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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. На всех этапах исторического развития России 

особое значение имело национальное военное строительство в силу ее 

огромной территории, отсутствия естественных, надежных рубежей защиты 

и многонационального состава населения. Эти факторы в сочетании с 

существенными внешними угрозами и сегодня требуют от государства 

всестороннего изучения исторического опыта создания и использования 

национальных частей. Во-первых, до сих пор нет целостного,  комплексного 

исследования по истории национальных воинских формирований с момента 

появления регулярной армии до середины ХХ в.  Во-вторых, Российская 

Федерация является многонациональным государством, в котором 

армейскую службу должны проходить представители всех народов. 

Исторический опыт привлечения разных народов к службе в вооруженных 

силах может быть полезен не только для определения политики в области 

военного строительства, но и в  национальном вопросе. Именно поэтому тема 

исследования национальных вооруженных формирований в истории России 

чрезвычайно важна и в настоящее время. 

В геополитическом плане России приходится сталкиваться с угрозами, 

которые в будущем могут вновь поставить вопрос о необходимости 

создавать национальные воинские формирования. В этом случае опыт 

прошлого может сыграть положительную роль. Он будет полезен и в 

реализации «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», 

призванной «обеспечивать социальную стабильность, этническое и 

конфессиональное согласие, повышать мобилизационный потенциал» 

страны. 

С точки зрения теории руководству государства важно осмыслить 

исторический опыт национального военного строительства, осознать 

необходимость создания национальных воинских частей, причины их 

появления и генезиса, их роль в историческом процессе. Изучение и 
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обобщение исторического опыта создания национальных воинских 

формирований позволит создать более полную картину исторического пути, 

пройденного нашим государством за последние триста лет. Национальные 

воинские формирования – это одно из направлений возможного решения не 

только военного, но и национального, социально-экономического и 

политического вопросов. Научное освоение темы позволяет выявить 

объективные и субъективные причины возникновения национальных частей, 

моделировать их возможное развитие и применение. 

Изучение данной темы обретает и международное значение, поскольку 

 вопросы создания многонациональных вооружённых формирований важны 

для существующих ныне полиэтнических стран и объединений государств. 

Проблемы унификации не только вооружений, но и способов 

комплектования и обучения, выработки общего подхода к командованию, 

как процессу единообразного управления войсками, обеспечения тесного 

взаимодействия воинских частей разных стран являются острейшими на 

сегодняшний день. 

В политическом отношении органам государственной власти, как 

внутри страны, так и за рубежом, приходится сталкиваться со старыми и 

новыми угрозами экстремистски настроенных политических сил и движений, 

которые стремятся разыграть национальную карту1. Ошибки в решении 

национального вопроса могут стоить целостности государства. Опыт 

прошлого, в том числе и национального военного строительства, поможет 

этого избежать. 

Тема национальных воинских формирований актуальна и как научная 

проблема. Национальные воинские формирования – это решение не только 

военного вопроса. Это решение национального, социально-экономического и 

политического вопросов, что имело и продолжает иметь большое значение 

для нашего государства. Изучение темы позволяет выявить объективные и 
                                                 
1 В Указе Президента РФ № 537 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
г.» прямо отмечается, что «на обеспечении национальных интересов Российской Федерации негативное 
влияние будут оказывать… развитие националистических настроений, ксенофобия, сепаратизм и 
насильственный экстремизм, в том числе под лозунгами религиозного экстремизма». 
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субъективные причины возникновения национальных частей, моделировать 

их возможное развитие и применение. 

Результаты исследования могут быть использованы в процессе военно-

патриотического воспитания молодежи как защитников Отечества и 

формирования гражданского общества в стране. Все вышесказанное 

позволяет судить об актуальности избранной темы. 

Объектом исследования являются вооружённые силы государства как 

один из важнейших институтов и инструментов власти2; предметом – 

национальные вооруженные формирования на разных этапах исторического 

развития России. 

Территориальные рамки исследования охватывают Российскую 

империю с момента ее образования и до крушения, а также территорию 

советского государства со всеми ее изменениями с 1917 по 1945 гг.  

Хронологические рамки диссертации включают XVIII – первую 

половину XX в. Нижняя граница исследования отнесена к началу XVIII в., 

когда появляется регулярная армия с чёткой правовой основой, порядком 

комплектования и функционирования.  

Верхней хронологической границей исследования является 1945 г., 

поскольку все попытки использовать национальный фактор советского 

государства для его ликвидации военным путем потерпели поражение, а 

борьба с национальным сепаратизмом стала внутренним делом СССР. 

Из исследования исключен период Гражданской войны, что 

обусловлено рядом причин. Во-первых, в это время нет устойчивой, 

определенной власти, она не признаётся таковой всем населением, нет 

устойчивого аппарата управления и законодательства, не функционирует 

единая денежная система страны и т.д. Для объективности анализа надо 

                                                 
2 Под вооруженными силами, в соответствии с Федеральным законом № 61-ФЗ от 24 апреля 1996 г. «Об 
обороне», будет пониматься вооружённая организация государства, предназначенная для защиты его 
суверенитета и территориальной целостности в случае агрессии, войны. Из объекта исследования 
исключаются другие войска, привлекаемые к обороне: пограничные, внутренние, железнодорожные, войска 
гражданской обороны и т.п. 
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проводить сравнение «власти» с «властью», а не «власти» с 

многочисленными претендентами на неё. 

Властью же до 1917 г. была царская монархия, затем Временное 

правительство, а после Гражданской войны – Советская власть. 

Во-вторых, и монархия, и советское руководство не ведут борьбу за 

власть внутри государства, а отстаивают интересы всей страны перед 

внешним врагом. Власть решает одну и ту же задачу: консолидировать 

общество, привлечь все народы государства к организации отпора общему 

врагу. Гражданские войны имеют совсем другие цели, характер и методы их 

ведения, что должно быть предметом специального исследования.  

Степень изученности темы. Процессы создания национальных 

воинских формирований интересовали исследователей с середины XIX в.  

В течение всего периода в национальном военном строительстве 

выделяются три основные проблемы, решаемые органами государственного 

управления: создавать ли национальные части вообще? Если создавать, то из 

каких народов? Какие части предпочтительнее: смешанного национального 

состава или собственно национальные?  

Изучение научных работ посвященных данным проблемам позволяет 

выделить следующие группы исследований. Прежде всего обобщающие 

труды по отечественной истории, такие как академические издания «История 

Великой Отечественной войны Советского Союза», «Вторая мировая война, 

1939–1945»3.  Ко второй группе можно отнести работы по теории и практике 

решения национального вопроса, среди которых выделяются труды 

В. С. Дякина, С. М. Диманштейна4. Третья группа охватывает исследования 

строительства вооруженных сил. Наиболее значимые из них – это работы 

А. А. Керсновского, П. А. Зайончковского и др5. Особую группу составляют 

                                                 
3 История Великой Отечественной войны Советского Союза. В 6 т. М., 1960–1965; Вторая мировая война, 
1939–1945. М., 1958. 
4 Дякин B.C. Национальный вопрос во внутренней политике царизма (ХIХ – начало ХХ в.). Спб., 1998; 
Революция и национальный вопрос: Док. и материалы по истории национального вопроса в России и СССР 
в XX веке. Т. З. М., 1930; Национальная политика КПСС. М., 1981. 
5 Зайончковский П. А. Самодержавие и русская армия на рубеже XIX–XX столетий. 1881–1903. М., 1973; 
Задачи русской армии. Т. З. Задачи России и русской армии в XX столетии. А. Н. Куропаткина. СПб., 1910;  



 7

специальные труды о национальных воинских формированиях, среди 

которых следует выделить труды М. Захарова, Й. Хоффманна и др.6 В 

работах, касающихся истории отдельных территорий и регионов7, а также 

трудах, посвященных другим проблемам8, затрагиваются вопросы участия 

представителей разных народов России в вооруженных формированиях. 

Данная типология применима практически ко всем периодам 

историографии. Тем не менее, в отдельные периоды истории социально-

экономическая ситуация и соответствующие ей политические задачи 

существенно влияли на тематику и характер исследований, на 

количественное преобладание трудов той или иной направленности.  

Одних авторов интересовали национальные регионы, других – 

формирования отдельных народов, кто-то исследовал экономические 

проблемы без учёта национального аспекта, другие, напротив, рассматривали 

только национальную политику государства или же политические партии и 

движения и т.д. Анализ трудов даёт основание сделать вывод о том, что 

проблемы народов и национальных воинских формирований в России и 

СССР не получили всестороннего освещения. Подробно историография 

проблемы рассматривается в первой главе диссертации. 

Автором поставлена цель – проанализировать создание и 

использование национальных вооруженных формирований России и 

Советского Союза в XVIII – первой половине XX в., охарактеризовать пути и 

методы использования многонационального фактора российского и 

советского государства в военном строительстве.  
                                                                                                                                                             
Керсновский А. А. История Русской армии. В 4 т. М., 1994; Редигер А. Комплектование и устройство 
вооружённой силы Ч. 1. СПб., 1913. 
6 Захаров М. Национальное строительство в Красной Армии. М., 1927; Рымшан М. И., Алексинский К. 
Национальные формирования в буржуазных государствах и в СССР. М.-Л., 1928; Хоффманн Й. Немцы и 
калмыки. 1942–1945. Фрайбург, 1986. 
7Ковалёв П.А. Тыловые рабочие Туркестана в годы первой мировой войны (1916 – май 1917 г.). Ташкент, 
1957; Тагиров И.Р. Революционная борьба и национально-освободительное движение в Поволжье и на 
Урале. Казань, 1977;  Турсунов X. Восстание 1916 года в Средней Азии и Казахстане. Ташкент, 1962; 
Киракосян Дж. Западная Армения в годы первой мировой войны. Ереван: Изд. Ереванского университета, 
1971.   
8 Висковатов А.В. Историческое описание одежды и вооружения российских войск, составленное по 
Высочайшему повелению. Ч. 1-11. СПб., 1899–1900; Разложение армии в 1917 году. М., 1925; Россия и 
Украина: история взаимоотношений. М., 1997; История казачества Азиатской России. В 3 т. Екатеринбург, 
1995. 
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Для достижения данной цели предполагается решение следующих 

задач: 

1. Проанализировать процесс формирования и эволюции военной 

политики государства в сфере привлечения представителей различных 

народов России к службе в армии. 

2. Выявить и изучить этапы, формы и тенденции национального 

военного строительства. 

3. Исследовать внутренние и внешние факторы, влиявшие на создание 

и функционирование национальных воинских образований. 

4. Охарактеризовать использование российским государством 

отечественного и зарубежного опыта в создании и применении 

национальных воинских формирований. 

5. Провести сравнительный анализ общего и особенного, достоинств и 

недостатков в национальном военном строительстве в России на различных 

этапах исторического развития. 

6. Показать место и роль национальных воинских формирований в 

истории российской государственности в XVIII–XX вв.  

Источниковая база исследования. Для решения поставленных задач 

были использованы многочисленные (неопубликованные и опубликованные) 

исторические источники.  

1. Архивные документы. Документальную основу исследования 

составили материалы, хранящиеся в центральных и местных 

государственных архивах. Изучено 278 фондов 28-и отечественных и 

зарубежных архивов. Проведен источниковедческий анализ около 1500 

архивных дел. Большинство архивных материалов впервые вводится в 

научный оборот. 

Среди привлеченных источников следует выделить материалы  

Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ). Классификация 

источников данного архива по исследуемой теме может быть представлена 

следующим образом: 
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– группа документов регламентационного характера, включающая 

законоположения и другие нормативно-правовые акты; 

– документы текущего делопроизводства; 

– документы личного характера.  

Первая группа включает правовые акты императоров (например, 

Николая I о финских войсках 1854 г. Ф. 579). Сведения о награждении, 

которые находятся в фондах Войскового правления Терского казачьего 

войска (Ф. 5351), дают возможность оценить реальную боевую способность 

национальных контингентов, провести сравнительный анализ процентного 

соотношения награждённых бойцов национальных подразделений по 

отношению к аналогичному показателю титульной нации. В фондах 

Канцелярии Временного правительства (Ф. 1779) находятся многочисленные 

просьбы руководителей национальных движений на проведение 

национальных военных съездов и решения правительства по этим вопросам. 

Разнообразны документы текущего делопроизводства. Сведения о 

совещаниях, съездах, конференциях российских политических партий и 

объединений, касающихся национального вопроса в России, собраны 

царскими органами правопорядка (Ф. 115 Союз 17 октября; Ф. 523 Партия 

Народной Свободы; Ф. 1722 Прогрессивно-экономическая партия). Изъятые 

правоохранительными органами газеты, листовки и документы были 

переведены с финского, польского, армянского языков, что позволило 

современному исследователю работать фактически с первоисточником 

различной языковой базы.  

Национальный вопрос и деятельность национальных военизированных 

групп (боевиков) отразились в материалах фондов Варшавского окружного 

суда (Ф. 287), Петроградско-Виндавского жандармского полицейского 

управления Ф. 128), в материалах Коллекции вещественных доказательств, 

изъятых жандармскими учреждениями при обысках редакций (Ф. 1167). 

Большое значение имеют также документы личного характера. В 

личном фонде П. Н. Милюкова (Ф. 579) и в фонде партии Народной свободы 
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(кадеты) (Ф. 523) собрано большое количество свидетельств, писем, жалоб о 

многочисленных репрессиях по отношению к евреям, немцам и другим 

народам в годы Первой мировой войны, а также наброски и черновики 

самого П. Н. Милюкова по различным политическим вопросам.   

Важную часть источниковой базы составляют материалы военного 

ведомства Российской империи, хранящиеся в Российском государственном 

военно-историческом архиве (РГВИА). Особый интерес для данного 

исследования представляли две группы исторических источников архива: 

– документы регламентационного характера; 

– документы, содержащие статистические сведения. 

Большое количество документов регламентационного характера, таких 

как приказы по формированию национальных воинских частей, их штатам, 

укомплектованию, порядку обучения и т.д., сосредоточено в фондах штаба 

Верховного главнокомандующего (Ф. 2003), военно-политического и 

гражданского управления при Верховном главнокомандующем (Ф. 2005), 

штабов военных округов (Казанский Ф. 1720; Киевский Ф. 1759; Одесский Ф. 

1837 и др.). Эти документы позволяют судить об отношении высших 

армейских руководителей к национальному принципу комплектования  

вооружённых сил в годы Первой мировой войны. 

Статистические сведения представлены отчетами с мест. Данные 

отчеты служили исходным материалом для составления сведений в целом по 

армии или отдельным военным округам (войскам). Наибольший интерес 

представляют рапорты и доклады с мест о проведении тылового набора так 

называемых инородцев для нужд обороны в 1916–1917 гг. (Кавказский 

военный округ Ф. 1300; Иркутский военный округ Ф. 1468; Минский 

военный округ Ф. 1915 и др.).  

Особую значимость для настоящего исследования имеют документы из 

фондов Российского государственного исторического архива (РГИА), 

Центрального архива министерства обороны (ЦАМО), Российского 

государственного исторического архива Дальнего Востока (РГИА ДВ), 
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Российского государственного архива Военно-Морского Флота (РГА ВМФ), 

Государственного архива Восточно-Казахстанской области Республика 

Казахстан (ГА ВКО РК). В этих архивах документы нормативно-правового и 

регламентационного характера, статистические сведения и данные, текущего 

делопроизводства, личного характера и пр. отражают процессы привлечения 

к военной службе представителей разных народов России, с формированием 

и использованием национальных воинских частей. 

Исследование автором обширной архивной базы документальных 

источников способствовало проведению всестороннего научного анализа 

проблем национального военного строительства на разных этапах 

существования государства.  

2. Опубликованные документы. Большое значение для раскрытия 

темы имеют опубликованные официальные документы государственной 

власти и военных органов, делопроизводственные материалы. Эти источники 

можно классифицировать следующим образом: 

а) нормативно-правовые акты органов власти; 

б) документы и материалы органов государственного и военного 

управления; 

в) материалы политических организаций, общественно-политических и 

национальных движений; 

г) документы национальных воинских формирований и участников 

национального военного строительства; 

д) документы личного происхождения. 

К нормативно-правовым документам относятся «Полное собрание 

законов Российской империи», «Сборник правительственных распоряжений 

по казачьим войскам», Высочайшие повеления и манифесты императора, 

Декреты Советской власти, Конституция СССР9. Эти источники позволяют 

                                                 
9 Полное собрание законов Российской империи – II. СПб., 1830–1884. В 55 т.; Сборник правительственных 
распоряжений по казачьим войскам. Т. 1 за 1914 год. П.; Декреты Советской власти. М., 1957. 
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выявить и проследить трансформацию национальной военной политики в 

государстве, ее направленность и цели.  

Многочисленные документы и материалы органов государственного и 

военного управления отражают военное устройство армии, регламентацию 

полномочий должностных лиц и учреждений, функционирование армейских, 

в том числе и национальных воинских формирований.  

Объемный и разнообразный материал по вопросу организации тыловых 

работ содержится в журналах Особого совещания, изданных в 1977 г. 

Сборник документов «Восстание 1916 года в Средней Азии и Казахстане» 

раскрывает то, как администрация Сибири и Туркестана претворяла в жизнь 

указ императора от 26 июня 1916 г., с какими трудностями там приходилось 

сталкиваться10. Позиция Временного правительства по национальному 

вопросу и его отношение к национальным вооруженным формированиям 

также нашла отражение во многих опубликованных документах11. 

Среди опубликованных материалов много документов, раскрывающих 

характер общественно-политических партий и движений начала XX в., их 

отношение к национальному вопросу, к службе в армии представителей 

разных народов. Документы политических партий социалистов-

революционеров, кадетов, большевиков, меньшевиков, изданные за 

последние десятилетия, весьма многочисленны и противоречивы 12. 

Особую ценность представляют документы самих национальных 

воинских формирований, их участников и организаторов. Необходимо 

выделить большое количество приказов по национальным воинским частям, 

публиковавшихся в дореволюционное время13. Генеральный штаб летом 

                                                 
10 Восстание 1916 года в Средней Азии и Казахстане: Сб. док. М., 1960; Журналы Особого Совещания по 
обороне государства 1916 год. В 4 т. М., 1977–1978; Устав о воинской повинности в Великом Княжестве 
Финляндском. Гельсингфорс, 1957. 
11 Владимирова В. Революция 1917 года. Т. III. июнь – июль. М.-П., б.г.; Революция и национальный вопрос. 
Док. и материалы по истории национального вопроса в России и СССР в XX веке. Т. 3. М., 1930. 
12 Документы о революционных событиях в Якутии. Якутск, 1957; КПСС в резолюциях и решениях съездов, 
конференций и пленумов. Т. 1. М., 1983; Мартыненко Н. И. Алаш-Орда: Сб. док. Кзыл-Орда, 1929; 
Партийно-политическая работа в Красной Армии. В 4 т. М., 1961–1985; Партия социалистов-
революционеров. Док. и материалы. Т.1. 1900–1907 гг. М., 1996. 
13 Приказ по казачьим и иррегулярным войскам. СПб., 1908; Приказы действующей армии за 1835 год. 
Варшава, 1835. 
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1917 г. определил штаты и порядок комплектования польского стрелкового 

корпуса, что отразилось в сборнике документов «Разложение армии в 1917 

году». Отношение польских бойцов к событиям в России зафиксировано в 

донесениях начальника штаба Юго-Западного фронта14. Документы, 

иллюстрирующие позицию национальных элит в отношении войны и мира, 

армии и Советской власти, имеются в сборнике документов «Борьба за 

победу Великой Октябрьской социалистической революции на Урале»15. 

Документы второй мировой войны, отражающие позиции сторон по 

послевоенному устройству мира и отношению к народам Прибалтики, 

Польши, Украины и их участию в военных действиях, отразились в 

многочисленных сборниках, опубликованных во второй половине XX в.16 

Официальные документы и материалы, как ценнейший источник, 

позволяют судить о позиции органов власти, руководителей государства и 

вооруженных сил по многим вопросам, связанным с изучаемой темой.   

Большое значение для работы над темой имеют источники личного 

происхождения, прежде всего мемуары, записки современников. К этой 

группе источников можно отнести: 

– Воспоминания руководителей государства и видных военачальников: 

С. Ю. Витте, Д. А. Милютина, А. И. Деникина, Л. Д. Троцкого и др.17 По ним 

можно судить об управленческих подходах к национальному военному 

строительству на государственном уровне, изучать внутренние механизмы  

выработки и мотивации управленческих решений. 

                                                 
14 Разложение армии в 1917 г. М., 1925; Революционное движение в армии и на флоте в годы первой 
мировой войны. 1914 – февраль 1917: Сб. док. М., 1966.  
15 Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции на Урале. Сб. док. и материалов. 
Свердловск, 1947. 
16 Документы и материалы кануна Второй мировой войны. В 2 т. М., 1981; Тегеран, Ялта, Потсдам. Сб. док. 
М., 1970; Мюллер-Гиллебранд Б. Сухопутная армия Германии. 1933–1945. Т. 3. М., 1976. 
17 Бонч-Бруевич М. Д. Вся власть Советам. Воспоминания. М., 1958; Воспоминания генерал-фельдмаршала 
графа Д. А. Милютина. М., 2005; Воспоминания С. Ю. Витте. М., 1991; Курлов П. Г. Гибель Императорской 
России. М., 1992; Троцкий Л. Д. Моя жизнь. Опыт автобиографии. М., 1990; Чернин О. В дни мировой 
войны: Мемуары. М.-П., 1923 и др. 
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В трудах военачальников, участников Второй мировой войны18 нашли 

отражение различные подходы к национальным воинским формированиям в 

армиях противоборствующих сторон; 

– Записки рядовых участников исторических событий. Благодаря 

описанию отдельных событий и фактов в сочетании с зарисовками 

повседневной жизни, эти источники несут в себе дух времени и колорит 

эпохи19. В  них  отразились настроения бойцов национальных воинских 

формирований и их соплеменников.    

Ф. Ходжаев и Г. Абдусаттаров писали о событиях 1917 г. в Туркестане 

и деятельности в 1920 г. таких национальных движений, как Улема и 

младобухарцы. Г. Семенов описал съезд забайкальского казачества и 

решение бурятского вопроса на нем. А. З. Валидов подробно осветил 

мусульманские и башкирские съезды 1917 г. и свое участие в их работе20.  

Несмотря на субъективный характер этого вида исторических 

источников, критический  подход к мемуарам в сочетании с комплексным 

изучением других источников дает возможность существенно обогатить 

знание о прошлом, воссоздать его в более полном объеме и многообразии. 

3. Периодическая печать. К числу весьма важных источников следует 

отнести и периодическую печать. В ходе исследования были изучены как 

местные, так и центральные издания, имеющие разную направленность: 

общественно-политическую, историческую и военную. Было использовано 

более 150 газет и журналов, издававшихся в нашей стране21 и за рубежом22. 

Периодическая печать оперативно знакомила читателей с распоряжениями 

                                                 
18 Захаров М. В. Генеральный штаб в предвоенные годы. М., 1989; Вершигора П. П. Рейд на Сан и Вислу. 
М., 1960; Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. В 2 т. М., 2002; Рокоссовский К. К. Солдатский долг. 
М., 1988; Манштейн Э. Утерянные победы. М.-Спб., 1999; Шеленберг В. Мемуары (Лабиринт). Минск, 
1998; Штрик-Штрикфельд В. К. Против Сталина и Гитлера. Генерал Власов и Русское Освободительное 
движение. М., 1993. 
19 Рихтер В. Г. Собрание трудов по русской медалистике и истории. В 2 т. Париж, 1972. 
20 Амиреджиби Ш. Из незаконченного прошлого // Горцы Кавказа. 1929. № 4–5; Валиди А. З. 
Воспоминания. В 2 кн. Уфа, 1994; Семенов Г. О себе. Воспоминания, мысли и выводы. М., 1999. 
21 Власть Советов. 1924; Военная мысль и революция. 1923-1924; Военное дело в Средней Азии. (Ташкент). 
1922; Жизнь национальностей. 1922; Историк-марксист. 1926; Рабочая воля. Казань. 1918 и др.   
22 Атаманский вестник. (Париж). 1937; Вольная Сибирь. (Прага). 1928; Вольное казачество (Прага). 1929–
1932; Горцы Кавказа. (Варшава). 1932; Далёкий схiд (Харбин). 1938; Донская летопись. (Белград). 1924; На 
казачьем посту. (Берлин). 1943–1945; Терский казак. (Белград). 1937; Улан Залат (Прага). 1927 и др. 
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властей, их взглядами на те или иные проблемы в национальном военном 

строительстве, прямо или косвенно отражала настроения и взгляды разных 

слоев общества. 

Большое количество сведений по формированию национальных 

воинских частей (польских, латышских, армянских, грузинских и др.), их 

штатам, укомплектованию, порядку обучения сосредоточено в периодике 

разных лет23. В периодических изданиях отражалось отношение населения, 

тех или иных армейских руководителей к национальному принципу 

комплектования вооруженных сил и многое другое24. 

Совокупность всех имеющихся и доступных групп исторических 

источников позволяет заключить, что их достаточно для решения 

поставленных задач. 

Методологическая основа диссертации. 

Использование фундаментальных положений современной теории 

научного познания способствовало рассмотрению исторического процесса 

национального военного строительства во всей многогранности 

исторической действительности. Автор исследовал процессы создания 

национальных вооруженных формирований как весьма сложное, 

противоречивое историко-социальное явление, изучение которого возможно 

на основе комплексного подхода. 

Общетеоретической основой диссертации является современная теория 

познания, опирающаяся на концепцию всеобщих связей в его социально-

экономической, политической и культурной жизни, рационализм и 

применение диалектического подхода к анализу общественных явлений25. 

В рамках цивилизационного подхода важное значение имеет модель 

российского общества, разработанная Д. И. Исмаил-Заде, В. В. Трепавловым, 
                                                 
23 Летопись войны. 1914. № 1, 8, 16; Нива. 1915. № 7, 19,28, 31, 34, 36; 1916. № 12, 28, 39. 
24Арсеньев А. Кавказская Туземная Конная дивизия // Военно-исторический вестник. Париж. 1958. С. 7–12; 
Кантемир А. Армянский вопрос и Кавказ // Кавказ. (Париж). 1938. № 7/55. С. 20; Топорков Ю. А. 
Дагестанский конный полк // Русский военно-исторический вестник. Париж. 1948. № 2. С.9–13.  
25  Бородкин Л. И. «Порядок из хаоса»: концепции синергетики в методологии исторических исследований 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.hist.msu.ru/Labs/HisLab/BOOKS/chaos.htm; Ковальченко И. Д. 
Методы исторического исследования. М., 2003; Коломийцев В. Ф. Методология истории (от источника к 
исследованию). М.:  РОССПЭН, 2001. 
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Л. С. Гатаговой, согласно которой Россия представляет собой 

самостоятельную цивилизацию, «выработавшую такой тип 

межнациональных отношений, который учитывал интересы инородческих 

этносов и способствовал многовековой, относительно мирной совместной 

жизни народов различных расовых, религиозно-конфессиональных и 

этнических ориентаций»26. Главным смыслом национальной политики эта 

теория признает стремление к укреплению государственности.  

Методология диссертационного исследования включает в себя 

элементы как теоретического, так и эмпирического плана. Из теоретических 

подходов наиболее универсальным является дедуктивный, позволивший 

сформулировать категориальный и понятийный аппарат диссертации.  

В рамках данной концепции рассматривался ряд дефиниций. Под 

термином «нация» понимается исторически сложившаяся устойчивая 

общность людей, образующаяся в процессе формирования общности их 

территории, экономических связей, литературного языка, особенностей 

культуры и духовного облика27. Под «национальным меньшинством» 

понимаются  люди какой-либо национальности, составляющие меньшую 

часть по отношению к основному населению страны28. В современной 

научной литературе чаще используются термины «этнос»  и «этнические 

меньшинства». В отечественной историографии термин «национальный» 

принято использовать в этническом смысле. В западноевропейской традиции 

термин «нация» является синонимом совокупности всех граждан 

государства, то есть является термином сходным по значению с понятием 

«народ» в российской традиции. 

На эмпирическом уровне использовались общенаучные подходы к 

сбору информации, их обработке и группировке. С позиций принципа 

историзма автор показывал тесную связь проблем нерусских народов в армии 

                                                 
26 Исмаил-Заде Д. И. Система управления и российская бюрократия // Российская многонациональная 
цивилизация. Единство и противоречия. М., 2003. С. 87. 
27 Народы мира: историко-этнографический справочник / Гл. ред. Ю. В. Бромлей. М.: Сов. Энциклопедия, 
1988. С. 7–8. 
28 Там же. С.7–8. 



 17

с проблемами общества в целом, изучал пути решения этих проблем в 

динамике конкретных событий XVIII – первой половины XX в., во 

взаимодействии различных государственных и общественных институтов. 

Принцип объективности предполагает отказ от любого рода заданности 

и предвзятости, учет всей совокупности посвященных исследуемой проблеме 

фактов, почерпнутых из разнообразных источников. Этот принцип помогал 

погрузиться в эпоху, понять место и роль национальных вооруженных 

формирований в вооруженных силах. 

Из специальных научно-исторических методов использовались: 

историко-генетический, историко-сравнительный, историко-типологический, 

системный. Применяя первый из них, мы смогли последовательно 

рассмотреть процессы национального военного строительства в стране, 

раскрыть его свойства и функции, отметить характерные временные 

изменения этого процесса. Второй использовался для сопоставления 

процессов создания национальных формирований в разные периоды развития 

российского государства, а также в одну и ту же историческую эпоху, но в 

разных регионах. Третий дал возможность упорядочить исследуемые явления 

и процессы, выделить качественно различные периоды в истории 

национальных вооруженных формирований. Четвертый позволил изучить 

вооруженные силы и национальные формирования  в тесной связи с 

естественно-географической средой, с развитием военных технологий 

(вооружение, организация пространства войны, тактика, стратегия, военная 

администрация и т. п.), проследить динамику процессов возникновения, 

становления, структурных преобразований, повлекших количественные и 

качественные изменения системы. Реализация этого метода потребовала 

проведения структурного и функционального анализа, по результатам 

которых было установлено место национальных частей в государственной 

системе и выявлено их предназначение. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется 

недостаточной научной разработанностью темы, ее сложностью, 
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противоречивостью, исторической масштабностью и состоит в системном 

подходе и комплексном анализе проблем национального военного 

строительства, создания и использования национальных воинских 

формирований на протяжении более трехсот лет российской истории. В 

данной работе впервые:  

1. Показаны формирование и эволюция национальной военной 

политики на разных этапах существования российского государства. 

2. Проведен сравнительный анализ различных подходов к 

формированию и использованию национальных воинских частей в 

российском государстве, обозначены место и роль национальных воинских 

формирований в истории государства. 

3. Выявлена особая роль казачества в интеграционных процессах 

различных народов в военно-политическую систему общества. 

4.  Охарактеризованы этапы, формы, методы и эффективность 

использования национальных воинских формирований на разных этапах 

развития российского общества. 

5. Определено общее и особенное в национальном военном 

строительстве, выявлены его позитивные и негативные стороны, 

охарактеризованы факторы, влиявшие на использование национальных 

воинских формирований. 

6.  Рассмотрено отношение народов нашей страны к национальной 

военной политике и к службе в армии при разных политических режимах. 

7. Исследованы процессы накопления, передачи и использования 

отечественного и зарубежного опыта создания национальных воинских 

формирований.  

Положения, выносимые на защиту. 

1. Факторами, влиявшими на формирование национальной военной 

политики, были многонациональный характер российского и советского 

государства; перманентные внешние военные угрозы не только стране, но и 
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населяющим ее народам; связанные с этими факторами потребности 

централизации всей системы государственной власти и военного управления. 

2. Для разных политических режимов выделяются характерные 

подходы в национальном военном строительстве. Имперскому периоду 

(XVIII в. – 1917 г.) присуща ситуативность в принятии и реализации решений 

о привлечении этнических меньшинств к службе в армии. Периоду 

Временного правительства (1917 г.) свойственны стихийность и следование 

давлению внешних и внутренних факторов. Советская власть 

демонстрировала большую планомерность и системность при рассмотрении 

этого вопроса. 

3. Национальные вооруженные формирования всегда были 

многофункциональными: они использовались и для защиты государства, и 

как карательная сила, и как «социальный лифт» для национальных кадров. 

4. Органы государственного управления использовали национальные 

воинские формирования как средство адаптации представителей разных 

народов к военной службе, как переходную форму от добровольности 

служения государству отдельных индивидуумов до полной и 

беспрекословной обязательности выполнения воинской повинности всем 

мужским населением страны. 

5. Одним из наиболее важных факторов повышения боеспособности 

воинских частей являлась идейно-воспитательная работа. Национальные 

воинские формирования на разных этапах имели разное идеологическое 

обеспечение: от религиозной идеологии, проводимой через армейские 

культовые институты в царское время, до воспитания партийно-

политическими органами Красной Армии, дававшими разную 

результативность.  

6. Главными проблемами, затруднявшими эффективное использование 

национальных воинских формирований, были: строительство национальных 

воинских частей без учета ментальных черт и качеств различных народов 

России; разный уровень социально-экономического и культурного развития 
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регионов; национализм и межнациональные противоречия; политика 

иностранных государств. 

7. За время существования постоянной регулярной армии государством 

был накоплен богатейший опыт национального военного строительства, 

важный для настоящего и будущего России. 

Научно-практическая значимость. Результаты диссертационного 

исследования расширяют возможности осмысления военной деятельности 

Российского государства в XVIII – первой половине XX в., способствуют 

дальнейшему изучению и научной разработке военно-исторических проблем. 

Они могут применяться при подготовке обобщающих научных трудов по 

этнической, политической и военной истории.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

изложенный в ней многообразный аналитический материал, научные выводы 

и обобщения могут оказать позитивное влияние на разработку и 

формирование современной национальной и военной  политики, на развитие 

военной доктрины российского государства. 

Изучение исторического опыта формирования и осуществления 

государственной национальной политики в армии будет способствовать 

организации военно-патриотической, краеведческой и музейно-

экскурсионной работы.  

Структура диссертации. Работа состоит из введения, шести глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы, а также 

документального приложения. 
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Глава I. ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ВОЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

В течение всего периода XVIII–XX вв. в национальном военном 

строительстве выделяются три основные проблемы, решаемые органами 

государственного управления: создавать ли национальные части вообще; 

если создавать, то из каких народов; какие части предпочтительнее: 

смешанного национального состава или собственно национальные.  

Изучение работ отечественных авторов по данным проблемам 

позволяет выделить следующие группы исследований: это обобщающие 

труды по отечественной истории; работы по теории и практике решения 

национального вопроса; исследования строительства вооруженных сил как в 

нашей стране, так и за рубежом; специальные труды о национальных 

воинских формированиях; работы, касающиеся отдельных территорий и 

регионов; исследования истории отдельных этнических групп и народов; 

труды, посвященные другим проблемам, затрагивающие вопросы участия 

этнических меньшинств в вооруженных формированиях. 

Данная типологизация применима практически ко всем периодам 

историографии. В то же время в отдельные периоды, исходя из политических 

задач, решаемых органами управления в данный момент времени, и их 

соответствующих запросов к ученому сообществу, количественно 

преобладали труды той или иной направленности. Так, во второй половине 

XIX и в 1950–1960-е гг. более широко были представлены труды, 

посвященные отдельным этносам в историческом процессе, в том числе и их 

участию в военном строительстве; а в начале 20-х гг. XX в. в условиях 

подготовки к военной реформе публиковалось больше работ, посвященных 

анализу создания и деятельности собственно национальных воинских 

формирований и т. п.      

В целом в историографии изучаемой проблемы можно выделить три 

основных периода: дореволюционный, советский и современный. Различие 



 22

политических режимов и систем накладывало свой отпечаток на каждый из 

периодов, на тематику и характер исторических трудов. С этим связано и 

выделение отдельных этапов внутри периодов.  

Дореволюционная историография. Вопросы привлечения нерусских 

народов империи к службе в армии стали изучаться в России только во 

второй половине XIX в. в связи с проведением военной реформы и 

необходимостью перехода к всеобщей воинской повинности. В этот период 

появляются первые специальные труды, посвящённые вопросам создания 

национальных формирований в русской армии.  

Зачастую эти проблемы поднимались самими военными 

руководителями, бывшими офицерами или же деятелями других министерств 

и ведомств (губернаторы, сенаторы, сотрудники МВД и т. д.), которым 

приходилось в силу служебного положения заниматься привлечением 

представителей разных народов государства к службе в вооружённых силах. 

В трудах М. И. Венюкова, А. Макшеева и др., как правило, оценивается 

пригодность тех или иных этносов по физиологическим, психологическим, 

нравственным и иным качествам к воинской службе, предлагаются краткие 

исторические обзоры предыдущего опыта, даются статистические сведения. 

Выводы у этих авторов чаще всего исключительно прагматического плана: 

можно или нет набирать солдат из данного народа, если можно, то при каких 

условиях и сколько удастся привлечь военнообязанных.  

В работе А. Макшеева1 приводятся не только статистические 

материалы, касающиеся географии, населения, военных отраслей 

промышленности, сельского хозяйства и финансов отдельных национальных 

регионов России, но и сводные данные о национальных частях в армии и 

национальной милиции на Кавказе. 

В статье генерал-майора М. И. Венюкова2 представлен анализ 

российского законодательства середины века о службе в армии 
                                                 
1 Макшеев А. Военно-статистическое обозрение Российской империи. СПб., 1867. 
2 Венюков М. И. Краткие статистические сведения о сибирских инородцах по отношению их к всеобщей 
воинской повинности // Известия императорского русского географического общества. СПб., 1874, Т. X. 
Приложение к № 1. 
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национальных меньшинств Сибири и Дальнего Востока, приведена краткая 

историческая справка о подходах российских монархов к этой проблеме, 

начиная с XVII в. В результате исследования автор сделал выводы о 

возможности привлечения тех или иных народов Сибири к службе в 

вооружённых силах страны, определил, в каких родах войск их 

целесообразнее использовать и какую численность призывников могут дать 

данные контингенты. 

Также как и у предыдущих исследователей, очень строго, чётко и без 

эмоциональных оценок изложены принципы комплектования русской армии 

у военного министра начала столетия А. Редигера3. Вместе с тем автор 

указывал на наличие национальных формирований и показал, правда, весьма 

кратко, историю их появления и развития в XIX – начале XX в. 

Основательность вообще была характерна для исследований, 

осуществленных военным ведомством и в последующие годы. К примеру, 

Ан. Антоновичем4 в 1909 г. при подготовке материалов в Совет министров и 

императору для принятия решения об изменениях в уставе о воинской 

повинности проведён анализ национального состава призывных 

контингентов за первые годы XX века. Здесь же выделены уклоняющиеся от 

службы в армии и их процентное соотношение в общем количестве 

призывников. В отдельную категорию у Ан. Антоновича вынесены 

призывники еврейской национальности, как того и требовало начальство. 

Автор убедительно показал, что штрафы на уклоняющихся от военной 

службы юношей-евреев не дают нужного эффекта. Еврейский вопрос для 

русской армии был одним из самых болезненных и дискутируемых. Поэтому 

и внимание этому вопросу всегда уделялось самое скрупулёзное и 

тщательное.  

В начале XX в. Государственная Дума поставила перед военным 

министерством следующую задачу: исследовать состояние дел с отбыванием 

                                                 
3 Редигер А. Комплектование и устройство вооружённой силы. Ч. 1. СПб., 1913.  
4 Антонович Ан. Русский народ и главнейшие народности России перед воинскою повинностью // Военный 
сборник. СПб. ноябрь 1909. № 11. С. 247–274. 



 24

евреями воинской повинности. В ходе изучения данной проблемы появилось 

несколько публикаций и монографий. М. Л. Усов в своей работе «Евреи в 

армии»5, опираясь на широкую статистическую базу, исследовал историю 

вопроса, физические и психологические качества солдат-евреев, состояние и 

динамику воинской преступности данной национальности в соотношении с 

другими этническими меньшинствами, показал участие евреев-воинов в 

русско-японской войне. Автор пришел к выводу, что ущемления и репрессии 

к евреям в вопросах армейской службы, применявшиеся в германской армии 

в XIX, не дали никаких положительных результатов. По мнению М. Усова, 

нельзя было также утверждать, что лица еврейской национальности как-то по 

особому плохо относились к армейской службе в рядах российских 

вооружённых сил. 

Другой автор, Л. С. Чернявский издал во входившей в черту оседлости 

Херсонской губернии, где проживало большое количество евреев, 

практическое пособие для данной категории российских граждан, в котором  

представил толкование закона 1912 г. об изменении Уставов о воинской 

повинности6. Автор уделил особое внимание ограничениям для евреев при 

прохождении военной службы. 

Ряд работ был посвящен военной службе отдельных народов империи. 

И. М. Муфтизаде изучил историю существования конных частей из 

крымских татар, начиная с конца XVIII в. и до XX столетия7. Однако член 

архивной комиссии не выявил особенности прохождения службы 

представителями этого народа и не установил причины ликвидации данных 

формирований российским руководством. Обошёл вниманием И. Муфтизаде 

Крымскую войну и последовавшие за ней массовые выселения татар с 

полуострова. 

                                                 
5 Усов М. Л. Евреи в армии. СПб., 1911. 
6 Чернявский Л. С. Евреи и воинская повинность (закон и практика). Александрия, 1913. 
7 Муфтизаде И. М. Очерк военной службы крымских татар. Симферополь, 1899. 
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Н. В. Никольский8 детально описывает этнографические обычаи и 

традиции чувашского народа, относящиеся к проводам в армию, но не 

анализирует сам процесс отбывания воинской повинности и реальное 

отношение чувашей к ней. Автору было гораздо важнее продемонстрировать 

свои верноподданнические чувства к российскому самодержцу, чем выявить 

и изучить, несомненно, существовавшую проблему. 

В ряде работ дореволюционного периода были раскрыты и другие 

аспекты, касающиеся службы воинов в национальных частях. В 

многотомном труде А. В. Висковатова9 подробно представлены все 

трансформации формы одежды российских частей и соединений, начиная с 

петровских времён. В том числе автором собран богатый иллюстративный 

материал, касающийся национальных полков, дивизий и корпусов. В работе 

Г. С. Габаева10, посвящённой армейским знамёнам, приводятся и подробно 

описываются рисунки штандартов финских, польских и литовских полков, а 

также их организационная структура.  

В изданном в 1899 г. сочинении подполковника генштаба Ф. А. Зейна, 

в связи с введением Николаем II нового устава о воинской повинности для 

Великого княжества Финляндского11, развернутое описание состояния 

финских подразделений в шведской армии в XVIII в. и особенностей их 

службы в русской армии в XIX в. Ф. Зейн обратил внимание на отсутствие 

унификации в нормативно-правовой базе отбывания воинской повинности в 

Российской империи в целом и в Финляндии в частности, чем, по мнению 

автора, и была вызвана необходимость принятия нового Устава. 

Кроме того, до революции 1917 г. вышел ряд работ, посвящённых 

армии и ее участию в отдельных войнах. В этих работах затрагивались 

                                                 
8 Никольский Н. В. Взгляд чуваш на воинскую повинность. Казань, 1905.  
9 Висковатов А. В. Историческое описание одежды и вооружения российских войск, составленные по 
Высочайшему повелению. СПб., Ч. 1–11. 1899–1900. 
10 Габаев Г. С. Краткий очерк развития образца русских знамён и штандартов в XIX веке. СПб., 1913. 
11 Зейн Ф. А. Воинская повинность в Финляндии по сравнению с обязательною воинской повинностью в 
империи. СПб., 1899. 
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различные аспекты участия национальных формирований в боевых 

действиях в составе русской армии12.  

В целом, исследования этого периода носили практическую 

направленность, их появление было обусловлено насущными потребностями 

государственного устройства империи и комплектования её вооружённых 

сил. Однако обобщающих работ по национальным воинским формированиям 

до революции не появилось. Несмотря на это хотелось бы подчеркнуть, что 

именно тогда был накоплен достаточно обширный статистический материал, 

посвященный службе в армии представителей отдельных народов 

российского государства. 

Советский период. Советский период историографии связан со 

сменой политической системы, формированием и функционированием 

советского государства. В советском периоде можно выделить несколько 

этапов, определяемых идеологическими установками, подходами, 

используемой источниковой базой.  

Первый этап  охватывает 1917 – конец 1920-х гг. После революции и 

гражданской войны начинается новый этап в изучении национального 

военного строительства в России. Предыдущий период, несомненно, 

наложил свой отпечаток на подходы историков, которые, как правило, 

являлись непосредственными участниками этих событий.  

В это время в отечественной историографии наблюдается возврат к 

прагматическому подходу в рассмотрении проблемы. К примеру, внимание 

исследователей привлекает такой вопрос: каким образом можно 

использовать опыт русской армии по привлечению разных народов в новых 

политических условиях. Вместе с тем снижается интерес учёных к истории 

создания и функционирования отдельных национальных формирований 

                                                 
12 История русской армии и флота. М., Вып. 14, 1912; История русско-японской войны. СПб., Т. I–IV. 1907–
1908; Клембовский В. Н. Партизанские действия. СПб., 1894; Материалы для описания военных действий в 
Китае в 1900–1901 гг. СПб., 1903–1904; Орлов К. Забайкальцы в Манчжурии в 1900 г. Очерки из похода 
Хайларского отряда. СПб., 1901; Савицкий А. Ю. Краткий исторический очерк Уссурийского казачьего 
войска. Владивосток, 1908; Столетие военного министерства 1802–1902. Главное управление казачьих 
войск. Исторический очерк. СПб., Ч. 2. 1902 и др.   
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дореволюционной России, но предпринимаются попытки обобщить новую 

историю – историю молодого Советского государства и его Красной Армии. 

Основной проблемой, стоявшей перед обществом, было определение 

подходов и методов формирования вооруженных сил и их национальных 

частей. Поиск путей решения национальной проблемы вызвал широкую 

дискуссию среди партийных и военных функционеров, выплеснувшуюся на 

страницы печати. Одну точку зрения представляли сторонники милиционной 

армии, сосредоточившиеся в наркомате по национальным делам. Уже осенью 

1920 г. центральный орган наркомата по национальным делам «Жизнь 

национальностей» опубликовал ряд статей, в которых проводился анализ 

опыта Красной Армии по привлечению народов, не несших тяготы военной 

службы в царские времена, к воинской обязанности в годы Гражданской 

войны13. Наркомнац, исходя из этого анализа, полагал, что первой воинской 

школой для коренных народов окраин должна стать служба в милиции.  

Выражая позицию Наркомнаца, И. Сталин писал: ««Нужно теперь же 

приступить к созданию военных школ в республиках и областях для 

выработки в известный срок командного состава из местных людей, 

могущего послужить потом ядром для организации национальных войсковых 

частей... Там, где имеются старые военные кадры из местных людей 

(Татария, отчасти Башкирия), можно было бы сейчас же организовать 

национальные милиционные полки… На Украине и в Белоруссии можно 

было бы теперь же создать по одной (особенно на Украине) милиционной 

дивизии»14. 

Затем, постепенно, по мысли авторов, надо было формировать 

вспомогательные части по охране дорог, мостов и иных важных объектов. 

Для того же, чтобы перейти к мобилизации, необходимо было устранить 

имевшиеся в этой сфере недостатки: преодолеть нехватку национальных 

                                                 
13 Мусульманская беднота и Красная Армия // Жизнь национальностей. 1920. 17 октября; Чуваши и 
революция // Жизнь национальностей. 1920. 7 ноября; К вопросу о призыве «инородцев» в Красную Армию 
// Жизнь национальностей. 1920. 10 октября. 
14 Сталин И. В. Сочинения. Т. 5. М., 1947. С. 299. 
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кадров, создать военный аппарат, в который привлечь сознательных 

национальных активистов, и, учитывая национальные особенности, провести 

широчайшую агитацию и всеобщее военное обучение населения. 

Другую точку зрения выражал наркомат по военным делам. 

Руководство наркомата указывало на необходимость привлечения 

национальной молодёжи к службе в армии через национальные части15. При 

этом предлагалось не создавать смешанных национальных частей из воинов 

разных национальностей и особо подчёркивалось политическое значение 

национальных формирований в будущей войне. А вот кого и в какие части 

брать, и было предметом многочисленных споров. Д. Зуев, изучив опыт 

царского правительства, сделал вывод о том, что из всех народов Туркестана 

годятся к службе в армии только таджики, а с остальными необходимо 

подождать16. 

Н. С. Лыкошин подходил к решению вопроса более широко и 

предлагал таджиков записывать в горные части, кочевников – в конницу, а 

всех оседлых представителей народов Туркестана – во вспомогательные 

службы, хозяйственные части17. 

Более глубокий анализ и обоснование своей позиции привёл 

В. Кувшинов18, исследовавший историю вопроса в дореволюционные 

времена  и в годы Гражданской войны. Автор отметил, что до революции в 

Средней Азии не было создано фактически ни одной регулярной части. 

Особое внимание исследователь уделил выявлению причин неудачной 

мобилизации в Степном крае и в Туркестане в 1920 г. Он установил не 

только объективные причины, но и некоторые субъективные факторы в виде 

промахов организаторов этого призыва (плохое питание, переходившее в 

голод, неудачное время призыва в священный месяц «рамазан» и т. д.), что, в 
                                                 
15 Центральное военное управление восточных республик и областей // Известия народного комиссариата по 
военным делам. 1921. 2 февраля; Военная служба туземного населения восточных окраин // Известия 
народного комиссариата по военным делам. 1921. 17 февраля. 
16 Зуев Д. Горная пехота  // Военное дело в Средней Азии. Сб. статей. Ташкент, 1922. № 1. С. 5–25. 
17 Лыкошин Н.С. Народности Туркестана как военный материал // Военная мысль. Ташкент, 1920. Кн. 1. 
С. 38–46. 
18 Кувшинов В. Опыт привлечения на военную службу коренного населения Туркестана // Военная мысль и 
революция. 1924. № 8. С. 98–113. 
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конечном счете, и предопределило его фактический провал. Вполне 

обоснованными представляются выводы В. Кувшинова о том, что неудачи 

прошлых периодов не свидетельствуют о плохих качествах представителей 

коренных народов Туркестана, как солдат регулярной армии, а говорят о 

необходимости учёта этого негативного опыта в будущем и важности 

создания национальных частей. 

Часть работ была посвящена не утихшей ещё в стране политической 

борьбе и деятельности политических партий19. В других трудах указанного 

периода описывалась недавняя история в отдельных национальных регионах 

страны20. Авторы этих работ стремились осмыслить произошедшие  в стране 

грандиозные перемены и вынуждены были касаться проблем участия 

представителей многочисленных национальных меньшинств России в 

вооружённой борьбе. Многие из них считали, что основной причиной 

межнациональных конфликтов являлась ускоренная миграция 

русскоязычного крестьянства на окраины государства в результате 

переселенческой политики царского правительства21. 

В целом все исследователи считали ошибочным решение царского 

руководства призвать нерусские народности на тыловые работы в 1916 г. Г. 

И. Бройдо воспринимал восстание киргизов, последовавшее за набором на 

тыловые работы, как сознательную и специально спланированную 

императором и его окружением провокацию с целью изгнать этнические 

меньшинства со своих земель22. А. В. Шестаков, совершенно справедливо 

критикуя Г. Бройдо за такую вульгаризацию, выводил в качестве причин 
                                                 
19 См., например, Брюллова-Шаскольская Н. Народности России и их требования. Пг., 1917; Её же. Партия 
социалистов-революционеров и национальный вопрос. Пг., 1917; Быховский Н. Я. Всероссийский Совет 
крестьянских депутатов. 1917 г. М., 1929; Ледер З. 1905 год в бывшей царской Польше. Л., 1926 и др.  
20 Абдусаттаров Шура Исламия (Воспоминания) // Красная летопись Туркестана. Ташкент, 1923. № 1–2. 
С. 54–55; Алексеенков П. Хивинское восстание 1916 года. Ташкент, 1930; Махарадзе Ф. И. Советы и борьба 
за Советскую власть в Грузии. 1917–1921. Тифлис, 1928; М-ский. Национальные проблемы в ДВР // Жизнь 
национальностей. М., 1922. № 1(7). 25 февраля. С. 4–5; Ходжаев Ф. О младо-бухарцах // Историк-марксист. 
М., 1926. Т. 1. С. 123–141. 
21 См., например, В Башкирии // Жизнь национальностей. М., 1922. № 2(8). 6 марта. С. 10; Кара Икул 
Туркмения и положение туркмен в Хорезме (Хиве) // Жизнь национальностей. М., 1922. № 2(8). 6 марта. 
С. 4–6; Любич В. Русские беженцы // Русская дума. Тифлис, 1918. № 1. С. 65–69; Мартыненко Н. М. Алаш-
Орда. Сб. док. Кзыл-Орда, 1929; Паперный Л. Блуждающие области // Власть Советов. М, 1924. № 2. С. 131–
133; Рыскулов Т.Р. Казакстан. М.–Л., 1927. 
22 Бройдо Г. И. Восстание киргиз в 1916 г. М., 1925. 
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восстания голод, общую разруху и кризис в государстве, вызванные Первой 

мировой войной23. 

Вопросов массовой реквизиции народов Средней Азии касался и 

Н. Жемчужников. В статье «Краткий очерк восстания коренного 

населения»24 он последовательно, по отдельным регионам описал ход 

вооружённых выступлений коренных народов Туркестана против трудовой 

мобилизации. Однако причины восстания и ход выполнения местным 

населением плана набора после поражения оказались изучены в меньшей 

степени. 

В это время вышел ряд специальных трудов, в которых изучались 

метаморфозы, произошедшие с русской армией в Первой мировой войне. 

