, Франкский район (кантон АССР НП). 
Призван Франкским РВК. Член ВЛКСМ. 269-й о.а.д. 88-й с.д., красноармеец, 
орудийный номер. Помер от ран в 288-м м.с.б, Карелия.

Лебсак Федор Григорьевич, 1918 г.р. Франкский район (кантон АССР НП). 
Призван Франкским РВК. 758-й с.п. 88-й с.д., красноармеец, рядовой. Убит в бою 
14.09.1941 г., высота 217.8, Карелия.

Литер Александр Генрихович, 1915 г.р. 611-й с.п. 88-й с.д. Похоронен 
в могиле на 41 км, Карелия.

Маутер Алексей Генрихович, 88-й с. д., Карелия.

Мерш Адам Францевич, 1913 г.р. Призван Франкским РВК. 758-й с.п. 88-й 
с.д, красноармеец, рядовой. Убит в бою 13.09. 1941 г.. высота 217.8, Карелия.

Миллер Александр Яковлевич, 1917 г.р. с. Гримм Каменский кантон. Член 
ВКП(б). Призван Бальцерским РВК, 221-й о.б.с. 88-й с.д., красноармеец, рядовой, 
телефонист. Погиб при постройке кабельной линии 07.09.1941 г. Похоронен 
в могиле между деревнями Пингосальмо и Лохи-Вара, ст. Лоухи Кировской 
ж/д, Карелия.

Михель Давид Петрович, Франкский район (кантон АССР НП). Призван 
Франкским РВК. 758-й с.п. 88-й с.д., красноармеец, рядовой. Убит в бою 
03.09.1941 г. Похоронен: сопка Смерти, Карелия.

Рерих Иван Яковлевич, 1918 г.р. с. Нейбаоро (Ней-Боаро). Мариентальский 
район (кантон АССР НП). Призван Мариентальским РВК. 426-й с.п. 88-й с.д., 
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красноармеец, стрелок. Убит в бою 02.09.1941 г. Похоронен в братской могиле 
возле оз.Еловое, Карелия.

Риль Генрих Генрихович, Франкский район (кантон АССР НП). Призван 
Франкским РВК. 758-й с.п. 88-й с.д., красноармеец, рядовой. Убит в бою 
06.10.1941 г., высота 217.8, Карелия.

Ритер Александр Иванович, с. Даган (Дагейм) Мариентальский район 
(кантон АССР НП). Призван Мариентальским РВК. 611-й с.п. 88-й с.д, красноар-
меец, рядовой, стрелок. Убит в бою 18.09.1941 г. Похоронен в могиле на 41 км, 
Карелия.

Шмит Готлиб Константинович, 1921г.р. Совхоз № 105 (Совхоз № 103) Ли-
зергеймский (Лизандергейский) район (кантон АССР НП). Призван Лизергей-
мским (Лизандергейский) РВК. 88-й с.д, красноармеец, рядовой, стрелок. Убит 
в бою в районе ст. Лоухи 07.08.1941 г. Похоронен в братской могиле на 41 км, 
Карелия.

Шнайдмиллер Андрей Кондратович, 1918 г.р. с. Гусенбах (Гуссенбах) 
Призван Франкским РВК. 758-й с.п. 88-й с.д., красноармеец, рядовой, стрелок. 
Убит в бою 20.09.1941 г., Карелия.

Штаинбах Федор Егорович, с. Штример, Зельманский район (кантон АССР 
НП). Призван Зельманским РВК. 758-й с.п. 88-й с.д., красноармеец, рядовой. 
Убит в бою 01.09.1941 г., 43 км ж/д Лоухи-Кестеньга, Карелия.

Штайгервальд Карп Петрович, д. Красный Яр ул. К. Маркса 87. Краснояр-
ский район (кантон АССР НП). АССР НП. Призван Красноярским РВК. 611-й с. п. 
88-й с.д., красноармеец, рядовой стрелок, Убит в бою 17.08.1941 г. Похоронен 
в могиле возле оз. Еловое, Карелия.

Эрбис Филип Федорович, с. Данково (Денгоф), Бальцерский район (кантон 
АССР НП). Призван Бальцерским РВК. 758-й с.п. 88-й с.д., красноармеец, рядо-
вой. Убит в бою 03.09.1941 г. Похоронен в могиле на 41 км, в районе ст. Лоухи 
Кестеньга, Карелия.
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