Авторы, рассматривая эту проблему, касались и вопросов национальных 

формирований. В монографии Ф. Блументаля25 приведены документы 

царского руководства и военных властей, характеризующих их отношение к 

полякам и западным украинцам. М. И. Ахун и В. А. Петров26 детально 

описали репрессивную деятельность вооружённых сил против евреев, 

прибалтийских немцев и мусульман Кавказа. С. Венцов и С. Белицкий, 

описывая процесс зарождения Красной Гвардии27, осветили историю 

создания национальных частей в русской армии (в частности, польских 

формирований) и в германской (например, финских). 

Конец спорам положили решения XII съезда партии (1923 г.) и III 

Всесоюзного съезда Советов (1925 г.), принявших пятилетнюю программу 

национального военного строительства. В утвержденных ими документах 

были поставлены четкие цели национального военного строительства, 

выработаны подходы к оценке предыдущих этапов развития вооруженных 

сил. В связи с этим резко возрос интерес к процессам формирования и 

                                                 
23 Шестаков А. В. Восстание в Средней Азии в 1916 году // Историк-марксист. М., 1926. Т. 2. С. 84–114. 
24 См.: Военное дело в Средней Азии. 1922. № 1. С. 64–78. 
25 Блументаль Ф. Буржуазная политработа в мировую войну. 1914–1918 гг. Обработка общественного 
мнения. М.–Л., 1928. 
26 Ахун М. И. и Петров В. А. Царская армия в годы империалистической войны. М, 1929.  
27 Венцов С. и Белицкий С. Красная Гвардия. М., 1924. 
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функционирования аналогичных подразделений как в дореволюционное 

время, так и в современный для авторов период.  

Во второй половине 1920-х гг. появился ряд работ, посвящённых 

проблемам национального строительства в Красной Армии28. В работе 

М. Захарова проанализированы различные подходы царских чиновников к 

вопросу привлечения нацменьшинств к службе в армии, показана 

зависимость этих подходов от реальной обстановки в стране в целом и в 

конкретном регионе. Автор подробно проследил ход выполнения пятилетней 

программы национального военного строительства, включая методы 

комплектования национальных подразделений, процессы создания 

национальных воинских частей и военно-учебных заведений и т. п. Ученый 

не увидел положительных сторон и достойных внимания наработок в 

русской армии при создании национальных вооружённых формирований и 

призыве на тыловые работы. Приводя факты жестоких расправ казаков над 

местным населением во время восстания 1916 г. в Средней Азии, М. Захаров 

не исследовал случаи массовой жестокости и насилия над крестьянами-

переселенцами самих коренных жителей – казахов, киргизов и др. 

Вместе с тем отметим тот факт, что если при исследовании 

досоветского периода России М. Захаров в целом верно и обоснованно 

указывал на недостатки, недоработки и нерешительность самодержавной 

власти, то, описывая современные ему события, автор дает исключительно 

положительные оценки и рисует радужные перспективы, что не совсем точно 

отражает исторический ход событий. 

В статье М. Михно приводятся конкретные итоги допризывной 

подготовки казахов и указываются их национально-бытовые особенности, 

учитываемые в военном обучении. Другие аспекты военной службы казахов 

оказались не раскрыты и это неудивительно, если учесть, что к моменту 

написания статьи на них ещё не распространялась воинская обязанность. 

                                                 
28 Захаров М. Национальное строительство в Красной Армии. М, 1927; Михно М. Национальные части в 
Казахстане // Красная Звезда. 1926. 20 августа. 
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Отдельные стороны национального военного строительства 

затрагивались в работах, посвящённых вопросам истории Красной Армии29. 

В работе Б. Таля изложена история создания Красной Армии, начиная с 

подготовки к Октябрьской революции, подробно говорится о создании 

крупных национальных частей, о решениях большевистской партии и 

съездов Советов по данному вопросу.  

Следует заметить, что данные труды преследовали в большей степени 

агитационно-пропагандистскую цель, нежели исследовательскую. Поэтому в 

них нет комплексного анализа, не указаны ни положительные, ни 

отрицательные итоги военной реформы.  

В ряде трудов, посвящённых истории отдельных частей Красной 

Армии и участию их в боевых действиях, также упоминаются национальные 

вооружённые формирования. В работе К. И. Соколова-Страхова30, 

посвящённой борьбе с вооруженным выступлением части карельского 

народа против советской власти в 1921–1922 гг., описано участие финского 

отряда курсантов-лыжников Интернациональной военной школы. В статье 

Д. Дмитриева31 указывается на первоначальный успех мобилизации узбеков в 

Красную Армию в 1920 г. Правда, автор обошёл молчанием тот факт, что 

большинство призванных впоследствии пополнили ряды басмачей. 

В этот период издавалось множество документов (протоколы и 

решения армейских совещаний, записи выступлений военачальников на 

различных собраниях), характеризующих отношение к военным 

преобразованиям в середине 1920-х гг., а также болевые проблемы, с 

которыми приходилось сталкиваться командирам и политработникам. В 

сборнике статей руководителя главного политуправления РККА 

А. С. Бубнова32 приводится не только резолюция Всесоюзного совещания 

начальников политорганов по национальному строительству в армии, но и 
                                                 
29 Глудин И. и Сиднев А. Красная Армия – боевая школа. М., 1929; Десять лет существования Красной 
Армии // Красная Звезда. 1928. 9 февраля; Таль Б. История Красной Армии. М.–Л., 1929. 
30 Соколов-Страхов К. И. Зимняя кампания в Карелии в 1921–1922 гг. Л., 1927. 
31 Дмитриев Д. Красная Армия в Семиречьи // Военный работник Туркестана. Ташкент. № 3–4. 1922. С. 93–
99. 
32 Бубнов А. С. Красная Армия и единоначалие. М., 1925. 
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выступление с докладом самого автора «Политработа и национальный 

вопрос». Военный нарком Закавказья Ш. Элиава в 1923 г. в беседе с 

журналистом «Известий ВЦИК» рассказывал  о том, каким образом 

Кавказская армия помогает преодолевать межнациональные противоречия в 

крае и какую роль играют в данном регионе национальные воинские 

формирования33. В выступлениях участников Второго всеармейского 

совещания секретарей партячеек от национальных частей, стенографические 

отчёты которых публиковала «Красная Звезда»34, отмечались негативные 

моменты в работе с нацменьшинствами, и в качестве основных из них 

недостаток литературы на национальных языках и слабая подготовка 

политработников данных подразделений. Вместе с тем выступающие 

ратовали за переход от добровольчества к всеобщей воинской обязанности. 

Отдельные аспекты партийно-политической работы в национальных 

частях и с нацменьшинствами нередко обсуждались на страницах средств 

массовой информации: касалось ли это антирелигиозной работы, ликвидации 

безграмотности, организации политзанятий, обеспечения подлинного 

национального равенства и борьбы с великодержавным шовинизмом, 

клубной работы или допризывной подготовки в территориальных 

формированиях35. 

Вопросы национального военного строительства затрагивались и в 

литературе, посвящённой национальной политике государства в целом или её 

проведению в отдельных регионах36. 

                                                 
33 Отдельная Кавказская армия и Закавказье // Известия ВЦИК. 1923. 24 февраля. 
34 Второе всеармейское совещание секретарей ячеек // Красная Звезда. 1928. 29 и 31 марта. 
35 Омский. Школа-передвижка в татарских деревнях // Красная Звезда. 1928. 10 февраля; Оралов А. А. 
Армия в степи // Красная Звезда. 1928. 28 января; Тамбовцев Г. Как веселится аул // Красная Звезда. 1926. 
31 июля; Угличанин Н. Не пора ли? (об антирелигиозной пропаганде в Красной Армии) // Красная Звезда. 
1926. 14 августа; Кесслер. Выкорчёвывать без остатка // Красная Звезда. 1928. 19 января; Школьная работа в 
Отдельной Кавказской Армии // Известия ВЦИК. 1923. 17 января; Под знаком учёбы (к вопросу о 
политзанятиях) // Красная Звезда. 1926. 12 августа; Амуров И. Лицо молодняка // Красная Звезда. 1928. 
2 февраля; Молчание нацменов // Красная Звезда. 1928. 5 января; Кесслер. Подход к националу // Красная 
Звезда. 1928. 28 января. 
36 Десять лет пролетарской диктатуры. Пособие для агитаторов. М.-Л., 1927; Ильютко Ф. Басмачество в 
Локае. М.-Л., 1929; Лепин Э. Растущий Таджикистан // Красная Звезда. 1926. 26 августа; Национальные 
моменты в партийном строительстве // Известия ВЦИК. 1923. 20 июня; Практическое разрешение 
национального вопроса в Белорусской Социалистической Советской Республике. Ч. 1. Белоруссизация. 
Минск, 1927. 



 34

В работах «Практическое разрешение национального вопроса в 

Белорусской Социалистической Советской Республике» и «Национальные 

моменты в партийном строительстве» указывается на решения органов 

власти УССР и БССР о проведении национализации частей (комплектование 

ряда дивизий исключительно представителями украинского и белорусского 

народов и превращение их таким образом в национальные соединения). По 

справедливому замечанию Ф. Ильютко в книге «Басмачество в Локае», 

советизация Бухары, т.е. свержение власти эмира частями Красной Армии, 

привела к массовому басмаческому движению. Автор подробно описывает 

все периоды борьбы с басмачеством в данном регионе и особо отмечает 

участие национальных подразделений армии в этих боях. К сожалению, 

исследователь не изучает социальный и национальный состав отрядов 

басмачей и частей в составе Красной Армии, не выясняет причины столь 

частых переходов дехкан с одной стороны на другую.  

В пособии для агитаторов «Десять лет пролетарской диктатуры» 

сделан краткий экскурс в историю формирования нацчастей в царской армии. 

Но так как главной задачей брошюры было дать агитационный материал, то 

авторы постарались убедить читателя в том, что национальные воинские 

формирования, безусловно, поддержали Советскую власть и поддерживают 

её в настоящее время. Однако такое заключение было сделано без 

достаточных доказательств. 

Приказом политуправления РККА с 1925 г. стали утверждаться 

двухлетние программы политзанятий с красноармейцами. Политзанятия 

должны были, в том числе, воспитывать у красноармейцев чувство 

интернационализма и поэтому в число бесед были включены материалы о 

союзных республиках СССР, об антисемитизме и его вредности и пр.37   

В целом в работах данного этапа исследовалась русская армия до 

революции и опыт Красной Армии в деле привлечения народов страны в 

                                                 
37 Двухлетняя программа политзанятий с красноармейцами на 1929–1930 гг. Приказ Политуправления РККА 
№ 36. 
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ряды вооружённых сил. Наработки же белогвардейских правительств и 

многочисленных национальных государственных образований не 

рассматривались и не анализировались. Отсюда и некоторая 

односторонность суждений о возможности или невозможности привлечения 

представителей тех или иных народов к службе в армии.  

В отношении пятилетнего плана национального военного 

строительства заметим, что в научных работах 1920-х гг. лишь 

фиксировалось наличие тех или иных национальных воинских частей. 

Всестороннего анализа проблема еще не получила. Обобщающих же трудов, 

показывающих все положительных и отрицательные стороны этого 

многофакторного процесса, а также трудов, раскрывающих причины и суть 

изменения политики руководства партии и вооружённых сил в деле создания 

национальных формирований, в это время так и не появилось. 

В целом в работах данного этапа исследовалась русская армия до 

революции, в годы Первой мировой войны и опыт Красной Армии в деле 

привлечения народов страны в ряды вооружённых сил. Наработки же 

белогвардейских правительств и многочисленных национальных 

государственных образований в этом ракурсе досконально не 

рассматривались и не анализировались. Отсюда и некоторая 

односторонность суждений о возможности или невозможности привлечения 

представителей тех или иных народов к службе в армии. 

Особенно ценным в работах авторов 1920-х гг. представляется 

исследование опыта создания национальных воинских частей в Красной 

Армии и сравнительный анализ подходов царского правительства и 

советской власти к решению этого вопроса. Эти исследования 

способствовали успешному поиску пути возможного развития национальных 

воинских формирований в вооруженных силах в будущем. 

Второй этап охватывает конец 1920-х – начало 1950-х гг. В это время 

устанавливаются и закрепляются непререкаемые идеологические нормы, 

оценки и подходы. Проблемы национально-государственного строительства 
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рассматриваются исключительно с этих позиций. В 1930-е гг. усилилось 

стремление сталинского руководства установить полное идеологическое 

единомыслие народа и осуществлять жёсткий контроль над всеми сферами 

жизни и деятельности людей. Как правило, в трудах посвящённых 

Советскому государству, традиционно указывалось на наличие дружбы и 

братства между народами СССР, а в качестве примера приводились факты 

существования нацчастей. 

В работе А. Аршаруни и Х. Габидуллина38  прослеживается партийная 

борьба с «национал-уклонизмом» в конце 1920-х гг., когда большинство 

влиятельных коммунистических деятелей в национальных регионах были 

изгнаны со своих постов, из партии и репрессированы. Авторы критикуют 

идею создания единого тюркского государства на базе Советского Союза, 

характерную в то время для эмигрантов из России М. Чокаева, А. Валидова и 

др. В то же время появление таких работ ясно свидетельствовало о повороте 

советского руководства от попыток использовать национальную карту и 

заигрывания с этническими меньшинствами к жёсткому укреплению 

централизованной власти, единства государства на базе коммунистической 

идеологии.  

В диссертации П. Вотинцева39 две главы посвящены исследованию 

военных преобразований в 20-е годы. Однако все совещания 1923 г. по 

развитию нацформирований и работе в них у автора оказываются 

безымянными. Причина такого подхода понятна, ведь в противном случае 

пришлось бы указывать, что эти решения вырабатывались при активном 

участии и под непосредственным руководством Л. Троцкого, Э. Склянского, 

В. Антонова-Овсеенко и других военных руководителей, которые в 

сталинские времена были объявлены врагами народа, и упоминать их было 

просто невозможно. Вызывают сомнения и выводы автора о том, что 

пятилетняя программа национального военного строительства была 

                                                 
38 Аршаруни А., Габидуллин Х. Очерки панисламизма и пантюркизма в России. М., 1931. 
39 Вотинцев П. А. Борьба Коммунистической партии за создание и укрепление Советской Армии – армии 
братской дружбы наций СССР (1918–1928). Автореф. дисс. к. и. н. Л., 1953. 
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«успешно выполнена за два года». При этом диссертант ссылается только на 

слова тогдашнего наркома обороны К. Е. Ворошилова.  

В трудах, посвящённых дореволюционной истории40, рассматривалось 

нарастание межнациональных противоречий на окраинах Российской 

империи. Авторы рассуждали о национальных воинских подразделениях, 

проблемах их создания и использования. А. Бочагов показал процесс 

образования национальных органов власти крымских татар в 1917 г. и их 

воинских частей. Н. Г. Корсун в своей работе национальные части не 

выделял, но приводил данные о боевых действиях армянских дружин на 

Кавказском фронте. Г. Грунин упоминал о национальном отряде атамана 

Г. Семёнова, а Я. Крастынь указывал на факты репрессивных мер по 

отношению к евреям и немцам в армии, о погромах армянскими 

национальными бригадами мусульман Кавказа.   

П. Алексеенков полагал, что основой недовольства туркмен в годы 

Первой мировой войны было то, что некоренные жители края сосредоточили 

в своих руках наиболее выгодные для данного региона в экономическом 

плане сферы деятельности: армянские купцы – торговлю, уральские казаки – 

рыбную ловлю. Этот факт, а равно и подрывная деятельность Германии в 

Туркмении в годы Первой мировой войны, осуществлявшей поставки оружия 

бунтующим племенам, по мнению автора, привели к Хивинскому восстанию 

в январе 1916 г. Помимо этого, исследователь считал, что лидер восстания – 

Джунаид-хан пытался стать объединителем туркменских племён в единый 

народ и боролся одновременно и со своей родоплеменной знатью и с русским 

империализмом. Таким образом, автор сделал вывод о том, что в Туркмении 

к 1916 г. зародилось национально-освободительное движение против 

российского колониального владычества. 

Судя по исследованной литературе, на данном этапе было немного 

работ, посвященных национальному военному строительству. К концу 1930-
                                                 
40 Бочагов А. К. Милли Фирка. Национально-буржуазная контрреволюция в Крыму. Очерк. Симферополь,  
1932; Грунин Г. В. Большевики Забайкалья в борьбе за власть Советов (1917–1920 гг.). Дисс. к. и. н. Чита, 
1955; Корсун Н. Г. Первая мировая война на Кавказском фронте. М., 1946; Крастынь Я. Революционная 
борьба крестьян в годы империалистической войны (1914–1916 гг.). М., 1932. 
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х гг. государство перешло к всеобщей воинской обязанности и постепенному 

сворачиванию национальных воинских подразделений. Тема стала не 

актуальной и практически перестала привлекать внимание исследователей. 

Третий этап (вторая половина 1950 – конец 1980-х гг.). На этом этапе 

ученые ввели в научный оборот большой архивный материал, осуществили 

фундаментальные исследования многих сторон жизни и деятельности 

Российской империи и Советского государства. Исследователи выявили 

множество тем и проблем в изучении национального вопроса. К примеру, 

одни сосредоточили внимание на фактах иностранного вмешательства в 

национальное военное строительство, других заинтересовали экономические 

и политические аспекты рассмотрения проблемы. 

В это время появились специальные исследования, посвященные 

вооружённым силам дореволюционной России и национальным частям в их 

составе. В этом ряду стоит особо отметить монографию 

П. А. Зайончковского41, отличающуюся полнотой статистического материала, 

чёткостью структуры. Автор указывает национальный состав русской армии 

на начало века.  При этом приводит данные об офицерском корпусе, разделив 

его на отдельные категории: капитаны, полковники, генералы и т. д. Историк 

отмечает существовавшие в то время для офицерского корпуса ограничения 

по национальному признаку. 

Кроме того, выходят работы о национальных воинских формированиях 

отдельных народностей. Я. В. Гофман42 анализировал историю 

возникновения и развития польских частей в русской армии в годы Первой 

мировой войны. Однако он полагал, что раскол польских формирований и 

борьба части польских солдат против своего командования является 

исключительно положительным революционным примером. Т. Драудин 

исследовал этапы формирования и становления латышских батальонов43. 

Автор пришел к заключению, что латышские подразделения были первыми 
                                                 
41 Зайончковский П. А. Самодержавие и русская армия на рубеже XIX–XX столетий. 1881–1903. М., 1973. 
42 Гофман Я. В. Уч астие польских революционных воинских формирований Красной Армии в борьбе с 
внутренней и внешней контрреволюцией в Советской России в 1917–1920 гг. Дисс. к. и. н. М., 1965. 
43 Драудин Т. Боевой путь Латышской стрелковой дивизии (1917–1920). Рига, 1960. 
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национальными формированиями русской армии и указал в качестве 

недостатка стремление несовершеннолетних латышей попасть в эти части. 

История зарождения украинских формирований в 1917 г. освещена в 

статье М. Я. Онуфриенко «Партия большевиков – организатор Вооружённых 

Сил социалистической революции на Украине»44. Проблемы создания 

национальных частей из народов Средней Азии, начиная с XIX в., изучил 

К. Аманжолов45. По мнению этих авторов, создание после 1917 г. 

национальных воинских подразделений и частей было обусловлено 

проявлением национализма в регионах. 

В работе П. А. Ковалёва46 на богатом материале раскрыты организация 

в годы Первой мировой войны призыва нацменьшинств по трудовой 

мобилизации, деятельность тыловиков на фронте, мероприятия, 

проводившиеся властью в этом направлении. Вместе с тем утверждения 

автора о том, что восстанием 1916 г. руководили исключительно рабочие и 

крестьяне, а баи (местные феодалы) и священники (муллы) к этому не 

причастны представляются спорными. Не совсем точны и выводы о 

массовом бегстве реквизированных туркестанцев. 

В той или иной степени проблема национального военного 

строительства затрагивалась в ряде трудов, посвящённых общему 

экономическому и политическому положению страны в 1914–1917 гг.47 Так, 

А. Л. Сидоров48 убедительно, на основе статистической информации доказал 

наличие дефицита людских ресурсов в стране в 1916 г., и объяснил тем 

самым необходимость принятия срочных мер. Одним из таких спасительных 

выходов, по мнению царского руководства, было привлечение национальных 

меньшинств к вспомогательным работам в интересах армии. 

                                                 
44 См.: Научные труды по истории КПСС. Вып.27. Научн. сб. изд. Киевского университета. 1968. С. 38–49. 
45 Аманжолов К. Национальные воинские формирования в составе Советских Вооружённых Сил (1917–
1945). Дисс. д. и. н. Алма-Ата, 1987. 
46 Ковалев П. А. Тыловые рабочие Туркестана в годы первой мировой войны (1916 – май 1917 г.). Ташкент, 
1957. 
47 Флоринский М. Ф. Кризис государственного управления в России в годы первой мировой войны (Совет 
Министров 1914–1917 гг.). Л.,1988 и др. 
48 Сидоров А. Л. Экономическое положение России в годы первой мировой войны. М.: Наука, 1973. 
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Т. М. Китанина также отмечает острую нехватку рабочих рук в стране, 

особенно в сельском хозяйстве49. При этом автор более подробно 

анализирует попытки решить эту проблему с помощью беженцев и 

военнопленных, уделяя меньше внимания инонациональным тыловикам, 

привлекавшимся к сельскохозяйственным работам.  

В этот период издаются журналы Особых совещаний при Совете 

Министров в годы мировой войны.50 Опубликованные в них документы 

позволяют понять, как в последние годы существования царизма 

принимались решения по различным вопросам, в том числе и по вопросу 

привлечения к сельскохозяйственному труду той части народов империи, 

которая не отбывала воинской повинности. 

Некоторые учёные исследовали проблемы влияния иностранных 

государств на деятельность внутрироссийских политических партий и 

движений, а также на формирование национальных воинских частей51. 

Ст. Степанян показал взаимосвязь участия турецких армян в войне 1877–

1878 гг. на стороне русской армии и последовавших за ней массовых 

репрессий против армянского населения в Турции. Как следствие этих 

эксцессов начинается армянское политическое революционное движение, а 

затем и создание им своих боевых групп. 

Деятельность армянской революционной партии Дашнакцутюн 

детально показана в труде Дж. Киракосяна. Автор доказывает, что 

антиармянская позиция турецкого руководства весьма умело 

режиссировалась германским правительством. Историк подробно исследует 

борьбу Турции и России за влияние на народы Закавказья в годы Первой 

мировой войны. Описывая организацию армянских дружин, исследователь 

отмечает разногласия в этом вопросе среди российской элиты, показывая 
                                                 
49 Китанина Т. М. Война, хлеб и революция (продовольственный вопрос в России 1914 – октябрь 1917 г.). Л., 
1985. 
50 Журналы Особого совещания. М., 1977. 
51 Акопян С. М. Западная Армения в планах империалистических держав в период первой мировой войны. 
Ереван, 1967; Безверхний А. З. Провал империалистических планов превращения Литвы в антисоветский 
плацдарм в 1918–1920 гг. Дисс. к. и. н. Вильнюс, 1961; Киракосян Дж. Западная Армения в годы первой 
мировой войны. Ереван, 1971; Степанян Ст. Армения в политике империалистической Германии (конец XIX 
– начало XX века). Ереван, 1975. 
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позицию противников армянских формирований среди армейского 

руководства и МВД. 

А. З. Безверхний, изучив историю другого региона России, отметил, 

что литовское правительство 1917–1918 гг., выступавшее за независимость, 

создавалось и финансировалось Германией, воевавшей в то время против 

России и явно заинтересованной в таком ходе вещей. 

В других работах данного периода, посвящённых революционному 

движению в стране, также затрагивались вопросы национального военного 

строительства52.   

В. Я. Галицкий ограничивается рассмотрением призыва на тыловые 

работы только в Киргизии, кратко описывая ход восстания местных жителей 

против него. Автор полагает, что выступление носило аграрный характер, и 

этим объясняет то, что разгрому подверглись не только пришлые русские 

крестьяне, но и свои, местные феодалы. 

В этот период появляется большое количество научных публикаций, 

посвящённых революционным событиям начала XX в. в национальных 

регионах страны53. В монографии М. В. Церцвадзе освещена политическая 

борьба за власть в Грузии в 1914–1917 гг., и показан процесс создания 

национальных частей в Кавказской армии после Октябрьской революции.  

А. Н. Муджири в докторской диссертации отмечал тот факт, что 

закавказские меньшевики и эсеры до октябрьских событий 1917 г. были 

противниками как национально-территориальной автономии, так и 

национальных частей. Г. А. Арутюнов придерживался такого же взгляда54, 

                                                 
52 Бурмистрова Т. Ю. Национальный вопрос и рабочее движение в России. М., 1969; Галицкий В. Я. 
Возникновение и развитие революционного движения  в Киргизии в конце XIX – начале XX в. Фрунзе, 
1973; Муджири А. Н. Политические партии и национальный вопрос  в Закавказье в период подготовки и 
проведения Октябрьской революции. Дисс. д. и. н. Тбилиси, 1969. 
53 Аничас И. Ю. Участие литовских коммунистов и трудящихся масс в Великой Октябрьской 
социалистической революции и гражданской войне (1917–1920 гг.). Дисс. к. и. н. Л., 1960; Большевики 
Молдавии и Румынского фронта в борьбе за власть Советов (март 1917 г. – январь 1918 г.). Док. и мат. 
Кишинёв, 1967; Рабочее движение в Азербайджане в годы нового революционного подъёма (1910–1914 гг.). 
Док. и мат. Баку, 1967; Фалькович С. М. Пролетариат России и Польши в совместной революционной 
борьбе (1907–1912). М., 1975; Церцвадзе М. В. Революционное движение в Грузии в 1914–1917 гг. В 2 ч. 
Тбилиси, 1960 и др.  
54 Арутюнов Г. А. Рабочее движение в Закавказье в период нового революционного подъёма (1910–1914 гг.). 
М.–Баку, 1963. 
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отмечая, что только большевики готовили революцию в Закавказье. Фактом, 

подтверждающим его мнение, автор считал рабочее забастовочное движение 

и стремился доказать его регулярный рост из года в год. 

Другой историк, Ш. Басилая скрупулёзно исследовал экономику 

разных отраслей в Закавказских губерниях в годы Первой мировой войны. 

Ш. Басилая детально анализирует трудовые ресурсы Закавказья, вплоть до 

трудового вклада отдельных социальных групп – женщин, детей, 

военнопленных. Однако об инородческих рабочих партиях автор говорит 

вскользь. В то же время в этом исследовании нам представляются спорными 

рассуждения о причинах создания «Дикой» дивизии вместо призыва 

коренных народов Северного Кавказа на тыловые работы55.  

В трудах по истории среднеазиатского региона56 большое внимание 

уделялось переселенчеству в этот регион и анализу земельного и 

финансового положения разных этнических групп. Рост же 

межнациональной напряжённости иллюстрировался восстаниями коренных 

жителей в конце XIX в. и в 1916 г. П. А. Ковалёв всесторонне и полно описал 

проведение мобилизации в Туркестане, хотя фактически сузил географию 

исследования рамками Киргизии и Казахстана. 

Порядок реквизиции бурят на тыловые работы и анализ их положения 

на фронте представлен в диссертации П.Т. Хаптаева57.  Автор делает вывод о 

негативном характере реквизиций на этнические меньшинства. А.И. 

Наберухин58, напротив, полагал, что реквизиция, хотя и ложилась тяжёлым 

бременем на плечи калмыцкого населения, в то же время способствовала 

росту активных антиправительственных настроений и приводила степняков в 

лагерь революционеров. 

                                                 
55 Басилая Ш. Закавказье в годы первой мировой войны. Сухуми, 1968. С. 86. 
56 Ковалёв П. А. Революционная ситуация в 1915–1917 гг. и её проявления в Туркестане. Ташкент, 1971; 
Турсунов Х. Восстание 1916 г. в Средней Азии и Казахстане. Ташкент, 1962; Убайдуллаев С. 
Революционное движение народов Средней Азии в период революции 1907–1910 гг. Ташкент, 1967. 
57 Хаптаев П. Т. Октябрьская социалистическая революция и гражданская война в Бурятии. Дисс. д. и. н. 
1962.  
58 Наберухин А. И. Октябрьская революция и гражданская война в Калмыкии. Дисс. к. и. н. 1970. 
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В этот период произошёл также значительный количественный и 

качественный прирост исследований, посвящённых решению проблем 

привлечения нерусских народов СССР к военной службе в 1920-е – 1940-е гг.  

В статьях О. Курбатова и В. Кузьминой рассмотрены правовые аспекты 

формирования нацчастей в Туркмении в 1920-е – 1930-е гг.59 В это время 

появляется ряд диссертаций, отражающих процессы национального военного 

строительства в Красной Армии в довоенный период60.  

Однако и этим работам присущ ряд недостатков. О. Худойбердиев и 

К. Аманжолов строят систему доказательств только на позитивном 

материале. В то же время все негативные стороны процесса, имевшие место в 

жизни, просто замалчиваются. У авторов нет ответа на вопрос о причинах 

расформирования национальных частей. 

Критикуя взгляды предшественников, К. Аманжолов, не приводя 

доказательств, обвиняет, например, Г. Сафарова в «троцкизме». В то же 

время в докторской диссертации К. Аманжолов, претендуя на исследование 

всех национальных формирований в Красной Армии от Октябрьской 

революции до конца Великой Отечественной войны, не упоминает о  

национальных воинских частях, создававшиеся в Сибири и на Кавказе. Да и 

прибалтийские формирования 1920-х – 1930-х гг. забыты. 

Наиболее обстоятельно в этом плане исследование В. Маркаряна61, 

обосновавшего этапы в развитии национальных формирований, осветившего 

подготовку национальных военных кадров и организацию партийно-
                                                 
59 Кузьмина В. М. Формирование национальных частей Красной Армии в Туркменистане (1924–1928) // 
Известия АН Туркменской ССР. 1968. №4. С. 11–17; Курбатов О. Правовые основы создания национальных 
частей Красной Армии в Туркменистане (1924–1936 гг.) // Известия АН Туркменской ССР. 1972. № 3. С. 57–
63. 
60 Аманжолов К. Национальные формирования Красной Армии в Средней Азии и Казахстане (1918–1920 
гг.). Автореф. дисс. к. и. н. Алма-Ата, 1973; Аманжолов К. Национальные воинские формирования в составе 
Советских Вооружённых Сил (1917–1945 гг.). Дисс. д. и. н. Алма-Ата, 1987; Гуружапов А. Г. Партийное 
руководство формированием национальных частей Красной Армии и оборонно-массовой работой в 
Советской Бурятии (1923 – июнь 1941 г.). Автореф. дисс. к. и. н. Иркутск, 1974; Маркарян В. М. 
Коммунистическая партия – организатор и руководитель национальных воинских формирований Красной 
Армии в период мирного социалистического строительства (1922–1938). Дисс. к. и. н. М., 1975; 
Худойбердиев О. Создание национальных частей Красной Армии в Средней Азии и их участие в разгроме 
контрреволюции (1918–1924 гг.). Автореф. дисс. к. и. н. Душанбе, 1978. 
61 Маркарян В. М. Коммунистическая партия – организатор и руководитель национальных воинских 
формирований Красной Армии в период мирного социалистического строительства (1922–1938). Дисс. к. и. 
н. М., 1975. 
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политической работы в национальных частях. Логично заключение автора о 

причинах сворачивания программы национального военного строительства в 

1930-е гг. и ликвидации нацчастей, как выполнивших свою миссию. 

Дальнейшее же совершенствование вооружённых сил, связанное с 

техническим перевооружением и возросшими требованиями к солдатам и 

офицерам, требовало таких соединений, которые невозможно было получить 

на базе отстававших в индустриальном развитии и внедрении образования 

национальных регионов. 

В это время вышло большое количество научных трудов, посвящённых 

изучению опыта воспитания представителей советских Вооружённых сил в 

духе пролетарского интернационализма, дружбы и братства военнослужащих 

различных национальностей62. Вместе с тем часть авторов тяготела в своих 

исследованиях к изучению проблем только в одном каком-то регионе 

(А. Вишневский изучал Таджикистан, В. Кузьмина – Туркмению, Н. Щукин 

и А. Иовлев – Узбекистан и т. д.). Другие авторы, наоборот, исследовали 

обобщённые проблемы без конкретизации на национальном военном 

строительстве (например, В. Самойленко).  

Полно и разносторонне вопросы воспитания красноармейцев 

нерусской национальности изложены в работе В. Ф. Клочкова63. В его 

монографии собраны нормативно-правовые документы, регулировавшие 

национальные отношения в Красной Армии, детально описана система 

партийно-политической работы с национальными кадрами в армии. Однако 

не обоснованным нам представляется тезис автора о том, что к началу 1930-х 

гг. национальные вузы справились с комплектованием командных кадров для 

нацчастей, а политподготовка нацформирований вполне соответствовала 

общесоюзному уровню. 
                                                 
62 Вишневский А. Я. Защита Отечества – патриотический долг всех Советских граждан. Душанбе, 1969; Его 
же. Школа дружбы народов. Душанбе, 1976; Иовлев А. М. Борьба Коммунистической партии за создание и 
укрепление военных кадров Советского государства в период строительства социализма (1918–1936 гг.). 
Дисс. к. и. н. М., 1968; Кузьмина В. М. Братство по оружию, рожденное Великим Октябрём. Ашхабад, 1977; 
Самойленко В. Ф. Дружба народов - источник могущества Советских Вооружённых Сил. М., 1972; Щукин 
Н. О. Советская Армия – школа воспитания. Ташкент, 1977.  
63 Клочков В. Ф. Красная Армия – школа коммунистического воспитания Советских воинов. 1918–1941. М., 
1984. 
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В исследованиях, посвящённых истории Второй мировой войны, как 

правило, приводится большое количество цифр и данных, в том числе и по 

национальным воинским формированиям64. Однако специально ни 

национальные части, ни процентное соотношение в отдельных соединениях 

представителей разных народов не выделялись и не исследовались.  

В работах, рассматривавших советскую национальную политику во 

время Второй мировой войны, также преобладает стремление доказать 

правильность проводимого в этом вопросе Советским Союзом курса65. 

Авторы книг приводят в качестве примера всеобщего порыва всех народов 

СССР защищать Родину число соединений и частей, сформированных на 

территориях национальных республик и областей. Эти данные, безусловно, 

ценны, но они свидетельствовали не только о порыве и готовности народов 

отстоять свою страну, но и об эффективности работы мобилизационных 

служб.  

В это время продолжали появляться работы по истории отдельных 

национальных регионов Советского Союза. В них поднимались вопросы 

привлечения коренных народов данной территории к службе в Красной 

Армии66. В исследованиях, посвящённых среднеазиатским республикам, 

рассматривались вопросы участия представителей местных народов в 

добровольческих отрядах, в милиции и в национальных подразделениях, 

ведущих борьбу с басмачами, а также та помощь, которую оказывали 

национальные красноармейские формирования в создании советских органов 

власти и организации сельскохозяйственных работ. 

                                                 
64 Великая Отечественная война Советского Союза. 1941–1945. Краткая история. 3-е изд. М., 1984; История 
Второй мировой войны. 1939–1945. В 12 т. М., 1975. 
65 Иноятов Х. Ш. Ленинская национальная политика в действии. Ташкент, 1973; КПСС – партия 
пролетарского интернационализма. Киев, 1983. 
66 За народное дело. Сб. статей. Душанбе.: Ирфон, 1970; Иркаев И., Николаев Ю., Шарапов Я. Очерк 
истории Советского Таджикистана (1917–1957). Сталинабад.: Таджикиздат, 1957; Иркаев И., Сафаров П. 
Роль Коммунистической партии в превращении дехкан в активных строителей социализма. Душанбе: 
Ирфон, 1968; К социализму, минуя капитализм (исторический опыт КПСС по социалистическому 
строительству в Средней Азии  и Казахстане в 1917–1937 гг.). М., 1974; Макашов А. В. Партийная 
организация Таджикистана в 1924–1926 годах. Душанбе: Таджикиздат, 1964; Шамагдиев Ш. А. Гражданская 
война и разгром басмачества в Узбекистане. Дисс. д. и. н. Ташкент, 1975. 
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Но и для них, как и для всей литературы этого периода, было 

характерно преувеличение значимости и действенности проводимых 

Советской властью мероприятий в области национальной политики (в том 

числе и в армии) и замалчивание многих реальных трудностей и проблем. К 

примеру, сам факт живучести басмачества, т. е. вооружённого сопротивления 

органам власти со стороны местного населения, говорит о многом. Этот же 

недостаток был характерен и для советских исторических исследований, 

посвященных Второй мировой войне. Стремление доказать единомыслие в 

стремлениях всего советского народа в борьбе с захватчикам, приводило к 

оставлению без серьёзного внимания довольно-таки многочисленных фактов 

участия на стороне германской армии национальных воинских контингентов, 

составленных из граждан республик СССР. 

В этот период изучение проблемы в силу идеологических установок 

велось несколько однобоко, что не всегда позволяло объективно обобщить 

материал, сделать разносторонние и убедительные выводы. Исторические 

исследования оставались политизированными, хотя ряд явно устаревших 

догм и был устранён. Отечественные историки расширили арсенал приёмов 

исследования, стали использовать количественные методы, продолжая 

широко применять традиционные: сравнительно-исторический, 

аналитический, проблемный, хронологический, альтернативный и др. 

Отечественные учёные стали изучать работы зарубежных авторов, хотя 

зарубежная литература немарксистского толка рассматривалась как 

враждебная. 

Стоит отметить, что несмотря на имеющиеся успехи, научные 

исследования сдерживались единообразным идеологическим подходом. 

В целом на этом этапе существенно расширилась источниковая база 

исследований, возросла степень доказательности положений и выводов. 

Идеологизированность и политизированность исследователей делала их 

недостаточно восприимчивыми к результатам труда зарубежных историков и 
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выражалась в некоторой предвзятости и односторонности их подходов и 

оценок.   

Период современной историографии (с конца 1980-х гг. – по 

настоящее время) во многом определяется сменой общественно-

политической системы. Прежде всего появилась возможность работать в 

отечественных и зарубежных архивах, знакомиться с трудами зарубежных 

авторов. К тому же за последние полтора десятилетия XX века вышли в свет 

многочисленные переводы трудов зарубежных историков, поднимавших 

проблемы национально-государственного строительства в России (Р. Пайпса, 

Н. Верта и др.). Отечественные ученые пытаются по-новому осмыслить 

прошлое своего государства, касаются ранее запрещённых тем, вводят в 

научный оборот большое количество новых, неизвестных ранее документов, 

обращаются к темам, которые еще  не изучались, существенно расширяют 

фронт и проблематику своих исследований.  

Одновременно печатаются труды русских эмигрантов и политических 

противников большевиков, написанные и изданные почти за полвека до 

этого, но запрещённые в СССР. В ряде работ авторы касаются проблем 

национального военного строительства в России. Бывший депутат 

Государственной думы В. В. Шульгин67 рассматривает эволюцию системы 

ограничений прохождения военной службы нерусскими народами на своей 

территории, существовавших в русской армии, начиная от Павла I и кончая 

Первой мировой войной. 

Помощник Г. Распутина А. Симанович вспоминает о том, как он 

организовал уклонение евреев от военной службы в армии68. Атаман 

Г. Семёнов, описывая события 1917 г., выражает уверенность, что процесс 

создания национальных частей Временным правительством был верным 

шагом, но не доведённым до логического конца69. 

                                                 
67 См.: Вапилин Е. Г. Депутат Государственной Думы В. В. Шульгин: «Как будто преданность верховной 
власти есть функция роста: все большие – монархисты, все маленькие – республиканцы» // Военно-
исторический журнал. 2001. № 10. С. 20–26. 
68 Симанович А. Распутин и евреи. М., 1990. 
69 Атаман Семёнов. О себе. Воспоминания, мысли и выводы. М., 1999. 
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В. Кучабский раскрывает процесс создания украинского легиона 

сечевых стрельцов в австрийской армии70.  Один из лидеров башкирского 

национального движения А. З. Валидов описывает политическую обстановку 

и борьбу в мусульманских верхах за национально-государственное 

строительство в период с февраля по октябрь 1917 г.71 

Несомненно, эти взгляды были давно распространены на Западе, но 

сам факт их появления в России говорил об изменении подходов российских 

историков к своему прошлому.  

В обобщающих трудах отечественных исследователей, посвящённых 

изучению национальной политики России, делаются попытки пересмотреть 

оценку деятельности царского руководства в области межнациональных 

отношений. П. Пагануцци полагает, что именно правительство Николая II 

спасло армян от поголовного уничтожения72. С этим же фактом автор 

связывает и процесс образования добровольческих армянских дружин в 

русской армии. 

В диссертации Л. А. Султыговой73 представлен новый взгляд на 

Гражданскую войну, как на процесс, идущий параллельно с 

продолжающейся мировой войной. Автор изучает стадии возникновения 

национально-государственных структур и политических партий на Кавказе в 

1917 г. и их направленность. 

В диссертации В. В. Попова изложена внутренняя и внешняя политика 

Российской империи в национальных регионах74. Особенно удачно 

диссертант отразил экономический аспект выселения и изъятия земель у 

коренных народов. В то же время дискуссионен тезис автора о том, что 

национальные воинские формирования (кавказская милиция, армянские, 

                                                 
70 Кучабский В. От первоистоков до Проскуровского периода. В кн.: Iсторiя Сiчових Стрiльцiв. Военно-
iсторичний нарис. Киiв, 1992. 
71 Валиди А. З. Воспоминания. Уфа, 1994. Кн. 1. 
72 Пагануцци П. Император Николай II – спаситель сотен тысяч армян от турецкого геноцида  // Родина. 
1993.  № 8–9. С. 93–96. 
73 Султыгова Л. А. Национальная политика большевистской партии и Советского государства на Северном 
Кавказе (1917–1924 гг.). Дисс. к. и. н. М., 1991. 
74 Попов В. В. Государственная национальная политика России в XIX веке. Военно-исторический аспект (На 
материалах Закавказья, Северного Кавказа и Средней Азии). Дисс. д. и. н. М., 1997. 
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грузинские и дагестанские батальоны и полки) были фактором укрепления 

дружбы народов в полиэтнических регионах.  

Часть исследователей сохранила традиционный для отечественной 

историографии подход к рассмотрению этих проблем с преимущественно 

негативной оценкой деятельности российского руководства. В диссертации 

В. И. Мамонтова75 исследуются немецкие и австрийские планы по 

отношению к белорусским землям и населению, показана их трансформация 

в условиях Первой мировой войны. Автор показал грабительский подход в 

поведении немцев на оккупированных белорусских территориях, их 

политические игры с местным национальным движением, которое они 

стремились использовать в своих целях. В статье Н. В. Харламова76 

показывается потакание московских властей погромам в отношении 

нерусских народов, в частности немцев. В исследовании И. Г. Соболева77, 

посвящённом теме репрессий против немецкого населения России в годы 

Первой мировой войны, недостаточно полно, на наш взгляд, прослежено 

отношение к проблеме высших органов руководства страны, армии, да и 

простых офицеров и солдат. 

В это десятилетие сохранялся интерес историков к политическому 

прошлому отечества, изучались взгляды различных сил и их подходы к 

решению национального вопроса в начале XX в. Политическая платформа по 

украинскому вопросу до начала Первой мировой войны раскрыта в статье 

И. Михутиной78. Позиции украинских партий, в том числе и образованных за 

рубежом, на территории Австрии, затронуты в диссертации В. В. 

Помогаева79. 

                                                 
75 Мамонтов В. И. Беларусь в период германской оккупации в годы первой мировой войны (сентябрь 1915 – 
ноябрь 1918 гг.). Дисс. к. и. н. Воронеж, 1997. 
76 Харламов Н. В. Избиение в первопрестольной // Родина. 1993. № 8–9. С. 127–132. 
77 Соболев И. Г. Борьба с «немецким засильем» в России в годы первой мировой войны. Дисс. к. и. н. СПб., 
1998. 
78 Михутина И. Украинский вопрос и русские политические партии накануне первой мировой войны // 
Россия-Украина: история взаимоотношений. М., 1997. С.197–208. 
79 Помогаев В. В. Украинский интегральный национализм в 20 – 50-х годах XX века: идеология и практика. 
Дисс. д. и. н. М., 1996. 
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Исследованию общественно-политического движения в Бурятии в 

начале столетия посвящена кандидатская диссертация В. В. Бабакова80. В 

научной работе А. М. Ментешашвили более объективно и взвешенно, чем в 

прежних трудах на эту тему, исследованы политические процессы в Грузии в 

1917 г., показано стремление практически всех политических партий 

региона, кроме созданного в Турции «Комитета освобождения Грузии», 

сохранить территориально-государственное единство с Россией и разрешить 

октябрьский кризис мирным путём81. 

В этот период прослеживаются два основных подхода к политическому 

прошлому страны. Часть авторов продолжает отстаивать традиционную для 

отечественной историографии XX столетия точку зрения. В диссертации Ф. 

М. Атаевой82 критикуются К. Каутский, О. Бауэр и др., а В. И. Ленин назван 

основателем новой теории наций и национальных отношений. Заявив в 

качестве предмета своего исследования роль политических партий на 

Северном Кавказе, автор разбирает деятельность только левых партий и 

группировок, в то время как другие политические силы и общественные 

движения на Северном Кавказе несколько обделены вниманием автора.  

С  другой стороны, в конце века выходит большое количество работ, в 

которых предпринимаются попытки пересмотреть ранее существовавшие 

взгляды на решение национальных проблем. В диссертации И. Х. Сулаева83, 

в отличие от предыдущих периодов, когда мусульманское духовенство 

называлось пособником реакционных сил, проводится анализ участия 

священнослужителей в революционных событиях 1917 г. в Дагестане, 

показываются усилия мулл по борьбе с разбойниками (абреками), в том 

числе и путём создания вооружённых добровольческих отрядов. 

                                                 
80 Бабаков В. В. Бурнацком-Бурнардума: первый опыт национально-государственного строительства в 
Бурятии. Дисс. к. и. н. Улан-Удэ, 1997. 
81 Ментешашвили А. М. Политическая история Грузии. 1917–1921 гг. Дисс. к. и. н. Тбилиси, 1991. 
82 Атаева Ф. М. Роль политических партий и общественных движений в межнациональных отношениях на 
Северном Кавказе (1917–1997 гг.). Дисс. к. и. н. Нальчик, 1997. 
83 Сулаев И. Х. Мусульманское духовенство Дагестана в революции и гражданской войне (1917 –1921 гг.). 
Дисс. к. и. н. Махачкала, 1997. 
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Характерна в этом отношении и диссертация К. Кулматова84. Автор 

фактически повторяет тезис Г. Сафарова, выдвинутый им ещё в 1930-е гг. о 

том, что социалистическая революция в Туркестане носила колониальный 

характер, когда русскоязычное меньшинство силой навязало своё мнение 

(Советскую власть) сопротивляющемуся большинству коренных жителей. 

Такой подход стал широко распространённым в конце 1980-х – начале 1990-х 

гг. в национальных республиках и фактически повторял идеи, высказанные 

западными советологами ещё в 1950–1960-е гг. 

Д. А. Аманжолова в монографии85 конспективно раскрывает проблемы 

восстания 1916 г., т.к. оно не готовилось и не возглавлялось идеологами 

движения Алаш. Историк указывает, что руководители Алаш-Орды ратовали 

за отбывание казахами воинской службы в казачьих национальных 

формированиях. В то же время среди самих казахов, реквизированных на 

тыловые работы, процент желающих добровольно перейти в казачество, не 

превышал 0,05%. Автор, на наш взгляд, мог уделить больше внимания 

отношению руководителей движения Алаш-Орды к трудовой повинности.  

В работах Д. А. Аманжоловой и К. Кулматова предпринимаются 

попытки доказать что и российское, и советское государство являлись 

колониальными  империями.  

В рамках изучения национальной политики Советского государства в 

XX в. историки затрагивают отдельные стороны борьбы с проявлениями 

национализма в разных регионах страны, в том числе и вооружённых 

отрядов сепаратистов.  

События на Северном Кавказе в 1920–1940-е гг. рассмотрены в статьях 

В. Петрова и В. Александрова, борьба с национализмом в прибалтийском 

регионе показана С. Зубренковым, А. Витковским, В. Ямпольским, на 

Украине – С. Берия и др.86 Все эти работы объединяет то, что авторы 

                                                 
84 Кулматов К. Национально-государственное строительство в Средней Азии и Казахстане. 1917–1927 гг. 
(проблемы истории и историографии). Дисс. к. и. н. М., 1992. 
85 Аманжолова Д. А. Казахский автономизм и Россия. История движения Алаш. М., 1994. 
86 Берия С. Мой отец – Лаврентий Берия. М., 1994; Витковский А., Ямпольский В. Вчера это было секретом 
(Документы о литовских событиях 40–50-х гг.) // Известия ЦК КПСС. 1990. № 10. С. 129–139; 
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исследуют национальную проблему в аспекте сохранения единства страны и 

приоритетов территориальной целостности государства. 

Только небольшое количество специальных исследований 1990-х гг. 

затрагивало проблемы национальных частей в русской армии. В очерке 

Р. Я. Рассудовой87 рассматриваются принципы военных организаций в 

вассальных от России Бухарском и Хивинском ханствах в XIX в. Автор даёт 

название войск, характеризует их структуру и подчинённость, показывает 

родоплеменное деление войск и этнический порядок комплектования 

военной администрации. Всё это позволяет выявить характерные традиции 

построения национальных частей, в том числе и будущих басмаческих 

отрядов. 

В статьях Т. Шевякова88 и С. Г. Асфатуллина89 раскрываются 

отдельные стороны формирования иррегулярных национальных частей в 

русской армии в XIX в. и участие их в боевых действиях. Однако и в этих 

работах есть некоторые неточности, касающиеся численности созданных 

таким образом формирований, их участия в боевых действиях и 

преобразовании в последующем в регулярные воинские части. В докторской 

диссертации И. Е. Дунюшкина, посвящённой Терскому казачеству, в том 

числе исследован материал, касающийся горцев Кавказа90. Автор подробно 

изучает экономическое состояние и земельные отношения в регионе. 

Большое внимание И. Дунюшкин уделил вопросам создания национальных 

горских частей, их участию в боевых действиях в русско-японской и Первой 

мировой войнах, а также в Первой русской революции в качестве 

карательных отрядов. Не обошёл вниманием диссертант принудительную 
                                                                                                                                                             
Зубренков С. В. Вооружённое противодействие националистов Советской власти в Литве в 1944–1947 гг. 
Автореф. дисс. к. и. н. М., 1999; Петров В., Александров В. Второй Кавказский фронт // Независимое 
военное обозрение. 2001. № 11.  С. 5; Шабанов Я. В. Российское зарубежье и фашизм в Европе в 1920 – 
1930-х гг. (по материалам РОВС). Дисс. к. и. н. М., 1997. 
87 Рассудова Р. Я. Очерки организации войска в Бухарском и Хивинском ханствах (XIX в.) // 
Этнографические аспекты традиционной военной организации народов Кавказа и Средней Азии. М., 1990. 
Вып. 2. С. 31–48. 
88 Шевяков Т. Гвардейцы с Кавказа // Родина. 1994. № 3–4. С. 49–55. 
89 Асфатуллин С. Г. «Северные амуры» в сражениях с наполеоновским нашествием // Военно-исторический 
журнал. 2001. № 4. С. 84–91. 
90 Дунюшкин И. Е. Терское казачество в межнациональных отношениях на Северном Кавказе (1905–1917 
гг.). Дисс. д. и. н. Екатеринбург, 1996. 
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реквизицию на тыловые работы, показав массовый характер сопротивления 

горцев этой процедуре и вынужденный отказ правительства от проведения 

этой меры. Но работа ограничена узкими географическими рамками Терека, 

что не даёт возможность провести более широкий и обобщённый анализ. 

Ряд авторов продолжает углублять исследование процессов создания 

национальных формирований в годы Советской власти на отдельных 

территориях. Д. Д. Намнапов описывает национальные части Бурятии как 

инструмент политики государства в 1920–1930-е гг., а Б. Г. Кадыров 

аналогичные подразделения на территории Татарской АССР91. В работах 

всесторонне и полно показан исторический ход событий этих небольших 

воинских контингентов. Б. Кадыров, доказывая важность и необходимость 

дальнейшего развития татарских частей, целесообразность их 

существования, утверждает, что «сталинскому режиму была нужна 

исполнительная, ненациональная армия», а потому все национальные 

подразделения и были ликвидированы. Однако армия, точно исполняющая 

приказы высшего руководства, нужна любому государству. В отношении её 

ненационального характера, заметим, что, по нашему мнению, Советскому 

правительству в условиях надвигающейся мировой угрозы необходима была 

именно единая армия единого государства – национальная по духу всего 

Советского Союза, а не мозаика, составленная из дружин мелких ханств и 

княжеств, защищающих только свою территорию. Недостаточно 

обоснованными представляется выводы о том, что проблема подготовки 

кадров для нацчастей была близка к завершению, т. к. даже сам автор 

признаёт, что обеспеченность командирами и политработниками из татар в 

нацформированиях не превышала 5–8%. Этого слишком мало, чтобы 

утверждать о близком положительном решении вопроса. 

                                                 
91 Бикмеев М. А. Военный вклад Башкортостана в победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 
Уфа, Дисс. к. и. н. 1997; Кадыров Б. Г. Национальные воинские формирования на территории Татарской 
Республики в период военной реформы 1924–1925 годов. Автореф. дисс. к. и. н. Казань, 1996; 
Намнапов Д. Д. Национальные формирования Красной Армии в Бурятии в 1924–1939 гг. Дисс. к. и. н. Улан-
Удэ, 1997. 
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В диссертации А. Н. Курочкина впервые в отечественной 

историографии в систематизированном, обобщенном виде исследуется 

участие немцев Советского Союза в деятельности трудовой армии в годы 

Великой Отечественной войны92. 

Статья В. Градосельского посвящена всем национальным воинским 

формированиям Красной Армии в 1920–1930-е гг.93 Однако она страдает 

фактическими неточностями. В годы Гражданской войны было создано не 5, 

а 16 армий. Автор полагает, что если в названии части указан город 

национальной республики, то эта часть была национальной. Так было не во 

всех случаях. К примеру, Казанский рабочий полк, упомянутый автором, не 

являлся национальным. Некоторая путаница объясняется тем, что в то время 

существовала практика включать в наименование воинской части 

географическое название места его формирования, но это далеко не всегда  

отражало национальный состав образуемой структуры.  

В этот же период возрос интерес отечественных историков к 

проблемам национальных формирований. Особенно дискуссионными были 

процессы создания национальных воинских частей из советских граждан 

гитлеровской Германией в годы минувшей войны. На сегодняшний день 

обозначились два подхода к решению этого вопроса. Первый, отражаемый в 

работах С. И. Дробязко, Б. В. Соколова, базируется на популярной в 

зарубежной историографии идее о том, что национальная политика 

Советского Союза показала свою несостоятельность, свидетельством чего 

являются многочисленные национальные легионы вермахта и дивизии СС94. 

Коллаборационисты из числа нацменьшинств для сторонников этой теории, 

являются борцами за национальную независимость своих соотечественников, 

«изнывающих под игом коммунизма». В работах приверженцев этого 
                                                 
92 Курочкин А. Н. Трудармейские формирования из граждан СССР немецкой национальности в годы 
Великой Отечественной войны (194 –1945 гг.). Дисс. к. и. н. Саратов, 1998. 
93 Градосельский В. В. Национальные воинские формирования в Красной Армии (1918–1938 гг.) // Военно-
исторический журнал. 2001. № 10. С. 2–6. 
94 Дробязко С. И. Восточные формирования в составе вермахта (1941–1945 гг.). Дисс. к. и. н. М., 1997; его 
же. Вторая мировая война 1939–1945. Восточные легионы и казачьи части в вермахте. М., 1999; его же. 
Вторая мировая война 1939–1945. Восточные добровольцы в вермахте, полиции и СС. М., 2000; Соколов Б. 
В. Оккупация. Правда и мифы. М., 2002. 
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направления данные о численности воевавших на стороне Германии и их 

значимость, как правило, преувеличены. 

Сторонники другого подхода: В. П. Крикунов, В. П. Ямпольский и др.95 

– тяготеют к традиционным для отечественной истории трактовкам о том, 

что все, кто сотрудничал с немцами, либо сознательно предали Родину, либо 

принудительно сделали такой шаг, под угрозой смерти, голода и т. п. Как 

правило, исследователи, изучающие историю Второй мировой войны с этих 

позиций, недооценивают наличие реальных, так называемых идейных борцов 

с Советской властью, и склонны к занижению числа участников 

национальных вооружённых формирований на стороне противников СССР. 

На наш взгляд, приверженцы и того, и другого направления несколько 

односторонне освещают историческую картину, потому, что не проводят 

сравнительного анализа действий советского и германского руководства по 

решению национального вопроса в армии. Именно такой анализ с учетом 

последовательности боевых действий на фронтах позволил бы оценить все 

успехи и недостатки противоборствующих сторон.  

В трудах, посвящённых истории армии и истории войн, также находят 

отражение некоторые моменты национального военного строительства в 

СССР. В исследовании В. В. Иванова96, посвящённом офицерскому корпусу, 

указывается на низкий уровень подготовки кадров национальных 

формирований в 1920-е гг. и недостаточную устойчивость национальных 

частей, укомплектованных народами Закавказья и Средней Азии в начале 

Великой Отечественной войны. 

Авторы книги «Военная одежда Вооружённых Сил СССР и России 

(1917–1990-е годы)»97 пытались охватить все изменения формы одежды 

военнослужащих. Однако в работе указаны особенности обмундирования 
                                                 
95 Бочкарёва З. В. Оккупационная политика фашистской Германии на Северном Кавказе. Дисс. к. и. н. 
Краснодар, 1992; Крикунов В. П. Под угрозой расстрела или по доброй воле? // Военно-исторический 
журнал. 1994. № 6. С. 40–44; Напсо Н. Т. Восточные легионы в вермахте в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945. Автореф. дисс. к. и. н. Майкоп, 2000; Шакибаев С. Падение «Большого Туркестана». 
Алма-Ата: Жалын, 1978; Ямпольский В. П. Вместо баварского пива пуля и голод // Военно-исторический 
журнал. 1997. № 1.С. 12–17. 
96 Иванов В. В. Российский офицер в контексте социальных преобразований. М.-ВУ., 1996. 
97 Военная одежда Вооружённых Сил СССР и России (1917–1990-е годы). М.: Воениздат, 1999. 
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только северо-кавказских национальных частей, а другие обойдены 

вниманием. 

В ряде трудов98 исследуются репрессии, обрушившиеся на армию в 

конце 1930-х гг., в том числе и на национальные воинские части. Но в этих 

работах не показано, насколько важны были для судеб национальных 

соединений и частей последствия судов и массовых казней национальных 

военных кадров. 

В отечественной историографии сформировались два основных 

подхода к изучению опыта создания и использования национальных 

вооружённых формирований. Эти подходы обусловлены отношением 

историков к национальной политике в нашем государстве, проводившейся в 

прошлые периоды. 

Часть учёных полагает, что Советский Союз представлял собой 

государство имперского типа, являвшегося подлинной тюрьмой для всех 

своих нерусских граждан. Сторонники этого течения негативно оценивали 

всё, что делалось в рамках советской системы, которая угнетала 

самобытность и национальные устремления малых народов страны. 

Эти взгляды переносились и на военную политику тогдашнего 

руководства. В частности, исследователи этого крыла склоняются к тому, что 

сотрудничество национальных сепаратистских течений с Японией, Турцией, 

Германией и другими странами в годы различных войн является всего лишь 

фактом борьбы представителей этих движений сначала с Российской 

империей, а затем и с «большевистской империей», и коммунизмом как 

таковым. 

Исследователи Б. Г. Кадыров, Д. Д. Намнапов и др.99 полагают, что 

если бы в 1920-е гг. военная реформа в области национальных частей и 

подразделений была доведена до конца, то это способствовало бы 

                                                 
98 Русский архив: Великая Отечественная. Т. 12 (1). М.: ТЕРРА, 1993; Соколов Б. В. Сто великих войн. М.: 
ВЕЧЕ, 2001; Сувениров О. Ф. Трагедия РККА. 1937–1938. М.: ТЕРРА, 1998. 
99 Кадыров Б. Г. Национальные воинские формирования на территории Татарской Республики в период 
военной реформы 1924–1925 годов. Автореф. дисс. к. и. н. Казань, 1996; Намнапов Д. Д. Национальные 
формирования Красной Армии в Бурятии в 1924–1939 гг. Дисс. к. и. н. Улан-Удэ, 1997. 
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становлению наций и позволило создать в будущем полноценные 

национальные армии. 

Другая часть российских исследователей (В. В. Попов, Л. А. 

Султыгова, Р. С. Таймасов и др.100) рассматривает национальный вопрос в 

истории российского и советского государства более взвешенно и 

объективно, не замалчивая негативные факты и явления, но и не забывая 

указывать положительные результаты решения национальных проблем в 

прошлом нашего государства. 

Имеющее место некритичное заимствование оценок и подходов из 

зарубежной и эмигрантской литературы не способствует объективному 

освещению сущности процессов национального военного строительства и 

многих других вопросов. Тем не менее, зарубежная историография по 

проблемам национальных воинских частей существенно обогащает 

отечественную историографию и создает хорошую основу для ее 

дальнейшего развития.  

Эмигрантская и зарубежная историография. Особое место в 

исследовании вопросов российского национального военного строительства 

занимают труды эмигрантов, отличающиеся и от отечественных, и от 

зарубежных своими идеологическими установками и научными подходами к 

изучению проблем.  

В 1920–1930-е гг. за описание недавнего прошлого брались 

непосредственные участники событий. Оказавшись в эмиграции, они 

пытались отстоять свои политические взгляды и свою позицию в минувших 

делах. При этом они обращались, хотя и конспективно, к истории 

формирования национальных подразделений в царской и советской 

России101.  

                                                 
100 Попов В. В. Государственная национальная политика России в XIX веке. Военно-исторический аспект 
(На материалах Закавказья, Северного Кавказа и Средней Азии). Дисс. д. и. н. М., 1997; Султыгова Л. А. 
Национальная политика большевистской партии и Советского государства на Северном Кавказе (1917–1924 
гг.). Дисс. к. и. н. М., 1991; Таймасов Р. С. Участие башкир в Гражданской войне. Книга первая. Уфа, 2009. 
101 Станкевич В. Судьбы народов России. Берлин, 1921; Ган А. (Гутман А.) Россия и большевизм. 
Материалы по истории революции и борьбы с большевизмом. Шанхай, 1921. Ч. 1. 1914–1920. 
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Бывший адвокат, а впоследствии, в 1917 г., член Верховного суда 

Украинской народной республики (С. Петлюры) А. Д. Марголин102, описывая 

события на Украине и позицию в отношении данной территории государств-

союзников России по Первой мировой войне, затрагивает историю 

возникновения еврейских отрядов самообороны против погромов после 

первой русской революции. 

В работе бывшего начальника кабинета военного министра 

А. Ф. Керенского в 1917 г. В. Б. Станкевича103 все национальности 

европейской части России рассмотрена писаны по следующей схеме: что 

собой представляет данная национальность, какова ее численность, какие 

политические движения и когда в ее среде возникли, чего они добивались. В. 

Станкевич считал, что государственная политика П. А. Столыпина в духе 

национализма было ошибочной. 

Экономист и редактор газеты «Вестник финансов» в 1917 г. 

А. Я. Ган104, отстаивая позицию партии кадетов, полагал, что все нации через 

своих представителей в Думе выразили готовность защищать Россию в 

Первой мировой войне. Но именно царизм своей недалёкой политикой и 

жёстким отношением к нерусским народностям восстановил против себя все 

жившие в ней национальности. 

Вместе с тем ни А. Ган, ни В. Станкевич не подвергли анализу 

национальную политику царизма и Временного правительства, 

ограничившись только перечислением определённого ряда событий. 

А. Жук, один из организаторов «Союза освобождения Украины» в Вене 

в годы Первой мировой войны на деньги Австро-Венгерского генерального 

штаба, в работе «Вольное казачество»105 подробно исследует историю 

возникновения в 1917 г. украинского казачества и порядок формирования им 

вооружённых отрядов. Детально описано и участие казачества в борьбе с 

                                                 
102 Марголин А. Украина и политика Антанты (записки еврея и гражданина). Берлин, 1921. 
103 Станкевич В. Судьбы народов России. Берлин, 1921. 
104 Ган А. (Гутман А.) Россия и большевизм. Материалы по истории революции и борьбы с большевизмом. 
Шанхай, 1921. Ч. 1. 1914–1920. 
105 Жук А. Вольное казачество // Украiнський скиталец. Вена. 1923. № 1–5. 
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распространением власти большевиков после октября 1917 г. Другой автор, 

один из организаторов и руководителей Украинской демократической 

хлеборобской партии летом 1917 г., С. Шемет стремился осмыслить историю 

украинской партии хлеборобов, вспоминая о деятельности съездов этого 

движения в 1917 г.106 Однако работы А. Жука и С. Шемета отличаются 

некоторой односторонностью подхода: в них отражена только 

националистическая позиция. 

Наиболее обобщённым и цельным трудом русской эмиграции, 

посвящённым вооружённым силам России, явился четырёхтомник 

А. А. Керсновского «История Русской армии»107. Автор подробно, с 

мельчайшими деталями и глубоким знанием предмета описывает российскую 

армию. Он даёт оценку не только действиям армии в целом, но и фронтам и 

дивизиям, в том числе и национальным формированиям. В тоже время 

А. А. Керсновский полагал, что положительный результат был получен 

только при использовании польских и латышских полков, да Кавказской 

Туземной дивизии. Грузинские и армянские подразделения, по мысли автора, 

не имели никакой боевой ценности. 

Вся литература данного периода, посвященная проблемам 

национальных вооружённых формирований, может быть условно разделена 

на две большие группы: это казачьи исследования (исследования, касавшиеся 

казачьей тематики) и труды национальной эмиграции (работы, посвященные 

проблемам этнических меньшинств в России). 

В исследованиях по казачьей тематике нередко раскрывался механизм  

привлечения к военной службе жителей национальных окраин империи через 

включение их в казачество. Бывший капитан русской армии М. Забелло 

подробно раскрывает состав, численность и воинские части Забайкальского 

казачьего войска, выделяя в нем бурятские и тунгусские формирования108. А. 

                                                 
106 Шемет С. Из истории Украинской Демократической хлеборобской партии // Хлiборобська Украiна. Вена. 
1920. № I. С. 3–73. 
107 Керсновский А. А. История Русской армии. В 4 т. Белград, 1933–1938 (переиздан в Москве в 1994 г.). 
108 Забелло М. Забайкальское казачье войско (Военно-исторический обзор) // Вольное казачество. Прага. 
1932. № 114. С. 15–16. 
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К. Ленивов (донской казак, участник Гражданской войны в России, затем 

эмигрант. В годы Второй мировой войны добровольно поступил на службу в 

немецкую армию. Принимал участие в боях против советских войск в 

составе казачьих частей. После войны отбыл срок в советских лагерях. После 

амнистии в 1956 г. эмигрировал в западную Германию) посвятил свои 

статьи109 казакам-калмыкам, показав их имущественное положение, 

численность в начале XX в. и размеры земельной собственности. Автор 

описал механизм принятия калмыками политического решения о переходе в 

казачество, но не раскрыл причины принятия такого решения. Следует 

отметить, что автор умолчал и о наличии значительного количества 

противников такого перехода. 

В части работ, посвящённых казачеству вообще или отдельным его 

представителям, упоминается и национальное казачество. В статье 

П. Соколовского110 перечисляются заслуги союза казачьих войск в 

формировании калмыцкого конного полка в 1917 г., а в публикации 

Е. А. Букановского (военного инженера, публициста, председателя Терского 

казачьего правительства в эмиграции в 1920–1930-е гг.)111, посвящённой 

осетину генералу А. Мистулову, показано участие в русско-японской войне 

1904–1905 гг. добровольческих формирований из горцев Кавказа. 

Работам этой группы присуща идеализация результатов включения 

этнических групп в состав казачьего сословия. В отличие от монархистов, 

полагавших, что в дореволюционной России национальное равноправие 

находилось на недосягаемой высоте (См., например, «Семинар монархистов 

Югославского отдела Русского Национального Союза участников войны» // 

Военный журналист. Белград. № 14. 1940.), деятели национальных движений 

в своих трудах стремились показать пагубное влияние царизма на их родной 

                                                 
109 Ленивов А. Донские калмыки // Вольное казачество. Прага. 1933. № 130. С. 12–15; Его же. К истории 
образования Калмыцкого казачьего войска в 1917 г. (историческая справка) // Вольное казачество. Прага. 
1932. № 106. С.16. 
110 Соколов (Соколовский) П. А. – кубанский казак, полковник. В 1930-е гг. эмигрант, проживал во Франции 
// Соколовский П. Союз казачьих войск // Атаманский вестник. Париж. 1937. № 9. С. 8–11. 
111 Букановский Е. А. Памяти генерала Э. Мистулова // Терский казак. Белград. 1937. № 10. С. 6–9. 
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край и доказать потенциальную возможность существования их регионов как 

самостоятельных государств. 

Автор, скрывающийся под псевдонимом «Азербайджанец», высветил 

негативную роль переселенческой политики в Закавказье и её срыв во время 

первой русской революции112. А. Довганюк-Довгань 113 рисует процесс 

распада русской армии на Дальнем Востоке и образование там украинских 

подразделений. Бывший генерал русской армии В. Зелинский раскрывает 

проводимый им лично процесс создания и комплектования в немецких 

лагерях и под руководством германских офицеров украинских национальных 

частей114. 

Сторонники казачества и национальных эмигрантских комитетов 

(Терский национальный, Совет Кавказских конфедераций) уже в середине 

1930-х гг. стали тяготеть к фашистской Германии. Это было обусловлено 

непримиримым отношением к большевикам. Иначе говоря, все, кто был 

против коммунизма, становились приверженцами данных эмигрантских 

течений. Такая точка зрения, например, чётко прослеживается в статье 

В. Зелинского. В работе Исрафил-Бея115, в качестве положительного примера 

в истории приводится факт переговоров Ю. Пилсудского с японцами в ходе 

русско-японской войны с целью координации антироссийских действий116.  

В годы Второй мировой войны часть казачества стала напрямую 

сотрудничать с гитлеровцами. В выпускавшемся немцами журнале «На 

боевом посту» в 1944 г. вышла статья без указания автора117 об истории тех 

национальных казачьих войск (греческом, украинском, азовском, якутском и 

пр.), которые в силу ряда причин были расформированы в России к концу 

XIX в. 

                                                 
112 Азербайджанец. Имперское заселение Кавказа // Кавказ. Париж. 1938. № 4. С. 28–31. 
113 Довганюк-Довгань А. Манчжурская Украинская Окружная Рада // Далекий схiд. Харбин. 1938. № 7. С. 
108–109. 
114 Зелинский В. Как формировались синежупанники // Далёкий схiд. Харбин. 1938. № 20. С. 317–319. 
115 Исрафилов М. (Исрафил-Бей) – бывший полковник русской армии, эмигрант. Впоследствии 
штандартенфюрер СС, командир азербайджанского полка СС. 
116 Исрафил-Бей. Методы освободительной борьбы Ю. Пилсудского // Горцы Кавказа. Варшава. 1932. № 32. 
С. 8–13. 
117 Забытые войска (историческая справка) // На казачьем посту. Берлин. 1944. № 27. С. 5. 
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В этом же периодическом издании публикуется статья В. Абданк-

Коссовского118, в которой исследуется прошлое казаков-калмыков второго 

Донского округа. Статья имела важноезначение для сплочения калмыцкого 

корпуса вермахта, поднятия его морального духа показом исторической 

преемственности с калмыками-казаками времён Первой мировой войны и 

доказательством того, что калмыки не принимают Советскую власть. 

После Второй мировой войны появляются исследования, посвящённые 

включению представителей разных народов СССР в армию гитлеровской 

Германии119. В них прослеживается стремление отделить 

националистические движения от фашистов, придать им вид 

самостоятельных политических сил, оправдать их деятельность. Такой 

подход характерен для активистов национальных комитетов, 

сотрудничавших с фашистами (К. Кромиади, Т. Бульба-Боровец и др.)120.  

Выявленная эмигрантская литература позволяет сделать вывод о 

закономерном негативном восприятии всеми перечисленными авторами 

опыта национального военного строительства в оставленной ими стране. И 

апологетика этими авторами подходов и взглядов, характерных для 

политического руководства приютившей страны, действует нередко в ущерб 

исторической объективности исследований. 

Зарубежная историография. Вопросы национального военного 

строительства в России и в СССР нашли отражение и в зарубежной 

историографии, в которой можно выделить два этапа, связанных с периодами 

«холодной войны» и борьбой западной и советской идеологий.  

1-й этап (1940–1980-е гг.). До середины XX в. российский опыт 

привлечения нерусских народов к службе в армии не вызывал особого за 

                                                 
118 Абданк-Коссовский Вл. Донские калмыки // На казачьем посту. Берлин. 1944. № 23. С. 6–7. В.К. Абданк-
Коссовский – военный историк и публицист. Полковник русской армии, участник гражданской войны в 
армии Генерала П. Врангеля. После поражения в эмиграции. 
119 Енике Ю. К истории власовского движения // Новый журнал. Нью-Йорк. Кн. XXXV. 1953. С. 263–279; 
Двинов Б. Пораженчество и власовцы // Новый журнал. Нью-Йорк. Кн. XXXIX. 1954. С. 253–268; Iсторiя 
УПА. Б.м. б.г.  
120 Кромиади К. Советские военнопленные в Германии // Новый журнал. Нью-Йорк. Кн. XXXII. 1953. С. 
192–202; Бульба-Боровець Т. Армія без держави. Вінніпег, 1981; Шанковський. Л. Українська повстанська 
армія: Історія Українського Війська. Вінніпег, 1953. 
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рубежом интереса и поэтому не был предметом специального изучения. В 

этот период появилось небольшое число работ, посвящённых национальным 

проблемам государства, в частности России121.  

Произведения англоязычных авторов этого периода носили скорее 

научно-популяризаторский, нежели чисто научный характер. Рассматривая 

те или иные аспекты национальных проблем России и создания 

национальных вооружённых формирований, исследователи начинали с 

истории того или иного этноса: объясняли своим читателям,  кто это, откуда 

пошли, почему так называются и т. д. 

В. Аллен (W. E. D. Allen)122 начинает своё исследование с середины 

XVIII в., хронологически описывая все события русско-украинской истории. 

Автор полагает, что оккупация Западной Украины расколола украинское 

национальное движение, не позволила ему консолидироваться и добиться 

независимости. В. Аллен не изучает специально украинские национальные 

формирования, а только упоминает о них в ходе своего исследования в 

качестве фактора подтверждающего настойчивое стремление украинцев к 

свободе. 

В. Коларз (W. Kolarz)123 исследовал этно-национальную историю 

России и взаимоотношения центра с национальными окраинами. Историк 

полагал, что в СССР не было развития культуры народов, что автономия 

республик была формальна, а национальные территории являлись колониями 

СССР. При этом автор стремился доказать, что в отличие от Советского 

Союза в США народы объединялись добровольно.  

Автор вскользь упоминает об участии калмыцких полков в 

Отечественной войне 1812 годаи не даёт собственной интерпретации причин 

этого явления. В то же время вывод ученого о том, что СССР представляет 

собой неустойчивое многонациональное образование и его ждёт скорый 

                                                 
121 Allen W. E. D. The Ukrain. A History. Cambridge. 1941; Boersner D. The Bolsheviks and the National and 
Colonial Question (1917–1928). Geneve, Paris, 1957.  
122 Allen W. E. D. The Ukrain. A History. Cambridge. 1941. 
123 Kolarz W. Russia And Her Colonies. N.Y., 1952. 
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распад, становится очень популярным на Западе и начинает кочевать из 

одного исследования в другое124. 

С конца 1950-х гг. XX в. появились более систематизированные и 

научно обоснованные труды. Авторы работ, посвящённых исследованию 

национально-государственного строительства в СССР, в основном опирались 

на опыт и обычаи западной цивилизации125. Часть зарубежных исследований 

посвящена анализу национальной политики СССР в рамках всего 

государства или в отношении какой-то отдельной его части (R. Pipes, 

H. Seton-Watson)126. 

Эти работы, как правило, несут на себе печать идеологического заказа, 

сформировавшегося в годы «холодной войны» и призванного доказать, что 

Советский Союз проводит колониальную политику, являясь настоящей 

империей, в которой русские унижают другие народы, не дают им 

развиваться. За всеми этими идеями стоит одно желание – разложить СССР 

по национальному признаку. Поэтому историческая объективность данных 

исследований принесена в жертву политической необходимости127. 

Так Р. Абрамович (R. R. Abramovitch) в почти пятисотстраничном 

исследовании русской (у автора советской) революции не уделил должного 

внимания вопросам политики большевиков в национальном вопросе. Вместе 

с тем он полагал, что русская и китайская революции в отличие от 

английской и французской не привели к прогрессу.  

Более взвешенную позицию демонстрирует Р. Пайпс (R. Pipes)128. Он 

подробно и убедительно разбирает подходы политических партий России к 

решению национального вопроса в начале XX в. Автор относительно полно 

                                                 
124 Boersner D. The Bolsheviks and the National and Colonial Question (1917–1928). Geneve, Paris, 1957. 
125 Abramovitch R. R. The Soviet Revolution. 1917–1939. N.Y., 1962; Ulam A. B. The Russian political System. 
N.Y.: Random house, 1974. 
126 Pipes R. The Formation Of The Soviet Union. Communism And Nationalism. 1917–1923. Harvard, 1964; Seton-
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1977. 
127 Daily E.B. Basmachis and Bolsheviks: The Defining of Nationality in Soviet Central Asia. Princeton, 1989; 
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128 Pipes R. The Formation Of The Soviet Union. Communism And Nationalism. 1917–1923. Harvard, 1964. 
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для западного историка осветил ход исторических событий на национальных 

окраинах с начала 1917 г. и до окончания Гражданской войны. 

Вместе с тем, Р. Пайпс, стремясь во что бы то ни стало доказать 

традиционный для американской историографии тезис о колониальном 

характере российского владычества в национальном пограничье, упоминает о 

восстании в Семиречье в 1916 г. Но историк лишь касается проблемы, не 

разбирая её причины, не проводя сопоставления количества жертв с той и 

другой стороны и т. д. В то же время исследователь совершенно обходит 

вниманием Забайкалье, Сибирь и другие национальные регионы, т. к. в этих 

областях не было вооружённого сопротивления властям против призыва на 

тыловые работы и объяснить это с отстаиваемой американским 

исследователем точки зрения достаточно сложно. По этой же причине 

Р. Пайпс не упоминает вооружённое выступление в Закаспии, т. к. и в этом 

регионе само сопротивление властям было вызвано протестом туркмен-

текинцев против привлечения их к физическому труду, а не нежеланием 

служить в армиии. 

Другой американский историк Х. Сетон-Ватсон (H. Seton-Watson) даёт 

чёткие определения понятиям «государство» и «нация»129. Автор считает, что 

русский народ весь, а не только царская администрация, является супер-

националистом агрессивного толка и именно обычные русские жители, 

крестьяне и мещане, проводили насильственную русификацию Средней 

Азии. Поэтому уже в ходе первой русской революции прослеживаются черты 

национально-освободительной борьбы нерусских народов за свою 

независимость, которая слилась с классовой борьбой рабочих и крестьян 

против самодержавия. Национальный аспект в первой русской революции, 

несомненно, был, но нельзя забывать, что даже чёткой позиции 

национальной интеллигенции, стремления к суверенитету или даже 

автономии заявлено не было (кроме Польши и Финляндии).  

                                                 
129Seton-Watson H. Nations and States. An Enquiry into the Origins of Nations and the Politics of Nationalism. 
Methuen-L., 1977. 
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Автор, призывая к предоставлению всем народам СССР права на 

отделение от «метрополии», в то же время не признаёт молдаван 

самостоятельным этносом, называя их «бессарабскими румынами».  

Большое количество трудов зарубежных авторов в этот период было 

посвящено истории отдельных национальных регионов. Часть 

исследователей пыталась обосновать идею созревания самостоятельных 

наций в составе Российской империи к началу XX века. Так И. Зубачко 

(I. S. Zubachko) считает, что белорусы в течение 1917 г. перешли от 

требований автономии к полному отделению от России130.  

Т. Светоховски (T. Swietochowski)131 вполне реально отметил, что до 

1905 г. азербайджанцы как единая нация не существовали. И даже само их 

появление к 1920 г., по мысли автора, не означало возможности образования 

собственного государства. Реальной в то время для них была автономия. 

А. Бенигсен полагал, что к концу XIX в. уже сложилась тюрко-

татарская нация, которая подвергалась в России настоящему геноциду и 

ассимиляции132. Этот постулат вызывает большие сомнения, т. к. оторван от 

реальной российской жизни. Тюркский народ башкиры уже в 1917 г. выразил 

решительный вооружённый протест против попыток их насильственного и 

искусственного объединения с татарами.  

Этот же автор в коллективной монографии133 отмечает, что 

национальные движения зародились в России с 1905 по 1911 гг., в то время 

как социалистические идеи проникли в умы людей гораздо раньше, и 

поэтому в национальных регионах социалистические взгляды были очень 

популярны (кроме Северного Кавказа и  Финляндии). Соединение 

социалистических и националистических воззрений вызвало к жизни 

национальный коммунизм. 

                                                 
130 Zubachko I. S. Belorussia under Soviet Rule, 1917–1957. Lexington, 1972. 
131 Swietochowski T. National Conscionsness And Political Orientations In Azerbaijan, 1905–1920 // Transcaucasia 
Nationalism And Social Change. Ann Arbor. 1983. PP.209–232. 
132 Бенигсен А. Мусульмане в СССР. Париж, 1983. 
133 Bennigsen A. A., Wimbush S. E. Muslim National Communism In The Soviet Union. A Revolutionary Strategy 
For The Colonial World. Chicago and London, 1979.  
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При этом Бенигсен выступает с позиций пантюркизма и предлагает 

создать единую тюркскую республику как ответ на ассимиляционную 

политику центрального советского руководства.  

Некеоторые авторы, такие как М. Рывкин (M. Rywkin), Р. Водянов 

(R. Vadyanath) и др., описывая ход среднеазиатского восстания в 1916 г., 

полагали, что причиной его является колониальное чувство превосходства 

русских над всеми народами, традиционная антитюркская и антиисламская 

позиция и стремление занять всю территорию державы Чингисхана, чему 

способствовала малочисленность жителей Средней Азии, слабость их 

государственных образований и, следовательно, возможность легко 

установить над ними контроль134. Е. Дейли (E. B. Dailey) полагал, что 

антивоенное восстание в Средней Азии в 1916 г. положило начало 

басмаческому движению135. 

Из исследователей, рассматривавших эти проблемы, несколько 

особняком стоят работы С. Максудова и Г. Бориса (J. Borys)136. С. Максудов 

разбирает советские документы, прилагая к ним свои комментарии. А 

Г. Борис подробно анализирует вклад В. И. Ленина в развитие марксизма по 

национальному вопросу и его подходы к этой проблеме на различных этапах 

политической борьбы. Относительно полному исследованию, с 

использованием статистического материала подвергнута украинская 

проблема в российской истории. Историк анализирует и всё украинское 

национальное движение до октябрьской революции 1917 г. Вместе с тем 

автор слишком доверяет решениям и постановлениям съездов и пленумов ЦК 

коммунистической партии и опирается на них в своих выводах, полагая, что 

они всегда выполнялись в полном объеме.  

При внимательном изучении литературы можно наблюдать различное 

отношение исследователей к тюркской проблеме и армянскому вопросу. Так, 
                                                 
134 Rywkin M. Moscow’s Muslim Challenge: Soviet Central Asia. L., 1982; Vadyanath R. The Formation of the 
Soviet Central Asian Republics. A Study in Soviet Nationalities Policy. 1917–1936. New Delhi, 1967. 
135 Dailey E. B. Basmach’s And Bolsheviks. N.Y., 1989. 
136 Borys J. The Russian Communist Party And The Sovietization Of Ukrain. A Study In The Communist Doctrine 
Of The Self-Determination Of Nations. Stockholm, 1960; Максудов С. Восстание 1916 года в Средней Азии – 
пролог гражданской войны // Форум. Мюнхен. 1986. № 15. С. 166–179. 
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турецкие историки К. Туркозу (K. Turkozu), А. Джемчер (A.I. Gemcer), Х. 

Кохи (H. Kohi)137 считают, что армянский национализм поддерживался и 

подстрекался Россией. С другой стороны, англоязычные авторы Д. Ланг 

(D.M. Lang),  К. Уолкер (C.J. Walker)138, склоняются к тому, что армянский 

экстремизм – это ответ на турецкий террор и геноцид этого этнического 

меньшинства в XIX – начале XX в. 

В ряде трудов западных историков национальная политика Советского 

руководства рассматривается как своеобразная модель, которую 

коммунистическая партия стремилась экспортировать в колониальные 

страны мира139. Как правило, зарубежные авторы, исследуя национальные 

отношения и национальную политику в отдельных национальных регионах 

государства: на Украине, в Белоруссии, в Казахстане, в Средней Азии и т. д. 

– сходятся во мнении, что в СССР проявлялся великорусский шовинизм ко 

всем нерусским народам140.  Историки данного направления, приводя 

примеры о формировании немцами национальных частей, не указывают на 

участие этих формирований в боевых действиях и в карательных операциях 

против советских народов. 

Другие исследователи, считают национальные легионы в годы Второй 

мировой войны настоящими выразителями национальных устремлений 

меньшинств Советского государства. Н. Толстой, Н. Бефелл критиковали 

свои правительства за то, что они передали значительную часть участников 

данных подразделений в руки советских контрразведчиков141. 

                                                 
137 Kohi H. New Lights On The Armenian Question //The Eastern Questin: Imperialism And The Armenian 
Community. Ankara, 1987. PP. 23–38; Gemcer A. I. Armenian Revolutionaries Regulations Of “The County 
Revolutionary Organization” //Ibid. PP. 39–54; Turkozu K. A Reflection On “Armenian Terrorism” //Ibid. PP. 13–
22. 
138 Lang D. M. and Walker C. J. Armenians. L., 1977. 
139 Bennigsen A. A., Wimbush S. E. Muslims National Communism in the Soviet Union. A Revolutionary Strategy 
for the Colonial World. Chicago-L., 1979. 
140 Kostuk H. Stalinism Rule in the Ukraine. A Study of the Decade of Mass Terror (1929–1939). Munich, 1960; 
Rywkin M. Moscow’s Muslim Challenge: Soviet Central Asia. L., 1982; Vardys S. V. and Misiunnas R. J. The 
Baltic States in Peace and Wae, 1917–1945. L. 1977; Zubachko I. S. Belorussia under Soviet Rule, 1917–1957. 
Lexington, 1972. 
141 Tolstoy N. The victims of the Yalta L., 1978; Bethell N. The Last Secret. Forcible Repatriation to Russia 1944–
1947. L., 1974. 
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Наиболее полными трудами по проблемам привлечения советских 

военнопленных из нерусских народов к боевым действиям на стороне 

Германии являются работы немецкого историка Й. Хоффманна142. Его 

исследованиям присуще стремление снять часть вины за происходившее с 

фашистского руководства, доказать, что это делалось непредумышленно, а 

по стечению обстоятельств. По мысли автора, большая гибель 

военнопленных в концлагерях объясняется неподготовленностью Германии к 

такому количеству оказавшихся у неё солдат противника, а не 

преднамеренными действиями фашистского руководства.  

Некоторые авторы более объективны в оценке роли этих национальных 

движений143. И только очень небольшая часть зарубежных историков 

пытается разобраться с происходившими событиями и дать им более 

обоснованную, взвешенную оценку.  

Так, Р. Водянов (R. Vadyanath)144 полагает, что большевики, пытаясь 

подавить пантюркизм в Средней Азии, провели национально-

государственное размежевание народов, действуя вместе с тем в русле 

исторически обоснованного процесса, т. е. сделали как раз то, что и 

необходимо было сделать. Другие историки считают, что никакого 

колониализма в национальных республиках СССР не было, т. к. даже когда 

одна нация, русская, преобладала, то другие не попадали в угнетающую 

зависимость от неё145. Имперский стиль управления, по мысли авторов, был 

характерен для сталинского руководства, а в конце 1960-х гг. Советский 

Союз стал типичным многонациональным государством.  

Бывший сотрудник министерства юстиции США Дж. Лофтус (J. Loftus) 

прямо заявлял, что белорусские националисты Р. Островского, 

                                                 
142 Хоффманн Й. История Власовской армии. Париж: YMCA-PRESS, 1990; Hoffmann J. Derutsche und 
kalmyken 1942 bis 1945. Freiburg, 1974; Hoffmann J. Die Ostlegionen 1941–1943: Turkottataren, Kaukasier und 
Volgafinnen im Deutschen Heer. Freiburg, 1974. 
143 Dallin A. German Rule in Russia. 1941–1945. A Study of Occupation Policies. L.-N.Y., 1957; Николаевский Б. 
Пораженчество 1941–1945 годов и генерал А.Власов (материалы для истории) //Новый журнал. Нью Йорк. 
Кн. XVIII. 1948. С.209–234. 
144 Vadyanath R. The Formation of the Soviet Central Asian Republics. A Study in Soviet Nationalities Policy. 
1917–1936. New Delhi, 1967. 
145 Nove A. and Newth J.A. The Soviet Middle East. A Model for Development? L., 1967. 
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обосновавшиеся после Второй мировой войны в США, являются просто 

преступниками против человечества и на их руках кровь десятков тысяч 

местных жителей146.  

Г. Уильямсон указывает на участие прибалтийских, украинских, 

белорусских национальных вооружённых отрядов в уничтожении евреев на 

территории СССР и их место в ведомстве Г. Гимлера147.  

Но таких трудов в западной исторической литературе выходило не 

много, преобладающими же оставались взгляды на СССР как на большую, 

кровожадную империю, пожирающую все мелкие народности. 

2-й этап (1990-е гг. по настоящее время). 1990-е гг. и начало XXI в. 

были периодом триумфа части ученых, доказывавших, что и Россия, и 

Советский Союз, как продолжатель её традиций и национальной политики, 

есть искусственно созданная и нежизнеспособная империя, являющаяся 

тюрьмой для малых народов. Большая часть современных зарубежных 

историков (М. Olcott, R. Pipes, R. Suny, M. von Hagen и др.) продолжают 

отстаивать эту позицию и сегодня148.  

М. Олкотт (M. Olcott), разбирая историю казахов, указывала, что 

российское имперское руководство обеспечивало превосходство русских над 

национальными окраинами, устанавливая колониальные отношения149. 

Именно недовольство населения своим статусом и колониальным гнётом, по 

мнению автора, и явилось причиной массового выступления казахов в 1916 г. 

Р. Пайпс в работе «Русская революция»150 пошёл ещё дальше, 

утверждая, что русский мужик вообще не имел государственного 

самосознания. В большей степени он считал себя вятским, рязанским, 

тверским и т. д. жителем, т. е. имел исключительно местечковое сознание. 

                                                 
146 Loftus J. The Belarus Secret. N.Y., 1982. 
147 Уильямсон Г. СС – инструмент террора. Смоленск: Русич, 1999. 
148 Olcott M. The Kazakhs. Stanford, 1995; Pipes R. Russian under the Bolshevik Regime, 1919–1924. L., 1995; 
Pipes R. The Russian Revolution. N.Y., 1990. в русском переводе книга вышла в 1994 г.; Suny R. Power and 
Authority in the Soviet // Stalinism: The Essential Readings / Wiley-Blackwell, 2003. Hagen, Mark von, Empires, 
Borderlands, and Diasporas: Eurasia as Anti-Paradigm for the Post-Soviet Era // The American Historical 
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149 Olcott M. The Kazakhs. Stanford, 1995. 
150 Pipes R. The Russian Revolution. N.Y., 1990. в русском переводе книга вышла в 1994 г. 
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Такой вывод вызывает сомнения, если учитывать всю предыдущую 

русскую историю. Русский народ доказал наличие у него государственных 

приоритетов и в Отечественную войну 1812 года и за два столетия до этого, 

когда именно народ взял на себя ответственность за выполнение задачи 

изгнания  польских интервентов. 

Вместе с тем, на наш взгляд, справедливо утверждение Р. Пайпса о том, 

что в годы Первой мировой войны Россия во многом исчерпала свои людские 

ресурсы, чем и объясняются попытки призвать национальные меньшинства 

на тыловые работы. Однако дискуссионными представляются проведённые 

Р. Пайпсом параллели между взглядами В.И. Ленина и А. Гитлера на 

национальный вопрос151.  

Другие исследователи, такие как Дж. Ледерер (G. Lederer) и И. Такаш 

(I. Takacs) полагают, что царское правительство искусственно натравливало 

мелкие народы империи один на другой. По мысли авторов, в русской армии 

специально часто присваивали генеральские звания офицерам-татарам, 

уроженцам Царства Польского с тем, чтобы использовать их против 

поляков152. 

Историография стран, бывших республик СССР, в 1990-е гг., как 

правило, характеризуется резким неприятием всей советской истории, 

стремлением доказать исключительно отрицательную роль советского 

руководства в судьбе народов национальных республик и героизацией всех, 

кто боролся с этой властью, в том числе и в рядах вооруженных сил 

фашистской Германии. Такой подход характерен для преимущественно 

ученых Украины и стран Прибалтики. 

Украинский историк О. В. Романько представляет вооруженные 

формирования украинских националистов и их пособничество фашистскому 

                                                 
151 Pipes R. Russian under the Bolshevik Regime, 1919–1924. L., 1995. 
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оккупационному режиму актами борьбы за национальную независимость 

Украины153.  

Латышский историк В. Ноллендорфс отстаивает теорию «большего и 

меньшего зла», согласно которой коллаборационизм латышей с 

гитлеровцами был злом меньшим, чем навязываемый коммунизм. Автор, 

признавая участие латышских полицейских батальонов в охране 

Варшавского гетто и конвоировании евреев, категорически не соглашается с 

обвинениями участников этих формирований в каких-либо преступлениях, 

объявляя сомнительными документы архивов ФСБ (КГБ), а также решения 

советских судов154. 

Фактически разделяют такие взгляды эстонские историки. П. Варес 

полагает, что для Эстонии явились трагичными не только репрессии и 

депортации части населения в отдаленные регионы страны, но и введение 

эстонско-русского билингвизма, то есть обязательность знания русского 

языка всем населением республики155. Другой эстонский ученый, Я. Валге, 

приводя объективные данные о численности эстонцев, служивших в 

финской, германской и советской армиях в годы Второй мировой войны, 

делает вывод о выборе эстонского населения в пользу фашистской 

Германии156. 

Литовский историк А. Тила утверждает, что ввод советских войск на 

территорию Литвы в июне 1940 г. можно считать началом войны, но «к 

счастью, кровавому пиршеству Советского Союза… помешало нападение 

Германии»157. 

Однако в начале XXI в. даже в странах Прибалтики появляются 

работы, в которых ученые более взвешенно, со строго научных позиций, без 

излишней политизации, более взвешено и объективно исследуют советское 
                                                 
153 Романько О. В. Мусульманские легионы во Второй мировой войне. М., 2004; Дробязко С. И., Романько 
О. В., Семенов К. К. Иностранные формирования Третьего рейха. М., 2009. 
154 Ноллендорфс В. Латвия под властью Советского Союза и национал-социалистической Германии. 1940–
1991. Рига, 2010. С. 63–64. 
155 Варес П. На чаше весов: Эстония и СССР, 1940 год и его последствия. Таллин, 1999. С.4–6. 
156 Валге Я. Выбор эстонцев в 1941–1944. URL: http://www.npestis.wordpress.com/2008/01/04/Яак-Валге-
выбор-эстонцев-в-1941-1944/#more-5.  
157 Тила А. Война Советского Союза против Литвы. URL: http://www.p-w-w.ru/index.php?topic=3734.0. 
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прошлое своих народов. Директор института истории Таллиннского 

университета М. Ильмъярв делает вывод, что с точки зрения положений 

гаагской конференции 1907 г. ввод советских войск на территорию Эстонии 

в 1940 г. оккупацией не является158. А непосредственной причиной 

советизации региона, по его мысли, явился авторитарный режим К. Пятса в 

Эстонии. 

Профессор кафедры истории Литвы Вильнюсского педагогического 

университета Л. Туска утверждает, что литовские «лесные братья» принесли 

краю больше зла, чем пользы, справедливо замечая, что Советский Союз не 

осуществлял геноцида литовского народа, так как выселение 

неблагонадежных граждан еще не есть геноцид159.  

В целом, в зарубежной историографии участию различных народов в 

российской и советской армиях не уделено должного внимания. Историки 

мало интересуются российским опытом XVIII–XIX вв. и советским опытом 

1920–1930-х гг. по привлечению нацменьшинств к службе в армии. До 

сегодняшнего дня на Западе не появилось ни одного обобщающего труда по 

данной теме, как нет и анализа боевой деятельности национальных частей 

Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. 

Западные историки отражали отдельные факты создания национальных 

частей только в контексте более общей и популярной для них темы – 

национальной политики страны в целом. 

Как видим, и в зарубежной, и в отечественной историографии 

постепенно накапливался материал, расширялась проблематика 

исследований и источниковая база. В то же время опыт привлечения 

нерусских народов Советского Союза на свою сторону через участие в 

вооружённых формированиях в сравнительном контексте не изучался. 

Западных историков интересовали только факты коллаборационизма 

советских граждан. Отечественные учёные или исследовали только 

                                                 
158 Ilmjarv M. Silent Submission: Formation of Foreign Policy of Estonia, Latvia & Lithuania: Period from Mid – 
1920-s to Annexation in 1940. Stockholm, 2004. 
159 Литовский историк отрицает «советский геноцид». URL: http://www.rus-obr.ru/ru-web/10228. 
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положительный опыт и наработки в этом вопросе Красной армии, или же, 

что характерно для работ последнего времени, шли в фарватере зарубежных 

трудов, изучая исключительно предательство и переход на сторону 

противника представителей национальных меньшинств, повторяя выводы 

своих зарубежных коллег. Одних ученых интересовали те или иные 

национальные регионы, других – вооруженные формирования отдельных 

народов, кто-то исследовал экономические проблемы без учёта 

национального аспекта, другие, напротив, рассматривали только 

национальную политику государства или же политические партии и 

движения и т.д. 

Таким образом, как в отечественной, так и в зарубежной 

историографии российский и советский опыт привлечения различных 

народов нашей страны к воинской службе со всей его спецификой и во всём 

многообразии не отражён.  
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Глава II. РЕШЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ  

В РУССКОЙ АРМИИ В XVIII – НАЧАЛЕ ХХ в. 

2.1. Опыт создания национальных частей в XVIII – первой 
половине XIX в. 

 

Созданное в конце XV в. русское централизованное государство было 

многонациональным и отличалось терпимостью к инонациональному 

населению, его обычаям и традициям. Сталкиваясь с этно-национальным 

вопросом во всех областях общественной жизни, монархия была вынуждена 

определиться с характером и особенностями проведения этно-национальной 

политики в таком важном государственном институте, как армия. 

Несомненно, что национальное военное строительство являлось составной 

частью общей национальной политики государства, повторяло все её изгибы 

и повороты. Но имелась и своя специфика, свои индивидуальные черты, 

обусловленные особенностями функционирования самих вооружённых сил. 

Одним из способов решения национального вопроса в армии было 

создание национальных воинских формирований – особых нерусских частей, 

сохранявших национальный колорит, но подчинявшихся единому 

верховному командованию русской армии и действовавших в интересах 

России. 

Россия на протяжении многих веков широко использовала иноязычные 

военные подразделения в войнах, вооружённых конфликтах, пограничной и 

охранной службе. Ещё во времена Ивана IV к службе в русской армии 

привлекались так называемые служилые татары в качестве русской конницы. 

В ноябре 1605 г., во времена Смуты, в Москву приезжали черкесские мурзы 

Батай и Сунгалев с поздравлениями Лжедмитрию I, как законному царю, и 

напоминанием о необходимости отправления с ними к кабардинским, 

черкесским, кумыцким князьям жалованья за службу1.  

                                                 
1 Однако Г. Отрепьев повелел вместо жалованья выделить им шубы, сукно и шапки. Не забыл он одарить 
кавказских джигитов и хмельными напитками. Поэтому после окончания смутного времени астраханский 
голова В. Хохлов вручил северокавказским князьям и мурзам грамоты царя Михаила Федоровича об 
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В 1656 и 1657 гг. в России формируются Первый и Второй выборные 

полки. В составе Первого (впоследствии Лефортовского) выборного полка 

под командованием полковника А. А. Шепелева была и особая национальная, 

желдацкая рота, до сотни бойцов2. Полк активно участвовал в русско-

польской войне 1654 – 1667 гг., в боях с Турцией за Чигирин, а также в 

Крымских и Азовских походах3. 

Однако руководители частенько забывали вовремя расплачиваться со 

своими солдатами. В 1667 г. из Переяславля полковник Ю. Инглис подал 

челобитную царю о невыдаче ему и его полку жалованья и об отказе 

Киевского воеводы П. В. Шереметева рассматривать эти вопросы4.  

Пётр I, предпринимая свои походы на Азов, включил в состав своего 

войска и 3000 калмыков, которые действовали вполне надёжно и умело. В 

награду за их усердие Пётр I приказал отправить калмыцким тайшам и 

улусным их людям платья, соболей и сукно5.  

До начала XVIII в. русская армия не имела четкой организации и 

упорядоченности. Также хаотичным, во многом случайным образом 

возникали и впоследствии исчезали в ее составе национальные 

формирования. Военные реформы Петра I придали вооруженным силам 

современный вид, четкую иерархию, порядок и управляемость. С 

возникновением регулярной армии нового вида Российская империя начала 

разработку своих подходов к привлечению многочисленных подданных 

различных национальностей к армейской службе. В это время как и в 

предыдущие периоды российской истории, национальные вооруженные 

формирования комплектовались добровольцами. Российское самодержавие в 

                                                                                                                                                             
избрании Государем и заставил принять их новую присягу верности русскому монарху / РГАДА. Ф. 115. Оп. 
1605. Д. 1. Л. 14; Оп. 1614. Д. 3. Л. 1. 
2 Желдаками  в то время называли польских солдат. Рота эта была составлена из пленных польских драгун, 
гайдуков, венгров, перешедших на русскую службу. 
3 Малов А. Рождение регулярной армии // Независимое военное обозрение. 20–26 июля 2001 г. № 26. С. 5. 
4 8 января 1669 г. рейтарские киевские полки вновь жаловались о невыдаче им жалованья за службу, за 
осадное сиденье и плен / РГАДА Ф. 124. Оп. 1666. Д. 29. Л. 91; Оп.1669. Д.2. Л.2. 
5 Калмыкам выплачивалось особое жалованье деньгами, водкой, вином и мёдом. Кроме того, в армию 
боярина А. Шеина был отправлен подъячий Ф. Фомин с полутора тысячами рублей для покупки 500 волов и 
яловиц, тысяч баранов для калмыков, служивших в его полку / Там же. Ф. 119. Оп. 1696. Д. 2. Л. 4; Д. 3. Л. 1, 
3, 4, 9; Оп. 1697. Д. 8. Л. 1, 5, 43. 
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XVIII в. нередко стремилось использовать национальный фактор против 

своих врагов и, в первую очередь, против многонациональной Турции, где 

всегда находила среди подданных турецкого султана поддержку своим 

действиям, используя этническую и конфессиональную близость отдельных 

народов Османской империи. Обычно военнослужащие данных 

подразделений получали подданство российского императора. 

В начале XVIII в. совпали интересы Москвы, боровшейся за выход к 

южным морям, и балканских народов, ведущих борьбу за освобождение от 

турецкого владычества.  

16 марта 1707 г. полковник Туркулеш и Апостол-Кегич предложили 

российскому руководству набирать офицеров и солдат волошских хоронгей 

(легкоконные полки) на российскую службу. Петр I одобрил эту затею, 

выделив на эти цели 5340 талеров. 20 апреля того же года в волошские земли 

для принятия на службу местных людей были отправлены капитан 

Ладыженский с Кегичем6.  

В 1710 г. сербский сотник Б. Попович обещал выставить до 10 тыс. 

воинов, если Россия вступит в войну с Австрией, а после объявления 

Турцией войны России 9 ноября 1710 г. Петр I в наказе командующему 

русскими войсками генерал-фельдмаршалу графу Б. П. Шереметеву писал: 

«Трудиться привлекать к себе волохов, мультян, сербов и прочих христиан». 

Однако слишком большие надежды на повстанческое движение славянских 

народов Турецкой империи не оправдались7. 

Во время Прутского похода Петра I в 1711 г. небольшая команда 

сербских гусар была развёрнута в Сербскую Хоронгь. Кроме неё в походе 

приняли участие: Польская хоронгь и шесть Волошских, сформированных 

преимущественно из молдаван, легкоконных полков, два из которых 

участвовали ещё в Полтавском сражении в 1709 г., т. е. доказали на деле 

                                                 
6 Там же. Ф. 68. Оп. 1707. Д. 9. Л.1, 5, 6, 8, 12; Д. 10. Л. 1–3. 
7 Лещиловская И. И. Пётр I и Балканы // Вопросы истории. 2001. № 2. С. 50–53. 
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свою преданность8. 

В этом же году Петр I обратился со специальной грамотой к черкесам и 

кабардинцам, побуждая их выступить против турецкого султана и крымского 

хана9. После неудачи Прутского похода национальные формирования были 

распущены, но в рядах русской армии остались три пятисотенных команды: 

Венгерская, Волошская и Казачья. В 1715 г. Пётр I издал указ об отводе 

земель в образованных в 1708 г. Киевской и Азовской губерниях для 

поселения офицеров и солдат этих формирований и установил им годовое 

денежное и продовольственное содержание. Однако естественная убыль 

сделала своё дело, и к 1721 г. они были распущены. 

После нового обострения отношений с Турцией российский император 

укрепляет свои позиции в северном Причерноморье. В 1723 г. по инициативе 

майора И. Албанеза Пётр издаёт универсал с призывом к сербскому народу 

переселяться в Россию и вступать в создаваемые гусарские сербские полки 

на Украине10. 

К формированию национальных частей из выходцев с Балкан 

российские императоры обращались и в последующие годы, т. к. общность 

религии и славянских корней способствовали использованию этой «пятой 

колонны» против Турции. В короткое правление регентши Анны 

Леопольдовны турецкие подданные, участники русско-турецкой войны 1735–

1739 гг. в составе русской армии, получили право создать свои воинские 

формирования – гусарские полки11.  

Австрийский полковник И. С. Хорват с разрешения императрицы 

Елизаветы Петровны в 1751 г. формирует на юге России за Днепром два 

пеших и два гусарских сербских полка, в каждом из которых было по 20 рот. 

                                                 
8 Гросул В. Я. Россия и формирование национальных регулярных армий Молдавии и Валахии // Вопросы 
истории. 2001. № 5. С. 142. 
9 «И ежели будете у нас в подданстве, то не токмо никаких податей требовать не буде…». Владелец 
Большой Кабарды князь Александр Бекович ответил согласием, но просил русского царя в свою очередь 
защитить их от кумыков и тарковцев / РГАДА. Ф. 115. Оп. 1711. Д. 1. Л. 1; Оп. 1712. Д. 1. Л. 1, 10.  
10 Лещиловская И. И. Указ. соч. С. 55. 
11 Например, в Сербском полку оказалось до тысячи бойцов, в Молдавском около 700 человек, в Венгерском 
до 500, а в Грузинском всего три роты. Обмундирование, вооружение и порядок в этих частях были 
аналогичны австрийским / Висковатов А.В. Историческое описание одежды… Ч. 3. С. 11. 
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В 1754 г. в русской армии создаются ещё два гусарских сербских полка, а в 

1759 г. всё тот же Хорват комплектует Македонский и Болгарский гусарские 

полки12. 

Но уже в 60-е гг. XVIII в. начался постепенный процесс ликвидации 

данных частей. В 1763 г. был расформирован Македонский полк, Грузинский 

гусарский полк был объединён с Жёлтым поселенным полком, а его остатки 

влиты в Московский легион. На следующий год находившиеся в 

Новосербском поселении в Новороссийской губернии два гусарских и два 

пехотных (как их тогда называли – пандурских) полка из сербов были 

преобразованы в «Чёрный» и «Жёлтый» поселенные полки по 16 рот в 

каждом и Елисаветградский пикинерный полк двадцатиротного состава. Два 

других сербских гусарских полка были объединены в один 

шестнадцатиротный Бахмутский гусарский полк. Сюда же в Екатерининскую 

провинцию Новороссийской губернии был переведён и Молдавский 

гусарский полк, преобразованный в Самарский. Ещё через год Самарский 

(бывший Молдавский) и Бахмутский полки были слиты в один13. 

Были в XVIII в. и другие попытки использовать нерусские народности 

в борьбе с внешними для России врагами, привлекая их к службе в армии на 

особых условиях. После окончания русско-турецкой войны 1769–1774 гг. 

Екатерина II разрешила грекам, воевавшим на стороне России, селиться в 

Крыму и формировать своё Албанское войско. В 1779 г. это войско 

организует Греческий пехотный полк двенадцатиротного состава. В 1795 г. 

под Одессой создаётся Греческий пехотный дивизион их трёх рот. Но через 

четыре года он был упразднён14.  

                                                 
12 Там же. Ч. 3. С. 20. 
13 И хотя в 1769 г. из молдаван и валахов вновь формируются два гусарских полка: Молдавский поселенный 
и Волошский, т. к. вновь развернулись боевые действия против Турции, уже в следующем десятилетии из 
всех поселенных и гусарских сербских, молдавских, валашского, некомплектного венгерского и др. полков 
комплектуются девять новых поселенных, которые вскорости получают чисто российские географические 
наименования, что свидетельствует о потере ими статуса национальных формирований в силу растворения 
нерусских этносов среди основной массы рекрутов русского и украинского происхождения / Там же. Ч. 4. С. 
25, 26. 
14 Уже при новом императоре Александре I эта часть была восстановлена под наименованием Одесского 
пехотного батальона. В Крыму же вместо полка с 1797 г. существует Балаклавский греческий пехотный 
батальон. Неудивительно, что при Артиллерийском и Инженерном шляхетских кадетских корпусах была 
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В годы русско-турецкой войны 1787–1791 гг. генерал-фельдмаршал 

Г. А. Потёмкин формировал из добровольцев не только греческие, но и 

армянские дивизионы, а также команды из молдаван и арнаутов15. Кроме 

того, ему удалось укомплектовать из украинских волонтёров пятитысячный 

корпус пеших стрелков (25 сотен) и польскую когорту. Но сразу же после 

окончания боевых действий эти добровольческие формирования были 

распущены. 

После присоединения Крыма к России, 1 марта 1784 г., Указом 

императрицы Екатерины II Г. А. Потёмкину предписывалось приступить к 

составлению национального войска из татар Таврической области  в составе 

5 конных дивизионов16.  

В 1790 г., в преддверии очередного раздела территорий, в Крыму 

разворачиваются ещё четыре конных дивизиона, отправленные в 

Черниговское наместничество, поближе к польским границам. Дивизионы 

участия в боевых действиях не принимали и через два года были возвращены 

в Крым, где были расформированы17.  

Все такие национальные воинские части создавались в условиях войн 

или сразу же после них, когда в России оказывалось достаточное количество 

молодых людей инонационального происхождения. Как правило, это были 

бывшие подданные страны-противника России, но принимавшие участие в 

боевых действиях на стороне русской армии против своего государства. 

После же окончания боевых действий они были вынуждены просить 

российское подданство. Такие формирования получали особую форму 

одежды, подчёркивавшую их национальные особенности. Однако,  не имея 
                                                                                                                                                             
учреждена так называемая Гимназия Чужестранных Единоверцев, или Греческий корпус, рассчитанный на 
обучение 200 юношей. Но греческое население в России было немногочисленным и в 1810 г. Балаклавский 
и Одесский греческие пехотные батальоны были превращены в военные поселения, а в 1819 г. Одесский 
греческий пехотный батальон был и вовсе расформирован / Там же. С. 40, 41. 
15 Арнауты – албанский субэтнос Балканского полуострова православного вероисповедания. 
16 По штату в каждом дивизионе полагалось иметь командиром одного майора с содержанием в 300 руб. в 
год, двух ротмистров, двух поручиков с окладом в 150 рублей годовых каждому, двух прапорщиков, десять 
наказных, которым платили по 40 рублей в год и 195 рядовых кавалеристов с оплатой в 35 рублей. 
Образовали только три конных части. Командиром первого такого дивизиона стал ротмистр М. М. Киятов, 
второй возглавил майор А. Велич, а третьим командовал майор Б. Т. Крымтайский / Муфтизаде И. М. Указ. 
соч. С. 7. 
17 Там же. 
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подпитки из этнической среды, данные части и подразделения быстро 

уменьшались в численности, сливались с другими формированиями и, в 

конечном итоге, растворялись среди подавляющей массы русских рекрутов, 

т. е. переставали быть национальными. Да и власть, чаще всего, после 

завершения войн не видела надобности в подобных воинских образованиях. 

Поэтому от вчерашних добровольных помощников довольно быстро 

избавлялись, если, конечно, руководство страны не строило далеко идущих 

планов по дальнейшей экспансии и не приберегало свои национальные 

формирования для будущих войн. 

Ещё одним способом создания национальных частей было привлечение 

нерусских подданных в казачество, особенно характерное для юга России. И 

это неудивительно, т. к. со времён царя Алексея Михайловича 

присоединение левобережной Украины шло именно как присоединение 

земель украинского казачества. 

В годы правления Петра I малороссийские (украинские) казаки 

формировали 10 полков. Кроме того, были ещё и полки Запорожского 

казачества18. 

24 августа 1708 г. украинский гетман И. Мазепа и около 4 тысяч 

украинских казаков, соблазнённые посулами  Карла XII «с Божьей помощью 

защитить этот угнетённый народ, помочь ему скинуть московское ярмо и 

вернуть ему былые вольности», соединились со шведской армией на Десне19. 

После разгрома Запорожской Сечи русскими войсками, когда пленных 

сажали на кол, часть казаков и сам И. Мазепа с разрешения турецкого 

султана Мехмета I поселились в Белгород-Днестровском, образовав там 

Задунайское казачество20. 

                                                 
18 Малороссийские казаки носили короткий синий жупан или кафтан с отложным воротником, 
подпоясанный кушаком красного цвета, в белых широких шароварах и в чёрных чоботах или сапогах. 
Головной убор представлял низкую красную шапку, опушённую мехом 
/ Висковатов А. В. Указ. соч. Ч. 2. С. 14, 47, 50, 132. 
19 Карл XII пытался вести свою агитацию и среди нерусских народов Поволжья: калмыков, башкир, 
черкесов и др., но неудачно. Да и большинство украинцев остались верны русскому царю, а казачья 
старшина заняла выжидательную позицию. 
20 Султан тоже активно использовал их в своей агитации против «русского ярма», а также в борьбе со 
своими подданными, в том числе и христианского вероисповедания, например,  сербами, греками и др. 
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 Но выступление Мазепы и его сторонников затрагивало только часть 

украинской верхушки, в то время как украинское духовенство и массы 

видели в России реальную опору и защиту и от католического, и от 

мусульманского засилья и всячески поддерживали такое заступничество. 

Поддерживали российскую власть и старшины казачества, т. к. им было 

проще получить опору своей власти и влияния в русском бюрократическом 

аппарате, где их признавали за своих, нежели искать поддержку в абсолютно 

других этнических и культурно-исторических социумах. Мазепинцы 

оказались изолированными от своего народа и в большей степени зависели 

от поддержки иноземных государств, чем от своего этноса. 

К концу XVIII в. украинская казачья вольница ликвидировалась 

Екатериной II. В 1773 г. на базе всех украинских казачьих полков создаются 

обычные регулярные части российской армии – легкоконные полки21. 

Такая же судьба постигла и бугских казаков22. В конце XVIII в. 

Екатеринославский казачий корпус был распущен, а Бугские казачьи полки 

остались, т. к. обстановка на русско-турецкой границе оставалась сложной. 

Но после Заграничного похода русской армии в Европу в 1817 г. Бугское 

казачество было ликвидировано, а полк передан в военные поселения. 

По аналогичному сценарию развивались события и в другом регионе 

России – в Сибири. С 1700 г. в Тобольске формируется Сибирский Татарский 

полк, бойцы которого считались казаками23. В 1849 г. этот полк 

переименовывается в Тобольский конный и в 1861 г. переподчиняется 

местному военному начальнику, т. е. окончательно теряет статус 

                                                                                                                                                             
Антимосковская агитация на Украине успеха не имела, да и сами казаки не желали приводить к покорности 
«басурманскому» владыке православных единоверцев, поэтому многие вернулись позже на родину  / 
Сергиенко Г. Я., Смолий В. А. История Украины (с древнейших времён до конца XVIII века). Киiв, 1995. 
С. 203, 227; Субтельний О. Мазепинцы (Украiнський сепаратизм на початку XVIII ст.). Киiв, 1994. С. 48, 49. 
21 Висковатов А.В. Указ. соч. Ч. 4. С. 26, 27. 
22 Это войско было создано в 1785 г. из молдаван, арнаутов и валахов, которые служили добровольцами в 
русской армии в ходе войны  против Турции в 1765–1774 гг. Они были поселены на границе по р. Буг и из 
них был сформирован полуторатысячный Бугский казачий полк, развёрнутый впоследствии в два, 
входивших в Екатеринославский казачий корпус / Там же. С. 37, 38. 
23 В полк разрешалось поступать и выходцам из Бухары, хотя по указу Петра I бухарцы и сибирские татары 
от рекрутчины были освобождены / Венюков М. И. Краткие статистические сведения о сибирских 
инородцах по отношению их к всеобщей воинской повинности // Известия Императорского Русского 
географического общества. СПб., 1874. Т. X. № 1. С. 5. 
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национального воинского формирования24. 

Ещё в XVII в. буряты просились в казачество, но так как они оказали 

упорное сопротивление русской колонизации в Восточной Сибири и 

Забайкалье и были самым многочисленными народом в данном регионе, то 

власть решила оружие им в руки не давать. Пётр I в начале XVIII в. повелел: 

«Мунгал в солдаты не записывать». 

Только Екатерина II в 1764 г. причислила 2400 душ мужского пола 

селенгинских бурят в казачество для организации пограничной службы в 

этой области. Но до середины XIX в. бурятам русское оружие не 

выдавалось25. 

В другой части России ещё при Петре I в 1700 г. было учреждено из 

донских и яицких казаков Чугуевское войско. В это войско были включены 

крещёные калмыки и татары. В 1749 г. команда чугуевских калмыков и 

казаков получила наименование Чугуевского казачьего полка со своей 

формой одежды и знамёнами. Вскоре полк был переименован в 

Екатеринославский казачий полк26. 

В 1736 г. для усмирения волновавшихся башкир были набраны в 

Астрахани добровольцы из числа крещёных калмыков27.  

20 июня 1737 г. императрица Анна Иоанновна своей грамотой повелела 

калмыцкой крещеной княгине Анне Тайшиной после смерти её мужа Петра 

Тайшина со своими соплеменниками перебраться под Самару, а организацию 

этого переселения она возложила на Василия Татищева28. 

                                                 
24 История казачества Азиатской России. Т. 1. С. 152; Т. 2. С. 25; Висковатов А. В. Историческое описание 
одежды… Ч. 10. С. 185. 
25 Венюков М. И. Указ. соч. С. 5. 
26 В 1788 г. на базе этого полка попытались развернуть Корпус Передовой Стражи Екатеринославских 
регулярных казаков в составе четырёх бригад. Причём в каждой бригаде должно было быть 5 сотен казаков 
и 2 сотни калмыков. Но уже на следующий год от этой затеи отказались и вместо корпуса были 
сформированы только два шестисотенных полка – Чугуевский и Конвойный / Висковатов А. В. Указ. соч. 
Ч. 3. С. 9; Ч. 4. С. 38, 39. 
27 Крещёные калмыки, подчинявшиеся клану местных феодалов Тайшиным (Баксай-Дорджи и Церен-Янжи, 
в крещении Петр и Анна), не селились в улусах, так как отношение к ним со стороны остававшихся 
приверженцами буддизма калмыков и, особенно, местной знати было плохим / РГАДА. Ф. 819. Оп. 1. Д. 2. 
Л. 1, 3, 4. 
28 Однако переселить калмыков со своих насиженных мест оказалось не так просто. Так, в 1737 г. 
исполняющий обязанности астраханского губернатора А. Т. Юнгер докладывал в коллегию иностранных 
дел, что сначала не мог взять крещёных калмыков из-за разлития вод и те сидели возле Астрахани, а потом 



 84

Поселённые в окрестностях Ставропольской крепости калмыки 

составили Ставропольское калмыцкое войско. В 1745 г. оренбургский 

губернатор И. И. Неплюев установил правила управления ставропольскими 

калмыками. Внутренний порядок в войске был сохранён традиционным, 

национальным29. 

В 1760 г. к Ставропольскому казачьему войску были причислены 1765 

человек зюнгарских крещёных калмыков, перебравшихся из киргиз-

кайсацких (казахских) степей. Из последних было сформировано три 

дополнительных роты калмыков. Но после бегства калмыков в казахские 

степи в 1771 г. численность ставропольских калмыков стала быстро 

уменьшаться, и к 1830 г. на Средней Волге их проживало только 3,6 тысячи 

человек. В 1803 г. Ставропольским крещёным калмыкам император  повелел 

комплектовать только один тысячный полк. В 1842 г. это войско было 

окончательно ликвидировано, влившись в состав Оренбургского казачества30.  

Третьей формой отбывания воинской повинности народами России 

были в начале XVIII в. так называемые поселенные войска, т. е. 

нерегулярные воинские части, находившиеся в местах своего проживания, 

собиравшиеся только по необходимости, т. е. в условиях военной угрозы, и 

содержавшиеся за счёт местного населения. Этот опыт был позаимствован у 

шведов, комплектовавших таким образом войска «индельты». В начале века 

в России на таких основаниях создаётся Украинская ландмилиция. Пётр I 

предполагал использовать её против турецкой угрозы на юге страны. В 

феврале 1713 г. вышел его указ о создании украинского ландмилиционного 

корпуса на базе 5 пехотных полков из уроженцев Киевской и Азовской 

губерний. Однако в июне этого же года Россия заключила 

Андрианопольский мир с турками и украинская милиция не понадобилась. 
                                                                                                                                                             
из-за нежелания идти за Самару сбежало 532 кибитки и осталось, т. е. сумели поймать, всего 287 человек / 
Там же. Д. 2. Л. 1, 2. 
29 Всё войско делилось сначала на пять, а потом на десять рот с обязательным нарядом на службу в 300 
человек в год. В 1756 г. Ставропольскому калмыцкому войску было выдано одно полковое и 10 ротных 
знамён. Но, как докладывал 10 апреля 1767 г. Оренбургскому губернатору майор Федотьев, из-под 
Сорочинска в калмыцкие улусы сбежало 24 человека. Всех их поймали и вернули в Ставрополь / Там же. Ф. 
822. Оп. 1. Д. 3. Л. 1, 2, 5. 
30 ГАРФ. Ф. 5761. Оп. 1. Д. 21. Л. 213; История казачества Азиатской России. Т. 1. С. 48, 101, 133.   
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В 1723 г. началось новое комплектование ландмилиции. По штатам 

1723 г. в каждом полку было по 10 рот с общей численностью в 1500 

человек. При этом жалование офицерам платили в два раза меньше, чем за 

аналогичные должности в регулярных полках31. После смерти Петра 

украинская милиция оказалась заброшенной. Во времена Анны Иоанновны 

президент Военной коллегии генерал-аншеф граф Б.-Х. Миних возродил 

ландмилиционный корпус, поручив сформировать генерал-майорам  

Тараканову, де Брильи и фон Гейну 20 полков32. 

В каждом ландмилиционном полку по штату числилось 33 офицера, 70 

унтер-офицеров, 880 солдат и 31 музыкант – всего 1077 человек. В ходе 

русско-турецкой войны 1735–1739 гг. 10 полков украинской ландмилиции 

использовались при осаде Азова. Остальные же несли службу по обороне 

украинской линии. Крымские татары смогли прорвать эту линию только 

один раз в 1736 г., когда последняя была ещё не полностью построена. Но 

уже в последующие годы такие попытки крымчаков были успешно отбиты33. 

После окончания войны императрица Елизавета Петровна сократила 

корпус до 9 полков, отправив остальных бойцов в бессрочный отпуск. 

Вместе с тем отпускники были обязаны ежегодно проходить недельные 

военные сборы34. 

Для проведения военной реформы при Екатерине II была созвана 

                                                 
31 Украинская ландмилиция подчинялась Малороссийской коллегии и главному командиру всех войск, 
расквартированных на Украине, генерал-аншефу князю М. М. Голицыну. Формирование полков началось в 
1724 г., для чего набирались рекруты по одному с каждых 16 душ украинского населения. Но, как доносил 
М. Голицын, не хватало денег, амуниции, оружия и лошадей. Поэтому в 1725 г. было укомплектовано 
только семь полков неполного состава. Целью этой нерегулярной армии была защита южных границ 
империи от возможных набегов Крымских татар / Пенской В. В. Украинский ландмилицейский корпус в 
XVIII веке // Вопросы истории. 2000. № 10. С. 147, 148. 
32 Однако реально приступили к делу только в 1735 г., когда возникла опасность новой войны с Турцией.  
Сам Миних приехал на Украину и возглавил процесс подготовки войск и возведения крепостей Украинской 
оборонительной линии. Линия, состоящая из 20 крепостей, 142 редутов, протяжённостью в 268,5 вёрсты, 
была построена силами украинской ландмилиции и местных жителей к 1738 г. Порядок прохождения 
службы в ландмилиции был аналогичен службе шведских поселенных войск, т. е. вся территория делилась 
на участки, обязанные выставить одного солдата и предоставить ему земельный участок, дом, 
обмундирование и продовольствие. А вот обеспечение данного бойца оружием и амуницией было 
обязанностью государства. Солдат проходил сборы раз в год и только в условиях войны становился 
полноценным бойцом регулярной армии / Там же. С. 149, 150. 
33 Там же. С. 151. 
34 Во время обострения отношений с Турцией и Крымом в 1751 г. Украинский корпус был вновь развёрнут 
до 20 конных драгунских полков. В таком положении они находились и в ходе всей семилетней войны, хотя 
и не принимали непосредственного участия в боевых действиях / Там же. С. 152. 
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военная комиссия. По её предложению императрица издала 15 декабря 

1763 г. указ о реформировании Украинского корпуса и сведении его в 

Украинскую дивизию, находившуюся в подчинении генерал-губернатора 

Малороссии, графа П. А. Румянцева35. 8 ноября 1770 г. бывшие украинские 

ландмилиционные полки были полностью переведены в разряд обычных 

армейских формирований русской армии, т. е. потеряли свою национальную 

особенность и предназначение. 

XIX век в истории России – это век, когда окончательно приходит в 

упадок традиционный тип отношений, не только для интеллигенции, но и для 

власти становится очевидным, что существующая политическая система 

отжила своё, тормозит развитие общества, не даёт государству стать сильным 

и динамично развивающимся, и, следовательно, она должна быть изменена. 

Вместе с тем и в этом столетии продолжается стремительный рост 

территории государства, включение в его состав иноязычных регионов: 

Закавказья, Кавказа, Туркестана, Финляндии, Польши и др. Неудивительно, 

что для России приемлемое решение национальных проблем было не менее 

важным, чем, например, политическое переустройство или отмена 

крепостного права. 

В XIX в. Россия широко практиковала привлечение нерусских народов 

империи в ряды вооружённых сил, применяя при этом и общие правила 

комплектования войск, и создавая особые, национальные формирования. 

После первого раздела Польши на территории современной Белоруссии 

предполагалось создать семь белорусских национальных команд – хоругвей, 

но в действительности же укомплектовали только три. 

После второго и третьего разделов Польши в русской армии вместо 

вышеназванных подразделений создаётся Литовская уланская дивизия в 

составе четырёх конных полков: Польского, Татарского, Литовского и 

Волынского. 

                                                 
35 Во время очередной русско-турецкой войны в 1769 г. Украинская дивизия вошла в состав 2-й армии П. 
Румянцева, ведя боевые действия на старой линии. Но успешное окончание боевых действий отодвинуло 
границы империи далеко на юг и потребность в украинской линии отпала / Там же. С. 153. 



 87

В начале XIX столетия стали появляться национальные воинские части 

регулярной российской армии. Особенно усилился этот процесс после 

Отечественной войны 1812 г. и заграничного похода русской армии. Дело в 

том, что в состав государства по решению Венского конгресса вошла 

Польша, сохранявшая определённую автономию во внутреннем устройстве и 

управлении. Наместником императора в Царстве Польском, т. е. фактически 

заместителем монарха в данном регионе, стал польский генерал И. Зайончек, 

а брат российского императора Великий князь Константин Павлович стал 

командующим польской армией и провёл в 1815 г. её реорганизацию36. Вся 

армия была сведена в восемь кавалерийских полков: четыре конно-егерских 

и четыре уланских. 

Согласно приказам по войскам, расположенным в Царстве Польском и 

Литве, в 1819 г. на данной территории размещалось 13 пехотных полков, 16 

конных, 6 казачьих, 1 жандармский полк и до 10 артбатарей. Всего до 40 

условных полков, из которых 8 были польскими и 4 литовскими, т. е. в этом 

регионе до 30% всех войск были национальными. 

29 ноября 1830 г. в Польше вспыхивает восстание. После подавления 

этого восстания польские и литовские формирования, как ненадёжные, были 

распущены и их знамёна ликвидированы. Вместо упразднённых польских 

полков на территорию Царства вводятся три русских корпуса37. В той 

ситуации украинцев-мазепинцев (эмигрировавших за границу еще во 

времена Петра I)  и поляков А. Чарторыйского использовали в своих 

политических целях страны-противники России и именно с целью 

противодействия ей38. Они же и поддерживали зарождение национально-

политических движений этих этносов. В России же к полякам относились 

более чем настороженно. В ноябре 1833 г. император повелел не брать даже в 

                                                 
36 Крисань М. А. Адам Ежи Чарторыский // Вопросы истории. 2001. № 2. С. 62. 
37 Приказы действующей армии за 1835 год. Варшава, 1835. Приказ № 16. Приложение. С. 1. 
38 Среди польских эмигрантов были популярны идеи славянского объединения против России. 
Идеологической базой для такого единства предлагалось выбрать католическую религию. В 1848 г. А. 
Чарторыский, провозглашённый эмиграцией польским королём, пытался сколотить антирусский польско-
шведско-норвежский союз. В годы Крымской войны он формирует два польских легиона, сражавшихся 
против России на стороне Англии, Франции и Турции / Крисань М. А. Указ. соч. С. 65–67. 
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денщики польских рекрутов и находящихся на службе в качестве рядовых 

польских пленных, взятых во время подавления восстания39. 

На момент присоединения Финляндии к России в составе шведской 

армии числились поселенные и вербовочные (добровольческие) финские 

формирования общей численностью 21 957 человек. Кроме того, была ещё и 

вербовочная финская гвардия в количестве 600 человек, расположенных в 

Стокгольме. Общая численность финских войск составляла 2,3 % от всего 

населения региона того времени. 

Но 15 марта 1810 г. был опубликован императорский манифест, 

который гласил: «Чтобы предоставить стране отдых и возможность 

финансовых сбережений, финские войска упраздняются. Взамен воинской 

повинности вводится вакантная подать вдвое меньше стоимости содержания 

ратника». 

До Крымской войны середины XIX века поселенные финские войска не 

созывались. Вербовочные же (добровольческие) войска набирались только 

один раз по Высочайшему рескрипту от 6 (18) сентября 1812 г., т. е. в ходе 

Отечественной войны. В это время из них были созданы три егерских полка 

двухбатальонного состава каждый. Батальон насчитывал до 600 человек. 

Летом они созывались на месяц для обучения, а зимой распускались40.  

В 1827 г. эти вербовочные полки были преобразованы в 6 стрелковых 

батальонов. В 1818 г. с целью подготовки командного состава для финских 

войск в Тавастгусте формируется учебная команда из Выборгского полка. В 

1824 г. она была развёрнута в финский учебный батальон. В 1827 г. этот 

батальон был доведён до четырёхротного состава, а ещё через два года 

переименован в Лейб-гвардии Финский стрелковый батальон. 

В 1830 г. стрелковые финские батальоны упраздняются, а взамен в 

Гельсингфорсе создаётся флотский экипаж из 8 рот в 1080 человек, к 

которому из русского флота было приписано 3 корабля. Состав и штаты 

                                                 
39 Приказы отданные войскам в Финляндии расположенным. СПб., 1833. Приказ № 299. 
40 Зейн Ф. А. Воинская повинность в Финляндии по сравнению с общеобязательною воинскою повинностью 
в империи. СПб., 1899. С. 1, 2. 
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этого экипажа были определены в 1832–1833 гг. Командирами в них были 

почти исключительно русские офицеры41, но российский император повелел 

принимать студентов Александровского университета (в Гельсингфорсе) со 

сроком обучения три года (6 учебных курсов) на военную службу в финские 

части с правом производства в офицеры через шесть месяцев службы42. 

Кроме того, был создан Финляндский Кадетский корпус, директором 

которого был назначен генерал-майора Теслев, а затем, в декабре 1834 г., 

полковник Дитмарс43. 

Новый формируемый финский флотский экипаж было решено 

расположить в Свеаборге. В 1831 г. были определены особенности мундиров 

военнослужащих данной воинской части. В этом же году при экипаже 

формируется полурота морской артиллерии и части передаются четыре 

таможенных яхты и лёгких судна44. 

А в 1833 г.  Николай I повысил жалованье военнослужащим финских 

войск. Теперь солдаты, прослужившие 12 лет, получали 10 рублей в год, а 

прослужившие 18 лет получали прибавку ещё в 5 рублей. Унтер-офицеры же, 

если они отказывались от присвоения офицерского чина после 12 лет 

службы, получали прибавку в жаловании в размере 50 % от их оклада. Но 

при увольнении их в запас и начислении пенсии эта добавка в расчёт не 

бралась45. 

В конце 1841 г. 1-й Финский флотский экипаж был переименован в 

№ 27 и придан 3-й флотской дивизии Балтийского флота46. А ещё через 10 

лет всё делопроизводство в экипаже стало вестись на русском языке47. 

                                                 
41 РГА ВМФ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 8. Л. 1–8; Ф. 19. Оп. 4. Д. 428. Л. 30–53; Ф. 315. Оп. 1. Д. 561. Л. 10а.; 
Государственный Совет. Департамент законов. Т. 291. (1901). О финском уставе. С. 4. 
42 Высочайшее его И. В. Объявление о дарованном студентам Финской нации праве, с известными 
выгодами, вступить в Российскую военную службу. Гельсингфорс, 1831. С. 2. 
43 Приказы отданные войскам в Финляндии расположенным. СПб., 1834. Приказ № 517. от 16 (28) декабря 
1834 г. 
44 РГА ВМФ. Ф. 283. Оп. 1. Д. 1569. Л. 1–6; Д. 1856. Л. 1–3; Д. 1871. Л. 1–7; Д. 2021. Л. 1–6. 
45 Приказы отданные войскам в Финляндии расположенным. СПб., 1833.  Приказ №592 от 5(17) мая 1835.  
46 РГА ВМФ. Ф. 249. Оп. 1. Д. 12. Л. 49. 
47 Там же. Ф. 283. Оп. 2. Д. 2456. Л. 1–12. 
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В 1845 г. был вновь сформирован финский стрелковый батальон, 

переименованный в 1846 г. в гренадёрский, насчитывавший 1085 нижних 

чинов.  

В годы Крымской войны в 1853 г. приступают к формированию 

второго флотского экипажа. Местом его постоянного расквартирования 

становится г. Гельсингфорс48. Таким образом, к началу Восточной войны в 

Финляндии было два флотских экипажа и два стрелковых батальона49. 

Только 11 (23) июня 1854 г. Николай I, опасаясь вступления Швеции в 

войну против России, издал манифест, который устанавливал, чтобы часть 

поселенного финского войска вновь была сформирована, «соображаясь с 

местными коренными законами и действующими постановлениями»50. Для 

этого при двух стрелковых батальонах формируются две резервные 

стрелковые роты и две запасные роты, составляющие два резервных 

полубатальона. Поселенные войска формируют девять батальонов (Абоский, 

Вазаский, Улеаборгский, Куопиоский, С.-Михельский, Тавастгуский, 

Бьернеборгский, Нюландский и Выборгский). В каждом таком батальоне 

насчитывалось по 673 бойца. Всего в поселенных войсках было, таким 

образом, 6057 военнослужащих, кроме того, 4654 бойца находились в 

вербовочных частях (стрелковых батальонах и ротах и флотских экипажах). 

Итого 10 711 человек в финских формированиях. Вооружение финским 

частям предоставляло военное министерство, для чего было истрачено 56 000 

рублей. А вот снаряжение солдат осуществлялось за счёт финской казны. 

Кадры для вновь формируемых подразделений предоставили российские 

полки и уже существующие финские части – по 2 унтер-офицера и по 8 

строевых от каждого батальона.  

Поселенные батальоны собирались на ежегодные шестинедельные 

военные сборы (потом их сократили до четырёхнедельных). Однако этого 

было недостаточно, и сами командиры отправляли своих бойцов на 3–4 
                                                 
48 Там же. Д. 2789. Л. 1–45; Д. 6053. Л. 1. 
49 Зейн Ф. А. Указ. соч. С. 1, 2. 
50 ГАРФ. Ф. 579. Оп. 1. Д. 1826. Л. 1; Захаров М. Национальное строительство в Красной Армии. М., 1927. 
С. 9. 
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месяца приобретать навыки гарнизонной службы в строевые части. 

С окончанием боевых действий на юге России и снижением опасности 

начала войны со Швецией надобность в таких войсках отпала и началось 

постепенное их сокращение. Уже в 1856 г. гренадёрский батальон был 

переформирован в учебный, а в 1859 г. сокращён до финской стрелковой 

школы, которая на следующий год была ликвидирована. Распускаются все 

резервные полубатальоны. В апреле 1856 г. вышел приказ о 

расформировании 28 (2 Финского) флотского экипажа и переименовании 27 

экипажа вновь в 1-й Финский флотский экипаж 51.  

В 1860 г. принимается решение о сокращении количественного состава 

1-го Финского флотского экипажа52. А 2 марта 1863 г. приказом №32 1-й 

Финский флотский экипаж был преобразован в кадровый, в котором теперь 

служило только четверо офицеров и 100 солдат53. 16 апреля 1865 г. командир 

1-го Финского кадрового экипажа капитан 2 ранга Л. А. Топелиус 

докладывал в штаб Финляндского военного округа о продаже последнего 

парохода «Суоми» купцам города Ювяскюля, что свидетельствовало о 

ликвидации материальной базы данного экипажа54. 

В 1867 г. поселенные войска были расформированы, а оставались 

только 1 лейб-гвардии Финляндский стрелковый батальон и 1 

кадрированный морской экипаж55.  

В 1879 г. были вновь сформированы финская учебная рота и кадровый 

экипаж, но уже через два года последние были упразднены. 22 декабря 1882 

г. вышел приказ о расформировании Финского экипажа и о назначении 

комитета под председательством капитан-лейтенанта Тудера для разработки 

вопроса о преобразовании этого экипажа56. 

                                                 
51 РГА ВМФ. Ф. 249. Оп. 1. Д. 27. Л. 99, 110; Ф. 283. Оп. 2. Д. 3287. Л. 1–8; Зейн Ф. А. Указ. соч. С. 3. 
52 Там же. Ф. 283. Оп. 2. Д. 3554. Л. 1–49. 
53 Там же. Ф. 249. Оп. 1. Д. 34. Л. 46–57. 
54 Там же. Ф. 972. Оп. 2. Д. 3922. Л. 73. 
55 РГИА. Ф. 1276. Оп. 11. Д. 89. Л. 4 с об.; РГА ВМФ. Ф. 283. Оп. 2. Д. 3608. Л. 1–91. 
56 РГА ВМФ. Ф. 283. Оп. 2. Д. 4735. Л. 1–151. 
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Финские формирования имели знамёна, отличавшиеся от флагов 

других русских частей особым видом  полотнищ57. Таким образом, даже в 

знамёнах русская армия придерживалась национальных традиций и 

колорита. 

Однако представители не всех этнических групп отбывали воинскую 

повинность, что объяснялось различными сроками вхождения народов в 

состав государства, и не всегда мирными и добровольными процессами 

присоединения и другими причинами. Правительство всегда стремилось 

привлекать все народы империи к участию в государственной и 

общественной жизни, в том числе и к отбыванию воинской повинности. В 

этих целях предполагалось использовать российское казачество, как сословие 

наиболее близкое «инородцам», постоянно соприкасающееся с ними в своей 

повседневной жизни, и применить при создании частей из нерусских народов 

России принципы, характерные для казачьих войск. Иначе говоря, вторым 

способом привлечения к службе в армии нерусских народов было казачество. 

Казачьи формирования считались иррегулярными, т. е. собираемыми только 

на случай войны. Однако в действительности казачество формировало и 

постоянные полки русской армии и фактически проводило частичную 

мобилизацию в условиях боевых действий. А в 1721 г. Петр I подчинил 

казаков военной коллегии58. 

Использовать казачество пытались и многочисленные агрессоры, делая 

ставку на разжигание межнациональной розни в стране. Украина в 

завоевательных планах Наполеона занимала видное место. Ещё до начала 

боевых действий французский император установил связь с Задунайской 

Сечью, наводнил её своими агентами, задаривал деньгами. Наполеон 

всячески подчёркивал, что сделает Украину независимой республикой. 

Однако в то же время он обещал вернуть Правобережную Украину Польше, 

Волынь присоединить к Австрии, а Крым и Северное Причерноморье к 

                                                 
57 Арсеньев А. Кавказская Туземная Конная Дивизия // Военно-исторический вестник. Париж. 1958. № 12. С. 
7. 
58 Аусский С. Указ. соч. С. 69. 
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Турции. Остальные же украинские территории предполагалось разделить на 

колониальные владения своих генералов – «наполеониды». 

В России из бывших запорожских казаков-мазепинцев, вернувшихся в 

российское подданство, в конце XVIII в. формируется Усть-Дунайское 

казачье войско. В 1806 г. ещё несколько тысяч человек перешли на сторону 

России. Но в 1828 г. это войско, как малочисленное, было упразднено59. 

Во время русско-турецкой войны в 1828 г. кошевой атаман О. Гладкий 

и его казаки перешли на сторону русских войск и помогли с переправой 

через Дунай, а впоследствии участвовали в боевых действиях. По окончании 

войны в 1830 г. они получили наименование Азовского войска60. 

После переселения этих казаков из Бессарабии в Екатеринославскую 

губернию из них была создана 21 команда, которые должны были нести 

патрульную службу вдоль восточных берегов черноморского побережья. В 

начале 1865 г. военный министр Д. А. Милютин внес предложение 

упразднить Азовское казачье войско из-за его малочисленности, а жителей 

перевести в разряд крестьян, что и было сделано61. 

В 1812 г. Украинское казачье войско было создано из населения 

Киевской и части Каменец-Подольской губернии, укомплектовавших четыре 

полка. Из числа бывших малороссийских казаков Черниговской и 

Полтавской губерний в годы войн с Наполеоном было сформировано 15 

конных полков. Но вскоре после окончания боевых действий все они были 

распущены62.  

В начале русско-турецкой войны 1806–1812 гг. в Кишинёве были 

сформированы два пеших и два конных молдавских добровольческих полка. 

Руководил этим формированием князь Г. Кантакузин. Во время русско-

турецкой войны 1828–1829 гг. Россия первоначально не предполагала 

                                                 
59 Ауский С. Казаки. Особое сословие. М.-СПб., 2002. С. 74. 
60 Сарабей В. Г. История Украины XIX – начало XX вв. Киев, 1995. С. 9, 29. 
61 В 1862 г. на Западный склон Кавказа, освобождённый от черкесов, было принудительно перемещено 1065 
семей Азовских казаков, общей численностью 3520 человек. Вдоль побережья Азовского моря осталось 
только 6065 человек / Проект положения об упразднении Азовского казачьего войска; Редигер А. Указ. соч. 
С. 50. 
62 Ауский С. Указ. соч. С. 75. 



 94

использовать жителей Молдавии и Валахии63. Однако, как только русские 

войска вошли на территорию Турции, к ним потянулись добровольческие 

отряды, а в 1829 г. русское командование официально разрешило 

сформировать пандурские отряды, задачами которых были не прямые боевые 

действия с турками, а обеспечение охраны края. Всего было создано 7 

пандурских батальонов, общей численностью около 4 тысяч человек64. 

В 1822 г. по особому положению формируется якутский городовой 

казачий полк, в который входило 7 офицеров и около 300 казаков, 

разбросанных по всему краю. В якутские казаки принимались якуты и 

коряки, говорившие по-русски, но, в отличие от своих собратьев по 

сословию, они находились в подчинении не Военного министерства, а 

Министерства внутренних дел и помогали милиции в конвоировании 

арестованных, в доставке корреспонденции на места, а также исполняли 

обязанности полицейских стражников65. В 1836 г. было рассмотрено 

предложение о наборе рекрутов из якутского населения, но его в тот период 

отклонили66. 

В 1879 г. по докладу министра внутренних дел А. Е. Тимашева 

Государственный Совет рассматривал вопрос о преобразовании Якутского 

городского казачьего полка, станичных казаков Якутской области и 

Камчатской казачьей команды. Хотя и было отмечено бедственное 

положение данных военнослужащих, но всё-таки приняли решение о 

сохранении этих казачьих формирований67. Со временем из-за их 

малочисленности и удалённости от центров о них просто-напросто забыли68. 

В начале XIX в. на востоке страны были сформированы одна 

тунгузская и четыре бурятских военных команды, которым даже пожаловали 
                                                 
63 Генерал-лейтенант Н. О. Сухозанет в плане возможных боевых действий, разработанном в 1826 г., писал: 
«В случае, если из единоверцев наших вызовутся охотники вступать в российскую военную службу, то 
такое предложение решительно отвергать» / Гросул В. Я. Указ. соч. С. 142. 
64 Гросул В. Я. Там же. 
65 Казаки были освобождены от воинской повинности, но свою казачью службу несли в течение 25 лет, 
получая за это от казны 45 рублей в год и 1 пуд и 30 фунтов муки и 10 фунтов крупы в месяц / РГИА ДВ. Ф. 
702. Оп. 1. Д. 498. Л. 9–10. 
66 Венюков М. И. Указ. соч. С. 1. 
67 РГИА. Ф. 1149. Оп. 9-1879. Д. 59. Л. 1–8.  
68 ГАРФ. Ф. 5761. Оп. 1. Д. 21. Л. 213. 
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знамёна69. Вместе с тем, как доносил военному губернатору Амурской 

области статский советник Ф.Ф. Буссе в 1872 г., ни численность этих команд, 

ни способ их комплектования, ни особенности набора, ни срок службы для 

них не были определены70. Также не были чётко определены условия 

службы, численность, порядок комплектования и для двух сотен Горско-

Моздокской команды, созданных ещё в 1765 г. 

С момента вхождения приуральских земель в состав российского 

государства в середине XVI в. башкиры были обязаны нести военную 

сторожевую службу на восточных границах государства, а также принимать 

участие в различных многочисленных походах и войнах, которые вела 

Россия. Военную службу несли как тарханы (представители башкирской 

знати, освобождённые от уплаты налогов в казну), так и простые 

подъясачные башкиры. Причём несли военную службу башкиры за свой 

счёт, т. е. должны были обеспечивать себя несколькими боевыми лошадьми, 

оружием, обмундированием и питанием71. 

В 1793 г. башкирские депутаты А. Абызаев и А. Султанов посетили 

Петербург и были приняты императрицей Екатериной II. Башкирские 

представители обратились с просьбой приравнять их к казакам, присвоить 

офицерские звания верхушке и выплачивать жалованье в размере 300 

рублей72. Оренбургский военный губернатор О. А. Игельстром поддерживал 

такой перевод, считая, что это позволит собрать точные сведения о 

численности башкир, а также значительно улучшит несение ими службы. 

Таким образом, впредь башкир можно будет использовать и в других 

                                                 
69 Вообще, российские императоры щедро и часто даровали инородческим войскам  свои знамёна. Так 14 
августа 1800 г. Павел I пожаловал 7 знамён бурятскому иррегулярному войску. Николай I в 1837 г. 
пожаловал этим войскам ещё 7 знамён. Кроме того, знамёна часто давались отдельным родам просто за 
преданность империи / РГИА ДВ. Ф. 704. Оп. 5. Д. 485. Л. 5. 
70 РГИА ДВ. Ф. 704. Оп. 5. Д. 485. Л. 4. 
71 Башкирские воины принимали участие в русско-турецкой войне 1676–1681 гг., в Крымских и Азовских 
походах Петра I в конце XVII века. В Северной войне со Швецией участвовало около 1000 башкир / 
Акманов И. Г. Предпосылки башкирского восстания 1704–1711 гг. // Из истории Башкирии. Уфа, 1963. 
С. 39. 
72 Кульшарипов М. М. Политика царизма по управлению Башкирией в последней четверти XVIII в. // 
Очерки истории дореволюционной России. Уфа, 1975. Вып. 3. С. 146.  
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военных делах73. 

Наконец, 10 апреля 1798 г. Павел I издал указ о создании башкиро-

мещерякского (мишарского) войска и введении кантонной (окружной) 

системы управления этим регионом. Вся территория была разделена на 11 

башкирских (в последующем 28) и 5 мишарских кантонов74.  

Тептяри входили в особые тептярские команды-юрты. Из тептярей и 

бобылей75 при Екатерине II в 1790 г. был сформирован пятисотенный 

казачий полк, получивший на следующий год название Уфимского казачьего. 

При Павле I из тептярей было организовано два регулярных пятисотенных 

тептярских казачьих полка, в которых рекруты служили 15 лет76. 

Созданное башкиро-мещерякское войско подчинялось командиру 

отдельного Оренбургского корпуса. Все административные лица кантонов 

(округов) получали воинские звания, вводились военные суды, а самим 

войском командовали казачьи генералы77. 

 Ежегодно для внутренней военной службы войско выставляло 5413 

человек. Для участия в боевых действиях формировались казачьи 

пятисотенные полки. К началу Отечественной войны 1812 г. в составе 

русских армий находились 1-й и 2-й Башкирский конные полки и 1-й 

Тептярский. В первые же дни боевых действий по инициативе самих башкир 

формируются ещё три конных полка78. 8 августа 1812 г. император 

                                                 
73 Там же. С. 147.  
74 Мишарями, или мещеряками, тогда называли жителей Башкирии, говоривших на диалекте татарского 
языка. Этнически это финно-угорский народ, близкий к древнемордовскому. К началу XIX века на 
территории Башкирии проживало 46,3 тысячи мишарей. В 1811 г. в Оренбургской, Саратовской, Вятской и 
Пермской губерниях проживало уже только 19800 мещеряков и 109 409 башкир. В первой половине XX 
века мишари были причислены либо к башкирам, либо к татарам.  
75 Тептярями называли проживавших в Башкирии выходцев из Поволжья: татар, удмуртов, марийцев, 
мордву и чувашей, относившихся к военно-служилому сословию. Бобыли – сословие, юридически не 
оформленное, представители которого не переводились на подушную подать, а уплачивали ясак. По 
национальному составу – это финно-угорские народы (марийцы, мордва, удмурты), а также башкиры, 
татары и чуваши. 
76 Нигматуллин С. Н. О характере восстания 1835 года в Башкирии // Очерки истории дореволюционной 
России. Уфа, 1975. Вып. 2. С. 74–75. 
77 Абрамовский А. П., Кобзов В. С. Во славу государства Российского (начальное образование и военная 
подготовка в Оренбургском казачьем войске). Челябинск, 1994. С. 167, 177. 
78 Оренбургский войсковой старшина полковник В. А. Углицкий подал рапорт в военное министерство, 
предлагая организовать от 10 до 30 башкиро-мещерякских казачьих полков. В каждом предполагалось иметь 
пять сотен, командиров набирать из числа местных жителей, но хорошо знающих русский язык. Недостаток 
в этой категории начальников ликвидировался за счёт офицеров Оренбургского казачьего войска. Кроме 
них, в каждый полк необходимо было выделить несколько человек русских чиновников и военных 



 97

Александр I по представлению Военного министерства подписал указ о 

формировании башкирских казачьих полков, поручив это В. А. Углицкому и 

назначив его войсковым старшиной Оренбургского, Башкирского и 

Мещерякского войска. Ему же предоставили право присваивать башкирам 

все звания до обер-офицерских79. Всего Оренбургский край сформировал 45 

полков, в том числе 28 башкирских, 2 мишарских и  2 тептярских. К середине 

августа 1812 г. башкиры добровольно пожертвовали в пользу армии 500 000 

рублей, в качестве дара на фронт было отправлено 4139 строевых лошадей. 

Кроме того, само население снарядило, вооружило и обеспечило 

обмундированием башкирские полки80. 

Часть башкирских формирований, около 10 тысяч человек, несла 

вспомогательную, так называемую, линейную службу по охране восточных 

(среднеазиатских) границ империи и в боях участия не принимала. Ещё 6 

башкирских полков были ремонтными, т. е. вспомогательными. 

Иррегулярные части также получали знамёна, но не все, а 

отличившиеся в боевых действиях. Во время Отечественной войны 1812 г.   

1-й башкирский конный полк воевал под знаменем, пожалованным в 1805 г. 

девятому кантону81. Впоследствии  башкирские полки принимали активное 

участие в русско-турецкой войне 1828–1829 гг.82 

В 1835 г. Оренбургский военный губернатор граф П. П. Сухтелен 

выступил за сокращение инородческих воинских формирований83. Вскоре 

тептярские полки сводятся в один – 1-й Оренбургский казачий полк (с 1841 г. 
                                                                                                                                                             
управленцев: квартирмейстеров, писарей и т.д. для обеспечения внутреннего порядка принятого в Русской 
армии. Вооружались данные полки произвольно.  Не требовалось единообразия и в форме одежды / 
Асфатуллин С. Г. Указ. соч. С. 87–89; Таймасов Р. С. Участие башкир в гражданской войне. Уфа, 2009. С. 
16.  
79 Асфатуллин С. Г. Указ. соч. С. 84–86. 
80 Там же. В заграничном походе приняли участие 26 иррегулярных полков Оренбургского казачества. В том 
числе: 15 башкирских, 2 тептярских и 2 Ставропольских калмыцких полка / История казачества Азиатской 
России. Екатеринбург, 1995. Т. 1. С. 48. 
81 Таланов А. И. Знамёна иррегулярных частей русской армии в Отечественной войне 1812 года // Военно-
исторический журнал. 1991. № 11. С. 66. 
82 ГАРФ. Ф. 761. Оп. 1. Д. 21. Л. 213; Забытые войска (историческая справка) // На казачьем посту. Берлин, 
1944. № 27. С. 5. 
83 План губернатора обсуждался в двух специальных секретных комитетах и в основном был одобрен. По 
этому плану предполагалось из 5 мещерякских кантонов составить один регулярный казачий полк, часть 
башкир и мещеряков просто причислить к Оренбургскому и Уральскому казачьим войскам, а большинство 
же башкир превратить в обычных крестьян. 
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Уфимский), а в 1855 г. тептяри и бобыли были окончательно причислены к 

Башкирскому войску и упразднены84. 

В ходе  Крымской войны 1853 – 1856 гг. были вновь сформированы 4  

башкирских конных полка. Воины этих формирований имели на вооружении 

пистолеты, ружья, сабли, пики и национальные луки-сайдаки. Имели 

башкирские войска и свою особую форму одежды85. 

В первой половине XIX в. среди нерусских народов Приуралья активно 

внедрялось оседлое земледелие, промыслы, строились мастерские, кузницы, 

заводы, распространялась русская грамотность, просвещение и обучение. 

Царское правительство решило провести приписку к земле жителей 

башкирских западных, оседлых кантонов. Это вызвало недовольство 

местного населения и ожесточённые выступления. Наибольшего размаха 

восстание башкир достигло летом 1835 г., когда численность восставших 

составила 90 тысяч человек. 

Оренбургскому военному губернатору В. А. Перовскому удалось 

сформировать 2 пятисотенных добровольческих полка из не подлежавших 

приписке восточных башкирских кантонов, Оренбургского и 

Верхнеуральского уездов, и направить их на подавление восстания. При этом 

им было разрешено забирать коней восставших башкир и мишарей86. 

Власть использовала обычную практику применения принципа 

«разделяй и властвуй». Но сам факт того, что его удавалось применять, 

говорит о том, что в среде башкирского народа ещё не выработалось 

осознания себя единым этносом, с единой судьбой, едиными целями, этноса, 

имеющего отличия от других, в том числе и от соседних татар и русских. 

Именно поэтому материальная выгода, возможность личного обогащения 

даже за счёт соплеменников превалирует у них в этот период над 

общебашкирскими интересами. Власть только приступила к определению 

                                                 
84 История казачества Азиатской России. Т. 2. С. 15. 
85 ПСЗ Российской империи. 1857. Т. XXXII. Приложения. Л. 15–17. 
86 Как докладывал в столицу губернатор: «Междуусобную ненависть, долженствующую произойти из сего в 
башкирских кантонах, почитаю я вернейшим залогом будущего спокойствия для здешнего края. Они без 
колебаний посадят на пики своих бунтарей-соотечественников» / Нигматуллин С. Н. Указ. соч. С. 83, 85.   
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численности башкирского народа, а значит, и использованию его в 

общегосударственных интересах, начиная от налогообложения до учёта 

призывных контингентов, закрепления на земле и, фактически, 

формулирования отношения к башкирам, как и к другим нерусским 

европейским народам, признавая их особенность, но, в то же время, и 

предоставляя почти равные права с основным русским населением.  

После Крымской войны опять началось сокращение башкирских войск. 

По закону от 14 мая 1863 г. прежнюю военную кантонную систему 

управления упразднили, а башкир подчинили уездным и губернским 

учреждениям, превратив в обычных крестьян. В 1865 г. расформировали и 

башкирское войско, передав его МВД. На базе упразднённого башкирского 

войска укомплектовали только один казачий полк, да и тот был 

ликвидирован в 1882 г.87 

В 1830-е гг. генерал-губернатор Восточной Сибири В. Я. Руперт 

составил проект об учреждении, взамен бурятских, трёх казачьих полков88. 

Но проект этот тогда не был осуществлён, т. к. против него высказались 

статский советник Н. И. Любимов, изучавший данный вопрос в ходе своей 

поездки в Пекин, и сенатор И. Н. Толстой, посетивший Сибирь для 

выяснения положения дел. 

Высказался не за сокращение, а за увеличение казачества, в том числе и 

бурятского, новый генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьёв, 

исходивший из реального положения вещей на восточных окраинах России и 

невозможности со стороны государства содержать дополнительные воинские 

контингенты в данном регионе89. 

 В 1851 г. войско было создано из трёх конных бригад по два полка в 

каждой и трёх пеших бригад (48 рот) по четыре батальона в каждой и двух 
                                                 
87 В Оренбургской губернии оставили только башкирский конный рассадник, т. е. предприятие, которое 
занималось разведением и поставкой лошадей в русскую армию / РГИА. Ф. 412. Оп. 6. Д. 20. Л. 3–4. 
88 В. Я. Руперт предлагал полностью упразднить инородческие бурятские полки, созданные ещё в 1764 г., и 
взамен военной службы собирать с бурят ясак, используемый на содержание русских казачьих полков / 
История казачества Азиатской России. Т. 1. С. 21. 
89 В 1850 г. за Байкалом насчитывалось всего 3843 казака, из которых 2434 были бурятами по 
национальности. Т.е. 63,3 % всего Забайкальского казачества были из местных народов и только 36,6 % 
(1409 казаков) из русских / Там же. Т. 2. С. 17 
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батарей (16 орудий). Первые две конные бригады, общей численностью в 11 

314 человек, 530 казаков, были составлены из бывших бурятских и 

тунгусского полков. 3-я конная бригада полностью состояла из бывших 

бурятских полков, всего в количестве 9 811 человек. Общий срок службы 

был установлен продолжительностью в 40 лет: 25 лет в конных полках, и ещё 

15 лет внутренней службы90. 

Перед самым началом Отечественной войны 1812 г. из калмыков 

создаются, дополнительно к существующим, два пятисотенных конных 

калмыцких полка. Всего во время нашествия Наполеона в 1812 г. в составе 

русской армии воевали 10 калмыцких полков, а 3 из них – два пеших и один 

конный – вошли в 1814 г. в Париж91. После войны, когда национальные 

формирования оказались не нужны, их распустили, а наступление на 

калмыцкие земли вновь возобновилось92.  

Ещё одним, третьим, способом создания национальных формирований, 

наряду с казачеством и созданием регулярных частей, было добровольчество. 

На основе добровольчества в отдельных районах набиралась милиция, 

находившаяся на особом положении.  

Мусульмане Кавказа привлекались в милицию на условиях 

добровольности и найма, а срок службы определялся губернатором. На 

1867 г. Кавказская милиция насчитывала 4375 человек (см. приложение 1)93. 

В 1844 г. кабардинские князья просили о зачислении их в отряды по 

усмирению горцев (тогда чеченцев). Николай I повелел им 2 марта 1844 г. 

вручить особое знамя94.  

                                                 
90 31 марта 1854 г. император Николай I утвердил положение военного совета, по которому 12 сотенных 
управлений бурятских полков учреждались как местные органы власти в казачьих регионах. Издержки на 
содержание бурятских полков и их сотенных управлений производились за казённый счёт. Так, например, 
на содержание всех бурятских сотенных управлений расходовалось 1732 рубля 80 коп. в год / Забелло М. 
Забайкальское казачье войско (военно-исторический обзор) // Вольное казачество. Прага, 1932. № 114. С. 15, 
16; Макшеев А. Военно-статистическое обозрение Российской Империи. СПБ., 1867. С. 233, 238; О 
преобразовании Забайкальского казачьего войска. СПб., Б. г. С. 11, 12, 36. 
91 ГАРФ. Ф. 148. Оп. 7. Д. 19. Л. 6 соб.; Таланов А. И. Знамёна иррегулярных частей русской армии в 
Отечественной войне 1812 года // Военно-исторический журнал. 1991. № 11. С. 66; Kolarz, W. Russia And 
Her Colonies. N.Y., 1952. P. 83. 
92 Ленивов А. Донские калмыки // Вольное казачество. Прага, 1932. № 130. С. 13, 14. 
93 Макшеев А. Указ. соч. С. 243. 
94 РГИА. Ф. 866. Оп. 1. Д. 30. Л. 2. 
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Терская постоянная милиция – сотни которой комплектовались 

жителями по месту расположения: кабардинская, осетинские, ингушские, 

чеченские, кумыкская и т. д. – действовала в XIX в. на основе положения о 

службе Терского казачества. 22 декабря 1870 г. был утверждён штат Терской 

постоянной милиции в количестве 1243 человек95. 

Нередко эту милицию привлекали к ведению боевых действий на 

фронтах каких-либо войн. До 3000 азербайджанских ополченцев в составе 

Грузинского корпуса приняли участие в боях против турецкой армии в 1811 

г.96 Во время войны с Персией в 1826–1828 гг. в составе Русской армии 

воевали иррегулярные части национальной милиции: Бакинская, Грузинская, 

Грузино-Армянская, Джаро-Лезгинская, Карабахская, Татарская, 

Ширванская и 1-я Армянская конные сотни и Армянская пешая дружина. У 

армянина по национальности генерал-майора В. Г. Мадатова в боях под 

Шушей и Елисаветполем в подчинении находилось до 4000 ополченцев 

армян и азербайджанцев97. 

Во время войны с Турцией в 1828–1829  гг. в составе отдельного 

Кавказского корпуса воевали Албанский, Татарский и Эриванский конные 

полки, Эриванский сарбазский батальон, 3 конно-мусульманских полка, 

армянская и гурийская части. В Ушаганском сражении приняли участие до 

500 казаков, 3 армянских дружины, 1 грузинская и азербайджанская 

(татарская) конница, общей численностью до 5000 человек98. Все эти 

формирования были иррегулярными, т. е. сформированными только на время 

войны. 

Царское правительство стремилось превратить иррегулярные 

формирования в постоянные части русской армии. Грузинский пеший полк 

«Джар», созданный в 1831 г., был переформирован в 1850 г. в пешую 

грузинскую дружину. В 1899 г. дружина была переформирована в 
                                                 
95  Из них 22 старших и 44 младших урядника и 1177 милиционера первого-третьего разрядов. При 
необходимости количество милиции резко увеличивалось. Так, в 1854 г. на службе состояло 212,5 сотни 
Кавказской милиции / РГИА. Ф. 866. Оп. 1. Д. 60. Л. 69, 74; Макшеев А. Указ. соч. С. 238. 
96 Ибрагимбейли Х. М. Указ. соч. С. 78. 
97 Там же. С. 115.  
98 Там же. С. 119, 123. 
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стрелковый батальон, вошедший в состав регулярной русской армии под 

названием 5-го Кавказского. В 1911 г. батальон был развёрнут в 5-й 

Кавказский стрелковый полк. Вместе с тем, став нормальной постоянной 

частью, батальон потерял статус национального формирования, хотя и 

продолжал комплектоваться по преимуществу грузинами. Гурийская пешая 

сотня, созданная в 1851 г., также претерпела ряд преобразований, пока на её 

основе не был сформирован 7-й Кавказский стрелковый полк, также не 

имевший характера национальной части99. 

Численность бойцов в национальных воинских формированиях 

русской армии резко возрастала в годы войны. После неудачного штурма 

Карса М. Т. Лорис-Меликов убедил Н. Н. Муравьёва дать ему средства для 

организации добровольцев из грузин, армян, азербайджанцев и даже 

некоторых племён курдов, действовавших до того разрозненно. Ему удалось 

сформировать из данных народов сравнительно большой партизанский 

отряд, систематически нападавший на обозы турецких войск100. 

В ходе этой войны на многонациональности России в своих интересах 

пытались сыграть и её враги, в первую очередь, Англия. Англичане 

стремились использовать многолетнюю Кавказскую войну и склонить горцев 

к совместным антироссийским действиям, но потерпели неудачу101. 

Всё это говорит о том, что горцы Кавказа ещё меньше доверяли 

англичанам и туркам, нежели даже русским. Да и сами горцы решали только 

свои проблемы, т. е. в своей борьбе за независимость, принимали 

иностранную помощь, но не желали видеть этих же иностранцев на своей 

территории. Поэтому английская авантюра оказалась абсолютно 

проваленной, несмотря   на общее поражение России в Крымской войне. 

Некоторые нерегулярные подразделения сохранились вплоть до второй 

                                                 
99 Шевяков Т. Гвардейцы с Кавказа // Родина. 1994. № 3–4. С. 49. 
100 Тарле Е. В. Крымская война. М.-Л., 1950. С. 534–535. 
101 После отступления русскими войсками в мае 1855 г. из Анапы здесь высадился отряд горцев в 200 
человек под руководством черкесского князя Сефер-бея. Но ни черкесы, ни другие горские народы, ни сам 
имам Шамиль не проявили к этой акции никакого интереса. Более того, сам Сефер-бей не пустил в Анапу 
англичан, хотя  числился офицером турецкой армии, союзной англичанам, и получил прямой приказ своего 
начальника – командующего турецкой армией Омер-паши / Там же. С. 518, 519, 525, 539. 
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русской революции. Продолжала существовать Кубанская сотня милиции, 

созданная ещё в 1842 г. под наименованием Анапского горского 

полуэскадрона. Несли внутреннюю службу и шесть сотен Терской охранной 

стражи, сформированные на базе Терского конно-иррегулярного полка, 

созданного в 1860 г. после капитуляции имама Шамиля. Поддерживали 

порядок в регионе и все 10 сотен Дагестанской постоянной конной милиции. 

Другие же части, просуществовав незначительный период, были 

распущены102. 

Добровольческие воинские формирования возникли и в других уголках 

многонациональной страны. В конце 1806 г. муфтий Муртаза Челеби 

(Эмиров) подал прошение о формировании крымско-татарских полков 

против французов.  Алексадр I согласился на укомплектование 4 конных 

полков по образцу казачьих формирований с русским офицерским корпусом. 

В 1812 г. Симферопольский полк и Перекопский полк майора А. Хункалова 

вошли в состав кавалерийского корпуса М. И. Платова. Они принимали 

участие в Бородинском сражении и заграничном походе русской армии. За  

отвагу, проявленную бойцами Симферопольского полка при взятии Данцига, 

командир части полковник К. Балатуков получил звание генерал-майора. 

После возвращения из заграничного похода крымско-татарские конные 

полки были распущены до особого распоряжения. В 1817 г. последовал указ 

о полной ликвидации крымских полков103. 

Указ о создании Лейб-гвардии крымско-татарского эскадрона подписал 

император Николай I в 1826 г. По этому указу в эскадроне по штату был 1 

полковник, 9 офицеров, 24 унтер-офицера, 4 трубача и 192 рядовых бойца. 

По положению о службе эскадрона две трети его состава находились в 

Петербурге при императорском дворце, а третья часть из 3 офицеров, 8 

                                                 
102 Шевяков Т. Указ. соч. С. 52. 
103 Раненые бойцы получили от казны пенсию в размере от 50 до 100 рублей в год, а особо отличившиеся – 
получили от 500 до 900 рублей в год. Многие офицеры и бойцы были награждены за мужество орденами и 
именным оружием. Так, генерал Балатуков был кавалером ордена Св. Георгия 4-й степени, Св. Анны 2-й 
степени и Св. Владимира 3-й и 4-й степени, а полковник Хункалов кроме орденов был награждён ещё и 
золотым оружием / Муфтизаде И. М. Указ. соч. С. 7–13. 
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унтер-офицеров и 64 рядовых размещалась в Крыму104. 

Неплохо себя зарекомендовали и осетинские конные полки,  

заслужившие за войны 1855 и 1877 гг. простое и Георгиевские знамена105. 

  2 апреля 1864 г. Государственным Советом было введено специальное 

положение об особых условиях приёма на службу в регулярные войска 

кавказских народов. Последние могли поступать в войска как 

вольноопределяющиеся на общих основаниях на 4 года, но были обязаны 

проходить службу вне Кавказа. Затем они могли продлить контракт ещё на 4 

года. За свою службу солдаты получали 17 рублей в год, а унтер-офицеры – 

30 рублей106. 

Особым вопросом для русской армии была подготовка офицерских 

кадров для национальных частей. В 1836 г. было утверждено положение, по 

которому были открыты военные офицерские школы в Кавказской армии. В 

1844 г. император повелел привлекать горскую аристократию к службе в 

русской армии. Ежегодно в 1-й и 2-й Павловский кадетские корпуса 

посылалось по 6 детей горских князей, а в Александровский – 12. С середины 

века при Дагестанском конном полку была открыта школа на 30 учеников. В 

1876 г. такие же школы существовали для горцев в Темир-Хан-Шуре, 

Дешлагаре и Кусарах107. При Оренбургском Неплюевском кадетском корпусе 

для мусульман Поволжья и Средней Азии было открыто восточное 

отделение. 

В первой половине XIX в. существовало несколько подходов к 

созданию инонациональных воинских формирований в русской армии. 

Регулярные части представляли собой «наследство» империи от других 

государств и территорий, захваченных в этом столетии. Более развитое 

                                                 
104 Через каждые три года крымская часть эскадрона меняла в столице такую же по величине часть 
гвардейцев, которые отбывали в Крым. Срок службы для конников был установлен 9 лет в Петербурге и 6 
лет на родине. Для содержания эскадрона всё население Крыма облагалось сбором в размере 17 копеек с 
души в год. Этот налог позволял казне платить унтер-офицерам жалованье в размере 54 рублей, а солдатам в 
размере 37 рублей в год / ГАРФ. Ф. 5761. Оп. 1. Д. 21. Л. 213; Забытые войска (историческая справка) // На 
казачьем посту. Берлин, 1944. № 27. С. 5. 
105 РГВИА. Ф. 2005. Оп. 2. Д. 339. Л. 157 об. 
106 РГИА. Ф. 1246. Оп. 1880. Д. 11. Л. 1–4, 7, 9. 
107 Попов В. В. Указ. соч. Л. 393, 394. 
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положение, чем у аналогичных национальных окраин на юге и востоке 

страны, собственный богатый опыт государственного строительства и 

формирования вооружённых сил, существенно отличали данные регионы и 

заставляли российские власти мириться с существованием национальных 

частей. Учитывая, что в польских и литовских корпусах (финские войска до 

Крымской войны не призывались) служило не больше 12000 человек и все 

они были кавалерийскими формированиями, делаем вывод, что количество 

бойцов в регулярных национальных формированиях русской армии в начале 

XIX в. составляло не более 3 % от общей численности вооружённых сил. 

Однако при первой же возможности, при первом удобном случае эти 

подразделения распускались, т. к. действительно не были надёжными, 

представляли реальную угрозу единству государства. 

Российское руководство стремилось привлечь кочевые народы и 

народы отдаленных окраин к службе в армии на особых условиях – тремя 

разными способами. Во-первых, посредством перевода части иноязычных 

подданных в казачество. Перевод в казачество производился, где было 

достаточно земли. Но при этом власть выступала за сохранение русской 

самобытности казачества и поэтому очень осторожно разбавляло его ряды 

нерусскими народами. Во время Отечественной войны 1812 г. в рядах армии 

было не больше 8 % башкирских, калмыцких и иных казачьих полков. 

Примечательно то, что из 32 башкирских полков (сюда включены и полки 

мишарей и тептярей) только их небольшая часть реально принимала участие 

в боевых действиях, остальные использовались в качестве охранных и 

пограничных подразделений, а также как вспомогательные, тыловые 

формирования. Аналогичная ситуация сложилась в отношении калмыцких и 

крымско-татарских полков. Эти вспомогательные части в условиях войны 

играли чрезвычайно важную роль, т. к. высвобождали русские соединения и 

объединения для непосредственной борьбы с противником. Следовательно, 

нельзя исключать эти формирования из общего списка частей, принимавших 

непосредственное участие в достижении победы над противником. 
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Вторым способом было создание постоянной милиции в национальных 

районах108. Военизированные формирования принадлежали министерству 

внутренних дел и выполняли полицейские функции. Но в рядах этих 

подразделений нерусские народы учились блюсти общегосударственные 

интересы, а не потребности отдельных кланов или родов, привыкали к 

армейской службе – к дисциплине, порядку, умению подчиняться верховной 

власти и т. д. А при необходимости национальную милицию привлекали к 

боевым действиям в своём регионе.  

И, наконец, третий способ. В этот период в России допускалось 

добровольное поступление на военную службу, т. е. наём за плату. 

Фактически при добровольном поступлении не было никаких ограничений. 

Но, если в военное время таким образом формировались целые полки, 

распускавшиеся по минованию надобности, то в мирное время нерусские 

офицеры и унтер-офицеры, добровольно пришедшие в армию, растворялись 

среди основной массы этнически русских командиров и не создавали 

национально обособленной части. Эта категория могла свободно получать 

военное образование, занимать любую должность в русской армии, а после 

увольнения или отставки из нерусских офицеров комплектовалась 

российская администрация в национальных регионах.  

Особенно многочисленные добровольческие иррегулярные части 

создавались во время войн. Во время Крымской войны 1853–1856 гг. 

численность Кавказской милиции была доведена до 212,5 сотни или почти до 

25 тысяч бойцов. Всего в вооружённых силах страны в этот период было 

около 30 тысяч бойцов в тех или иных национальных формированиях на 

Кавказе; 80 % из них несло внутреннюю службу по поддержанию порядка в 

неспокойном регионе и только около 20 % национальных частей приняли 

участие в непосредственных боевых действиях. Если же учесть, что во время 

                                                 
108 Нерегулярные вооруженные отряды, формируемые только на время ведения войны. Близки к понятию 
«народное ополчение». Однако, длительная война на Кавказе, вызывавшая необходимость воевать как 
внутри государства с горцами, так и с внешним противником (Турция, Персия), заставила российское 
руководство создать постоянную горскую милицию, выполнявшую обе функции: и внутреннюю, и 
внешнюю защиту территории. 
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Крымской войны в рядах русской армии числилось 1 700 000–1 800 000 

человек, то во всех казачьих частях, национальной милиции и иррегулярных 

формированиях насчитывалось не более 2,3 % от общей численности (около 

41 тысячи бойцов).  

Национальные части ни в XVIII в., ни в первой половине XIX в. не 

составляли значительной доли в Русской армии и поэтому их вклад в ход 

боевых действий и исход войн не был решающим. 

 

2.2. Национальные части 

в условиях всесословной воинской повинности 

 

Национальная политика во времена Александра II была значительно 

более мягкой, чем при Николае I, но также не лишенной противоречий. 

Привилегированное положение в России занимало Великое княжество 

Финляндское. Здесь был созван с 1863 г. сословный представительский орган 

– Сейм, разрабатывавший внутреннее законодательство. Существовал свой 

высший судебный и хозяйственный коллективный орган – Сенат. В 

сущности Финляндия превратилась в автономное государство, главой 

которого являлся русский император.  

Поляки, которые в XIX в. неоднократно поднимали восстания против 

России, вызывали настороженность. После очередного выступления в 1863–

1864 гг. полякам запретили занимать большинство государственных 

должностей, а польский и литовский языки перестали преподавать в 

государственной школе.  

Украинцев власти не считали самостоятельным этносом и ещё с 

XVIII в. выбрали тактику полной ассимиляции их среди русского населения. 

В 1875 г. в МВД было созвано совещание по борьбе с украинским 

сепаратизмом, принявшее решение прекратить ввоз украинской литературы 

из-за рубежа, а в самой империи запретить всевозможные периодические 
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издания и спектакли на украинском языке109. 

Закончившаяся Кавказская война позволила правительству отнестись и 

к другим народам более лояльно. Большие надежды возлагались на 

христианское армянское население России110.  

По отношению к нерусским народам Поволжья и Урала было решено 

проводить политику христианизации. Всего во второй половине XIX в. было 

крещено до 100 тысяч татар и башкир. Языком литургии среди новокрещенов 

был татарский. Татары, обращённые в православие, в отличие от своих 

мусульманских собратьев, были освобождены от уплаты налогов и несения 

военной службы. Но к 1905 г. этот эксперимент провалился, в том числе и 

потому, что против этих льгот выступила Русская православная церковь111. 

Однако Крымская война привела к значительному переселению 

крымских и поволжских татар и башкир в Турцию. Эти народы боялись, что 

их насильственно христианизируют, а башкиры опасались, что после 

ликвидации в 1863 г. башкирского войска, у них будут изъяты вотчинные 

земли112. 

Годы правления императора Александра III ознаменовали усиление 

шовинистического уклона во внутренней политике. С 1883 г. применяются 

жёсткие меры против армянского национального движения. «Обрусение 

туземцев» было признано первейшей задачей новой кавказской 

администрации, а школа – «лучшим тому орудием»113. 

После утверждения России на Кавказе в XIX в. царское правительство 

посчитало необходимым кардинально решить проблему непокорных горцев: 

началось их принудительное выселение. Выселение проходило как во 

внутренние губернии России, так и в соседнюю Турцию. В первой половине 

                                                 
109 Дякин В. С. Указ. соч. С. 135, 136. 
110 Особые льготы в отбывании воинской повинности предоставлялись армянскому духовенству. Так 
воспитанники Эчмиадзинской армяно-григорианской духовной академии получали отсрочку от армейской 
службы до 28 лет. А лица, закончившие армянские академию и семинарии, освобождались от призыва на 
год / Высочайшее повеление. О привлечении к отбыванию воинской повинности населения Закавказья и 
инородцев Терской и Кубанской областей. Тифлис, 1886. С. 2. 
111 Бенигсен А. Мусульмане в СССР. Париж, 1983. С. 28–29, 33–34. 
112 Дякин В. С. Указ. соч. С. 133, 134. 
113 Там же. С. 138. 
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столетия было выслано преимущественно в Турцию до 1 000 000 адыгов и 

черкесов. Во второй половине века было выселено еще около 400 000  

человек. Освобождаемые горцами земли передавались казачеству114. 

Кубань перестала вызывать постоянные тревоги только  к середине 

1860-х гг., когда в регионе осталось всего 106 796 адыгов. В то время как 

здесь уже проживало 220 тысяч казаков, обеспечивавших устойчивый 

перевес русского населения и мощный противовес сепаратизму. 

Такие же процессы происходили и в Абхазии, где потери местного 

населения в результате выселения после русско-турецкой войны 1877–

1878 гг. составили до двух третей общей численности. Правда, заселялась 

Абхазия не только русскими, но и грузинскими колонистами115.  

Во 2-й половине XIX в., в результате военной реформы 

Д. А. Милютина, Россия перешла от рекрутского набора солдат к общей 

воинской обязанности. В январе 1874 г. был принят «Закон о введении во-

инской повинности». Это, однако, не означало, что каждый подданный был 

обязан служить в армии. Часть сразу же зачислялась в ополчение, часть 

вместо службы платила налог и т. д. Но все в той или иной мере принимали 

участие в обороне государства116. 

Если раньше при проведении рекрутских наборов в армию попадала 

только меньшая часть мужского населения, то теперь каждый подданный 

России обязан был выполнять свой долг по защите страны. В таком 

многонациональном государстве, каковым являлась Российская империя, где 

«великороссы» составляли, согласно переписи 1897 г., около 44 %, 

закономерно возникал вопрос о способах привлечения к военной службе всех 

остальных народов. 

Наиболее сложным в то время был вопрос с Финляндией. В 1870 г. в 

Финляндии создаётся комиссия под председательством генерал-лейтенанта 

Б. Е. Индрениуса по разработке нового воинского устава. 12 февраля 1871 г. 

                                                 
114 Попов В. В. Дисс. д. и. н. Л. 215, 222. 
115 Там же. Л. 223–224, 229. 
116 Плотников Н. Военные реформы Милютина // Военный вестник. 1991. № 1. С. 21–24. 
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военный министр России Д. А. Милютин докладывает императору: «В 

России общественное мнение требует, чтобы финляндцы несли службу 

наравне с прочим населением Империи и сливались с ним в одной армии – 

русской»117.  

Александр II согласился с этими предложениями, начертав на рапорте, 

что Генерал-губернатор будет являться начальником финских войск и 

предложил включать в финское подданство офицеров на основании только 

приказов о назначении на должности в национальные войска118. 

Во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг., опасаясь выступления 

Швеции на стороне противников России, царь согласился на формирование 

финских территориальных воинских частей. В 1878 году 27 декабря вступил 

в действие закон, в соответствии с которым в 1881 г. были созданы 9 

стрелковых финских батальонов и 1 кавалерийский добровольческий полк, 

насчитывавший до 600 шашек119.  

Новый проект Устава о военной службе был передан Финскому Сейму 

в 1877–1878 гг. Сейм существенно изменил этот проект, введя чёткое 

разделение русских и финских войск на территории Финляндии. В этой 

редакции устав был одобрен императором 6 декабря 1878 г. как временный, 

сроком на 10 лет, и введен в действие с 1 января 1881 г.120 

Для финских войск в 1886 г. был принят свой дисциплинарный устав. 

Вместо вербовки и поселенных войск была введена личная воинская 

повинность. Все войска на территории Финляндии делились на три 

категории. К первой относился действующий состав, в который входили 

                                                 
117 Государственный Совет. Департамент законов. Т. 291. (1901). О финском уставе. С. 5. 
118Там же. С. 6. 
119 РГИА. Ф. 579. Оп. 1. Д. 1826. Л. 2. 
120 Предлагалось установить для финнов срок службы в 3 года, в то время как в русской армии он равнялся 5 
годам.  Финские законодатели записали, что финские войска обязаны защищать только Финляндию и мн. др. 
Это оказалось возможным и потому, что в тот период царские чиновники не удосужились перевести 
предложенный Сеймом Устав с финского на русский язык, посчитав, видимо, что все положения в нём 
отражают требования российской высшей администрации /  Государственный Совет. Департамент законов. 
Т. 291. (1901). О финском уставе. С. 9; Зейн Ф. А. Воинская повинность в Финляндии по сравнению с 
общероссийскою воинскою повинностью в империи. СПб., 1899. С. 5; Перевод Всеподданнейшего отзыва 
Земских чинов Финляндии от 27 мая 1899 года по поводу Высочайших Его Императорского Величества 
предложений с проектом Устава о воинской повинности в Великом Княжестве Финляндском и об основных 
началах устройства и управления финских войск. Гельсингфорс, 1899. С. 44, 45. 
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стрелковые батальоны и драгунский полк121. Во вторую включались 

запасные, а в третью категорию – ополченческие части122.  

1 августа 1891 г. император повелел министру статс-секретарю по 

делам Великого Княжества Финляндского провести согласование 

российского и финского законодательств. При этом было указано, что впредь 

для принятия законов Российской империи, касающихся Финляндии, не 

требуются решения Сейма или Сената, а их заключения российские власти 

могут и не принимать во внимание123.  

В 1897 г. при Главном штабе создаётся комиссия для выравнивания 

финансовых тягот по исполнению воинской повинности в России и 

Финляндии. Комиссия делает вывод, что введение в Финляндии нового 

закона о воинской повинности приведёт к сокращению ежегодного 

контингента новобранцев до 190 человек и не вызовет дополнительных 

неудобств населению124.  

В 1898 г. начальник штаба Петербургского военного округа генерал 

Н. И. Бобриков был назначен финляндским генерал-губернатором с заданием 

распустить сепаратистские силы (финские военные формирования). В 1901 г. 

были упразднены 8 финских стрелковых батальонов, а оставлены только 

Лейб-гвардии Финский стрелковый батальон и Финский драгунский полк125. 

Новый устав был принят в 1899 г. и вступил в действие по приказу 

военного министра А. Н. Куропаткина с 1 (14) января 1901 г. В первый 

призыв 1900 г. в регионе набирали только 21-летних юношей126. 

Финский сейм и земские чиновники Финляндии отвергли этот закон, 

                                                 
121 Леонов О., Ульянов И. Указ. соч. С. 92. 
122 Для этого территория княжества разбивалась на 13 призывных округов и 80 призывных участков, в 
которых находилось 13 запасных ротных и 8 запасных батальонных округа (по числу 8 финляндских 
губерний). В каждом таком батальонном округе было по 4 ротных кадра для ополченческих частей, 
представлявших третью форму воинских формирований. В ополчение зачислялись только те, кто уже отбыл 
службу в запасе, и находились в нём до 40 лет. 
123 Дякин В. С. Указ. соч. С 139. 
124 В Финляндии после изменения устава предполагалось набрать 6120 человек, из которых около 4,5 тысяч 
направлялись бы в финские национальные части. При этом срок службы в 3 года планировалось оставить 
только для тех финнов, которые знают русский язык, а для всех остальных установить обычные 5 лет / 
РГИА. Ф. 579. Оп. 1. Д. 1825. Л. 5, 12. 
125 РГИА. Ф. 1361. Оп. 1. Д. 44. Л. 2–3; Ф. 579. Оп. 1. Д. 1826. Л. 2.  
126 Государственный Совет. Департамент законов. Т. 291. (1901). О финском уставе. С. 52, 71, 97. 
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предложив вместо него двойное увеличение финских войск в мирное время и 

унификацию военного законодательства127. Все финские партии 

объединились в конституционный блок против закона, а по всей территории 

княжества развернулись массовые демонстрации протеста, сбор петиций. 

Пасторы отказывались оглашать «Устав о воинской повинности», население 

бойкотировало выборы членов в воинские присутствия128.  

В 1902 г. на призыв не явилось около 60 % призывников, в 1903 г. – 

32 %. Но и из явившихся 7 тысяч новобранцев присягу приняли только 190 

человек. В 1904 г. призыв прошёл более гладко, но и в этот год число 

уклонившихся было достаточно большим и достигало 22 %129.  

В 1903–1904 гг. в Финляндии возникают и быстро растут подпольные 

стрелковые общества, т. е. военизированные формирования сепаратистов. К 

концу первого десятилетия их уже насчитывалось 27130.  

Генерал Н. И. Бобриков в 1902 г. применил административные 

высылки представителей радикально настроенных финских националистов. 

29 мая (11 июня) 1903 г. был воспрещён ввоз в Финляндию боевого 

огнестрельного оружия. Приготовления к мятежу были приостановлены, 

пассивное сопротивление финского населения – основательно подорвано. 

Разразившаяся Первая русская революция помешала завершить этот 

процесс131.  

Можно считать, что первый этап революции в Финляндии завершился. 

                                                 
127 РГИА. Ф. 579. Оп. 1. Д. 1826. Л .4. 
128 Захаров М. Указ. соч. С. 9; Станкевич В. Судьбы народов России. Берлин, 1921. С. 280–281. 
129 Станкевич В. Указ. соч. С. 282. 
130 Члены этих стрелковых обществ должны были образовать милицию, план создания которой было 
поручено разработать бывшему командиру финского полка С. Шауману с образованием окружных центров 
и управления народной милиции. Разработка подробного плана мобилизации возлагалась на полковника 
Альфтана. 
131 Революционные финские партии перешли к террору. 3 июня 1904 г. Е. Шауман убивает генерала 
Н. И. Бобрикова, затем следуют ещё 11 террористических актов против русских должностных лиц. В январе 
1905 г. в Гельсингфорсе вспыхивают уличные беспорядки и в Финляндию возвращаются все высланные 
Бобриковым. 31 марта 1905 г. в Гельсингфорсе созывается съезд конституционалистов под руководством 
лидера шведской партии Лео Мехелина. Съезд собирался выработать план вооружённого выступления, но 
был разогнан солдатами. 17 октября 1905 г. в Финляндии состоялась большая забастовка и вооружённое 
восстание. Все органы власти при помощи Красной и Белой Гвардии были свергнуты. Забастовочный 
комитет объявил себя Временным правительством и назначил временным генерал-губернатором бывшего 
полковника финских войск Горди. Сенат был распущен, а полицейские и жандармы обезоружены и 
арестованы / ГАРФ. Ф. 128. Оп. 1. Д. 34. Л. 3–5. 
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Возникшие политические партии с их программами борьбы за независимость 

явились только подтверждением внутреннего настроения народа. Другое 

дело, что у маленькой Финляндии не хватало собственных сил бороться за 

независимость с огромной и достаточно сильной в тот период Россией. Но 

несомненно, что при ослаблении России, или при поддержке извне, вопрос о 

независимости Финляндии был бы поднят вновь. 

Напуганный размахом революционного движения, Николай II в марте 

1905 г. приостановил применение Устава 1901 г., а 22 октября этого же года 

вовсе отменил воинскую повинность для финнов. Наряду с этим 

расформировывается и последняя финская воинская часть – гвардейский 

батальон. Закон от 10 января 1912 г. установил для финнов вместо военной 

службы дополнительный денежный налог в размере 10 000 000 марок в 

год132. Монархия в этот раз оказалась сильнее и смогла удержаться у власти. 

Используя русские войска, император подавил финское национальное 

движение. Но логика развития событий в данном регионе показывала, что у 

властей имеется небольшая  поддержка среди местного населения. И при 

первой же возможности, когда ослабеет управление в самой России, а армия 

откажется или не сможет удерживать северо-западную провинцию в 

повиновении, Финляндия, несомненно, будет потеряна133.  

24 сентября (7 октября) 1909 г. Николай II заявил, что до разрешения 

вопроса о личной воинской повинности на финляндскую казну возлагается 

обязанность ежегодно вносить платежи на военные нужды. Но Сейм 

отказался утвердить это решение императора. Вообще, отказ финнов платить 

военный налог был характерным в начале XX в.134  

                                                 
132 РГИА. Ф. 1276. Оп. 11. Д. 89. Л. 4, 5; Ф. 579. Оп. 1. Д. 1826. Л. 5; Захаров М. Указ. соч. С. 9. 
133 В конце декабря 1905 г. Сенат Финляндии вышел с ходатайством о восстановлении национальных 
финских войск на основаниях их существования в XIX в. Однако это ходатайство было отклонено. 9 мая 
1908 г. Сенат вновь вышел с ходатайством к императору о воинской повинности финнов. Но и генерал-
губернатор, и П. А. Столыпин, и военный министр высказались против такого решения, и Николай II 
отклонил это прошение / РГИА. Ф. 1276. Оп. 18. Д. 105. Л. 2, 6, 34. 
134 После опубликования царского манифеста от 22 октября (4 ноября) 1905 г. об отмене воинского устава от 
1901 г. финны стали заявлять, что и выплаты на военные нужды они прекращают. Только в 1907 г. Сейм 
принял решение о производстве платежей за 1906 и 1907 гг. в размере 20 000 000 рублей. Но затем платежи 
опять прекратились, и в 1909 г. Сейм вновь отказывается заплатить за 1908 и 1909 гг. Финансовая комиссия 
Государственной думы 3 марта 1911 года по законопроекту о замене воинской службы для финских граждан 
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По-другому развивались отношения царского руководства с народами 

так называемой внутренней России. Практически все регулярные 

национальные формирования русской армии были ликвидированы к началу 

XX столетия, что являлось, несомненно, не простым стечением 

обстоятельств, а целенаправленной и последовательной политикой 

государства. В отношении нерусского казачества российская политика хотя и 

сохраняла ту же общую тенденцию и направленность, но была более мягкой 

и гибкой. По Уставу о воинской повинности 1874 г. башкиры были 

окончательно исключены из войскового казачьего населения России. Их 

стали привлекать к отбыванию воинской повинности на общих 

основаниях135. 

К концу XIX в. башкиры перестали отличаться от окружающих их 

крестьян и отбывали воинскую повинность на общих основаниях и в любых 

частях русской армии. То есть юридически они стали обычными нерусскими 

подданными империи со всеми вытекающими отсюда правами и 

обязанностями. Именно так, через казачество как промежуточный этап, 

власть стремилась приобщить национальные меньшинства к 

общегосударственным делам и тем самым обеспечить их лояльность по 

отношению к строю. 

  Известный в то время учёный-этнограф генерал-майор М. И. Венюков 

полагал, что киргизы годны только для милицейской службы, в то время как 

амурские гольды стали бы хорошими стрелками, поскольку были 

прирождёнными охотниками. Генерал считал, что в одной только Якутии 

можно набрать годных к военной службе около 45 000 человек136. Однако, 

                                                                                                                                                             
денежными платежами предложила установить одинаковое военно-финансовое бремя на душу населения в 
России и в Финляндии. И поэтому комиссия предложила взимать с Финляндии 36 506 807 рублей или 28 963 
838 марок в год. Однако Сейм был против такого подхода. Так, например, А. Неовиус заявлял, что 
Финляндия ничего не обязана платить России. Но финским руководителям всё-таки пришлось пойти на 
уступки царскому руководству, т. к. революция закончилась, а власть смогла отстоять свои позиции и 
окончательно установить военный налог в 10 000 000 марок в год. А  начиная с 1910 г. увеличивать сумму 
ежегодных платежей на 1 000 000 марок в год (т. е. в 1910 платить 11 000 000, а в 1911 – 12 000 000 марок) / 
РГИА. Ф. 579. Оп. 1. Д. 1825. Л. 15, 17, 30, 37, 45; Д. 1826. Л. 5, 12, 13, 14. 
135  II ПСЗ Российской Империи. 1874. Т. 38. № 39622; Т. 49. № 52983. С. 27; Горовой Ф. С. Указ. соч. С. 78–
81. 
136 Венюков М. И. Указ. соч. С. 18, 19. 
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согласно сведениям по войскам Иркутского военного округа, в 1885 г. в 

воинских формированиях числилось 5 099 человек, из которых 166 

находились в Якутской местной команде137. 

Старший чиновник по особым поручениям Ф. Ф. Буссе предлагал 

военному губернатору Амурской области в 1872 г. привлечь кочевые народы 

Сибири к несению военной службы в милиции, которая бы исполняла 

земские обязанности, т. е. конвоирование арестованных по трактам, 

сопровождение сельской почты и т. д., внутренняя служба же оставалась бы в 

обязанности регулярных частей русской армии138. 

В состав Забайкальского казачества входил Тунгусский казачий полк, 

нёсший службу пешим порядком, т. к. не имел лошадей. Однако к середине 

XIX столетия тунгусы приняли христианство, смешались с русским 

населением и вошли в состав пеших батальонов Забайкальского казачьего 

войска, практически полностью растворившись в нём139. 

В 1872 г. на территории Забайкальского войска вводится положение о 

воинской повинности140. Однако военное министерство было против 

поголовного привлечения бурят в Забайкальское казачество, т. к. это могло 

привести к их численному превосходству в войске и потере Забайкальским 

казачеством статуса русского форпоста на китайской границе. К тому же 

стремление у коренных жителей национальных окраин перейти в казачье 

сословие отнюдь не было массовым и поголовным. Положение 1822 г. о 

сибирских инородцах, приравнявшее оседлые нацменьшинства края к 

кочевым и бродячим, автоматически освобождало их от несения воинской 

повинности в форме рекрутчины, что воспринималось малыми народами 

скорее как благо, чем как сужение их прав141. Поэтому буряты-казаки часто 

стремились выйти из Забайкальского войск, тем более что значительная 
                                                 
137 Приказы по войскам Иркутского военного округа. Иркутск, 1885. Приказ № 158. 
138 РГИА ДВ. Ф. 704. Оп. 5. Д. 485. Л. 2, 3. 
139 Венюков М. И. Указ. соч. С. 18. 
140В 1895 г. положение об общественном управлении станиц было распространено и на бурятское население 
Забайкальского войска. Своих учебных заведений войско не имело и поэтому по уровню грамотности оно 
занимало последнее место в России. Грамотных здесь было всего 14,9 % / Забелло М. Указ. соч. С. 15, 16; 
Макшеев А. Указ. соч. С. 233, 238. 
141 Венюков М. И. Указ. соч. С. 5. 
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часть их сородичей ещё продолжала вести кочевой образ жизни и 

пользовалась значительно большими земельными наделами142. Впоследствии 

25 июля 1913 г. Военный совет установил «признать, что выход казаков из 

войскового сословия с припискою к инородческим обществам положением о 

службе казаков вне своих войск, о выходе из войскового сословия и о 

зачислении в оное не допускается»143. 

Более того, иркутский генерал-губернатор ходатайствовал установить 

новый порядок причисления кочевых народов к оседлому населению России 

без их согласия, предлагая отменить соответствующие положения закона об 

инородцах 1892 г. Министр внутренних дел И. Л. Горемыкин, получив такое 

ходатайство, 13 сентября 1897 г. поручил своему ведомству собрать сведения 

и высказать свои мнения по данному вопросу144. Но вопрос затягивался и не 

решался из-за обычной российской бюрократии145. 

Калмыки, проживавшие на территории области войска Донского, 

главным образом в Сальском округе, были переведены в казачество и 

призывались в Донские казачьи полки на общих основаниях. Однако 

большая часть калмыцкого народа не привлекалась к отбыванию воинской 

повинности. Примерно 150 000 астраханских и ставропольских калмыков не 

несли военной службы. В 1890 г. военное ведомство предложило привлечь 

калмыков на военную службу в рядах Астраханского казачьего войска146. Но 

тогда этого сделано не было из-за трудности организации управления в степи 
                                                 
142  Так, в 1897 г. 169 бурят-казаков I-го военного отдела Забайкальского войска подали просьбу о выходе из 
казачества и причислении их к инородцам Селенгинского ведомства. Но им было отказано в этом. Дело в 
том, что ещё в 1861 г. на государственном уровне обсуждался вопрос о добровольном выходе казаков из 
своего сословия. Но закон об этом был принят только в 1868 г. При этом в нем было установлено, что 
выходящий из казачества человек не получает земельного надела. Таким образом, терялся весь смысл 
выхода из казачества / РГВИА. Ф. 1558. Оп. 6. Д. 14. Л. 1; История казачества Азиатской России. 
Екатеринбург, 1995. Т. 2. С. 27. 
143 Сборник правительственных распоряжений по казачьим войскам. Пг., Т. 1 за 1914 г. С. 56. 
144 РГИА ДВ. Ф. 704. Оп. 1. Д. 344. Л. 2. 
145 После китайских событий 1900–1901 гг. было принято решение увеличить Амурское казачье войско до 58 
000, а Уссурийское до 29 000 лиц мужского пола. Для этого намеревались переселить на Дальний Восток 
казаков из европейской части страны. Однако такой проект был дорогостоящим в осуществлении и требовал 
от 10 000 000 до 23 000 000 рублей. Комитет министров рассмотрел вопрос об увеличении дальневосточных 
казачьих войск только в 1905 г. и отложил эти мероприятия из-за отсутствия в казне необходимых для этого 
средств / РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 5. Д. 635. Л. 4, 5, 6, 37. 
146  Положение в калмыцкой степи менялось так же как и в Башкирии, но не в середине XIX в., а в конце 
XIX – начале XX в. К началу Первой мировой войны калмыки фактически перешли к оседлому образу 
жизни / Архив Государственного музея этнографии народов. Ф. 1. Оп. 2. Д. 410. Л. 4. 
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и обеспечения калмыков землёй, но, главным образом, из-за того, что тогда 

бы калмыки совершенно подавили своей численностью астраханских 

казаков, которых насчитывалось всего 37 000 человек147. 

В конце 1913 г. сами калмыки Малодербетовского улуса Астраханской 

губернии вышли с ходатайством в военное министерство, прося зачислить их 

в казачье сословие с закреплением за ними находящихся в их пользовании 

земель. Но до революции 1917 г. вопрос так и не был решен. 

В отношении добровольческих и милиционных формирований 

российскими властями была поставлена задача скорейшего перевода их в 

обычные регулярные части русской армии со смешанным национальным 

составом и экстерриториальным принципом дислокации148. 

4 мая 1879 г. военный министр граф Д. А. Милютин вошел в 

Государственный Совет с предложением отменить особое положение службы 

кавказских добровольцев в регулярных частях русской армии, мотивировав 

это тем, что с введением Устава 1874 г. кавказские народы могут служить в 

армии охотниками на общих основаниях. Государственный Совет поддержал 

это предложение министра, указывая на последовательную политику 

упразднения туземных воинских частей и осуществление перехода к 

отбыванию воинской повинности национальными меньшинствами на 

Кавказе на общих с русскими основаниях149, а 27 января 1881 г. его утвердил 

и император150. 

С введением всесословной воинской повинности осетины начали 

отбывать натуральную воинскую повинность как христиане, но на 

облегчённых условиях151.  Для этого в 1899 г. был сформирован Осетинский 

конный дивизион из солдат и офицеров регулярных частей Терского и 

Кубанского казачьих войск. В этот дивизион осетины давали ежегодно 100 

                                                 
147 РГИА. Ф. 1276. Оп. 11. Д. 904. Л. 1–4. 
148 Государственный Совет. Департамент законов. Т. 291 (1901). О финском уставе. С. 51. 
149 Государственный Совет. Департамент законов. Т. 291 (1901). О финском уставе. С. 51. 
150 РГИА. Ф. 1246. Оп. 1880. Д. 11. Л. 1–4, 7, 9. 
151 РГИА. Там же. Л. 50. 
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человек новобранцев152. 

По ходатайству военного министра в 1887 г. создаются на Кавказе 4 

строевых и 4 резервных (кадровых) туземных дружины, с ежегодным 

набором от грузин, армян и осетин до 2400 человек в эти части153. 

В декабре 1899 г. из этих Кавказских туземных стрелковых дружин 

формируются 4 Кавказских стрелковых батальона, которые были 

объединены в январе 1900 г. в 1-ю и 2-ю Кавказские стрелковые бригады. В 

1910 г. эти батальоны, пополненные из резервных частей, были 

преобразованы в двухбатальонные полки154. 

Также подвергались переформированию и другие добровольческие и 

милиционные формирования155. Другими словами, почти все кавказские 

формирования национальной милиции перестали быть национальными 

частями.  

С введением всеобщей воинской повинности для решения вопроса 

призыва в армию народов российских окраин в губерниях и областях 

созываются представители местной политической и военной администрации 

– «местные комитеты и комиссии».  В ходе обсуждений возникает вопрос и о 

возможности привлечения к военной службе народов Туркестана и Степного 

края. Но практически все местные комитеты, за исключением генерал-

губернатора Западно-Сибирского округа, высказываются против такого 

                                                 
152 На Кавказе 28 мая 1886 г. для туземного населения Терской и Кубанской областей и для Закавказья, 
впервые привлекавшегося к военной службе, законом установили срок 3 года службы. Но уже в 1893 г., по 
мнению Государственного Совета, объявленному приказом № 171 от 24 мая по военному ведомству, сроки 
воинской службы на Кавказе были установлены, как и для русских, в 5 лет. Срок службы в 3 года был 
оставлен только осетинам, как принявшим православие / Захаров М. Указ. соч. С. 16; Российские офицеры // 
Военно-исторический журнал. 1994. № 2. С. 46. 
153 По штату Военного министерства в каждой кадровой дружине полагалось иметь 36 офицеров и 1017 
солдат в мирное время и 63 офицера с 3905 солдатами в военное. Стрелковая же дружина должна была 
иметь одинаковое число бойцов как в мирное, так и в военное время: 20 офицеров и 953 солдата. 
Учреждение таких дружин позволило отказаться от содержания Грузинской и Гурийской, а на третий год 
после их создания и от Батумской пеших дружин. Государственный Совет высказался против сверхсметных 
ассигнований военному ведомству на туземные части и выделил деньги только на 1888 год в сумме 356 
415,2 рубля единовременно и в последующем на постоянное содержание 156 072,845 рубля / РГИА. Ф. 1152. 
Оп. 10–1887. Д. 303. Л. 2, 3, 7, 8, 11, 31. 
154 Леонов О., Ульянов И. Указ. соч. С. 106, 107, 251. 
155 4-й, 8-й и 12-й Грузинские линейные батальоны, сформированные в 30-е гг. XIX в., в начале XX были 
превращены в обычные полевые, номерные полки: 185-й; 262-й, затем 206-й и 186-й. Гурийская милиция, 
сформированная 28 декабря 1851 г., 20 февраля 1910 г. была влита в 7-й Кавказский стрелковый полк /  Там 
же. С. 249. 
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призыва и вопрос снимают156. 

Исключение составило наиболее неспокойное туркменское племя – 

текины, которым (как и горцам Кавказа) в соответствии с обычаями не 

полагалось заниматься физическим трудом, а приветствовалось совершать 

набеги, чтобы ограбить соседей. Учитывая эти факты генерал-от-инфантерии 

М. Д. Скобелев ещё в 1881 г., после завоевания Ахал-Теке, формирует из 

местных жителей отряд милиции численностью в 300 всадников, 

рассчитывая на то, что текины займутся службой на благо империи и тем 

самым будет снята опасность их восстания.  

Срок службы для них был установлен в два года. Выразившие желание 

служить прибывали со своими лошадьми и снаряжением и размещались они 

в степи в кибитках по 10 человек157.  

В 1892 г. отряд милиции был переформирован в Туркменский конный 

дивизион той же численности, который служил для охраны внутреннего 

порядка в Закаспийской области158.  

С самого начала существования Текинского дивизиона был поднят 

вопрос о возможности его развёртывания в полк. Положительное решение по 

                                                 
156 Ферганская комиссия отмечала: «Следует ли возбуждать воинский инстинкт в мирном туземном 
населении русского Туркестана? Не лучше ли усыпить этот инстинкт даже у киргизского населения, 
доказавшего уже свою способность в стремлении к самостоятельности… Если мы будем снабжать степное 
население хорошо  подготовленными к военному делу инструкторами…, то кто может поручиться в том, что 
из числа этих инструкторов не появится со временем какой-нибудь способный организатор, который может 
вызвать искру самосознания в кочевом народе …». Вновь это вопрос поднимался в 1883–1885, 1895, 1900 и 
1909 гг. В 1895 г. главное управление казачьих войск вышло с инициативой учреждения так называемых 
туземных милиционных частей в Туркестане. Опять были созваны совещания на местах из лиц, знающих 
этот вопрос. Все совещания, кроме самаркандского, негативно оценивали образование таких формирований 
/ Кувшинов В. Опыт привлечения на военную службу коренного населения Туркестана // Военная Мысль и 
Революция. 1924. № 8. С. 98–99. 
157 К началу 1890-х гг. в Туркменской конной милиции числилось 307 бойцов. Если учесть, что в тот же 
период времени в Закаспии под командой генерал-лейтенанта А. Куропаткина находилось 11 291 солдат 
Русской армии, то относительная численность национальных частей в данном регионе не превысит 2,7 % / 
Арсеньев А. Указ. соч. С. 7; Балыков С. Памяти полковника Тепкина Г.Э. // Улан Залат. Прага. 1927. № 1. 
С. 14; Букановский Е. А. Памяти генерала Э. А. Мистулова // Терский казак. Белград. 1937. № 10. С. 6; 
Приказы по Закаспийской области и войскам в оной расположенным. Асхабад, Приказ № 229 от 14 сентября 
1890 г. Приложение; Приказ № 38 от 2 февраля 1891 г. 
158 Часть комплектовалась из охотников-туркмен, но разрешалось иметь в составе дивизиона не более 5 % 
штатного состава «кавказских азиатцев-охотников, знающих русский язык и служивших в регулярных и 
милиционных частях». В основном это были переводчики. В дивизион принимались добровольцы в возрасте 
от 19 до 30 лет. Всадники получали 300 рублей в год и обязаны были иметь собственных хороших лошадей, 
исправное обмундирование, холодное оружие и седло с конским прибором. При дивизионе содержалась и 
учебная команда в составе одного урядника и 16 всадников (по 8 от каждой сотни). Командир 
национального дивизиона пользовался правами командира полка, а сам дивизион входил в состав 
Закаспийской казачьей бригады / Свод военных постановлений 1869 года. СПб., 1912. С. 12–15. 
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этому вопросу приняли в 1897 г., но из-за отсутствия средств, а затем из-за 

начавшейся русско-японской войны переформирование было отложено159. 

После Крымской войны значительная часть крымских татар была 

выселена с мест их постоянного проживания, и в 1863 г. вместо татарского 

эскадрона осталась малая команда из 3 офицеров и 27 солдат. 16 мая 1890 г. 

ликвидировали и команду лейб-гвардии крымских татар160. Кроме того, в 

1874 г. в Бахчисарае создаётся Крымский дивизион под командованием 

полковника В. А. Полторацкого в составе 12 офицеров, 38 унтер-офицеров, 6 

трубачей и 175 рядовых. Татары давали в русскую армию ежегодно 500–550 

человек новобранцев, из которых в национальную часть попадало только 

около 90 человек, остальные же отправлялись в полки кавалерийских или 

пехотных дивизий161. 21 февраля 1906 г. на базе Крымского татарского 

дивизиона был развёрнут полк, получивший в 1907 г. наименование 

Крымского конного162. 

Во время войны 1877–1878 гг. из горцев Кавказа формируется 

иррегулярный 2-й Горско-Моздокский полк Терского казачьего войска, 

который  заслужил Георгиевские серебряные трубы163. К национальным 

войскам России относилась также Дагестанская постоянная милиция и 

Дагестанский конный полк. При формировании Дагестанской конной 

милиции применялись положения о службе Кубанского казачества, хотя к 

казачеству она и не причислялась164. Дагестанский иррегулярный конный 
                                                 
159 Кувшинов В. Указ. соч. С. 100. 
160 В 1878 г. Департамент государственной экономии Государственного Совета предлагал отменить 
денежный сбор с крымских татар, т. к. последние стали отбывать воинскую повинность на общих 
основаниях, и передать остаток капитала в размере 110 000 рублей в государственное казначейство  / РГИА. 
Ф. 1152. Оп. 9–1878. Д. 193. Л. 2–4, 14; Муфтизаде И. М. Указ. соч. С. 17, 18. 
161 В условиях русско-турецкой войны 1877–1878 гг. при дивизионе формируется пешая команда по штату 
эскадрона, состоящая из 30 офицеров, 22 ефрейторов, 195 солдат и двух горнистов. Одновременно с этим 
несколько добровольческих дивизионов из крымских татар участвовали в русско-турецкой войне 1877–1878 
гг. и отличились в сражениях при Горном Дубняке, Ловче и Плевне  В 1882 г. эта пешая команда была 
переименована в стрелковую роту, которую ликвидировали в 1893 г. 6 мая 1897 г. Крымскому дивизиону 
было пожалован штандарт. Полотнище не имело национальных отличий, только в правой части  вместо 
иконы изображался российский государственный герб / Муфтизаде И. М. Указ. соч. С. 19–21; Российские 
офицеры. С. 46. 
162 Там же. С. 43. 
163Хорошо воевал и Терско-Горский иррегулярный полк, но в мае Осетинский и Ингушский конные 
дивизионы этого полка были разделены и приданы другим частям русской армии / ГАРФ. Ф. 5351. Оп. 1. 
Д. 3. Л. 9; Попов В. В. Указ. соч. Л. 446. 
164 Захаров М. Национальное строительство в Красной Армии. М., 1927. С. 15. 
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полк был создан в 1851 г.  Он отличился в боях с горцами на Кавказе, за что 

и был награждён Георгиевскими серебряными трубами и Георгиевским 

знаменем165. 

В период войны 1877–1878 гг. на этой базе было развёрнуто 4 конных 

иррегулярных дагестанских полка. 2-й и 3-й Дагестанские полки составили 

Дагестанскую конную бригаду166. В 1879 г. Дагестанский конно-

иррегулярный полк в составе шести сотен принял участие в неудачном 

походе отряда русской армии под руководством генерал-адъютанта 

И. Д. Лазарева на Ахал-Теке. От общей численности отряда дагестанская 

национальная часть составляла 4 %, а от числа кавалеристов – почти 30 %167. 

В 1894 г. дагестанская часть становится регулярной, получив наименование 

Дагестанского конного полка. Принципы организации его были такими же, 

что и у казачьих полков168. 

По представлению военного министра Государственный Совет в 

1886 г. решил «всё население Закавказья (как туземное, так и не туземное), а 

также инородческое население Терской и Кубанской областей привлечь к 

отбыванию воинской повинности. При этом для лиц мусульманского 

исповедания поставку новобранцев заменить временно, впредь до 

дальнейших распоряжений, взиманием особого денежного сбора в доход 

Государственного Казначейства, присвоив сему сбору наименование налога 

взамен исполнения воинской повинности натурою»169.   
                                                 
165 Дагестанские всадники принимали активное участие в Кавказской войне XIX века, участвовали в 
Мангышлакском (1870) и Хивинском (1873) походах. В 1875 г. двум сотням Дагестанского конно-
иррегулярного полка были пожалованы таблички на головные уборы с надписью «За отличие в Хивинском 
походе» / Шевяков Т.  Указ. соч. С. 52. 
166Во время штурма турецкой крепости Карс, в котором принимали участие Дагестанская бригада, 
Кабардино-Кумыкский и Чеченский конные полки, особенно отличился 3-й Дагестанский полк, получивший 
за это таблички на головные уборы с надписью «За отличие в Турецкую войну» / Попов В. В. Указ. соч. 
Л. 445, 450. 
167 Туган-Мирза-Барановский В. А. Русские в Ахал-Теке. 1879 г. СПб., 1881. С. 12. 
168 Дагестанский конный полк состоял из шести сотен. В полк набирались добровольцы, «охотники» в 
возрасте от 21 до 30 лет, принимавшие присягу и обязательство четырёхлетней службы рядовыми. Каждый 
боец мог служить до 46 лет. Урядники в полку обязательно должны были закончить двухгодичный курс 
учебной команды на русском языке. После 25 лет безупречной службы вахмистры Дагестанского полка при 
увольнении производились в чин прапорщика милиции (т. е. им присваивалось офицерское звание), но при 
этом офицерской пенсии они не получали / Свод военных постановлений 1869 года. СПб., 1912. С. 16–18; 
Российские офицеры. С. 46. 
169 Высочайшее повеление. О привлечении к отбыванию воинской повинности населения Закавказья и 
инородцев Терской и Кубанской областей. Тифлис, 1886. С. 1–5. 
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Допускался приём в качестве охотников и мусульман Кавказа в 

возрасте от 21 до 30 лет, но при этом указывалось, что число таких 

добровольцев в каждой военной части не должно было превышать 

установленной военным министром ограничительной квоты170.  

Дагестанская постоянная милиция состояла из 3 сотен добровольцев, 

набираемых для поддержания общественного порядка в регионе. В каждой 

сотне полагалось иметь 2 урядников, владеющих русским языком. Она 

подчинялась военному губернатору Дагестана. Особой формы одежды у них 

не было, только офицеры на черкесках носили погоны с серебряным галуном. 

Одежда, вооружение, лошади, сёдла и сбруя справлялись милиционерами за 

свой счёт171. 

Во время русско-японской войны из добровольцев Северного Кавказа 

царское правительство в марте – апреле 1904 г. комплектует Кавказскую 

конную бригаду в составе двух шестисотенных полков: Терско-Кубанского 

под командованием полковника Т. Плаужина и 2-го Дагестанского под 

командованием полковника Хана Нахичеванского172. 

13 октября под Мукденом после трёх месяцев пребывания на фронте в 

Маньчжурии в 5-й Чеченской и 1-й Кабардинской сотнях вспыхнул мятеж. 

Восставшие мотивировали свой отказ от военной службы тем, что срок ее по 

договору кончился. В ночь на 13 октября вся кабардинская сотня в 

120 человек под командой З. Керефова двинулась на Мукден. Командир 

сотни князь Ф. Н. Бекович-Черкасский был бессилен что-либо сделать. 

Только на третий день сотня была окружена русскими войсками и 

                                                 
170 Такие квоты действовали в отношении общероссийских частей, но не касались национальных 
формирований / Там же. С. 1–5. 
171 Свод военных постановлений 1869 года. СПб., 1912. С. 8–10. 
172 В состав Терско-Кубанского полка были включены национальные сотни – Кабардинская, Чеченская, 
Ингушская и Осетинская, а Кубанские сотни формировались из черкесов и адыгов. В каждой сотне по штату 
полагалось иметь 145 сабель. 2-й Дагестанский полк входил в состав отряда генерал-адъютанта 
П. И. Мищенко. В начале 1905 г. отряду была поставлена задача совершить глубокий рейд в тыл 
противника. В ходе этого рейда 14 января Дагестанский полк отличился в боевом столкновении у Ландунгоу 
/ Апушкин В. А. Русско-японская война 1904–1905 гг. М., 1910. С. 177; Дунюшкин И. Е. Указ. соч. Л. 66; 
Российские офицеры. С. 46. 
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разоружена казаками173. 

После этого мятежа горцы наотрез отказывались пополнять Терско-

Кубанский полк. Добровольцев не находилось даже после объявления 

властями, что будет уплачен двойной аванс. В мае 1905 г. в Терско-

Кубанский полк прибыло последнее пополнение всего из 97 человек. В 

январе 1906 г. оба полка вернулись на родину и в августе были 

расформированы174. Необходимо отметить, что во время русско-японской 

войны в казачьих частях использовались и отдельные полки бурят175. 

В целом в Маньчжурской армии в августе 1904 г. насчитывалось 199 

батальонов, 143 сотни и эскадронов, 628 полевых и 28 осадных орудий, или 

200 000 бойцов. Национальные конные полки насчитывали от 900 до 1000 

бойцов. Таким образом, национальные формирования составляли около 1 % 

от общей численности русской армии и, несомненно, не оказывали 

существенного влияния на ход и исход боевых операций. Даже в 

семитысячном отряде генерала П. И. Мищенко, Дагестанский и Терско-

Кубанский полки  составляли всего лишь около 14 % 176. 

Русско-японская война и Первая русская революция значительно 

ускорили созревание национального самосознания народов России и 

потребовали от правительства быстрых и кардинальных шагов. В годы 

Первой революции в России неспокойным было положение во всей империи, 

в том числе и на национальных окраинах. В феврале 1906 г. в г. Вилюйске 

якутская казачья команда (сотня) численностью в 50 человек под 

руководством казака С. Корякина отказалась выполнять распоряжения 

местного исправника, требуя введения земства177. 

                                                 
173 По решению военного трибунала З. Керефов был расстрелян, Т. Тасмахилов приговорён к 10 годам 
каторги, ещё 12 человек получили по 12 лет каторжных работ. Всего за годы войны, кроме названных, было 
осуждено 28 чеченцев и 18 кабардинцев этого полка на сроки от 2 до 8 лет, в основном за грабежи и 
убийства / Апушкин В. А. Указ. соч. С. 21, 24–27,  31, 32. 
174 Там же. С.38; Дунюшкин И. Е. Указ. соч. С. 70, 71; Арсеньев А. Указ. соч. С. 8; Захаров М. Указ. соч. 
С. 15. 
175 Захаров М. Указ. соч. С. 14. 
176 Апушкин В. А. Указ. соч. С. 118, 168. 
177 Якутский губернатор В. Н. Булатов был вынужден начать судебное преследование наиболее активных 
участников, а самого Корякина по распоряжению Иркутского генерал-губернатора Г. М. Алексеева выслать 
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12 декабря 1905 г. вспыхнуло восстание Осетинского конного 

дивизиона во Владикавказе. Утром кавалеристы выгнали своих офицеров не 

по политическим, а исключительно по бытовым мотивам и обнародовали 

обращение к казакам и горцам. Из Нальчика против бунтовщиков была 

двинута 2-я сотня дивизиона. Пришли помогать и осетины из близлежащих 

сёл (до 1000 человек). Таким образом выступление было подавлено. 

В ходе Первой революции в России жители Кавказа активно 

включались в антиправительственные выступления, создавая подчас целые 

вооружённые отряды. Такие отряды были созданы из осетин, армян, грузин, 

эстонцев и др.178   

Обострились и межнациональные противоречия, снизились моральные 

устои общества, особенно в тех регионах, для которых эти нормы были 

«чужими», привнесёнными. Усилились грабежи и разбои на Кавказе, 

особенно среди чеченского и ингушского населения, нападавшего на казаков, 

переселенцев, железнодорожные поезда. В Закавказье (особенно в Баку и 

Нагорном Карабахе) начались массовые взаимные погромы и избиения армян 

и азербайджанцев179. 

В годы Первой революции среди неспокойных горских народов власть 

рекрутировала «усмирителей волнений» и охранников помещичьих владений 

для внутренних областей России180. На Северном Кавказе в качестве силы по 

наведению порядка использовались Дагестанский конный полк, Осетинский 

конный дивизион, 8 сотен Терской постоянной милиции и казаки181. 

Внутренние, межнациональные противоречия на Кавказе были не 
                                                                                                                                                             
в Туруханский край. Только таким образом власть смогла обеспечить относительное спокойствие в регионе 
/ Документы о революционных событиях 1905–1907 гг. в Якутии. Якутск, 1957. С. 117–121, 182, 183. 
178 Соч. ф. ККГА. Ф. р-282. Оп. 1. Д. 106. Л. 19, 24, 30, 31, 32, 42, 55. 
179ГАРФ. Ф. 1167. Оп. 2. Д. 1145. Л. 1. 
180 Плата за службу была высока: 450–600 рублей в год, предоставлялись казённые одежда, оружие и конь. В 
Грозненском округе летом 1906 г. было набрано 200 чеченцев-стражников. Причём рабочие городови   
железнодорожники пытались воспрепятствовать отправке горцев в Россию, устраивая забастовки. Но на 
разгон рабочих были отправлены казаки. 
181 Николай II полагал: «По моему мнению, именно это соседство и поддерживает в казаках их старую 
дедовскую удаль, а посему принимать меры к смягчению обстановки нет никакой надобности». В 1908 г. за 
усердие при усмирении населения были награждены серебряной медалью на Георгиевской ленте несколько 
всадников 3-й сотни Дагестанской постоянной милиции. Золотыми и серебряными медалями «За усердие» 
были также награждены четверо всадников Туркменского конно-иррегулярного дивизиона / Дунюшкин И. 
Е. Указ. соч. Л.75–80, 84, 100, 102, 103; Приказ по казачьим и иррегулярным войскам. СПб., 1908.  6 мая. 
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меньшими, чем социально-экономические, а власть центра, как только 

начались революционные потрясения, ослабла, и сразу же местные её 

представители показали свои истинные интересы и приоритеты, которые 

весьма трудно назвать общегосударственным подходом к решению вопросов. 

Хотя нельзя не заметить, что и у народов Кавказа происходит рост 

национального самосознания. 

Деятельность царского правительства по привлечению всех народов 

империи к службе в армии продолжалась182. Эта работа усилилась 

активизировалась в 1910 г., когда особенно обострились отношения России с 

Австро-Венгрией и Германией и началась открытая подготовка к войне. В 

этот период в Оренбурге, Омске, Томске, Красноярске, Иркутске и Чите, а 

также на Кавказе и в Туркестане Министерством внутренних дел были 

созваны особые совещания, в состав которых вошли местные представители 

МВД, губернаторы, командующие военными округами и чиновники, 

ведавшие вопросами землеустройства и переселенчества. Комиссии собирали 

материал о возможности привлечения к военной службе нерусских народов 

империи, и на основе собранного материала составляли свои предложения по 

этому вопросу183.  

С этой же целью в июле 1911 г. по приказу военного министра Главное 

Военно-судное управление собирало материал, проясняющий вопрос о 

положении и службе в армии евреев, поляков, литовцев, мусульман и армян. 

Руководство страны стремилось проанализировать службу представителей 

разных народов в армии на предмет благонадежности, выявить их участие в 

революционном движении184. Военачальники не имели единого мнения по 

этому вопросу. Так, военный губернатор Семиреченской области генерал М. 

А. Фольбаум во всеподданнейшем отчёте за 1910 г. считал необходимым 

                                                 
182 В 1909 г. Ан. Антонович опубликовал в Военном сборнике статью, в которой описал состояние проблемы 
воинской повинности в империи за период с 1901 по 1908 гг. Он предлагал, «чтобы русские брались на 
службу для пополнения назначенного по развёрстке числа взамен уклонившихся и освобождённых по 
болезни только русских, а представители других христианских народностей – взамен лиц той же 
народности» / Антонович Ан. Указ. соч. С. 242, 274. 
183 РГИА. Ф. 1276. Оп. 11. Д. 89. Л. 3; Захаров М. Указ. соч. С. 13. 
184 ЦИАМ. Ф. 629. Оп. 13. Д. 43. Л. 17, 18, 20, 21. 
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привлечь киргизов к воинской повинности. Николай II написал на отчёте 

резолюцию: «Нужно к этому придти»185. Туркестанский генерал-губернатор 

генерал от кавалерии А. В. Самсонов в отчёте за 1909 г. предлагал не 

призывать киргизов и казахов в армию, а создать из них конную милицию по 

образцу Туркменского конного дивизиона. По его мнению, «изъятие из их 

пользования земель для нужд русских переселенцев и вообще неустройство 

их земельных отношений порождает в их среде заметное неудовольствие и 

подрывает доверие к русской власти»186. 

В сентябре 1911 г. вопрос рассматривался вторично, т. к. император 

отклонил предложение главнокомандующего войсками на Кавказе 

сформировать из горцев особые туземные полки. Начальник Генерального 

штаба хотел узнать, настаивает ли А. В. Самсонов на формировании 

иррегулярной конницы из киргизов. Рассмотрев вопрос ещё раз, 

туркестанская комиссия решительно высказалась против личной воинской 

повинности на общих основаниях как для оседлого, так и для кочевого 

населения края. Туркестанское руководство было против и принудительного 

их перевода в Семиреченское казачье войско. Оседлому населению не 

доверяли, считая его неблагонадёжным, а кочевое считали недостаточно 

развитым для этого. Вместе с тем комиссия считала полезным в качестве 

опыта допускать киргизов в казачество и предлагала сформировать в крае 

небольшие киргизские части по штатам Туркменского дивизиона. Однако это 

так и не было сделано из-за начавшейся вскоре мировой войны187. 

Министерство внутренних дел провело ряд межведомственных 

совещаний, например Омское и Тургайское, чтобы обсудить вопросы 

привлечения к службе в армии, вылившиеся в совместный проект доклада 

Военного министерства и МВД императору в 1914 г.188  

                                                 
185 Турсунов Х. Восстание 1916 года в Средней Азии и Казахстане. Ташкент, 1962. С. 182.  
186 Там же. С. 183. 
187 Там же; Восстание 1916 года в Средней Азии и Казахстане. Сб. док. М., 1960. С. 85, 86. 
188 В этом докладе делался однозначный вывод о полной непригодности к службе киргизов (казахов) 
Западной Сибири и Степного края Средней Азии «ввиду низкого умственного развития и узкого кругозора, 
а также плохого знания русского языка и слабого физического здоровья». Примерно такой же вывод делался 
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Министерства делали вывод, что создание каких-либо особых, кроме 

русских, частей нецелесообразно из-за того, что они неизбежно приводят к 

обострению национального вопроса на окраинах, а в боевом отношении 

всегда уступают регулярной армии189. В политическом отношении 

ненадёжными были признаны киргизы, узбеки, таджики и каракалпаки190. 

МВД придерживалось такого же мнения и в отношении мусульман Кавказа. 

Однако большинство междуведомственной комиссии по пересмотру «Устава 

о воинской повинности» встало на точку зрения военного ведомства, 

считавшего возможным привлекать к службе в армии кавказцев191. 

Сыграло свою роль в такой позиции Военного министерства и то, что в 

конце 1913 г. к наместнику на Кавказе графу И. И. Воронцову-Дашкову 

обратилась депутация чеченцев, ходатайствующих о распространении на 

весь чеченский народ закона о всеобщей воинской повинности и 

предлагавших сформировать из добровольцев отдельный конный чеченский 

полк192.  

Для привлечения народов Кавказа к службе в армии предполагалось 

переходить к призыву на общих основаниях не сразу, а постепенно – через 

национальные части193.  

На таких же основаниях предлагалось привлекать в армию чеченцев и 

ингушей в особый Чеченский полк. Кабардинцев, черкесов, карачаевцев 

Военное министерство предлагало направлять в 15 конных полков Терского 

и Кубанского казачьих войск, где они составляли бы инородческие сотни. 
                                                                                                                                                             
в  отношении узбеков и таджиков. Более лестные отзывы были высказаны о населении Туркмении / 
Захаров М. Указ. соч. С. 14. 
189 Там же. С. 13. 
190 Там же. С. 17. 
191 «Подавляющее большинство кавказских мусульман – природные воины, отлично владеющие 
огнестрельным и холодным оружием, …но зато пребывание их в строевых частях даст исход воинственной 
энергии горцев, разрушит многие из существующих предрассудков, создаст братство по оружию с русскими 
и сгладит неприязнь к ним; а всё это неизбежно внесёт разлад в ряды восставших, если бы таковые и 
оказались» / Там же. С. 18, 20. 
192 РГИА. Ф. 1276. Оп. 11. Д. 89. Л. 11. 
193 В Дагестане на основе существовавшего добровольческого полка, комплектовавшегося по найму, 
предполагалось создать регулярный полк. Затем, по мере привыкания населения к воинской повинности, 
военное министерство предполагало вывести полк в Ставропольскую губернию. И только после адаптации 
бойцов к службе в этом регионе направлять молодёжь призывного возраста за пределы Дагестанского полка 
в другие части армии, расположенные на Кавказе, а затем и в других военных округах / Захаров М. Указ. 
соч. С. 19. 
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Ежегодно в эти сотни призывалось бы по 600 человек, что составляло бы 

треть нормы их ежегодного призыва. Учитывая склонность горцев к конной 

службе, Министерство рассчитывало сблизить их с казаками, но выделить в 

особые подразделения, что позволяло содержать горцев за счёт казны, в то 

время как казаки поступали на службу со своей лошадью, обмундированием 

и снаряжением194. Азербайджанцев Закавказья, аджарцев и осетин военное 

министерство считало уже готовыми к службе и потому предлагало привлечь 

их на общих с русским населением империи основаниях с одновременной 

отменой взимаемого с них военного налога195. Также планировалось 

поступить и в отношении бурят и якутов. При этом солдат-якутов 

рекомендовалось использовать в караульной службе по охране водных путей 

и северного побережья Сибири196. 

24 марта 1908 г. Управление по делам о воинской повинности МВД 

представило в Государственную Думу законопроект о привлечении к службе 

в армии российских корейцев. Мотивировалось это предложение тем, что, по 

заключению местных начальников, корейцы по своему физическому 

развитию и условиям быта были готовы к данному виду деятельности. 

Учитывалось также то, что корейцы были православными и несли 

государственные, земские и общественные денежные и натуральные 

повинности наравне с русским населением197. 

Военное Министерство предполагало в 1910 г. привлечь в 

Приамурском военном округе до 26 000 человек, в основном корейцев и 

китайцев, для строительства шоссе Владивосток – Никольск-Уссурийский – 

Хабаровск, ещё полторы тысячи человек для строительства Амурской речной 

флотилии и до 10 000 для оборудования казарм на острове Русском198. 

                                                 
194 Там же. 
195 Там же. С. 15, 19. 
196 Там же. С. 15, 20. 
197 Так в Приморском районе предполагалось набрать в первый год призыва 50 корейцев. В Амурской 
области, где проживало до 1 000 корейцев, предполагалось набрать только 5 корейцев. Готовясь к принятию 
нового закона о воинской повинности, Приамурский генерал-губернатор П. Ф. Унтербергер предложил 
командующему войсками Приамурского военного округа Н. Н. Мартосу принять меры по регистрации 
русских корейцев / РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 566. Л. 177; 237–239. 
198 РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 566. Л. 195. 
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Однако это не означало массового призыва в войска данных народов. 

Существовал и ряд ограничений. Согласно официальным предписаниям 

военного ведомства на рубеже веков, солдат славянских национальностей 

должно было быть в каждой общероссийской части примерно 75 %, а всех 

остальных – не более 25 %199. На практике оказалось очень трудно соблюдать 

баланс между параметрами мобилизационной готовности и национальными 

ограничениями, прежде всего, в частях с сокращёнными сроками 

комплектования, дислоцированными в отдалённых районах. Во время войны 

согласно мобилизационным предписаниям квоты для местного населения 

несколько увеличивались, что было обусловлено политической ситуацией в 

том или ином регионе империи200. 

После русско-японской войны военному ведомству пришлось 

увязывать очередное мобилизационное предписание с учётом 

революционных событий в стране. Ситуация осложнялась данными под 

влиянием антимонархических выступлений официальными обещаниями 

императора обеспечить равные политические права всем нациям и 

представителям различных религиозных конфессий. 

В связи с этим была создана специальная комиссия для выработки 

рекомендаций по применению национальных аспектов военного 

строительства. Главная задача заключалась в том, чтобы установить верхний 

предел численности нерусских народов в войсках в военное время, особенно 

в регионах, где антиправительственные движения проявились с особой 

силой201. По итогам работы комиссии в документе Главного штаба от 

8 ноября 1906 г. говорилось, о необходимости сохранять нормы 

комплектования частей по национальному признаку. Поддержало 

                                                 
199 Особенно строго этот принцип соблюдался на территории Варшавского военного округа. Войска округа 
почти целиком (на 99,5 %) комплектовались только русскими. В других регионах России согласно 
инструкции 1888 г. поляки не должны были превышать 20-процентной квоты. В прибалтийских губерниях 
среди личного состава могло быть не более 20 % местных уроженцев. Число офицеров-армян в Кавказском 
военном округе также не должно было превышать 20 % / Вапилин В. Г. Указ. соч. С. 24; Иванов В. В. 
Российский офицер в контексте социальных преобразований. М., 1996. С. 33. 
200 Вапилин В. Г. Указ. соч. С. 25. 
201 Наместник на Кавказе вообще настаивал на том, чтобы «туземцев Закавказья не допускали в ряды войск 
этого края ни в мирное, ни в военное время» / Вапилин В. Г. Указ. соч. С.25. 
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существование прежней системы квот и МВД, предлагая не афишировать эту 

систему.  

Военное ведомство пришло к выводу, что обеспечение во время 

боевых действий внутренней стабильности и тактической сплочённости 

воинских частей возможно только при наличии в них не менее 66 % 

православных бойцов202. 

Солдаты-мусульмане, ламаисты, караимы, евреи и другие, при 

принятии присяги на верность императору и Отечеству, давали клятву перед 

своими священнослужителями и решением своих командиров могли 

освобождаться в дни религиозных праздников своего вероисповедания от 

служебных занятий и нарядов203. Но в то же время власть всячески 

стимулировала насаждение православия среди нерусских воинов армии204. 

Результативность привлечения народов империи в армию зависела не 

только от деятельности военных ведомств, но и от самой внутренней 

политики самодержавия, способности его добиваться популярности и 

поддержки со стороны различных национальных слоёв общества. 

Проведение П. А. Столыпиным переселенческой политики привело к 

резкому обострению межнациональных и межсословных конфликтов на 

окраинах государства. Одной из причин этих конфликтов явилась земельная 

собственность. Наибольшими наделами земли (в перерасчёте на душу 

населения) владели на национальных окраинах казаки. Почти в два раза 

меньшими земельными наделами владели другие группы населения: 

иногородние, переселенцы и сами коренные жители. Проводимая царским 

правительством переселенческая политика приводила к уменьшению 

земельной собственности, в первую очередь, у этнических меньшинств. На 

окраинах государства, в том числе и в результате переселенческой политики 
                                                 
202 Особое внимание обращалось на евреев. Военные посчитали возможным установление для евреев квоты 
в 6 %, в крайнем случае, 10 % от общей численности части / Там же. С.25. 
203 Устав внутренней службы. 1910. СПб., 1910. С. 177.  
204 Военный Совет в своих заседаниях от 20 сентября 1912 г. и 31 декабря 1913 г. установил выделять 
ежегодно Виленскому, Чугуевскому, Одесскому, Тифлисскому и Иркутскому пехотным, Оренбургскому и 
Елисаветградскому кавалерийским училищам по 372 рубля  на уплату за преподавание Закона Божия 
юнкерам иноверных исповеданий / Сборник правительственных распоряжений по казачьим войскам. Т. 1 За 
1914 год. Пг., С. 251, 252. 
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правительства, резко обострились межнациональные отношения, сложился 

«узел» политических и экономических проблем, решение которых не было 

найдено до начала Первой мировой войны. В конце концов народы сами 

стали решать этот вопрос в последующий исторический период, с оружием в 

руках отстаивая свои позиции. Это, несомненно, добавило драматизма и 

ожесточённости и в значительной степени увеличило количество жертв 

гражданской войны. 

Если подвести итоги, то можно видеть, что подходы российского 

руководства не отличались оригинальностью по отношению к различным 

народам империи. Политически власть стремилась к русификации малых 

народов, а в некоторых случаях – и к их ассимиляции. Особенно явственно 

этот подход обнаруживался в отношении украинцев и белорусов, которых не 

считали самостоятельными этносами. Верховная власть Российской Империи 

в особых случаях – когда это было выгодно ей самой и государству – могла 

поступать в достаточной степени гибко, как это произошло к примеру с 

частями автономных Финляндии и Польши. 

Некоторые уступки и отступления самодержавия от жёсткого 

унитаризма в основном были вызваны необходимостью лавировать и идти на 

компромиссы в периоды наиболее широкомасштабных народных волнений и 

выступлений, как это имело место практически по всей стране в годы Первой  

революции в России. Но общая установка российских императоров была 

неизменной: сохранить единство России, добиться того, чтобы все живущие 

народы стремились не к разрушению и дроблению страны, а к её 

консолидации. Методы реализации этих установок в зависимости от 

конкретных условий могли быть разными: от прямого силового принуждения 

народностей к тем или иным действиям (например, восстания в Польше и в 

Финляндии) до заигрываний, мягкости в отношениях, дополнительного 

морального и материального стимулирования (как это было с народами 

Кавказа после сдачи в плен имама Шамиля). 

При таком подходе армия мыслилась и являлась исключительно 
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русским военным институтом, силовым проводником великорусской идеи. 

Причем до 1874 г. русская армия таковой и была, т. к. отдельные 

инонациональные части призывались только на время войны и являлись 

вспомогательным инструментом для основных русских формирований; или 

же были хотя и постоянными, но малочисленными и выполняли роль 

кузницы национальных управленческих кадров для нерусских регионов. 

Подведем некоторые итоги. При возложении обязанностей по несению 

воинской повинности на представителей народов империи использовались 

три основных подхода: 1) призыв в вооружённые силы на общих с русским 

населением основаниях (украинцы, белорусы, прибалтийские народы, 

татары, мордва, чуваши и т. д.); 2) создание особых национальных частей и 

3) замена отбывания воинской повинности уплатой денежного налога 

(финны, мусульмане Кавказа и Закавказья и др.). 

Особые национальные формирования из европейских народов 

существовали недолго, являлись раздражающим фактором для российской 

монархии и оплотом борьбы за национальную независимость. Поэтому их 

ликвидировали в первую очередь. 

Другой подход демонстрировался по отношению к жителям азиатских 

окраин. Национальные части, создаваемые из представителей этих народов, 

обычно формировались по образцу казачьих, со схожими положениями о 

службе и подчинялись соответствующему казачеству. Руководство империи 

использовало опыт совместного проживания казаков и национальных 

меньшинств, учитывало традиции и бытовые особенности жизни этносов. 

Пройдя этап необходимой адаптации к условиям российского государства, 

нерусские народности признавались полноправными подданными и несли 

воинскую обязанность на общих основаниях в регулярных частях армии. В 

казачестве оставались народы, находившиеся на ином уровне развития, не 

перешедшие к оседлому образу жизни. 

Российское руководство, с одной стороны, использовало тот 

человеческий потенциал, который был в его распоряжении, и поэтому не 
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могло забегать вперёд и применять «передовые», «цивилизованные» методы 

и способы решения национальных проблем (народности Севера, Сибири и 

Средней Азии). С другой стороны, монархия отставала в осознании 

необходимости изменения отношения к нерусским народностям в связи с 

развитием их самосознания и самоидентификации (Украина, Армения, 

Финляндия и Польша). 

Государство не могло эффективно осуществлять руководство всей 

территорией, которую оно занимало, из-за малочисленности русскоязычного 

населения окраин, отсутствия элементарного учёта населения и надёжно 

функционирующего аппарата управления, поэтому на периферии всё 

оставлялось на уровне уплаты ясака, т. е. какой-то, часто довольно 

символичной платы государству, в том числе и за освобождение от воинской 

службы. 
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Глава III. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВОИНСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 
3.1. Влияние национальной политики государств-участников войны 

на национальное военное строительство в России 
 

Начавшаяся для России 1 августа 1914 г. мировая война коренным 

образом изменила обстановку в стране, потребовала консолидации усилий 

всех народов государства для достижения победы над противником 1 . 

Стремясь сохранить этническую чистоту войск и не доверяя полностью 

инородцам, государство не торопилось проводить эти мероприятия в жизнь – 

долго взвешивало и примеряло свои решения. Первоначально такое 

промедление российского самодержавия было оправданным, поскольку 

лидеры национальных Думских фракций поддерживали вступление России в 

войну2. 

Вместе с защитой собственных рубежей царское правительство 

предполагало в ходе войны решить и другие политические цели, что 

определяло во многом порядок формирования русской армии. Широко 

известное и усиленно рекламируемое официальной пропагандой стремление 

России овладеть Константинополем и проливами логично приводило к 

максимальной поддержке всех сил, которые помогли бы разгромить 

союзника Германии Турцию. В этих условиях Россия находила выгодной для 

себя поддержку армянского национального движения. Поэтому в составе 

                                                 
1 Поэтому не случайно в Манифесте русского царя по поводу начала войны говорилось: «Ныне предстоит 
уже не заступиться только за несправедливо обиженную родственную нам страну [имеется в виду Сербия], 
но оградить честь, достоинство, целость России, положение её среди великих держав. Мы непоколебимо 
верим, что на защиту русской земли дружно и самоотверженно встанут все верные наши подданные» / 
Блументаль Ф. Буржуазная политработа в мировую войну. 1914–1918. Обработка общественного мнения. 
М.-Л., 1928. С. 35. 
2  Выступили с такими речами барон Фелькерзам от имени прибалтийских немцев, от имени поляков 
Яронский, Гольдман по поручению латышей и эстонцев, Ичас от  имени литовцев, от евреев Н.Фридман и 
др. В своей декларации национальные думские фракции поляков, латышей, литовцев, евреев, немцев, татар, 
чувашей вынесли резолюцию, в которой говорилось, что «Государственная Дума выражает непоколебимое 
убеждение в том, что в тяжёлый час испытания перед надвигающейся военной грозой, все народы России, 
объединённые единым чувством любви к родине, твёрдо веруя в правоту своего дела, по призыву своего 
Государя, готовы стать на защиту родины, её чести и достояния» / Ган А. (Гутман) Россия и большевизм. 
Материалы по истории революции и борьбы с большевизмом. Ч. 1. 1914–1920. Шанхай, 1921. С. 110; 
Летопись войны. 1914. № 8. С. 14. 
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русской армии активно создавались армянские дружины, включающие не 

только армян российского государства, но и подданных турецкого султана3.  

Для нейтрализации антирусских настроений среди народов империи 

царское руководство предприняло ряд контрмер, в том числе пообещав 

создание единой автономной Польши в составе России4. 

Имея территориальные претензии к Австро-Венгрии, Россия 

стремилась присоединить к себе часть Галиции, населённую западными 

украинцами. Отношение к населению в этих районах со стороны русских 

воинов должно было быть особым. Верховное командование стремилось 

создать образ войск-освободителей, развивать дружеские отношения, не 

допускать, по возможности, конфликтных ситуаций, неизбежно 

происходящих при вступлении армии на территорию противника 5 . Для 

ведения пропаганды в этом направлении военный генерал-губернатор 

Галиции ежемесячно выделял Русскому Народному Совету (пророссийскому 

политическому движению в Галиции) 5 000 рублей на издание ежедневной 

газеты «Прикарпатская Русь»6. 

Во время захвата районов Турции Главнокомандующий Кавказской 

армией генерал от кавалерии, граф И. И. Воронцов-Дашков издал 31 октября 

1914 г. приказ № 106, который предписывал не допускать  невоздержанности 

                                                 
3 Станкевич В. Указ. соч. С. 239. 
4 В этом же месяце было отпечатано на девяти языках и распространено воззвание Николая Николаевича к 
народам Австро-Венгрии: «Народы Австро-Венгрии, именем Великого Русского царя объявляю вам, что 
Россия не раз уже проливавшая кровь за освобождение народов от иноземного ига, ничего иного не ищет, 
кроме восстановления права и справедливости. Вам, народы Австро-Венгрии, она также несёт теперь 
свободу и осуществление ваших народных вожделений… Россия … стремится только к одному, чтобы 
каждый из вас мог развиваться и благоденствовать, храня драгоценное достояние отцов – язык и веру, и, 
объединённый с родными братьями, жить в мире и согласии с соседями, уважая их самобытность / Летопись 
войны. 1914. № 1. 
5  10 августа 1914 г. главнокомандующий армиями Юго-3ападного фронта генерал Н. И. Иванов издал 
приказ №40: «Обращаю внимание командующих армиями на отношения офицеров и нижних чинов всех 
частей и учреждений Юго-Западного фронта к населению Галичины... При сношениях с поселянами 
необходимо помнить, что крестьянское население восточной Галичины представляет из себя коренной 
русский народ. Поселянин в этих областях говорит на малорусском наречии, а интеллигент на чистом 
русском языке. ...Отношение наших войск, особенно к крестьянам должно быть доброжелательным и 
мягким...» / Блументаль Ф. Указ. соч. С. 56, 58. 
6 Деньги выделялись с сентября 1914 г. по май 1915 г. Кроме того, с января по май 1915 г. на расходы 
деятельности этого совета выдавалось ещё по 5 000 рублей ежемесячно / РГВИА. Ф. 1759. Оп. 3. Д. 782. Л. 
110; Ф. 2005. Оп. 1. Д. 16. Л. 7об. 
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по отношению к населению занятых территорий7. 

Первая мировая война потребовала привлечения в армию огромных 

людских ресурсов, что заставило 17 октября 1915 г. императора повелеть 

военному министерству разработать новый закон об отбывании воинской 

повинности непризывавшегося до этого населения. Члены Государственной 

Думы и Государственного Совета также высказывались за незамедлительное 

привлечение к защите Родины инородческого населения страны. На 

основании этих распоряжений начальник Главного штаба послал телеграмму 

в военные округа, требуя от местных начальников дать свои заключения по 

данному вопросу. Все военные губернаторы областей повторили доводы 

1910 г., делавшие вывод о невозможности привлечения местных жителей к 

армейской службе8.  

Военное министерство 23 ноября 1915 г. подало в Совет Министров 

доклад «О привлечении к отбыванию воинской повинности некоторых 

частей населения, освобождённых от неё до настоящего времени», в котором 

были пересмотрены положения доклада 1914 г. В нём военный министр 

А. А. Поливанов предлагал привлечь к службе в армии всех инородцев 

Астраханской и Ставропольской губерний, мусульман всех губерний 

Кавказа, кроме турок и курдов, коренное инородческое население всех 

областей Туркестана и всё киргизское население Уральской, Тургайской, 

Акмолинской и Семипалатинской областей. Народы Дагестана предлагалось 

привлекать только в Дагестанский конный полк, чеченцев и ингушей в свои 

                                                 
7«Вся мощь нашего оружия обращена исключительно против вооружённого неприятеля. Мирное население, 
к какой бы национальности оно не принадлежало, должно пользоваться одинаковым нашим 
покровительством, не делая в этом отношении никакого исключения. Грабежи, убийства, а равно нарушение 
прав чужой собственности в занятых нами областях отнюдь не допускать. Виновных в этих преступлениях 
без различия национальностей предавать военному суду. …Никаких налогов и поборов с мирного населения 
не допускать, за всё реквизируемое уплачивать по оценке». 
Но эксцессы всё же происходили, и вскоре  были расстреляны трое армян за то, что они открыли огонь по 
курдам и сопровождавшим их казакам в Бергикала. Из-за этих столкновений на национальной почве было 
отменено формирование 4 новых армянских дружин и разрешено окончить комплектование только 2 уже 
начатых вместо 4 / РГИА. Ф. 519. Оп. 1. Д. 1960. Л. 2, 3; Д. 78. Л. 3; Ф. 579. Оп. 1. Д. 1880. Л. 1; Д. 1890. Л. 1.  
8 Так, временный генерал-губернатор Туркестана Мартсон в августе 1915 г. докладывал монарху: «Призыв 
туземцев в ряды армии, даже как временная мера в войну, может вызвать крупное брожение» / Турсунов Х. 
Указ. Соч. С. 185; Восстание 1916 года. С. 86. 
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национальные полки и т. д.9 

Однако Совет Министров 27 ноября 1915 г. отклонил представление 

военного министра, основываясь на приведённых Министерством 

внутренних дел доводах о том, что у большинства населения национальных 

окраин отсутствуют посемейные списки, без которых немыслимо 

составление призывных списков10. 

По уставу о воинской повинности 1915 г. были освобождены от 

военной службы финны, нерусские народы всех губерний Сибири и 

Туркестана, мусульмане Кавказа. Общее число освобождённых от 

обязанности служить в армии достигало 7 миллионов лиц мужского пола11. 

Примечательно, что во время Первой мировой войны подходы к 

различным народам империи со стороны царского правительства были 

разными. По особому подходило правительство к привлечению на военную 

службу и работам на нужды обороны немцев, поляков, евреев. Ни 

правительство, ни военное командование не доверяло им полностью, и 

нередко, при первой же возможности, проявляло излишнюю жестокость по 

отношению к представителям этих народов. 

Особой жестокостью и подозрительностью отличались военные власти, 

никогда раньше не занимавшиеся внутренними проблемами и, 

соответственно, не имевшие опыта в этой сфере деятельности. Как и 

положено в армии в условиях войны, отдельные военные руководители 

видели вокруг себя только врагов. Так, в октябре 1914 г. начальник штаба 

Верховного Главнокомандующего генерал Н. Н. Янушкевич предлагал 

поощрять денежными премиями тех, кто будет добровольно наблюдать за 

русскими подданными «неблагонадёжных» национальностей 12 . А главный 

начальник Одесского военного округа генерал от инфантерии М. И. Эбелов 

                                                 
9 РГИА. Ф. 1276. Оп. 11. Д. 89. Л. 1, 12, 13; Захаров М. Указ. соч. С. 22; Рымшан М. и Алексинский К. Указ. 
соч. С. 26. 
10 РГИА. Ф. 1276. Оп. 11. Д. 89. Л. 27; Захаров М. Указ. соч. С. 24; Турсунов Х. Указ. соч. С. 185; Рымшан 
М. и Алексинский К. Указ. соч. С. 26. 
11 РГИА. Ф. 1276. Оп. 11. Д. 89. Л. 2 с об. 
12 Нелипович С. Г. Репрессии против подданных «центральных держав» // Военно-исторический журнал. 
1996. № 6. С. 35. 
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издал приказание, в котором запрещалось разговаривать, выпускать 

печатную продукцию и делать вывески на немецком языке. Взрослым 

мужчинам, немцам по национальности, было воспрещено собираться больше 

двух человек не только на улице, но и в своих жилищах13. В ноябре 1914 г. 

особоуполномоченный по гражданскому управлению прибалтийскими 

губерниями генерал-лейтенант П. Г. Курлов потребовал от Лифляндского 

губернатора немедленно убрать немецкие вывески и надписи на улицах и 

выслать 54 человека за пределы губернии 14 . В январе 1915 г. 

Главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта генерал от артиллерии 

Н. И. Иванов предлагал перевести всех немцев на Кавказский фронт, а также 

конфисковать имущество и выслать родителей тех нижних чинов, которые 

бежали к неприятелю. 15 апреля 1915 г. последовал Высочайший указ 

императора о том, что «семья добровольно сдавшегося в плен без 

применения оружия лишается права на получение продовольственного 

пособия и широко осведомляется население о позорном поступке таких 

нижних чинов»15. 

Атмосфера недоверия и подозрительности распространялась не только 

на властные структуры, она затронула и самые широкие слои общества16. 

Подталкиваемый антинемецкой истерией, захватившей практически все слои 

российского общества, император создал специальный Особый комитет по 

борьбе с немецким засильем и засельем – орган, призванный проводить 

репрессивную политику в отношении этнических представителей народов, 

как российских подданных, так и иностранцев, чьи державы воевали против 

России. Во Владивостоке в 1915 г у немца по национальности А. Даттана был 

                                                 
13 Там же. С. 39. 
14 Отчёт по исполнению помощником главного начальника Двинского военного округа генерал-лейтенантом 
Курловым обязанностей особоуполномоченного по гражданскому управлению Лифляндской, Курляндской 
и Эстляндской губерний за исключением крепостных районов (крепость императора Петра Великого и 
Усть-Двинская) с 24 ноября 1914 г. по 3 августа 1915 г. Пг., 1915. С. 4, 5; Курлов П. Г. Гибель 
Императорской России. М., 1992. С. 206, 209. 
15 РГВИА. Ф. 2005. Оп. 1. Д. 49. Л. 2, 35. 
16 Так, в конце мая 1915 г. гласные Новороссийской городской думы и жители г. Новороссийска вслед за 
гласными Ярославской городской думы ходатайствовали для «предупреждения шпионажа ...об принятии 
самых решительных мер против засилья немцев как в общественной, так и государственной жизни» / 
Новороссийский филиал Краснодарского краевого ГА (НфККГА). Ф. 2. Оп. 1. Д. 788. Л. 1, 3. 
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произведён обыск и его принудительно выслал в Нарымский край Томской 

губернии, а его предприятия на Сахалине – каменноугольные рудники 

перешли под надзор государства 17 . Более того, на основании правила о 

стовёрстной полосе вдоль линии фронта и морского побережья все земли, 

принадлежащие немцам, изымались. Всего было изъято свыше 2 500 000 

десятин немецкой земли18.  

Примерно также обстояли дела и с евреями. Мобилизация еврейского 

населения первоначально не только не обнаружила никакого недобора, но и 

наоборот, выявила значительное число добровольцев19. Однако после каждой 

неудачи на фронте Верховный Главнокомандующий и начальник штаба 

принимали репрессивные меры против всего еврейского населения 

прифронтовой полосы, выселяя его с обжитых мест. Среди еврейского 

населения постоянно проводились реквизиции, порой изымались и предметы 

культа из еврейских синагог20.  

С началом неудач русской армии в боевых действиях против Австро-

Венгрии в Галиции и против Германии в Польше, где был большой процент 

еврейского населения, начинается новый этап – этап экстраординарных 

правительственных репрессий ко всему еврейскому населению. Военные 

                                                 
17 И это несмотря на то, что сам Даттан был русским подданным с 1886 г., получил потомственное русское 
дворянство в 1914 г., а два его сына служили в русской армии, были награждены орденами Св. Анны 2-й 
степени с мечами, и один из них был впоследствии убит в бою с немцами в 1916 году. Но так как третий его 
сын служил в германской армии и в Германии проживала его жена с младшими детьми, А. Даттан был 
подвергнут репрессиям / РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1 Д. 1215. Л. 4, 49, 50. 
18  По данным министерства внутренних дел, в 1915 г.  ликвидировались земли немецких угодий в 
Таврической губернии в размере 633 420 десятин, в Херсонской губернии – 528 594 десятины, в 
Бессарабской – 201 351 десятина, в Волынской – 175 039 десятин, в Области Войска Донского – 165 562 
десятины. Кроме того, в Лифляндской губернии должно было быть ликвидировано 55 521 десятина, в 
Екатеринославской – 48 914 десятин, в Петроградской – 33 201 , в Финляндии – 926 десятин / Нива. 1915. 
№ 31. С. 4. 
19  Генерал-лейтенант Р. Д. Радко-Дмитриев послал Киевскому еврейскому комитету, возглавляемому 
А. Д. Марголиным, телеграмму следующего содержания: «Выражаю искреннюю признательность 
еврейскому обществу за отзывчивость к нашим солдатам и доставление вами тёплых вещей и табаку». 
Московское еврейское общество помощи жертвам войны с ноября 1914 г. по январь 1915 г. собрало 
пожертвований на сумму 105 000 рублей. Кроме того, обществом было получено около 15 000 пудов вещей 
и оно содержало за свой счёт лазарет / ГАРФ. Ф. 523. Оп. 2. Д. 40. Л. 1, 3, 6; Война и евреи. 1914. № 3. С. 15; 
№ 5. С. 13. 
20 Начальник штаба Минского военного округа сообщал 19 мая 1915 г., что всего призвано 2519 евреев, 
кроме Варшавской местной бригады, в которой численность евреев была ещё больше. Отмечалось, что 
довольно часто евреи назначались рабочими в крепости, что категорически запрещалось делать по 
положениям о службе в русской армии / РГВИА. Ф. 1915. Оп. 3. Д. 3. Л. 12; ГАРФ. Ф. 176. Оп. 3. Д. 15. 
Л. 19; Нива. 1916. № 12. С. 210. 
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власти обвинили евреев в повальном предательстве. Началось массовое 

выселение евреев с их мест проживания21. 

27 ноября 1914 г. Верховный Главнокомандующий Великий князь 

Николай Николаевич издал приказ № 89, в котором русские евреи 

объявлялись союзниками Германии. Военными властями было проведено 

несколько судебных процессов над евреями по обвинению в шпионаже22. 

Указанием Верховного Главнокомандующего предписывалось всем 

начальникам выселять евреев вглубь страны, примерно до пределов 

Киевской губернии, не ближе 200 вёрст от штабов армии и брать заложников 

из числа зажиточных, а также воспретить въезд евреев в район боевых 

действий. 

Массовая антиеврейская истерия катилась как снежный ком, выдвигая 

всё новые, зачастую абсолютно абсурдные обвинения против представителей 

евреев23. 30 марта 1915 г. командующий IV армией генерал от инфантерии 

А. Е. Эверт издал обязательное постановление, по которому для евреев 

устанавливалась более высокая мера наказания за преступления, чем для 

неевреев24.  

Командующий XII (в мае переименована в V-ю) армией генерал от 

кавалерии П. А. Плеве в апреле 1915 г., когда немецкие войска подошли к 

                                                 
21 ГАРФ. Ф. 579. Оп. 1. Д. 1994. Л. 1–3, 5; Д. 2004. Л. 2, 4, 14, 21. 
22 4 декабря 1914 г. в Сехачеве Варшавской губернии было взято 12 евреев-заложников, менявшихся каждый 
день. А 24 декабря все евреи этого города были выселены, причём 3 заложников были расстреляны. 
Выселение продолжилось и в январе следующего года. 26 января 1915 г. Главнокомандующий армиями 
Северо-Западного фронта генерал от инфантерии Н. В. Рузский отправил на имя Плоцкого губернатора 
телеграмму с требованием удалить всех евреев из региона. В Радомской губернии в 1915 г. было взято 40 
заложников. 
В начале января 1915 г. военное командование на улицах Львова вывесило объявление, начинающееся так: 
«Опыт нынешней войны обнаружил явно враждебное к нам отношение еврейского населения Польши, 
Галиции и Буковины… Чтобы освободить наши войска от шпионства, которым евреи занимаются на всём 
фронте, Верховный Главнокомандующий воспретил евреям пребывание в районе армии… в видах 
обнаружения шпионажа евреев, приказал брать заложников, к которым будет применяться наказание 
(смертная казнь через повешение)… за каждого пойманного шпиона-еврея будут ответственны два 
заложника» / ГАРФ. Ф. 523. Оп. 2. Д. 40. Л. 21, 22, 28. 
23 Казаки в Колках Волынской губернии жестоко избили еврея-мельника, приговаривая при этом: «Это тебе 
за то, что кормил Германию». Православный священник в Березинцах убеждал прихожан, что в животе 
коровы еврея нашли спрятанный телефон, по которому хозяин животного связывался с немцами в 
шпионских целях. Командир бригады генерал-майор Жданович отдал приказ, в котором предлагал 
офицерам «приняться за искоренение жидовского зла в русской армии» / Ахун М. И. и Петров В. А. Царская 
армия в годы империалистической войны. М., 1929. С. 43, 44. 
24 ГАРФ. Ф. 523. Оп. 2. Д. 40. Л. 27. 
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Риге, отдал приказ о поголовном выселении всех евреев из района боевых 

действий. Выселению подлежало около 40 000 человек из Риги, около 15 000 

из Курляндской губернии и около 300 000 из Ковенской губернии25. Всего за 

годы войны из Курляндии было выселено 40 000 человек, из Ковенской 

губернии 120 000, а из Гродненской 30 00026. Из Польши было выселено до 

200 000 евреев27. 

27 апреля 1915 г. начальник Генерального штаба генерал от 

инфантерии М. А. Беляев циркуляром № 1133а распорядился представить 

фактический материал, характеризующий военнослужащих евреев. Вопросы, 

на которые следовало отвечать: обстоятельства сдачи нижних чинов евреев в 

плен и случаи измены долгу и присяге и т. п. Как видим, сам перечень 

вопросов говорит о предвзятом, негативном отношении командования к 

евреям 28 . 2 февраля 1916 г. появился приказ № 9814/А, гласивший: 

«Временно командующий V-й Армией воспретил иметь нижних чинов 

евреев в качестве телеграфистов, телефонистов, надсмотрщиков и вообще в 

телеграфных ротах, санитарами и особенно писарями всех категорий. 
                                                 
25 П. Курлов сообщал, что всех выселить невозможно. Генерал М. Алексеев с ним согласился, но приказал 
взять заложников из числа наиболее видных представителей еврейской общины и заключить их под стражу. 
Когда же генерал П. Курлов пытался доказать Верховному Главнокомандующему о нелогичности данного 
распоряжения, то Николай Николаевич прервал его и в резкой форме потребовал выполнения приказа 
ставки / Курлов П. Г. Гибель Императорской России. С. 214–216. 
Военные штабы давали евреям 1–2 часа на сборы. Так, еврейское население из Посвали выслали за 2 часа, 
погрузили в поезда, шедшие 10 суток до Унечи, при этом вагоны ни разу не открывались, а к евреям никого 
не допускали. Поэтому к месту назначения они доехали в полуживом состоянии. 
Наряду с этим оставлялись дома и дела, а также урожай на полях. Беженцам, однако, был предоставлен 
бесплатный проезд, а крестьянам оплатили перевозку евреев, живущих далеко от железной дороги, к 
поездам, которые ждали евреев, чтобы отвезти их вглубь России. Таким образом, было эвакуировано три 
четверти всего населения города-крепости Двинска / Город Эн на линии огня и смерти // Родина. 1993. № 8–
9. С. 110–111. 
26 ГАРФ. Ф. 523. Оп. 2. Д. 40. Л. 21–28, 33, 41, 95. 
27 В Карпатах и Львове весной 1915 г. Великий Князь Николай Николаевич запретил работу еврейских 
мельниц, т. к., по его мнению, вращением крыльев евреи давали знать неприятелю расположение русских 
войск, и приказал арестовать находящихся в районе боевых действий знатных евреев-цадиков. Их сослали в 
Сибирь (в Омск, Томск и Верхнеудинск), при этом им было запрещено брать с собой что-либо. 
Неудивительно, что по дороге все евреи умерли, до места добрались только четверо заложников 
20 сентября 1915 г. командующий III-й армией генерал-лейтенант К. К. Баиов приказом за № 479 объявил 
еврейскому населению, что «ему воспрещается свободное передвижение между населёнными пунктами. 
Исключение допускается лишь для выселяющихся в восточном направлении; причём в этом случае они 
должны быть снабжены соответствующими удостоверениями от военных или гражданских властей. …При 
этом надлежит объявить евреям, что впредь всякий населённый пункт, где будут обнаружены евреи, 
сносящиеся с противником и способствовавшие его действиям, будет немедленно очищен от евреев, 
которых направят в тыловые губернии, и таким образом, еврейское население в собственных интересах 
должно бороться с неблагонадёжным и пришлым элементом» / ГАРФ. Ф. 523. Оп. 1. Д. 37. Л. 1–3, 5, 8; 
Симанович А. Распутин и евреи. М., 1990. С. 58. 
28 ГАРФ. Там же. 
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Начальник штаба генерал-лейтенант Миллер»29. 

В Галицию приехал и епископ Евлогий с целью насильственного 

перевода униатов в православие. В то время как униатский митрополит граф 

Андрей Шептицкий был смещён и увезён в Россию, где содержался под 

строгим надзором. В самой России также были закрыты 11 украинских 

изданий, а профессор М. С. Грушевский был арестован и затем выслан в 

Симбирск30. 

На Кавказском фронте ходили слухи об измене мусульманского 

населения. Резня и грабежи местных жителей мусульман приняли особенно 

жестокие формы в конце декабря 1914 г., когда казаками были разорены и 

уничтожены многие селения Ардаганского и Ольтинского округов31. В Карсе 

армяне-добровольцы (из армянских хумб) и армянские солдаты регулярных 

частей устроили настоящую резню. 16 декабря 1914 г. они привели к 

полиции 90 местных жителей-мусульман и всех перебили32.  

Вместе с тем и солдаты русской армии допускали бесчинства по 

отношению к армянскому населению Турции. Особенно отличались этим 

бойцы отряда генерал-лейтенанта Д. К. Абациева. Здесь армян-беженцев из 

Турции, скопившихся в районе Мелязгерта и Дутаха, насильно выселили на 

юго-восток в Ван, Патнос и Арджещ33. 

После турецко-аджарского мятежа против России в Карской и 

Батумской областях в ноябре 1914 г. наместник на Кавказе  граф 

И. И. Воронцов-Дашков ходатайствовал перед императором о лишении всех 

мусульман, действовавших в отрядах турок, русского подданства и о 

                                                 
29 Там же. Ф. 579. Оп. 1. Д. 2009. Л. 27. 
30 ГАРФ. Ф. 523. Оп. 1. Д. 34. Л. 3 с об. 
31 Как сообщали источники того времени, казаки  в районе Ахалкалаки грабили и убивали аджарских беков. 
В Ардаганском округе войсками были разорены 17 селений Чалдырского участка. В Дюр-Ардаганском 
участке было разграблено 76 селений, при этом только в одном селении Алагез было убито 10 человек. 
Грабежам, убийствам и насилиям подверглись также Гельский участок и Ольтинский округ. Не пощадили 
даже рабочих-мусульман, высланных по распоряжению властей для расчистки дорог для наступающей 
русской армии / Ахун М. И. и Петров В. А. Указ. соч. С. 47. 
32 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 1198. Л. 2–3. 
33 За период с 25 по 27 мая у армян округа Айнтап было насильно и безвозмездно отобрано армейскими 
частями 24 быка, 32 коровы, 25 бычков, 78 овец и баранов, 9 коз и 1 лошадь. Из селения Молла Хасан 6 
июня солдаты угнали, не заплатив за них 6 быков и 24 овцы. Хозяева пошли по следам скота, но были 
встречены огнём и поэтому отступили, потеряв убитым Б. Кароянца / РГИА. Ф. 579. Оп. 1. Д. 78. Л. 2 об., 3. 
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выселении их из России в Турцию с конфискацией имущества, предлагая 

освободившиеся земли передать под переселенческий фонд для русских 

крестьян34. 

Русские власти сами выпустили джина национальной ненависти и 

породили неоправданную жестокость, которую теперь уже было трудно 

обуздать. Попытки навести порядок и хоть какую-то законность на 

мусульманских территориях должного успеха не имели, а вот рост «гроздьев 

гнева» повсеместно распространялся и вылился в следующий период 

массовыми казнями армян, мусульман, евреев и самих русских, т. е. привели 

к более жёсткому и кровавому «витку» гражданского противостояния в 

послереволюционный период.  

Определённое воздействие на создание национальных частей в армии 

оказывала и национальная политика, проводимая странами-противниками 

России. В Германии происходила вербовка добровольцев в Турецкую армию 

среди русских мусульман-военнопленных. С этой целью мусульмане 

выделялись в особые лагеря для военнопленных, в которых был установлен 

более мягкий режим и где преимущественно татарские муллы, прибывшие из 

Турции, вели среди них антирусскую пропаганду35.   

Турция в 1914 г. поставила перед собой цель захватить Кавказ, обещая 

при этом местным народам создать там автономную Грузию, автономную 

                                                 
34 Министр юстиции И. Г. Щегловитов высказался против такого решения и предлагал просто предать 
виновных военно-полевому суду. Поддерживал его идею и министр иностранных дел С. Д. Сазонов. Однако 
наместник настаивал, заявляя председателю Совета Министров И. Л. Горемыкину, что по турецким законам 
эти земли являются казёнными, а не частными и поэтому выселение будет абсолютно законным. 
Совет Министров высказался за выселение и исключение из русского подданства с запрещением навсегда 
въезда в пределы Российской империи тех, кто ушёл вместе с турецкими отрядами. Тех же, кто остался в 
России, по мнению Совета Министров, необходимо было выселить в отдалённые местности Сибири с 
лишением их земельной собственности. Но особый журнал Совета министров от 28 апреля 1915 г., 
переданный императору, не был им возвращён, что означало не утверждение этих предложений монархом. 
В 1916 г. Великий Князь Николай Николаевич, сменивший Воронцова-Дашкова на посту наместника на 
Кавказе, провёл новое расследование и доложил Николаю II, что «общих враждебных отношений к русским 
войскам со стороны аджарцев, безусловно, не было». Новый наместник просил императора снять с 
мусульманского населения огульное обвинение и прекратить массовые репрессии / Басилая Ш. И. 
Закавказье в годы первой мировой войны. Сухуми, 1968. С. 96–100. 
35 Находившиеся в Турции российские мусульмане-эмигранты Расул-Заде, Топчибашев, Ахмед Бек Агаев, 
Ю. Акчурин, Гусейн-Заде выступали с пантюркистских позиций, требовали создания вассальных от Турции 
Крымского и Казанского ханств, Хивы, Бухары, Туркестана и киргизской степи и объявления нейтральными 
р. Волги и Каспийского моря / Аршаруни А. и Габидуллин Х. Очерки панисламизма и пантюркизма в 
России. М., 1931. С. 55–56; Киракосян Дж. Западная Армения в годы первой мировой войны. Ереван, 1971. 
С. 93, 95. 
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область в составе Дагестана, Бакинской и части Елисаветпольской губернии, 

а также сформировать автономную Армению36. 

Для диверсионной работы в русском тылу на Кавказ из Эрзерума была 

направлена группа из 27 турецких агитаторов. В Баку распространялась 

турецкая листовка «Восстаньте, мусульмане, восстаньте!», в которой 

призывалось население Кавказа убивать всех русских, «ибо бог наказывает 

их вашими руками»37. 

Германское правительство также всячески стремилось спровоцировать 

выступления национальных меньшинств России против центральной 

власти 38 . В июне 1916 г. в Лозанне на немецкой конференции 

национальностей создаётся «Союз угнетённых народов России»39.  В конце 

1916 г. на территории Прибалтики, оккупированной немцами, образуется 

литовский национальный совет – Тариба40. 

Использовалось и финское национальное движение за независимость41. 

Наиболее заметным в этот период вооружённым проявлением его стало 

движение егерей 42 . С 1915 г. начинается военная подготовка финнов в 

Германии. Их обучали партизанским методам войны, умению вести разведку 

и организовывать саботаж. Всего за два года обучение прошло около 2 000 

человек43. 

                                                 
36 Степанян Ст. Армения в политике империалистической Германии (конец XIX – начало XX века). Ереван, 
1975. С. 110. 
37 Басилая Ш. И. Закавказье в годы первой мировой войны. Сухуми, 1968. С. 82. 
38 Киракосян Дж. Указ. соч. С. 149. 
39 Весной 1916 г. в Швейцарии на деньги Министерства иностранных дел Германии создается организация, 
целью которой являлось внесение раскола в российское общество по национальному признаку для 
выведения России из войны. Руководителями этой организации, полностью финансируемой германским 
правительством, стали прибалтийский немец барон Ф. фон Ропп и литовец Й. Габрис (Паршайтис) / 
Мамонтов В. И. Беларусь в период германской оккупации в годы первой мировой войны (сентябрь 1915 – 
ноябрь 1918 гг.). Дисс. к. и. н. Воронеж, 1997. Л. 94; Безверхний А. З. Провал империалистических планов 
превращения Литвы в антисоветский плацдарм в 1918–1920 гг. Дисс. д. и. н. Вильнюс, 1961. Л. 32. 
40  Аничас И. Ю. Участие литовских коммунистов и трудящихся масс в Великой Октябрьской 
социалистической революции и гражданской войне (1917–1920 гг.). Дисс. к. и. н. Л., 1960. Л. 15, 22. 
41  Командующий отдельным корпусом жандармов сообщал 24 апреля 1915 года Председателю Совета 
Министров И. Л. Горемыкину, что  настроение населения в Финляндии выжидательное, многие были 
убеждены в победе Германии и с нетерпением ожидали высадки германского флота / РГИА. Ф. 1276. Оп. 18. 
Д. 162. Л. 97. 
42  Вербовка и формирование германским штабом 27-го прусского егерского батальона из российских 
финнов под командованием майора М. Байера и использование его в военных действиях на прибалтийских 
территориях в 1916–1917 гг. 
43 Уже в конце 1915 г. трёхтысячный отряд егерей, в который входили и финские добровольцы, с лёгкой 
батареей и двумя пулемётными ротами ведёт борьбу против русских в районе г. Риги / Вирмавирта Я. Указ. 
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Германия поставляла в Персию оружие с целью втянуть её в войну. Это 

оружие переправлялось туркменам Джунаид-хана, занимавшего откровенно 

антирусскую позицию и открыто готовившемуся к восстанию44. 

В Австрии генеральным штабом армии стали создаваться специальные 

украинские формирования: сначала из подданных австрийской империи, а 

потом и из жителей оккупированных российских территорий и украинцев-

военнопленных. 2 августа 1914 г. в Галиции из местных украинских партий 

создаётся Главная украинская управа («Головна Украiнска Рада»). Здесь же, 

во Львове, украинцами-эмигрантами формируется «Союз освобождения 

Украины», ставивший своей целью образование независимой Украины с 

помощью Австро-Венгрии45. Организация украинских сечевых стрельцов в 

Австрии с началом мировой войны объявляет мобилизацию своих 

соплеменников в украинский национальный легион. В этот легион 

австрийской армии удалось набрать 2–2,5 тысячи бойцов. 10 сентября 1914 г. 

легион сечевых стрельцов в составе 130-й бригады австрийской армии был 

отправлен на фронт 46 . В лагерях военнопленных украинских солдат и 

офицеров российской армии держали отдельно от русских и пытались вести 

агитацию за отделение Украины от России47. 

Наиболее сложным и острым для России являлся польский вопрос. 

Одной из целей войны Россией было заявлено создание «целокупной» 

Польши в её этнографических границах, что затрагивало интересы Германии 

и Австро-Венгрии, владевших, наряду с Россией, после разделов этого 

                                                                                                                                                             
соч. С. 60; Лунтинен П. Разлука без печали // Родина. 1995. № 2. С. 29; Венцов С. Уроки гражданской войны 
в Финляндии // Военная мысль и революция. 1923. Кн. 5. С. 39. 
44 Алексеенков П. Хивинское восстание 1916 года. Ташкент, 1931. С. 20, 23. 
45 СОУ действовал на территории России, но её штаб во главе с А. Жуком и А. Скоропись-Йолтуховским 
размещался в Вене. А 12 сентября того же года представитель СОУ М. Меленевский был принят министром 
внутренних дел Турции Талаат-беем, который заявил, что Турция поддерживает стремление украинцев к 
свободе и что после поражения России эти государства будут содействовать образованию независимого 
украинского государства / ГАРФ. Ф. 579. Оп. 1. Д. 1872. Л. 2об.; Д. 1876. Л. 1, 2. 
46  В последующем предполагалось развернуть его в украинскую армию, если в восточных (русских) 
областях Украины идея независимого государства под патронатом Австро-Венгрии встретит сочувствие и 
поддержку. Легион воевал на Восточном фронте до июня 1917 г., когда в бою под Бережанами почти 
полностью сдался в плен Русской армии / Кучабский В. От первоистоков до Проскуровского периода // 
Iсторiя Сiчових Стрiльцiв. Военно-Iсторичний нарис. Киiв, 1992. С. 23; Помогаев В. В. Украинский 
интегральный национализм в 20–50-х годах ХХ века: идеология и практика. Дисс. д. и. н. М., 1996. Л. 25. 
47 РГВИА. Ф. 2005. Оп. 1. Д. 16. Л. 14; Станкевич В. Указ. соч. С. 88–89. 
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государства в XVIII в., различными его частями. С другой стороны, 

противники России также стремились использовать польский вопрос в 

качестве благовидного предлога по разделу российского государства.  

9 августа 1914 г. Германия и Австро-Венгрия выпустили воззвание к 

российским полякам, в котором говорилось, что их войска принесут Польше 

свободу и независимость48. С началом войны австрийские поляки в Кракове 

выработали постановление о создании польских легионов для борьбы с 

Россией. В течение нескольких недель они собрали миллионы крон и 

экипировали несколько тысяч солдат 49 . По замыслу австро-венгерского 

правительства из поляков хотели создать две полноценные дивизии. При 

этом сформировали лишь несколько стрелковых батальонов, но поднять 

польское восстание в тылу русской армии не удалось50. 

Национальные польские партии и движения Германии, Австро-

Венгрии и России, действовавшие подпольно (в России и в Германии) и 

выступавшие за воссоздание независимого польского государства, в 1912 г. 

объединились в Унию независимой левицы и Польскую конфедерацию 

независимости, в составе которой военную секцию возглавил В. Сикорский – 

офицер австрийской армии51. 

Эти польские общественно-политические организации стали издавать 

свою агитационную литературу, в том числе и армейской тематики и 

направленности52. В состав военной организации входили «летучие отряды 

польских войск», совершавшие террористические акты на российской 

территории. Теракты на железной дороге совершались польскими боевиками 
                                                 
48 Параджанова В. С. Указ. соч.. С. 51. 
49 ЦИАМ. Ф. 46. Оп. 18. Д. 36. Л. 9, 10 с об. 
50 В июне 1915 г. 11-й австрийский корпус наступал от р. Апрут на Хоцим. В его составе была 2-я бригада 
польских легионов с двумя эскадронами польских улан под командой бывшего австрийского ротмистра 
Дунина-Вансовича / РГИА. Ф. 1276. Оп. 10. Д. 80. Л. 48, 49; Фон Рихтер В. Г. Собрание трудов по русской 
военной медалистике и истории. Париж, 1972. С. 552–553. 
51 В январе 1915 г. Конфедерация приняла декларацию, в которой говорилось: «Польская конфедерация 
создаёт польские вооружённые силы во всевозможных формах, дабы народ был подготовлен к активному 
выступлению. В польских легионах, борющихся во имя независимости против России, Польская 
конфедерация видит единственную возможность при настоящих условиях завязи польских войск и 
поддержать их всеми доступными ей средствами» / ЦИАМ. Ф. 46. Оп. 18. Д. 36. Л. 12, 15; 
Параджанова В. С. Владислав Сикорский // Вопросы истории. 1994. № 9. С. 50. 
52 Например, брошюры «Из польских боёв», «Сборник военных сведений для солдат и унтер-офицеров» / 
ЦИАМ. Ф. 46. Оп. 18. Д. 36. Л. 18 об., 19, 21. 
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всё время ведения боевых действий на территории Польши53. 

1915 г. принёс поражения русской армии и оккупацию всей Польши 

немецкими и австрийскими войсками. 5 ноября 1916 г. оба губернатора зон 

оккупации одновременно в Варшаве и Люблине объявили о создании 

польского государства, как наследственной монархии с конституционным 

строем54. 

Таким образом, в годы Первой мировой войны российские подданные 

немецкой, польской, еврейской национальности воспринимались как 

внутренние враги и пособники противника не только органами власти, но и 

основной массой населения. Именно поэтому большинство российских 

граждан или поддерживали репрессии царских чиновников и армейского 

руководства против названных категорий населения, или же относились к 

репрессиям равнодушно. Поражения и неудачи в боевых операциях 

требовали объяснений и поиска виновных. В таких условиях необходимо 

было установить не только внешнего, но и внутреннего врага. Немцы, поляки 

и евреи более всего подходили на роль «громоотвода», так же точно, как в 

противоположном военном лагере главными внутренними врагами стали 

армяне, украинцы, чехи, словаки и другие славянские народы. 

Все стороны пытались разыграть карту «освобождения малых 

народностей от чужеземного ига» и каждая сторона натыкалась в ответ на 

аналогичные карты в руках противника. Российское руководство 

продемонстрировало в данном вопросе нерасторопность, систематическое 

запаздывание в политических действиях, и даже боязнь их. Поэтому все его 

действия в этом направлении воспринимались как вынужденные уступки, а 

не как воля сильного и уверенного в себе государства. И, несомненно, 

истерия и откровенная германо- и юдфобия, охватившие как армию и всё 

российское общество в целом, вовсе не способствовали национальному 

единению и сплочению. 
                                                 
53 Там же. Л. 27, 28; ГАРФ. Ф. 287. Оп. 1. Д. 15. Л. 5об., 6, 28; Д. 51. Л. 2; Д. 52. Л. 31; Д. 55. Л. 1, 32 об.; 
Д. 56. Л. 6,15; Д. 57. Л. 7. 
54 Ф. Современная Польша и её границы. // Военная мысль и революция. 1923. Кн. 5. С. 64; Параджанова В. 
С. Указ. соч. С. 51. 
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3.2. Создание национальных формирований русской армии  

в годы Первой мировой войны 

 

С началом войны в русской армии, наряду с уже имеющимися,  

создаются новые национальные части. Главнокомандующий армиями Юго-

Западного фронта генерал Н. И. Иванов 28 декабря 1914 г. формирует в 

Ново-Александрии Польский легион. Легион создавался как дружина 

народного ополчения с включением в регулярную армию и принятием его на 

содержание за счёт государства. Штаб армии признал за легионом право 

пользоваться командой на польском языке, и, наряду с этим, легиону 

придавались все вспомогательные части, включая артиллерию. Польский 

национальный комитет, созданный российскими властями под руководством 

Р. Дмовского, поддержал идею формирования национальных легионов 

русской армии и образовал организационный комитет под председательством 

генерала от инфантерии Э. Свидзинского55. 

В апрельских боях 1915 г. польская дружина в составе Гренадёрского 

корпуса показала хорошую боеспособность, и её было предложено 

переформировать в стрелковый полк56. 

9 сентября 1915 г. приказом начальника штаба Верховного 

Главнокомандующего генерала М. В. Алексеева создаётся 104-я бригада 

государственного ополчения, укомплектованная поляками. Назначенному в 

августе 1915 г. инспектором польских войск генерал-майору 

П. Шимановскому поручается переформировать её в стрелковую бригаду 

регулярных войск русской армии, состоящую из четырех отдельных 

стрелковых батальонов и двухэскадронного уланского дивизиона57. 

                                                 
55 Членами: генерал-майоры Стемпковский, П. Шимановский, З. Балицкий, граф Броэль-Плятер, А. Садзевич 
и начальник управления организации подполковник В. Горчинский / Нива. 1915. № 7. С. 4; РГИА. Ф. 1276. 
Оп. 10. Д. 80. Л. 26, 27. 
56 РГВИА. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 324. Л. 99 об., 100; Венцов С. и Белицкий С. Красная Гвардия. М., 1924. С. 65. 
57 Для частей бригады устанавливалась особая форма одежды с тёмно-синими шароварами.  Переписка 
внутри бригады  и язык обучения допускались польские.   А вот возможность получения батальонами такого 
важного для военных атрибута, как боевое знамя, ставилась в зависимость от реальных заслуг данной части 
на полях сражений. Только за боевые подвиги польским подразделениям вручалось знамя с изображением 
на одной стороне особенно почитаемой поляками Ченстоховской божьей матери, а на другой – вензеля 
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К 7 февраля 1916 г. 2 батальона Польской бригады были 

сформированы полностью и еще 2 частично. Но ни один батальон не получил 

оружия, лошадей и обоза. В бригаде числилось 4 000 штыков. Существенный 

недостаток в 2900 человек разрешено было компенсировать за счет поляков-

добровольцев из запасного батальона 58 . В последующем принимается 

решение о переформировании бригады в полковую структуру 59 . Во всех 

частях ее были введены католические священники. Некоторые из них так же, 

как и сами воины, показывали пример доблести и храбрости. Так, 6 мая были 

награждены орденами Святой Анны и Святого Станислава 3-й степени 

капеллан 1-й стрелковой бригады С. Сычевский и капеллан польской 

стрелковой бригады В. Миколайтысь60.  

Летом 1915 г. инициаторами латышских национальных частей 

выступили члены Государственной Думы Я. Ю. Гольдман и Я. Залит. 

Русское верховное командование первоначально отнеслось отрицательно к 

идее создания латышских частей. Главнокомандующий армиями Северо-

Западного фронта генерал М. В. Алексеев запросил мнение представителя 

МВД генерала П. В. Курлова по этому вопросу, но тот высказался против 

предложенной идеи 61 . Несколько позже – после тяжёлых потерь на 

германском фронте в 1915 г. – 29 мая 1915 г. было дано разрешение на 

формирование латышских национальных частей и для этого создан 

Временный организационный комитет под председательством Я. Ю. 

Гольдмана62. 

Первыми формировались 1-й Усть-Двинский и 2-й Рижский батальоны 
                                                                                                                                                             
императора и двуглавого орла. 25 марта 1916 г. П. Шимановский подал прошение об отставке, которая была 
принята / РГВИА. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 324. Л. 43, 47, 83, 84, 91, 92, 97 об. 
58 Там же. Л. 224, 227. 
59 Для этого предлагалось создать в Минске 1-й полк из трёх батальонов при 8 пулемётах, а 2-й полк такой 
же структуры и таким же вооружением в Молодечно. В Борисове формировались две лёгкие батареи и одна 
мортирная батарея, а в Брест-Литовске Уланский конный дивизион. Кроме того, были созданы 
вспомогательные части: сапёрная команда, команда связи и т. д. / РГВИА. Там же. Л. 95. 
60 РГИА. Ф. 821. Оп. 11. Д. 91. Л. 34. 
61 По мнению П. Курлова, такое формирование недопустимо и опасно с государственной точки зрения, так 
как после войны, независимо от её результатов, это может вызвать серьёзные межнациональные беспорядки 
в регионе, где и до этого были очень напряжённые отношения между различными народами, населяющими 
Прибалтику, и в первую очередь, между коренными жителями и немцами / Курлов П. Г. Указ. соч. С. 216, 
217. 
62 РГВИА. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 324. Л. 1, 3–6; Станкевич В. Указ. соч. С. 168. 
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из 4-х рот нормального состава каждый. Осенью 1915 г. принимается 

решение о формировании 3-го, а в январе 1916 г. и 4-го батальонов63. Всего в 

батальоне по штату полагалось 26 офицеров и 1259 солдат. Довольствие у 

латышских солдат, как и у русских, ставляло 180 рублей в год64. 

15 августа 1915 г. в Риге состоялись первые проводы латышского 

легиона на фронт. Парад уходящего в бой латышского батальона вылился в 

грандиозную патриотическую манифестацию жителей Риги 65 . 

Примечательно, что латыши настойчиво стремились попасть в свои 

национальные части. К примеру, 9 февраля 1916 г. 1290 человек 

Гвардейского отряда просили перевести их в латышские батальоны, но 

перевод не был разрешён, так как части были уже укомплектованы, а в 

запасном батальоне в Юрьеве находилось ещё 2500 человек. Причём о 

переводе в латышские батальоны писали рапорты не только латыши, но и 

эстонцы 66 . Боевая способность батальонов была достаточно высока. По 

некоторым оценкам, в боях за Ригу латышские батальоны потеряли около 

30 000 человек, но удержали позиции. Латыши неприязненно относились к 

прибалтийским немцам, так как последние являлись основными владельцами 

земли. Немцы хотели провести германизацию Латвии. Поэтому генерал-

майору А. С. Потапову, командовавшему двумя латышскими батальонами 

при отражении наступления немцев на Митаву, местными общественными 

деятелями была поднесена золотая сабля с надписью: «За храбрость»67. 

Несомненные боевые заслуги латышских батальонов повысили степень 

доверия к ним со стороны правительства и военных властей. 15 сентября 

1916 г. утверждается штат двухбатальонного латышского стрелкового полка 

и латышские части становятся регулярными, а не ополченческими 

                                                 
63  В качестве офицеров в эти части отправлялись латыши и русские, знавшие латышский язык, но на 
добровольной основе. Языком командования и обучения был разрешён латышский. Для всех бойцов 
латышских батальонов установили нагрудный знак. Частям вручались и знамена, как у государственного 
ополчения, с надписью на русском  языке / РГВИА. Там же. Л. 2, 2 об., 3 об., 70, 177, 178, 180. 
64 РГВИА. Там же. Л. 1, 7 об., 11. 
65 Нива. 1915. № 36. С. 4. 
66 Там же. Л. 55, 254, 256. 
67 Нива. 1915. № 28. С. 553; Станкевич В. Указ. соч. С. 168. 
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формированиями68.  

В ходе войны предпринимались попытки использовать в борьбе с 

противником добровольчество и других нерусских народов. 27 мая 1915 г. 

Верховный Главнокомандующий дал разрешение на формирование 

добровольческой карпаторусской дружины. С началом войны было 

дозволено принимать в армию и финнов69, однако национальных частей из 

финнов в годы войны так и не создали. 

12 сентября 1914 г. по приказу Главнокомандующего Кавказской 

армией графа И. И. Воронцова-Дашкова и с согласия МИДа в пограничных с 

Турцией и Персией районах России начинается формирование 

добровольческих армянских дружин под командованием выборных 

начальников70. В 1914 г. в Тифлисе образуется национальное армянское бюро 

во главе с тифлисским городским головой А. И. Хатисовым, епископом 

Месропом и председателем армянского национального комитета 

С. С. Арутюновым. Бюро вело вспомогательную военную работу по 

формированию армянских дружин – «Хумб». Дружины эти, входя в состав 

русской армии, должны были действовать по тем направлениям в Турции, 

где преобладало армянское население 71 . Деньги на создание этих хумб 

собирались по всему миру. Американские армяне пожертвовали 25 000 

долларов. В Баку, Тифлисе, Ростове и Москве армяне открыли госпитали, на 

содержание своих дружин собрали до 800 000 рублей, пока в апреле 1915 г. 

эти дружины не были приняты на государственное финансирование 72 . 

Армянские отряды на три четверти были составлены из подданных турецкого 

                                                 
68 РГВИА. Ф. 1837. Оп. 1. Д. 225. Л. 116. 
69  13 августа 1914 г. император признал необходимым всячески поощрять молодых людей финской 
национальности, заявивших о своём желании принять участие в войне в составе русской армии, и повелел 
всем губернаторам Финляндии оказывать им содействие к ускорению и облегчению приёма их на военную 
службу без всяких формальностей / Летопись войны. 1914. № 16. С. 27. 
70 Целью этих формирований было в случае начала войны с Турцией тут же вторгнуться на её территорию, 
поднять там восстание местных армян и направить его против курдов, выступавших в поддержку турецкого 
правительства / РГИА. Ф. 1276. Оп. 10. Д. 746. Л. 2. 
71 Станкевич В. Указ. соч. С. 239. 
72 РГИА. Ф. 579. Оп. 1. Д. 1961. Л. 2; Д. 1880. Л. 2; Д. 78. Л. 2. 
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султана73. Турки в годы войны повсеместно устраивали резню армян. Так, в 

ноябре 1914 г. они захватили Артвин всего на 4–5 дней, но умудрились 

уничтожить почти половину населения города, а также сёл Ардануги, 

Тандзут, Шавшет. Из восточных вилаетов началось массовое бегство армян. 

Только в 1914 – 1915 гг. в Россию ушло до 40 000 человек. Всего за годы 

войны от 300 до 350 тысяч турецких армян перебрались на российский 

Кавказ74. 

В ноябре 1914 г. на фронт были отправлены четыре армянские 

дружины, в которых насчитывалось 3082 бойца. К осени 1915 г. в войсках 

Кавказской армии насчитывалось уже около 5 000 армянских добровольцев и 

ещё 2 000 формировались в Эриване. Однако армянские формрования не 

считались регулярными частями и подчинялись начальникам отрядов75.  

В апреле 1915 г. армянские хумбы переформируются в армянские 

дружины. Дружина включала в себя 4 роты и команду конной разведки76. 

Осенью 1914 г. Николай II встретился с католикосом армян Георгом V 

в Тифлисе и пообещал, что армянский вопрос будет разрешён в ходе войны 

согласно чаяниям этого народа. Однако министр иностранных дел 

С. Д. Сазонов и ряд высших офицеров генерального штаба армии были 

противниками армянских частей и всячески стремились ограничить это 

                                                 
73 В годы первой мировой войны в турецкую армию было призвано до 250 тысяч этнических армян, но 
вскоре они были разоружены из-за нелояльности к султану и отправлены в рабочие батальоны. Приказ о 
депортации и уничтожении армянского населения, подписанный Энвером-пашой, Талаатом-беем и 
Назымом был отдан 15 апреля 1915 г., а началом акции был установлен день 24 апреля по н. ст. Уже 31 
августа 1915 г. министр внутренних дел Талаат заявил, что армянского вопроса в Турции больше не 
существует / Киракосян Дж. Указ. соч. С. 235, 236, 239, 242, 243, 251, 258, 364, 365; Корсун Н. Г. Указ. соч. 
С.14; Lang, D.M. and Walker, C.J. The Armenians. London, 1977. P.9 –11; Степанян Ст. Указ. соч. С.120, 130, 
Пагануцци П. Указ. соч. С. 94, 95. 
74 Киракосян Дж. Указ. соч. С. 229, 230. 
75 Начальнику Баязетского отряда (впоследствии IV корпус) генерал-майору А. Николаеву подчинялись три 
армянские хумбы. Во время Сарыкамышской операции русской армии в декабре 1914 г. в её составе в 
отряде генерал-майора Н. М. Истомина действовала 4-я армянская дружина. Армян в турецком Ване в 1915 
г. проживало до 70 000 человек. Они организовали военный штаб во главе с А. Екаряном и отряды обороны 
города, насчитывавшие около 1700 бойцов. Они смогли выдержать 27-дневную турецкую осаду, пока в мае 
1915 г. к городу не подошли армянские дружины, посланные на выручку генералом А. Николаевым. Но в 
июле русские войска отступили из Вана. Вместе с ними были вынуждены уйти и армянские ополченцы и 
часть населения. Всего из окрестностей озера ушло до 200 000 человек, но по дороге погибли и умерли 
около 40 000 человек. 
76 Всего в каждом таком формировании числилось 934 солдата, 50 обозных и 73 верховых лошади / РГВИА. 
Там же. Д. 338. Л. 75. 
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добровольческое движение77. 

Российское руководство не стремилось расширять численность 

армянских формирований и создавать из них крупное армянское соединение. 

Даже само желание добровольцев пойти в национальные подразделения 

встречало сопротивление со стороны военного командования. В мае 1915 г. 

император в беседе с Главнокомандующим Кавказской армией высказал свои 

сомнения в пользе дальнейшего разворачивания армянских добровольческих 

дружин, в состав которых входили в основном сторонники партии 

Дашнакцутюн, ставившие своей целью добиться в ходе войны автономии для 

всех территорий, населённых армянами, как турецких, так и российских, что 

было неприемлемо для императора78. 

К концу 1915 г. командующий Кавказской армией генерал 

Н. Н. Юденич в своих донесениях открыто выступал против 

добровольческих дружин. Великий князь Николай Николаевич, сменивший 

И. Воронцова-Дашкова на посту наместника на Кавказе, также скептически 

относился к армянскому добровольческому движения79. 

Сами дружины не отличались хорошей дисциплиной и воинскими 

успехами. Во время отступления русских войск из г. Вана в августе 1915 г. 

                                                 
77 С. Д. Сазонов даже отправил на Кавказ члена Государственной Думы М. С. Аджемова с целью выяснения 
позиции по этому вопросу у наместника Воронцова-Дашкова. Наместник заявил, что армянские дружины 
формируются с его разрешения и он сам несёт ответственность за их деятельность. В самой 
Государственной Думе критиковал армянское добровольческое движение Марков-второй, заявляя, что 
«если это политика наместника на Кавказе г. Воронцова-Дашкова, то я считаю эту политику, с русской 
точки зрения, с государственной точки зрения, чрезвычайно опасной, вредной и крайне нежелательной». 
Когда же командующий Кавказской армией обратился к военному министру через Петербургского 
городского голову И. И. Толстого с ходатайством о создании добровольческого отряда из армян-студентов 
вузов столицы, то получил отрицательный письменный ответ начальника генерального штаба, 
сообщавшего, что выделение на Кавказе армян в отдельные отряды нежелательно / Киракосян Дж. Указ. 
соч. С. 203–205, 208–211. 
78 В июне 1915 г. начальник Дипломатической канцелярии при Ставке Верховного Главнокомандующего 
князь Н. А. Кудашёв сообщал телеграммой № 278 Командующему Кавказским фронтом о том, что 
«начальник штаба относится отрицательно к зачислению в наши войска военнопленных вообще и в 
частности армян. Существующим отдельным армянским дружинам он тоже не сочувствует и уже 
приступлено к постепенному зачислению в них лиц неармянской национальности» / Киракосян Дж. Указ. 
соч. С. 413, 414. 
79 Генерал Юденич получил из ставки телеграмму следующего содержания: «В виду большого влияния, 
оказываемого политическими партиями Дашнакцутюн и Гнчак на армян, среди коих, по последним 
сведениям, опять замечается увлечение крайними националистическими идеями, Верховное 
Главнокомандование выражает сомнение в пользе армянских дружин… Вместе с тем вследствие неимения у 
нас запасов оружия, признаётся безусловно необходимым изъять из вооружения всех туземных дружин 
наши трёхлинейные винтовки… Сформированные же туземные дружины возможно вооружить как ружьями 
бердана, так и турецкими винтовками» / Там же.  
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генерал-лейтенант Ф. Г. Чернозубов за 10 дней до отхода отряда 

предупредил об этом армянских командиров, но начальник дружины Арам 

проявил полную нераспорядительность и не дал приказания о 

безотлагательной эвакуации армян из района, продолжая собирать подати в 

свою пользу. В результате часть армянского населения была истреблена 

курдами80. 

Согласно докладу генерала Черноусова помощнику наместника 

императора на Кавказе В. Н. Орлову из 2 482 нижних чинов армян, 

отправленных из запасных батальонов на укомплектование трёх армянских 

батальонов, прибыло в части только 1 741 человек, а 741 боец, или почти 30 

%, из всех отправленных сбежали81. 

С января 1916 г. полевой штаб войск на Кавказе объявил о переводе 

армянских дружин в подчинение штабу с преобразованием их в стрелковые 

батальоны регулярных войск, командирами же стали назначаться строевые 

офицеры русской армии. Как признавал генерал-лейтенант П. И. Огановский, 

расформирование дружин служило цели быстрого, незамедлительного и 

безболезненного разоружения армян после войны82.  

5 января 1916 г. совещание начальников дружин в Эриване высказалось 

за неподчинение такому решению русского командования. Однако уже 

7 января этого же года Национальное армянское бюро в Тифлисе пошло на 

попятную 83 . Всего в Кавказской армии в 1916 г. насчитывалось 178 785 

штыков и 32 630 сабель, в том числе около 5000 в армянских дружинах, что 

составляло менее 2,5 % от общей численности личного состава фронта (См. 

                                                 
80  Один из руководителей дашнакского движения в то время С. Врациан признавал многочисленные 
недостатки организованного ими движения. В декабре 1915 г. он писал в Бостон своим друзьям по поводу 
впечатлений от организации добровольческих дружин: «Существует масса органических недостатков, 
устранение которых просто невозможно – это отсутствие идейного духа и дисциплины. …Ряды 
добровольцев полны элементами, которые во всяком случае пришли сюда не с идейной целью. … 
Любимыми нашими героями я страшно разочарован. Мои надежды на нашу молодёжь расшатаны. Даже 
начинаю сомневаться, чтобы эти наши дружины были в состоянии быть зародышем нашего будущего 
войска» / Там же. С. 111; Басилая Ш. И. Указ. соч. С. 112–113. 
81 Басилая Ш. И. Указ. соч. С. 325, 326. 
82 Киракосян Дж. Указ. соч. С. 417. 
83 В знак протеста четник Андраник подал прошение об отставке с должности главы дашнакской дружины, 
но его уговорили остаться / Басилая Ш. И. Указ. соч. С. 113, 114. 
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прил. 2)84. 

29 января 1915 г. Верховный Главнокомандующий приказал 

сформировать в составе Кавказской армии, кроме 6 армянских, ещё 2 

грузинских и 1 мусульманскую дружины из добровольцев. Согласно 

воинским  уставам бойцов этих дружин приравнивали к охотникам с 

ответственностью за нарушение правил воинской дисциплины наравне с 

военнослужащими в соответствии с85. 

29 мая 1916 г. начальник штаба Верховного Главнокомандующего 

издал приказ о сформировании грузинского конного полка по одному штату 

с Туземной дивизией. Для них не создавались запасные части, а 

комплектование шло по мере надобности путём высылки запасных сотен с 

национальных территорий86. 

Существовавший ещё до войны Осетинский конный дивизион 

разворачивают в шестисотенный Осетинский конный полк в составе 3-й 

Кавказской казачьей дивизии. Всего за годы войны в армию было призвано 

до 3 000 офицеров-осетин 87 . 17 февраля 1916 г. утверждается штат, по 

которому в мусульманских полках, в частности Осетинском конном, 

вводилась должность муллы88. 

В декабре 1915 г. при Кубанских пластунских батальонах 

четырехсотенного состава формируются пятые сотни из осетин. Весной 

1916 г. эти сотни были сведены в Осетинскую пешую бригаду. Бригада 
                                                 
84 Корсун Н. Г. Первая мировая война на Кавказском фронте. М., 1946. С. 56, 57, 60, 61, 69. 
85 Вопрос об ответственности возник не случайно, т. к. в дружины вступало много солдат, состоящих под 
судом и следствием, разыскиваемых правоохранительными органами. Возникла эта ситуация потому, что 
13 сентября 1914 г. было принято Высочайшее указание царя Правительствующему Сенату о 
предоставлении судебных льгот служащим в армии / РГВИА. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 324. Л. 191, 196. 
86 Командир же полка на том основании, что грузины являлись военнообязанными, просил обмундировать и 
обеспечить полк лошадьми за счёт казны, а не за счёт самих воинов (как  это было предусмотрено для 
казачества). 31 декабря 1916 г. император установил форму одежды Грузинскому конному полку: 
металлический прибор золотой, приборное сукно малиновое, для выпушек белое, погоны малиновые с 
белой выпушкой, выпушка в шароварах малиновая и шифровка на погонах литерами "Грз" курсивного 
шрифта / РГВИА. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 324. Л. 221, 237; Д. 329. Л. 1, 2, 11; Д. 338. Л. 75.   
87В неё также входили Дагестанский, Текинский (Туркменский) и Моздокско-Владикавказский полки. 
Командовал дивизией генерал П. Врангель, а боевые действия она вела в Галиции / Там же. Д. 339. Л. 153; 
Ф. 1300. Оп. 1. Д. 180. Л. 18. 
88  По существующему положению в случае, если в полку оказывалось более 500 человек иного 
вероисповедания, то командир имел право пригласить для обслуживания их духовное лицо этого 
вероисповедания / Леонов О., Ульянов И. Регулярная пехота 1855–1918 // История Российских войск. М., 
1988. С. 151.  
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трёхбатальонного состава по четыре сотни в каждом батальоне разместилась 

в слободе Воздвиженской возле Грозного, но осетины, не согласные служить 

в пехотных подразделениях, стали в массовом порядке покидать призывные 

пункты, т. е. дезертировали. Доукомплектование  части завершилось только в 

апреле 1917 г., тогда она была отправлена на Кавказский фронт89. 

С 1914 г. начинается формирование Кавказской туземной конной 

дивизии («Дикая  дивизия») 90 . Всего в дивизии было шесть полков: 

Дагестанский, Кабардинский, Черкесский, Ингушский, Чеченский и 

Татарский. Начальником дивизии был назначен Великий Князь Михаил 

Александрович, начальником штаба полковник Я. Д. Юзефович. Дивизия 

комплектовалась добровольцами, каждый полк насчитывал примерно по 600 

человек91. 

Дивизия была отправлена на Юго-Западный фронт, где 

зарекомендовала себя хорошей боевой единицей, крепкой, 

дисциплинированной частью. До Февральской революции в дивизии были 

очень  редки случаи дезертирства. Не было и такого, чтобы товарищи 

оставили на поле боя раненного бойца. Раненый обязательно подбирался 

своими даже ценою нескольких жизней других конников92. 

Опишем более подробно некоторые особенности несения службы 

бойцами дивизии. Солдаты категорически отказывались служить во 

вспомогательных частях, вследствие чего обоз дивизии пришлось составить 

из русских воинов. При офицерах назначались переводчики. В силу 
                                                 
89В августе 1916 г. ополченцы отказались выйти на занятия, не смог их убедить и командир бригады Г. Баев. 
Поэтому 26 августа бригада была окружена другими войсками и разоружена. В результате 16 человек было 
убито и 30 ранено  / РГВИА. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 339. Л. 153, 156 об.; Дунюшкин И. Е. Указ. соч.  Л. 189–191. 
90 РГВИА. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 333. Л. 156; Арсеньев А. Указ. соч. С. 7; Исрафил-Бей. Воспоминания об 
Азербайджанской армии // Горцы Кавказа. Варшава. 1932. № 31. С. 13. 
91 Полки носили имена собственные по названию той национальности, которая преимущественно составляла 
основную массу бойцов. Вместе с тем полки комплектовались по территориальному признаку, что 
фактически означало многонациональный их состав. Например, в Дагестанском полку служили воины 20 
различных национальностей. Поступающие на службу должны были иметь своего коня и оружие, что 
отдельно оплачивалось из казны. Жалованье для бойцов было достаточно высоким – 20 рублей в месяц. За 
каждый Георгиевский крест полагалась надбавка в 3 рубля. Причём снаряжение, обмундирование и пособие 
в размере 500 рублей на каждого всадника взыскивались из налоговых платежей самого горского населения. 
Как и другие добровольческие части русской армии, полки Туземной дивизии не имели знамён, а вместо 
них использовались полковые значки / РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 157. Л. 15, 42; Арсеньев А. Указ. соч. С. 8; 
Исрафил-Бей. Там же; Дунюшкин И. Е. Указ. соч. Л. 184. 
92 Арсеньев А. Там же; Нива. 1915. № 34. С. 641. 
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национальных традиций бойцы пренебрегали огнестрельным оружием, на 

конях ездили сидя боком, что приводило в дальних переходах к сбиванию 

лошадям спины93. Кавказские бойцы презирали окопы, считая это сиденье 

под прикрытием не мужским делом 94 . Как и в осетинских, в кавказских 

полках также имелись свои штатные священники, которые нередко 

награждались за храбрость на поле боя95. 

 Офицерский корпус в дивизии комплектовался преимущественно за 

счёт казачьих офицеров. Но часть офицеров была грузинами, осетинами96. 

При пестроте национальностей в полках большое внимание уделяли  

свойственным каждой из них особенностям и привычкам. Так, например, во 

время офицерских обедов в обязанности адъютанта входил подсчет 

количества офицеров: если мусульман было больше, то все 

присутствовавшие оставались в папахах, а если численно преобладали 

христиане, то все снимали головные уборы97. 

Кавказская туземная дивизия пополнялась запасными сотнями. Подбор 

был не всегда удовлетворительный. Нередко новобранцы отличались плохой 

обученностью, прибывали с негодным обмундированием, в некоторых 

сотнях не было даже врача. Каждая запасная сотня давала в среднем до 10 % 

негодных к службе по медицинским показателям. Запасные сотни, прибывая 

на фронт, проходили подготовку и обучение 98 . Командование Туземной 

                                                 
93 Арсеньев А. Указ. соч. С. 8, 9. 
94 Нива. 1915. № 34. С. 641; Арсеньев А. Указ. соч. С. 9. 
95 Например, мулла Ингушского конного полка Х. Т. Торбаков, мулла Крымского конного полка С.-С. Э. 
Шааб-Челеби (Челебиев), военный мулла штаба Кавказской армии Н. Терегулов и штатный мулла войск 
Приамурского военного округа Г. Мурдиков и др. В Царском Селе, где находился мусульманский 
госпиталь, в феврале 1915 г. Николай II вручил медаль «За храбрость» бойцу Кабардинского полка Б. 
Маремкулову, а мулла полка А. Шогенов за храбрость в бою у д. Шупарки летом 1915 г. был награждён 
Георгиевским крестом 4-й степени / РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 180. Л. 19; РГИА. Ф. 821. Оп. 11. Д. 91. Л. 11, 
67, 74; Д. 92. Л. 13; Нива. 1915. № 19. С. 4; Опрышко О. Л. Указ. соч. С. 74, 85. 
96 Например, командир Дагестанского конного полка войсковой старшина Кубанского войска Орехов и др. В 
Кабардинском полку только одной сотней командовал осетин, а тремя другими – русские казачьи офицеры / 
Каевський В. Мой спогади про громадяньску вiйну // Чорноморец. Прага. 1938. Ч. 2. С. 27. 
97 Арсеньев А. Указ. соч. С. 10; Нива. 1915. № 34. С. 644. 
98 В действующей армии, в кавалерийских полках запасными сотнями пополнялись только казачьи части, 
т. к. формировались в своих родных местностях, где за этот процесс отвечали соответствующие атаманы. У 
народов Кавказа такой системы не было, поэтому посылались 1–2 офицера с несколькими рядовыми, 
которые и набирали сотню. Каждый полк за время войны получил по четыре пополнения в 273 человека 
каждое. С начала 1916 г. начальником дивизии становится генерал князь Д. П. Багратион, а начальником 
штаба бывший командир Татарского конного полка полковник П. А. Половцев. Командиром же Татарского 
полка был назначен князь Бекович-Черкасский, как офицер, знавший кумыкский язык. Чеченским полком 
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дивизии предлагало перейти на комплектование аналогичное другим 

регулярным частям русской армии – через кадр запаса, т. е. через создание в 

тылу специальной запасной части, готовившей контингенты для боевых 

полков. Но начало формированию кадра запаса было положено только 

6 ноября 1916 г. указом императора99.  

Война с Турцией также сказывалась на желании мусульман Кавказа 

сражаться в рядах русской армии100. Если летом 1914 г. балкарцы дали 116 

всадников, экипировав их за свой счёт, то после вступления в войну 

Османской империи в октябре 1914 г. в запасную сотню Нальчикского 

округа записалось всего 3 человека, а на обмундирование новых всадников 

было собрано всего 100 рублей 101 . Все охотники давали торжественное 

обещание служить в армии до окончания войны. Текст этого обещания был 

составлен в соответствии с основными принципами вероисповедания 

принимавших его бойцов. К примеру, за недостойное поведение доброволец 

мог быть уволен со службы. В этом случае он лишался погон перед фронтом, 

о его проступке сообщалось в аул, с него взыскивалось выданное пособие, 

отбиралось холодное оружие и обмундирование. Кроме того, уволенный 

навсегда лишался права занимать какие-либо выборные должности102. 

                                                                                                                                                             
командовал персидский принц полковник Фазули-Мирза Каджар, а командиром Кабардинского полка был 
назначен полковник В. Д. Старосельский. В начале января 1917 г. Кабардинский полк принял подполковник 
князь А. Амилахвари, а 2-м Дагестанским командовал его брат князь Г. Амилахвари. Черкесским полком 
командовал полковник Султан-Клыч-Гирей, а Ингушским – князь А. Чавчавадзе / Дунюшкин И. Е. Указ. 
соч. Л. 189. 
99 Кадр этот предназначался для «снаряжения и обучения добровольцев из туземцев Кавказа, поступающих 
на укомплектование действующих полков Кавказской Туземной конной дивизии» и состоял из шести сотен. 
Набирались в кадр нижние чины из охотников. Вахмистры и урядники назначались в следующей 
пропорции: одна половина из регулярных частей кавалерии и казачьих частей, а другая – из туземцев. Для 
приёма охотников командир кадра выделял приёмную комиссию. Принимались лица от 18 до 40 лет. 
Принятым на службу выдавалось пособие на снаряжение и обмундирование в размере 300 рублей. Кроме 
того, добровольцы получали увеличенный оклад содержания. Высокий оклад был положен и мулле кадра – 
600 рублей (больше него получали только командир кадра и его помощник. А, к примеру, командир сотни 
получал только 360 рублей). В урядники из туземцев назначались только окончившие учебную команду / 
РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 157. Л. 8; Ф. 1759. Оп. 4. Д. 788. Л. 80, 83; Ф. 2003. Оп. 2. Д. 339. Л. 5 об., 6, 9, 10. 
100 В Турции еще до вступления ее в войну был создан Кавказский комитет, руководителем которого стал 
черкес, маршал Фуад-паша. Целью данного комитета была организация восстания горцев Северного Кавказа 
в тылу у русской армии, а затем и отделение Кавказа и Закавказья от Российской империи. Комитет 
развернул активную агитацию как на Кавказе, так и в Европе и в Америке, и приступил к формированию в 
составе турецкой армии  Черкесского и Грузинского легионов, формировавшихся на конфессиональной 
основе (комплектовались мусульманами).  
101 Дунюшкин И. Е. Указ. соч. Л. 186. 
102 РГВИА. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 339. Л. 7. 
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Дикая дивизия участвовала в знаменитом Брусиловском прорыве летом 

1916 г. в составе 9-й армии генерала П. А. Лечицкого, затем была выведена 

из Румынии в Бессарабию, а после на Украину – в Проскуров103. В конце 

декабря 1916 г. был отдан приказ о переброске дивизии под Петроград, но 

выполнение этого приказа задерживалось104.  

По такому же принципу комплектовался и Текинский кавалерийский 

полк из туркмен, воевавший в составе казачьих войск. Полк так же являлся 

многонациональной частью, так как ещё в ноябре 1915 г. в него поступило 43 

добровольца киргиза105. В ходе войны были предприняты и другие попытки 

создания национальных частей. В 1916 г. на Кавказе создаётся 1-й айсорский 

(ассирийский) батальон 106 . В ноябре 1914 г., во время посещения 

императором Ставки, представители калмыцкого народа выразили желание 

нести военную службу наравне с казаками, передав при этом на нужды 

обороны 400 000 рублей и 1516 строевых лошадей. Тронутый таким 

отношением, царь объявил калмыцкому народу благодарность и признал 

желательным перевод их в казачье сословие, поручив рассмотреть этот 

вопрос Совету Министров107. В 1915 г. в калмыцких землях были проведены 

сходы местных жителей, обсуждавших эту проблему. Главным условием 

зачисления в казачество степняки выдвигали наделение их землёй, на 

которой они в данный период проживали108.  

против этого. Против этого ходатайства выступили Министр 

внутренних дел князь Н. Б. Щербатов, Астраханский наказной атаман 

генерал-лейтенант И. Н. Соколовский и члены Совета Министров. В 

частности в Совете Министров считали необходимым привлечь к участию в 
                                                 
103 Опрышко О.Л. «Бывают странные сближения…». С. 97 – 99, 116, 118. 
104 Арсеньев А. Указ. соч. С. 10, 11. 
105  Во время Луцкого прорыва линии фронта австрийской армии в Галиции Текинский полк под 
командованием полковника С.П.Зыкова 28 мая 1916 г. под Юркивцами провёл блестящую атаку и захватил 
в плен более 3000 вражеских солдат, около 40 офицеров, взяв при этом 6 пулемётов / РГВИА. Ф. 2003. Оп. 2. 
Д. 339. Л. 204,211; Нива. 1916. № 28. С. 470. 
106 РГВИА. Там же. Д. 337. Л. 1, 8. 
107 ГАРФ. Ф. 446. Оп. 2. Д. 59. Л. 2. 
108  Все аймаки Ставропольской губернии высказались за казачество, но просили отсрочки исполнения 
воинской повинности в течение 5 – 8 лет. В Астраханской губернии 23 аймака высказались за зачисление в 
казачество. 19 же аймаков были против перевода, но выразили готовность подчиниться воле императора / 
РГИА. Ф. 1276. Оп. 11. Д. 904. Л. 4 – 6. 
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обороне государства калмыков на общих для всего населения основаниях. 

Император в октябре 1915 г. поддержал эти доводы, и перевод калмыков в 

казачество не состоялся109. 

9 октября 1916 г. Главный штаб уведомил, что инородцев, пожелавших 

служить в казачьих частях охотниками (добровольцами) надлежит 

задерживать от отправки на тыловые работы. Однако успеха это начинание 

не имело, т. к. инородцы в войсковое казачье сословие не переводились, им 

давалось звание рядового, а не казака, и при увольнении из армии они 

занимали своё прежнее положение в обществе. Выполняя те же обязанности, 

что и казаки, и в тех же частях, нерусские добровольцы не получали никаких 

политических и экономических льгот, которыми пользовалось казачество. 

Инородцы должны были являться в казачьи части в собственном 

обмундировании, со своим снаряжением и холодным оружием, а в конные 

части – со своим конём. Для большинства жителей национальных окраин 

империи это требование было обременительным и трудно выполнимым, 

поэтому число таких добровольцев оказалось мизерным. По Иркутскому 

военному округу добровольцами в казачьи части из числа нерусских жителей 

записалось менее 0,05 % всех призванных на тыловые работы110. 

Царское правительство пыталось использовать вековой опыт 

совместного проживания казачества с нерусскими народами империи и 

неоднократно рассматривало возможности перевода национальных 

меньшинств в казачье сословие. Именно казачество формировало кадры всех 
                                                 
109  Министр доказывал, что перевод калмыков в казачество привёл бы к необходимости наделения 
последних землёй по казачьим нормам (т. е. по 30 десятин удобной земли на мужскую душу и по 10 десятин 
в войсковой запас). А для этого надо было передать им всю казённую землю, которую они на тот момент 
использовали, а также арендуемые соседними крестьянами земли, т.е. те земли, которые были у калмыков 
ранее отобраны российскими властями. В качестве аргументов правительством выдвигались: необходимость 
сохранения национальной самобытности казачества; стремление предотвратить цепную реакцию 
стремления перехода в казачество и других инородцев, как, например, киргизов, туркмен и кавказских 
горцев. Но, конечно же, главным был аргумент решения земельного вопроса. Калмыки пытались закрепить 
за собой 6430000 десятин земли, т.е. обеспечить надел в размере 43 десятин на душу населения. Такого пая в 
этом регионе не было даже у казачества. Председатель правительства И. Л. Горемыкин предлагал наоборот 
– использовать калмыцкие земли для наделения ими русских крестьян-переселенцев. Кроме того, он 
указывал Николаю II, что ликвидация задонских конных рассадников, чьи земли отдаются донским казакам, 
лишает армию основного источника конского состава для кавалерии, и что их могут заменить рассадники в 
калмыцкой степи. И, соответственно, передавать калмыкам казённые земли ни в коем случае нельзя / РГИА. 
Там же. Л. 8–10, 19–21. 
110  РГВИА. Ф. 1468. Оп. 2. Д. 303. Л. 429, 453, 454, 461. 
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уровней для национальных частей. Структура, порядок комплектования, а 

также тактика использования казачьих формирований, да и боевые действия 

они вели в основном в составе казачьих соединений. 

Хотя Военное министерство не смогло убедить правительство в 

необходимости призыва в армию всех инонациональных подданных империи 

на общих с русскими основаниях, оно не оставило попыток использовать в 

целях обороны народы, освобождённые от действительной военной службы. 

Окопная «мясорубка» методично перемалывала российских подданных так, 

что уже в 1916 г. страна оказалась перед болезненной проблемой: 

пополнение действующей армии в прежних масштабах уменьшало трудовые 

ресурсы в тылу, что неизбежно приводило к ухудшению и без того 

незавидного снабжения вооружённых сил всем необходимым111.  

В конце апреля 1916 г. Военный министр генерал от инфантерии 

Д. С. Шуваев вышел с ходатайством в Совет Министров о призыве в рабочие 

дружины инородцев от 17 до 43 лет в количестве 1 000 000 человек, 

необходимых армии. Для этого предлагалось ввести трудовую повинность 

для всего инородческого населения 112 . Совет Министров поддержал эту 

инициативу военного ведомства, поручив ему и все дело призыва.  

Повеление императора «О привлечении мужского инородческого на-

селения империи для работ по устройству оборонных сооружений и военных 

сообщений в районе действующей армии, а равно для всяких иных, 

необходимых для государственной обороны работ» было принято 25 июня 

                                                 
111 На фронт отправляли людей из прифронтовой полосы, с военных заводов, железных дорог.  В 1916 г. 
Московская биржа предъявила спрос на рабочую силу в 1,5 раза больше, чем было предложение. Такое же 
положение сложилось в Петрограде. В Киеве спрос на рабочую силу превышал предложение на 5 тысяч 
человек. Большой отрыв мужского населения от производительного труда сказывался и на сельском 
хозяйстве. По данным 50 губерний и областей, призывники составили 47,4 % всего трудоспособного 
мужского населения, занятого земледелием. Для 8 губерний этот процент был ещё выше / Китанина Т. М. 
Война, хлеб и революция (Продовольственный вопрос в России 1914 – октябрь 1917 гг.). Л., 1985. С. 47; 
Сидоров А.Л. Указ. соч. С. 420. 
112 Как признавал в августе 1916 г. представитель Особого совещания надворный советник Босорб: «В 
настоящее время наблюдается внутри империи острый рабочий кризис. Потребность в рабочих настолько 
велика, что, во всяком случае, превышает то число инородцев (400 000 человек), которое может быть 
реквизировано в первую очередь» / РГИА. Ф. 1292. Оп. 1. Д. 1920. Л. 1об., 2. 
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1916 г.113 Мобилизовать всё запланированное количество рабочих не удалось. 

На 11 марта 1917 г. было реквизировано 223 644 человека, из них почти 

123 000 из Туркестана, около 80 000 из Степного края (Казахстан) и 21 000 из 

Забайкалья114. 

Распределение рабочих шло без учёта их качеств и национальных 

особенностей. Воинские и гражданские начальники видели в них только 

замену русской рабочей силе и полагали, что таким образом они смогут 

восстановить снизившиеся темпы производства. Начальников не 

интересовало, кто попал в их распоряжение: представители кочевых или 

ведущих оседлый образ жизни, скотоводы или городские ремесленники. 

Партии дробились на многочисленные мелкие команды, в которых не было 

национального административного аппарата управления, зачастую в них не 

было ни мулл, ни переводчиков. Люди оказывались совершенно в чужом 

краю, не понимая ни слова, лишённые привычной для них пищи и образа 

жизни. 

Военные руководители не хотели заниматься нерусскими тыловиками 

серьёзно и постоянно: учёт налажен не был, группы, отправлявшиеся на 

предприятия, комплектовались случайным образом. По различным причинам 

на работы выходило только 50–60 %, а иногда и 30 % тыловиков от общей 

численности партий. Работодатели стали жаловаться и возвращать больных, 

старых и негодных к труду тыловиков домой, требуя замены их на 

полноценные кадры. Но местные руководители категорически высказались 

против такой замены115. 

После Февральской революции Временное правительство вынесло 

постановление о приостановке привлечения инородцев на тыловые работы и 

                                                 
113 РГВИА. Ф. 1915. Оп. 2. Д. 6. Л. 85; РГИА. Ф. 1276. Оп. 11. Д. 89. Л. 33; Ф. 1292. Оп. 1. Д. 1916 а. Л. 18–19, 
77–78; Восстание 1916 года в Средней Азии и Казахстане. Сборник документов. М., 1960. С. 25; Захаров М. 
Национальное строительство в Красной Армии. М., 1927. С. 24. 
114 Так, например, в Астраханской губернии планировалось призвать 44 000 человек, но удалось набрать 
только 21 829, в Уральской предполагалось реквизировать 52 000, а смогли лишь 20 990, в Тургайской 
области вместо 60 000 отправили 9259, в Семипалатинской рассчитывали на 85 479, а удалось  привлечь 
около 35 000 и т.д. / РГИА. Ф. 1292. Оп. 1. Д. 1920. Л. 13–15; Д. 1921. Л. 163, 166, 227, 340; Д. 2010. Л. 6; 
Ковалёв П. А. Тыловые рабочие. С. 82. 
115 Ковалёв П. А. Тыловые рабочие. С. 108–110, 113. 



 163

закрытии в округах специальных реквизиционных и продовольственных 

пунктов. 24 апреля 1917 г. было решено возвратить на родину всех 

реквизированных туркестанцев, а 5 мая это постановление было 

распространено и на всех других нерусских рабочих116.  

Таким образом, широкий масштаб боевых действий вынуждал военно-

политическое руководство страны привлекать к армейской службе 

большинство подданных империи, в том числе представителей тех народов, 

которые по разным причинам ранее не привлекались к отбыванию воинской 

повинности. При этом развернулось более массовое, по сравнению с 

довоенным временем, строительство национальных воинских частей. Так, 

впервые после 1831 г. были воссозданы польские национальные 

формирования, части из кавказских и закавказских народов, а также 

украинские (карпаторусские) подразделения.  

Все национальные формирования  первоначально имели статус 

добровольческих. При этом польские, латышские, армянские, грузинские, 

азербайджанские (татарские) дружины и батальоны создавались как 

ополченческие части, призывавшиеся только на случай войны. И лишь 

впоследствии, в ходе боевых действий, эти формирования 

преобразовывались в регулярные подразделения, а к 1917 г. – 

разворачивались в полки. Другими словами, теперь предполагалось оставить 

эти части в составе Русской армии и в мирное время, именно как 

национальные формирования. 

По особому комплектовались части и соединения из представителей 

народов Кавказа. Из них, как и из туркмен-текинцев, формировались 

добровольческие конные полки, призывавшиеся на условиях найма только на 

время ведения боевых действий. Эти кавалерийские части входили в состав 

регулярных российских соединений. Осетины, как народ, считавшийся 

наиболее включенным в российскую политико-административную систему, 
                                                 
116 РГИА. Ф. 1292. Оп. 1. Д. 1921. Л. 378; Д. 1922. Л. 18, 32, 37 с об., 47, 71, 72;  РГВИА. Ф. 1468. Оп. 2. 
Д. 320. Л. 341, 392, 456; Ковалёв П. А. Тыловые рабочие. С. 158; Его же. Революционная ситуация. С. 242, 
244, 246; Подпрятов Н. В. Национальные меньшинства в русской армии в XVIII – начале XX века. Спб.: 
Нестор, 2004. С.190–225. 
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проходил службу в отдельных, особых частях, строившихся по казачьему 

образцу и входивших в состав казачьих соединений.  

Этносы Туркестана и Сибири, которые, с точки зрения руководства 

Российской империи, были не готовы к службе в армии, привлекались к 

трудовой повинности для нужд обороны и сводились в национальные 

рабочие партии.  

 

3.3.  Национальные вооруженные формирования в борьбе за власть 

в России в 1917 г.  

 

К началу 1917 г. кризис охватил все сферы жизни российского 

человека. 

С одной стороны, «чехарда» в правительстве (военные министры 

менялись несколько раз за год), «распутинщина», отсутствие императора в 

столице и т.д. свидетельствовали о кризисе политического строя, 

выразившемся в резком противостоянии всех политических кругов и 

социальных групп самодержавной монархии Николая II.  

С другой стороны, развал финансового рынка, передача крупнейших 

предприятий и банков в ведение казны (огосударствление), нехватка 

продовольствия, реквизиции сельхозпродукции и пр. породили 

экономический кризис, вызвавший такое падение объемов производства, что 

теперь оно не в состоянии было обеспечить армию материально-

техническими средствами. 

Этот всеобщий кризис государственной системы в России привёл к 

Февральской революции в Петрограде и отречению 2 марта 1917 г. Николая 

II от престола. Почти все главнокомандующие армиями фронтов поддержали 

новую власть. Поражения на фронтах Первой мировой войны разлагали 

армию, как и всякую другую, вынужденную отступать. Солдаты теряли веру 

в победу и в правильность действий своего командования. Но ещё больше не 

хотел продолжения войны тыл, особенно после февраля 1917 г. солдаты 
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тыловых гарнизонов и частей всячески стремились уклониться от попадания 

на фронт.  

Временное правительство пыталось разрешить национальные 

проблемы в стране117. В тех условиях в судьбах армии большую роль стали 

играть различные партии, чьё влияние до этого на армейскую среду было 

незначительным. Мощным толчком и «законным основанием» для ведения 

партийной агитации в войсках послужил приказ № 1 Петроградского Совета, 

изданный 1 марта 1917 г. Он не только наделил солдат гражданскими 

правами и ввёл их равноправие с офицерами, но и разрешил создание 

различных солдатских комитетов, которые могли вмешиваться в 

деятельность командиров118. 

Приказ № 1 ускорил падение дисциплины и развал вооружённых сил. 

Свержение монархии привело к активизации различных национальных 

движений, в том числе и в армейской среде. Наряду с многонациональными 

солдатскими комитетами, формировались и комитеты, включающие 

представителей одной национальности. Эти комитеты и стали проводниками 

идей национального размежевания вообще, и в армии в частности, а также 

выступали инициаторами созыва национальных съездов как военных, так и 

территориальных. 

Крестьяне также не хотели воевать, им нужен был мир. Безусловно, 

именно для крестьян  прекращение войны имело первостепенное значение, 

поскольку новое руководство страны должно было решить главный для 

России вопрос – вопрос о земле. Если на фронте, в условиях постоянной 

угрозы со стороны противника, армия ещё сохраняла известную 

устойчивость, управляемость и подчинение командирам, то в тылу не было и 
                                                 
117 По декрету от 21 марта 1917 г. евреи были уравнены со всеми жителями государства как в политических, 
так и в гражданских правах. В начале 1917 г. правительством был образован Особый Закавказский комитет 
(ОЗАКОМ). 12 апреля 1917 г. правительство опубликовало положение о самоуправлении Эстляндской 
губернии и назначило выборы в губернский совет – Эстонский национальный совет. Временное 
правительство восстановило конституцию Финляндии, а 16 (29) марта 1917 г. признало за поляками право 
создать независимое государство. Это позволило другим державам Антанты заговорить о независимости 
Польши / Махарадзе Ф. И. Советы и борьба за Советскую власть в Грузии 1917–1921. Тифлис. 1928. С. 60; 
Станкевич В. Указ. соч. С. 189; ГАРФ. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 23. Л. 46; Лунтинен П. Разлука без печали // 
Родина. 1995. № 2. С. 29; Параджанова В. С. Владислав Сикорский // Вопросы истории. 1994. № 9. С. 51. 
118 Лехович Д. Указ. соч. С. 70. 
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этих сдерживающих факторов. 

В тылу, в запасных частях, готовивших маршевые роты для фронта, 

оказались наиболее популярными идеи построения армии по 

территориальному признаку. В национальных регионах страны это 

приводило к требованию создавать национальные воинские части. 

Национальные формирования оказались одним из способов решения 

национальных проблем и способом уклонения от фронта. 

В стране к этому времени практически ни одна крупная 

общероссийская партия специально не разрабатывала вопроса о 

национальных воинских формированиях и не высказывала по нему своего 

мнения. С нарастанием требований о создании национальных частей со 

стороны различных национальных комитетов правительство и Советы 

вынуждены были определить свои позиции по этому вопросу119.  

29 апреля 1917 г. Петроградский Совет Рабочих и Солдатских 

Депутатов рекомендовал разъяснить солдатам,  что агитация за националь-

ные полки несвоевременна. Решение это поддерживали имевшие 

большинство в Совете эсеры и большевики с меньшевиками. 9 мая 1917 г. 

солдатская секция Петроградского совета вынесла постановление о 

нежелательности формирования отдельных частей национального характера, 

в частности украинской армии120. Против выделения  в  национальные  части 

выступали весной и летом 1917 г. большинство Советов Поволжья,  Урала, 

Сибири121.  

                                                 
119III-й съезд партии социалистов-революционеров, состоявшийся 31 мая (13 июня), вопрос о выделении 
нацчастей не рассматривал. Однако из решений Советов эсеры поддерживали только требования  солдат  
нерусской  национальности  о выделении их в особые части. Другая политическая партия России – 
меньшевики ни на своей конференции 7 мая 1917 г., ни на VI-м съезде партии в июне не рассматривала 
национальный вопрос. Основные же партии Временного Правительства: октябристы, кадеты и близко при-
мыкавшая к ним Трудовая народно-демократическая партия – оставались на старых позициях. Кадеты 
считали, что образование национальных полков ведет к дезорганизации, распаду и разрухе. Кадеты 
призывали Правительство расправиться с национальными военными органами / Брюллова-Шаскольская Н. 
В. Указ. соч. С. 30; Макарова Г. П. Из истории национально-освободительного движения в России в 1917 г. 
Восточные районы. М., 1979. С. 136. 
120 Правда. 1917. 22 мая; Ионенко И. М. Указ. соч. С. 538; Венцов С. и Белицкий С. Красная гвардия. М., 
1924. С. 82–85. 
121  В апреле – мае Саратовский гарнизонный  военный  комитет  и Саратовский Совет резко осудили 
выделение украинцев. Красноярский Совет в начале июня высказался против национальных формирований. 
Большевики Новониколаевска также считали такой принцип комплектования чисто буржуазным и 
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Летом 1917 г. происходит стремительная радикализация масс, 

нашедшая свое отражение в составах Временного Правительства и Советов. 

После июльских событий в Петрограде теряют свои позиции в Советах эсеры 

и  меньшевики и усиливается позиция большевиков. Изменяется и 

отношение к национальным воинским частям. Учитывая  рост национального 

движения в армии, на состоявшемся 20 июня 1917 г. заседании военных 

большевистских организаций по докладу И. В. Сталина была принята 

резолюция, подтверждавшая право каждого народа на создание 

национальных частей, но только  в случаях, если они не будут преобразованы 

в постоянную армию122.  

Будучи противником строительства армии по национальному признаку, 

Временное правительство разными способами стремилось сдержать 

лавинообразный процесс «разбегания» вооружённых сил. Военный министр 

А. Ф. Керенский запрещает проведение украинского военного съезда и вынес 

вопрос о национальных войсках на рассмотрение правительства123. 

Украинская Центральная Рада выступала за территориальный принцип 

комплектования воинских частей. Временное правительство и Советы были 

против такого подхода, допуская только равномерное распределение 

украинских частей из добровольцев на всех фронтах и комплектование ими 

запасных частей. Однако революционное нетерпение солдатских масс 

заставило Раду предъявить ультиматум правительству, требуя выделения 

украинцев в тылу и на фронте в отдельные части.  

Временное правительство отправляет в Киев делегацию в составе 

А. Ф. Керенского, Н. В. Некрасова и М. И. Терещенко. 3 июля, после 

переговоров с Радой, Временное правительство публикует декларацию, 

                                                                                                                                                             
выступали против его принятия  Советом в середине июня 1917 года / Ионенко И. М. Указ. соч. С. 567, 569; 
Демидов В. А. Указ. соч. С. 71. 
122 Революция и национальный вопрос... С. 34–35. 
123 На имя польского военного съезда А. Керенский посылает письмо, в котором говорится: «…Выделение 
национальных войск… в настоящий тяжёлый момент растерзало бы её [армии] тело, подорвало бы её мощь 
и было бы гибелью как для революции, так и для свободы России и Польши и других народностей, 
населяющих Россию» / Владимирова В. Революция 1917 года. Т. III. июнь-июль. М.-П., б. г. С. 17; 
Революция и национальный вопрос. С. 58; Деникин А. И. Очерки русской смуты // Вопросы истории. 1990. 
№ 5. С. 147; 1990. № 10. С. 107. 
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согласно которой разрешалось создание украинских частей, но только в тылу 

и при условии, что это не изменяло мобилизационные планы124. Наконец, в 

знак протеста против уступок руководства страны украинским лидерам 

кадеты выходят из состава Временного правительства. 

Различные советы в первой половине 1917 г. также выступали против 

создания национальных частей. 24 апреля Петроградский Совет, а 29 апреля 

Ревельский Совет вынесли решение о нецелесообразности иметь в Эстляндии 

иметь особые эстонские полки и о немедленном расформировании тех 

эстонских подразделений, которые находились в Ревеле в тот момент125. 27 

мая 1917 г. военный министр признал нежелательным формирование 

воинских частей из отдельных национальностей126. 

Однако процесс  национализации  армии активизировался и начал 

выходить из-под  контроля  Временного правительства  и  Советов. Наряду с 

общероссийскими солдатскими комитетами возникло множество 

разнообразных национальных солдатских комитетов, которые приступили к 

созыву военных съездов по этническому принципу, выносивших резолюции 

о немедленной «национализации» армии, т. е. создании особых 

национальных частей и соединений в армии. Национальные части стали 

создаваться явочным порядком, большинство из них было сформировано в 

тылу, на фронте же такие явления были относительно редкими. Верховное 

командование и многие «окопные» офицеры видели в разделении армии по 

национальному признаку верный путь к анархии и хаосу и, в конечном итоге, 

проигрышу войны127. 

25 апреля 1917 г. командующий Северным фронтом генерал 

Н. В. Рузский сообщал, что, по его мнению, «в формировании воинских 

частей по национальностям в настоящее время надобности нет. Такая мера 
                                                 
124 «Временное правительство, считая необходимым во время войны сохранить боевое единство армии, 
находит недопустимыми меры, могущие нарушить единство её организации и командования… Вместе с 
тем, Правительство считает возможным содействие более тесному национальному объединению украинцев 
в рядах самой армии или комплектование отдельных частей исключительно украинцами…» / Революция и 
национальный вопрос. С. 85–86; Владимирова В. Указ. соч. С. 304–305. 
125 Там же. Д. 335. Л. 19–20. 
126 РГВИА. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 333. Л. 15, 21. 
127 РГВИА. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 336. Л. 101; Д. 333. Л. 131. 
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поведёт к розни между народностями России» 128 . Сами военнослужащие 

также не всегда симпатизировали процессу национализации армии, так как 

прекрасно видели пагубные последствия этого процесса129. 

В конце апреля 1917 г. в Тифлисе прошёл 1-й съезд делегатов 

Кавказской армии, на котором рассматривался и национальный вопрос. 

Делегаты съезда приняли резолюцию, осуждающую, как вредную, попытку 

решать национальный вопрос в армии в настоящее время130. 

В сентябре 1917 г. грузинские социал-демократы при рассмотрении 

вопроса о национальных формированиях смирились с созданием грузинского 

батальона, т. к. дезертиры соглашались вернуться на фронт только при 

выполнении этого условия131. 

Временное правительство, признав независимость Польши, было 

склонно поддерживать создание польских частей. 6 марта 1917 г. 

П. Милюков заявил, что Польша должна быть автономна и иметь 

территориальные войска, которые будут входить в состав русской армии. 
                                                 
128 Там же. Л. 12. 
129 В 9-й армии на соединённом собрании дивизионных комиссаров 4-й стрелковой «Железной» дивизии 
было вынесено решение, утверждавшее: «Мы всегда будем поддерживать право каждого народа на 
самоопределение.  Вопрос об украинизации дивизии… вносит национальное разделение… Заявляем, что 
против украинизации дивизии до конца войны, а также и 48-го запасного полка». 
5 мая собрание солдат 14-й пехотной дивизии приняло следующее решение по национальному вопросу: 
«Мы признаём, что национальностям должны быть предоставлены полные права на самоопределение, но, 
имея в виду, что всякое разрешение этого вопроса теперь внесёт диссонанс в армию, окончательное 
разрешение такового оставляем за Учредительным Собранием». 
11 апреля в Минске центральный совет 40-го пехотного запасного полка в ответ на просьбу солдат-
мусульман освобождать их с 10 до 17 часов для совершения религиозных обрядов принял постановление, 
гласившее: «Вполне сочувствуя отдельным национальностям в желании выполнять свои религиозные 
обряды, центральный совет не находит возможным в тяжёлое военное время провести это желание в жизнь 
и предлагает установить для всех один день отдыха в неделю. Этим днём центральный совет, считаясь с 
большинством солдат, предлагает воскресенье». 
В Одессе соединённое собрание представителей Румчерода (Совет солдатских депутатов Румынского 
фронта, Черноморского флота и Одесского военного округа) и совета солдат, рабочих, крестьян, офицеров и 
полковых комитетов вынес резолюцию о недопустимости решения национальных вопросов путём 
забастовок маршевых рот. 
22 июля 1917 г. решение общего собрания солдат-украинцев Читинского гарнизона о выделении в 
отдельные роты было опротестовано Советом солдатских депутатов. Окружное бюро Совета солдатских, 
рабочих и крестьянских депутатов поддержало своих читинских товарищей. Высказался против выделения 
украинских рот и начальник штаба округа. 
Полковой комитет 107-го пехотного полка в Перми,  опираясь на «Положение о полковых комитетах», 
утвержденное военным министром 16 апреля 1917 года, отказал мусульманам в месте в полковом комитете. 
Вторая окружная военная конференция в Казани высказалась против формирований, строящихся по 
национальному признаку / РГВИА. Ф. 1837. Оп. 1. Д. 225. Л. 37, 53, 176; Ф. 2668. Оп. 1. Д. 1. Л. 20, 43 об.; 
Ф. 1468. Оп. 2. Д. 322. Л.81; Пермская жизнь, 1917, 11 июня; Ионенко И. М. Указ. соч. С. 640. 
130 Церцвадзе М. В. Революционное движение в Грузии в 1914–1917 гг. Ч. II (1917 год). Тбилиси, 1960. С. 
194,199; Муджири А. Н. Указ. соч. С. 134; Махарадзе Ф. И. Указ. соч. С. 92. 
131 Ментешашвили А. М. Указ. соч. С. 15. 
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Поддерживал такую позицию и военный министр А. Гучков, высказавшийся 

5 апреля за создание в России ударного польского корпуса132. 

В апреле 1917 г. прошли съезды воинов-поляков всех фронтов. Все 

съезды высказались за создание особой польской армии, без солдатских 

комитетов и выборности командиров 133 . С 17 по 22 июня в Петрограде 

проходит Всероссийский съезд воинов-поляков, учредивший военный 

исполнительный комитет. Этот исполнительный комитет, в свою очередь, 

10 июля избирает Главный Польский военный комитет – Начполь, во главе с 

председателем прапорщиком В. Рачкевичем. Съезд принимает резолюцию о 

необходимости создания польских вооружённых сил, которые, по мнению 

делегатов съезда, должны были подчиняться Верховному 

Главнокомандующему русской армии. При этом запрещалось использовать 

их внутри России: они должны были воевать против австро-германских 

войск134. 

Все польские формирования в 1917 г. были сведены сначала в бригаду 

польских стрелков и один конный полк Краховецких улан, а затем, в феврале 

1917 г., начинает формироваться польская стрелковая дивизия, командиром 

которой  в апреле назначается генерал-майор Т. Былевский135. 

1 июня 1917 г. начальник Генерального штаба генерал А. И. Деникин 

запросил штаб Одесского военного округа о возможности комплектования 

50-го корпуса поляками. В конце июня 1917 г. он внёс предложение в 

Военный совет военного министерства о создании новых польских частей. 

Верховный Главнокомандующий Л. Г. Корнилов дал разрешение на 

формирование польского корпуса во главе с командиром 38-й дивизии 

генерал-лейтенантом И. Р. Довбор-Мусницким136. 

                                                 
132 Гофман Я. В. Участие польских революционных воинских формирований Красной Армии в борьбе с 
внутренней и внешней контрреволюцией в Советской России в 1917–1920 гг. Дисс. к. и. н. М., 1965. Л. 27, 
28. 
133 Там же. Л. 30. 
134 Там же. Л. 31, 32; Венцов С. и Белицкий С. Красная Гвардия. М., 1924. С. 66. 
135 Венцов С. и Белицкий С. Указ. соч. С. 66. 
136 В соединении не было солдатских комитетов. Об этом предупреждали каждого поступавшего в корпус и 
брали с него расписку о согласии. В состав корпуса должны были входить 2 дивизии по 4 полка 
трёхбатальонного состава каждый; 2 артиллерийские бригады шестибатарейного состава каждая, 
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При формировании в 1917 г. польской дивизии в неё включали всех 

католиков: литовцев, белорусов, русских, латышей; нередко это делалось 

против их воли. Активно действовала и польская националистическая 

агитация. Поляки в национальных частях стали преследовать литовцев за их 

родной язык. Командование дивизии заявило, что часть является 

подразделением войск Польского государства и подчиняется 

сформированному немцами польскому Временному Правительству – 

правительству И. Пилсудского.  

Литовские батальоны отправили делегацию к командующему Юго-

Западным фронтом генералу А. Брусилову с просьбой выделить их из 

польской дивизии. 26 апреля 1917 г. А. Брусилов отдал приказ, которым 

разрешалось сформировать литовский батальон при 22-м армейском корпусе 

в г. Трембове в количестве 2 000 человек. Приказ этот был объявлен 16 мая, 

но не исполнен. Представитель солдат-литовцев 2-го полка А. Барковский 

телеграфировал в ставку фронта, что, вопреки приказу, литовцы 

отправляются в те же польские части137. 

Военнослужащие-поляки, не получив ещё общепризнанной мировым 

сообществом независимости своего государства, уже демонстрировали 

«великопольский» шовинизм и великодержавие по отношению к ещё более 

малочисленным народностям. Новый командующий армиями Юго-Западного 

фронта генерал А. Е. Гутор категорически запретил формирование каких бы 

то ни было особых литовских частей и приказал направлять солдат-литовцев 

                                                                                                                                                             
двухбатарейный мортирный артиллерийский дивизион, инженерный полк, а также части обеспечения и 
запасная бригада. Но к концу декабря 1917 г. польский корпус состоял только из 12 стрелковых и 3 
кавалерийских полков и тяжёлой артиллерии / Венцов С. и Белицкий С. Указ. соч. С. 66–68; Разложение 
армии в 1917 году. М., 1925. С. 78–79. 
137 Литовцев, пожелавших выделиться, поляки стали разувать, раздевать и забирать у них палатки. Но даже в 
таких условиях постоянного давления из польских частей выделилось 950 человек, а осталось 
порядкапримерно 1500 литовцев. Из группы выделившихся 750 бойцов были отправлены  в 11-й 
Финляндский стрелковый полк, а 200 человек из Полтавы в другие части. В Финляндском полку одели 
только 400 литовцев. Командир полка принял решение отправлять литовцев на фронт партиями по 200 
человек, т. е. разбивал национальное единство формирования. Литовские воины отказались выполнить 
такой приказ и согласились занять окопы только тогда, когда узнали, что готовится наступление, потребовав 
при этом обеспечить их снаряжением и противогазными масками. 14 июня состоялось собрание литовцев, 
настаивавшее на выделении всех литовцев из польских частей и присылке в эти части литовских офицеров / 
РГВИА. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 340. Л. 3–7. 
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в польские части138. 

В июне 1917 г. 1-я польская стрелковая дивизия была отправлена на 

Юго-Западный фронт, но, распропагандированная в антивоенном духе, она 

отказалась занимать окопы. Дивизию вывели в тыл, окружили русскими 

войсками, и в полках произвели аресты полковых комитетов. Только после 

такой чистки дивизия приняла участие в боях, а в сентябре вошла в состав 

польского корпуса139. 

Поляки Варшавского уланского полка, служившие в гвардейском 

корпусе (до 1000 человек), угрожали в середине октября 1917 г. самовольно 

перейти в Польский корпус. 8 ноября этот переход был санкционирован 

Генеральным штабом и этот полк становится 2-м уланским полком корпуса. 

Началось также формирование и 3-го уланского полка. К ноябрю 1917 г. 

польский корпус, имея около 17 000 военнослужащих, фактически так и не 

был полностью сформирован140. 

16 октября 1917 г. Главное управление Генерального штаба (ГУГШ) 

сообщило военному министерству, что идея территориальности (т. е. 

комплектование частей призывниками определенных территорий), приводит 

к однородному национальному составу частей. Формирование частей по 

религиозному (католическому) признаку, как показала практика создания 1-й 

польской дивизии Южного фронта в июне 1917 г., не привела к получению 

                                                 
138  25 июня А. Е. Гутор и командующий 7-й армией генерал-лейтенант В. И. Селивачёв предъявили 
литовцам ультиматум: «Приказываю литовцам сосредоточенным Носкве (Так в тексте. Возможно, имелось в 
виду «Москве». – Н. П.) безотлагательно исполнить боевое приказание и следовать на укомплектование 
полков корпуса. Неисполнение этого приказания в течение 3-х суток повлечёт за собой репрессивные 
меры». Однако солдаты-литовцы отказались выполнить и это требование, а полковой комитет 11-го полка 
поддержал их. А 11 июля члены полковых комитетов 34-го Сибирского стрелкового запасного полка и 6-го 
Тукумского латышского стрелкового полка потребовали срочно создать литовский полк. Наконец, 29 июля 
был отдан приказ о формировании отдельного литовского батальона по штату латышского, а с 29 августа – 
по штату Георгиевского и ударного батальонов. К 7 августа в литовском батальоне в Бердичеве находилось 
три офицера и 550 солдат / РГВИА. Там же. Л. 7 об.,  9, 28, 29, 31. 
139 Как сообщал телеграммой № 262491 исполняющему должность второго генерал-квартирмейстера штаба 
Верховного Главнокомандующего генералу Ю. Н. Плющевскому-Плющику исполняющий должность 
начальника штаба Юго-Западного фронта генерал-лейтенант Н. Н. Духонин 3 июля 1917 г., польская 
дивизия в 7-й армии плохо настроена и небоеспособна и поэтому расформируется / Революционное 
движение в русской армии 27 февраля – 24 октября 1917 года. Сб. док. М., 1968. С. 173; Гофман Я.В. Указ. 
соч. С. 37 – 38. 
140 К 20-м числам октября польский корпус имел 973 офицера, 31 врача, 96 чиновников и около 16 000 
солдат. При этом в 1-й дивизии насчитывалось до 8 000 бойцов, во 2-й около 3 000, а в 3-й – 2 000. Корпус 
имел около 1000 артиллеристов, при необходимости в 7800 / РГВИА. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 345. Л. 4. 
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русской армией крепкого соединения141. Польские части оказались не такими 

надёжными, как надеялось верховное командование. Особенно 

неустойчивым был запасной польский полк под командой подполковника 

Винницкого, находившийся в тылу в Белгороде142. 

21 августа 1917 г. командующий польским корпусом генерал 

И. Р. Довбор-Мусницкий потребовал ареста полкового комитета и 

пополнения корпуса людьми. Генерал решил отсеять через «национальное 

сито» истинных поляков и забрать к себе в корпус. Для последних было 

определено условие: обязательное знание польского языка. Сделать этого так 

и не удалось: сами польские солдаты настаивали на том, чтобы всех 

зачисляли по национальности, а не по уровню владения языком. Из запасного 

полка в состав 2-й дивизии польского корпуса отправилось только 400 солдат 

и 120 офицеров, а остальные остались в Белгороде143. 

С 1916 г. в действующей армии существовал Грузинский конный полк. 

Комплектование его шло медленно и к июню 1917 г. в нём насчитывалось 

только 200 бойцов вместо 600 положенных по штату144. 25 марта 1917 г. 

Генштаб вышел с ходатайством к Временному правительству о создании 

запасного грузинского эскадрона в Кавказском запасном кавалерийском 

полку. Военный министр отказал, мотивируя это решение тем, что 

Грузинский конный полк не является регулярной воинской частью, а 

комплектуется добровольцами, не несущими воинскую повинность в мирное 

                                                 
141 РГВИА. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 336. Л. 38. 
142  В полку находилось 7 500 человек собственно из Польши и 3 000 поляков из регионов Украины, 
Белоруссии и Литвы. 350 поляков полка являлись уроженцами российских территорий. Выборы в полковой 
комитет, проведённые 7(20) августа 1917 г., дали большинство левым, выступавшим за революционное, а не 
национальное польское войско. Полк имел бело-красные флаги и выпускал орган польского военного 
комитета газету «Пляцувка» («Форпост») / Гофман Я. В. Указ. соч. Л.45, 62. 
143 28 августа (10 сентября), в разгар корниловского мятежа, состоялся митинг солдат-поляков запасного 
полка, потребовавших выхода из подчинения командира корпуса и развёртывание его в самостоятельную 
польскую дивизию в составе русской армии. Они обратились за помощью в Главный комитет 
военнослужащих поляков (левицу). Командиром полка избирается поручик Яцкевич и объявляется 
готовность выступить против генерала Л. Г. Корнилова. 3(16) октября Генштаб официально вывел запасной 
полк из-под опеки И. Р. Довбор-Мусницкого и передал его в ведение командующего Московским военным 
округом / Там же. Л. 58, 63, 67, 73, 76. 
144 В Армавире размещался Кавказский запасной кавалерийский полк. На 1 января 1917 г. в нём числилось 
42 офицера и 2577 солдат. Бойцы в полку были разделены по национальностям: для Дагестанского конного 
полка особая запасная сотня, а для Грузинского конного полка 1-й маршевый эскадрон,  в котором 
находилось 250 молодых солдат-грузин / РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 160. Л. 1, 4; Ф. 2003. Оп. 2. Д. 329. Л. 11. 
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время145.  

Верховный Главнокомандующий (с 19 июля 1917 г.) генерал от 

инфантерии Л. Г. Корнилов запретил 20 августа 1917 г. проведение в 

Тифлисе Всероссийского съезда воинов-грузин, несмотря на просьбу 

председателя Грузинского военного союза Гудеватова 146 . В июне 

формируется Грузинский партизанский отряд под командованием корнета 

Абхазова в количестве 420 человек, но это был единичный случай147. 

Военное командование стремилось побыстрее перевести в разряд 

регулярных частей уже существовавшие в русской армии национальные 

добровольческие формирования и которые еще не затронула анархия. С их 

помощью военное руководство надеялось справиться с разложением в 

вооружённых силах и продолжить войну. 

В апреле 1917 г. в Урмии во 2-м корпусе Кавказской армии войсковой 

старшина барон Р. Ф. Унгерн-Штернберг комплектует ассирийскую дружину 

(батальон). 2 сентября верховное командование разрешает формировать 2-й 

ассирийский батальон, но запрещает сводить их в один полк из-за отсутствия 

необходимых для этого средств148. 

Генерал Н. Н. Юденич в апреле 1917 г. дважды просил начальника 

штаба Ставки Верховного Главнокомандующего генерала А. И. Деникина 

разрешения развернуть армянские батальоны, мотивируя свою просьбу тем, 

что их в меньшей степени коснулся упадок дисциплины, и поэтому 

имеющихся армян-дезертиров будет легче привлечь в армию149. Н. Юденич 

                                                 
145  Служба солдат-охотников данного полка была аналогична отбыванию воинской повинности других 
добровольцев: они обязаны были явиться со своими лошадьми, своим вооружением и снаряжением, а 
государство выделяло им по 150 рублей. Но часть после войны подлежала расформированию и поэтому не 
имело смысла создавать запас, т. е. обученных и готовых к службе в данном формировании людей / Там же. 
Ф. 2003. Оп. 2. Д. 329. Л. 2, 3, 6. 
146 Там же. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 338. Л. 1. 
147  По сообщению начальника политуправления графа Толстого от 10 сентября, «ввиду предстоящей 
реорганизации добровольческих формирований военмин не признал пока возможным формирование каких-
либо партизанских отрядов, особенно формирование конных частей ввиду общего недостатка в республике 
лошадей». Решение о переходе на территориальный принцип комплектования армии было принято только 
19 сентября / Там же. Д. 329. Л. 29, 30; Станкевич В. Указ. соч. С. 240. 
148 РГВИА. Там же. Д. 337. Л. 1, 7, 8; Семёнов Г. Указ. соч. С. 64, 65. 
149 Действительно, в начале июня 1917 г. в Эриванском и Карсском запасных полках скопилось большое 
количество дезертиров-армян, заявлявших, что они охотно бы пошли на пополнение армянских стрелковых 
батальонов. В 1-й Закавказской запасной бригаде в 281-м и 297-м запасных полках в это время находилось 
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предлагал развернуть армянские батальоны в стрелковые полки и свести их в 

одну бригаду. С такой же просьбой обратился к А. Брусилову и Закавказский 

комитет (ОЗАКОМ)150. Само наличие большого количества дезертиров среди 

армянских солдат, да и предыдущий опыт участия армянских хумб в боях, 

отнюдь не подтверждали такой уверенности генералов в благотворном 

влиянии национальных армянских частей на дисциплину и боеспособность 

русской армии на Кавказе151. 

18 июня 1917 г. военное министерство посчитало необходимым  

безотлагательно развернуть армянские батальоны в полки и свести их в 

дивизию. В конце июня генерал А. Брусилов отдаёт приказ № 540 

о формировании первой армянской стрелковой бригады152.  

Новое военное руководство пошло ещё дальше по пути создания 

национальных формирований. Управляющий военным министерством 

Б. Савинков предложил Верховному Главнокомандующему генералу 

Л. Г. Корнилову новую схему разворачивания армянских частей153. К началу 

                                                                                                                                                             
773 армянина-дезертира. Солдаты-армяне, следующие на пополнение 35-го Туркестанского полка, также 
просили отправить их в действующие армянские части. Но отправить всех в стрелковые армянские 
батальоны не представлялось возможным, т. к. эти батальоны были укомплектованы сверх штата. В 
армянских батальонах вместо 850 бойцов положенных по штату, фактически было  по 1200–1300 человек / 
РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 216. Л. 22, 23, 29; Ф. 2003. Оп. 2. Д. 338. Л. 12; Ф. 2320. Оп. 1. Д. 179. Л. 139.  
150 Там же. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 338. Л. 4. 
151  Председатель Дагестанского областного комитета докладывал, что в Петровске участились грабежи, 
убийства и другие уголовные преступления из-за большого количества солдат-армян в гарнизоне, а также 
обострения межнациональных отношений между этими бойцами и местным мусульманским населением. 
Председатель настаивал на принятии срочных мер к изменению национального состава Петровского 
гарнизона / Там же. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 34. Л. 119. 
152 Там же. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 338. Л. 6, 8. 
153 Он предлагал все 12 армянских батальонов развернуть в 24 и, таким образом, создать 8 стрелковых 
трёхбатальонных полков, сведённых в 2 дивизии. Эти дивизии, по замыслу Б. Савинкова, должны были 
стать основой будущего армянского корпуса, для которого предлагалось ещё создать: кавалерийскую 
бригаду из 2 полков четырёхэскадронного состава, дивизион тяжёлой артиллерии, инженерный полк, 
корпусной радио-телеграфный отдел, автомотоциклетный отряд, авиационный и автомобильно-грузовой 
отряды. Для пополнения армянского корпуса необходимо было создать 2 запасных полка и запасную 
конную сотню. Б. Савинков предлагал назначать на Кавказский фронт всех желающих армян, в том числе 
армян-офицеров из военных школ и училищ, предоставив национальному армянскому соединению особый 
участок фронта в Малой Азии / РГВИА. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 338. Л. 25, 26, 28, 29. 
Теоретически это действительно было возможно, т. к. в августе 1917 г. в 1-й Закавказской запасной 
пехотной бригаде было 674 армянина, предназначенных на пополнение в 3-й и 6-й армянские стрелковые 
батальоны. А во 2-й Закавказской запасной бригаде в это же время находилось 1619 бойцов армянской 
национальности, на 1000 из которых пришёл наряд в 4 армянских стрелковых полка / Там же. Ф. 1300. Оп. 1. 
Д. 216. Л. 47, 49, 51. 
Но на практике выполнить такой план было практически нельзя. Главнокомандующий войсками 
Кавказского фронта докладывал Верховному Главнокомандующему, что некомплект фронта достигает ста 
тысяч человек, совершенно нет обоза и лошадей. Кроме того, полагал генерал Н. Н. Юденич, при 
разрешении армянам создавать свой корпус неизбежно возникнет аналогичное стремление и у солдат-
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октября 1917 г. было закончено формирование только Первой армянской 

бригады из 3 полков, начатое ещё 28 июня154. 

В октябре 1917 г. на все запросы солдат-армян с просьбой о переводе 

их в армянскую дивизию неизменно поступал отказ Начальника штаба 

Верховного Главнокомандующего. Такое положение с комплектованием 

национальных частей означало только одно: верховное командование и 

военное министерство были не в состоянии обеспечить формировавшиеся 

части всем необходимым и передавали часть своих полномочий в этом 

вопросе национальным органам – национальным комитетам, советам, радам.  

Иными словами, в России шла децентрализация управления армией. 

Тяжело происходило также формирование Осетинской пешей бригады. 

Часть стала создаваться ещё в июне 1916 г. по штату отдельной пластунской 

из 3 отдельных батальонов четырёхсотенного состава каждый и 3 запасных 

сотен с общей численностью в 2400 бойцов. При каждом батальоне имелась 

одна восьмипулемётная команда, а сама бригада подчинялась начальнику 

Кавказской Туземной конной дивизии. Февральские события совершенно 

разложили дисциплину в части. Начальник бригады и весь штаб были 

смещены со своих постов самими солдатами. Вместе с командирами ушла 

команда связи в 150 человек, укомплектованная преимущественно русскими 

солдатами. Покинули бригаду и все младшие командиры сотен Кубанского 

казачьего войска, тем самым каждая сотня потеряла по 20–25 человек. После 

июльских боёв 1917 г. в бригаде было всего около 1000 штыков155. Поэтому 

19 августа 1917 г. принимается решение о переформировании Осетинской 
                                                                                                                                                             
грузин, а бойцы-мусульмане Кавказа и так требуют свести их в отдельный корпус. «Мы с грехом пополам 
поддерживаем существующие части, а сформировать новые не из чего». Главковерх Л. Г. Корнилов 
согласился с доводами командующего фронтом и отказал в развитии армянских частей / Там же. Ф. 2003. 
Оп. 2. Д. 338. Л. 31, 36–38. 
154 Начальник штаба Кавказского фронта генерал-майор Е. В. Лебединский ходатайствовал о формировании 
2-й армянской бригады трёхполкового состава. Приказ № 785 о начале создания управления 2-й армянской 
бригады был издан 23 октября 1917 г.  С сентября 1917 г. было разрешено формировать для армянской 
бригады горную батарею. А вот комплектование 2-й армянской горной батареи было поставлено в 
зависимость от того, пришлёт ли армянское национальное бюро лошадей / РГВИА. Ф. 1300. Оп. 2. Д. 9. Л. 1; 
Ф. 2003. Оп. 2. Д. 338. Л. 43, 51,  53, 57; Д. 43. Л. 29. 
155  Поэтому начальник бригады полковник А. Баев предлагал переформировать её в конный полк и 
соединить с Осетинским конным полком 3-й Кавказской кавалерийской дивизии в одну отдельную бригаду. 
А вместо 1-го Осетинского конного полка в Кавказскую дивизию включить Текинский конный полк / Там 
же. Д. 333. Л. 8; Д. 339. Л. 26, 36, 153, 156 об.; Опрышко О. Указ. соч. С. 130. 
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пешей бригады в конный полк156.   

Верховное командование считало одной из самых надёжных и 

исполнительных частей Кавказскую Туземную конную дивизию, однако 

бойцы дивизии после Февральской революции отказались присягать 

Временному правительству и вместо этого дали только письменное 

обязательство исполнять приказы правительства 157 . 21 августа 1917 г. в 

дивизию включили Осетинский и 1-й Дагестанский конные полки и дивизия 

была преобразована в корпус из 2 дивизий158. Число сотен в полках дивизии 

было уменьшено с 6 до 4, что сделало подразделения громоздкими. Во 2-м 

Кабардинском полку в сотнях насчитывалось до 250 шашек и собственная 

пулемётная команда, составленная из балкарцев159. 

В связи с разворачиванием дивизии в корпус предлагалось 

сформировать ещё по одному чеченскому и ингушскому полку, но тыловые 

службы доложили, что для новых полков вообще нет лошадей, и полки так и 

не были созданы160. В середине июля 1917 г. все запасные сотни Туземной 

конной дивизии и Осетинской бригады были отправлены на Кавказ161. 

На Туземную дивизию пытался сделать ставку генерал Л. Корнилов во 

время своего неудачного мятежа. 25 августа 1917 г. он приказал Кавказской 

конной дивизии двинуться на Петроград. Однако большого желания у бойцов 

устанавливать «порядок» в стране не было162. Дивизия остановилась в 100 

километрах от Петрограда и дальнейшее движение на город продолжала 

                                                 
156 РГВИА. Там же. Д. 339. Л. 121 об. 
157 Арсеньев А. Указ. соч. С. 10. 
158  Командиром корпуса был назначен генерал-лейтенант князь Д. П. Багратион. 1-я  дивизия под 
командованием генерал-майора князя А. В. Гагарина в составе Кабардинского, Черкесского, Чеченского, 
Татарского конных полков и 8-го Донского артдивизиона. 2-я дивизия генерал-лейтенанта С. Д. Хоранова 
состояла из 1-го и 2-го Дагестанских, 1-го и 2-го Осетинских и Ингушского конных полков. В корпус также 
включались Туркестанский конно-горный артдивизион, Туркестанская и Осетинская конно-горные 
артбатареи и создавался запасной полк / Опрышко О. Указ. соч. С. 153. 
159 РГВИА. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 339. Л. 28, 115, 121, 135, 237; Арсеньев А. Указ. соч. С. 8. 
160 РГВИА. Там же. Л. 101. 
161 РГВИА. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 339. Л. 77; Ф. 1300. Оп. 1. Д. 51. Л. 26.  
162 Как писал впоследствии комиссар Временного Правительства в VIII армии В. Шкловский, в составе 
данного соединения никто не принял сторону Верховного Главнокомандующего. Представители же Дикой 
дивизии от Дагестанского и Осетинского полков высказались за А. Керенского и демократическую Россию. 
В то же время они просили поставить эти полки отдельно друг от друга, т. к. из-за убийства одного из 
бойцов солдаты этих полков оказались в состоянии кровной мести друг к другу и убивали поочерёдно то из 
одного, то из другого полка / Шкловский В. Революция и фронт. П., 1921. С. 61, 65. 
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только 3-я бригада А. В. Гагарина в составе Ингушского и Черкесского 

конных полков, насчитывавших около 1350 сабель. Союз объединённых 

горцев Северного Кавказа послал в эти полки своих агитаторов во главе с 

А. Намитоковым, которые смогли убедить соплеменников отказаться от 

боевых действий против законного правительства 163 . Во время 

корниловского выступления от «Дикой» дивизии отделился отряд в 148 

человек, прибывший в Петроград и просивший принять его в какую-нибудь 

часть. В октябре этот отряд как особая Туземная сотня со своими лошадьми 

был отправлен в форт Ино (Кронштадт)164. 7 сентября принимается решение 

о переводе Кавказского Туземного конного корпуса на Кавказ. За один месяц 

после прибытия на родину одного из самых боеспособных в 1917 г. 

соединений оно разложилось полностью – кавалеристы разошлись 

самовольно по аулам с оружием в руках165. 

Рост самосознания народов России и революционное настроение масс, 

требующих быстрых, кардинальных изменений оказывали влияние на 

ускорение процессов национального военного строительства. В марте 1917 г. 

на Полтавщине и Черниговщине крестьяне Смоктий и Гусаков организовали 

так называемое «Вольное казачество». В апреле состоялся съезд, вынесший 

резолюцию о целях казачества, как организации, образованной для обороны 

свободы украинского народа и охраны порядка. Атаманом всего украинского 

казачества был избран С. Гризла. Один из лидеров украинских 

националистов А. М. Левицкий начинает выпускать свою газету «Вiльный 

                                                 
163 После провала мятежа Д. Багратион и А. Гагарин были сняты со своих должностей и 2 сентября 1917 г. 
командующим корпусом был назначен генерал-лейтенант П. А. Половцев. Командиром 1-й дивизии корпуса 
становится генерал-майор Ф.-М. Каджар, бывший до этого командиром Чеченского конного полка / 
Опрышко О. Указ. соч. С. 153, 154, 157. 
164 РГВИА. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 333. Л. 134, 138. 
165 10 октября военный комиссар Терской области М. Звонарёв докладывал, что Туземный корпус разбрёлся 
по домам, удалось удержать только 2 сотни Чеченского полка. Активно шёл процесс расформирования 
Осетинской пешей бригады, но при этом никто не сдавал оружие. Если учесть, что бойцы данной дивизии 
были прекрасно вооружены (каждый имел по 2 револьвера, винтовку и шашку), то прибытие такой 
сплочённой и хорошо экипированной вооружённой силы в неспокойный регион вызвало дополнительное 
нагнетание обстановки и увеличение эксцессов на Кавказе. Именно бойцы конной дивизии активно грабили 
поезда и жгли казачьи станицы в этой области / Там же. Д. 339. Л. 144; Ф. 1300. Оп. 1. Д. 64. Л. 5, 7, 28, 43, 
50, 51; Шкловский В. Революция и фронт. Пг., 1921. С. 66. 



 179

козак»166. 

28 марта 1917 г. собрание украинских солдат и офицеров запасных 

частей в Киеве заявило о необходимости создания украинской армии, и для 

этого была создана особая Войсковая Рада167. 6–8 апреля 1917 г. в Киеве 

состоялся Всеукраинский национальный съезд, на котором присутствовало 

более тысячи делегатов. Съезд избрал Центральную Раду в количестве 150 

человек под председательством М. Грушевского168. 

В апреле 1917 г. начинается брожение среди солдат-украинцев. 

Солдатский комитет 40-го полка сообщал, что возбуждённые украинцы не 

слушают никого, кроме своих соплеменников, и требуют заменить красный 

флаг полка на национальный – жёлто-голубой 169 . Такие же явления 

наблюдались и среди солдат-украинцев, направлявшихся в больших 

количествах в тыловые округа для формирования новых частей: в Пензе, 

Казани, Саратове и др.170 

28–29 апреля 1917 г. в Киеве собралось до 3 000 украинских солдат, 

ультимативно потребовавших сформировать из них украинский полк 171 . 

Армейское руководство было вынуждено пойти на уступки и разрешить 

оставить в Киеве 500 человек в качестве кадра (основы) для формирования 

украинского добровольческого полка172. 

16 мая 1917 г. Украинская Рада подготовила и подала в Правительство 

                                                 
166  Казачья рада выдвинула политические требования, главными из которых были создание 
самостоятельной, независимой державы и «вызволение Украины от оккупации Московского войска» /  Жук 
А. Вольное казачество // Украинский скиталец. Вена. № 5 (27). С. 49; 1923. № 1 (23).  С. 56–57. 
167 Булдаков В. П. Кризис империи и революционный национализм начала XX века в России // Вопросы 
истории. № 1. 2000. С. 35. 
168 15 апреля Центральная Рада предложила создать полк им. Б. Хмельницкого из солдат-отпускников / 
Станкевич В. Указ. соч. С. 83; РГВИА. Ф. 1759. Оп. 3. Д. 790. Л. 152.  
169 В Рославле общее собрание украинской громады 304-го пехотного запасного полка потребовало 
сформировать украинские полки, подобно польским и латышским. Кроме того, украинцы подняли вопрос об 
организации украинского отряда и об исключении Холмской губернии из состава Польши / Там же. Ф. 1759. 
Оп. 3. Д. 790. Л. 25; Ф. 2668. Оп. 1. Д. 1. Л. 20; ГАРФ. Ф. 1788. Оп. 3. Д. 178. Л. 23. 
170  Ионенко И. М. Революционная борьба и национально-демократическое движение солдатских масс 
Поволжья и Приуралья накануне Великого Октября. Дисс. д. и. н. Казань. 1966. Л. 559, 560, 566; РГВИА. 
Ф. 1720. Оп. 10. Д. 4. Л. 18–19.  
171  Командующий Киевским военным округом считал невозможным такое самоуправство и просил 
Центральную Раду поспособствовать отправке солдат на фронт. Но Рада признала необходимым 
удовлетворение требований солдатской массы / РГВИА. Ф. 1759. Оп. 3. Д. 790. Л. 153 об. 
172Центральная Рада выразила удовлетворение таким решением командующего Киевским военным округом 
и согласилась на то, чтобы дальнейшее формирование украинских частей шло только в запасных частях, 
расположенных на Украине / ГАРФ. Ф. 5917. Оп. 1. Д. 8. Л. 12. 
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и в ЦИК Советов докладную записку, в которой требовала от Временного 

Правительства «украинизировать» армию, объявить автономию региона и 

предусмотреть для представителей Украины место на будущих мирных 

переговорах «великих» держав по итогам Первой мировой войны173. 

В начале мая 1917 г. в Киеве на первом украинском военном съезде 

был создан войсковой генеральный секретариат (министерство) во главе с 

социал-демократом С. Петлюрой174. Делегаты съезда признали необходимым 

немедленную национализацию армии, т. е. выделение украинских частей и 

соединений, и настаивали на том, чтобы дальнейшее пополнение 

Черноморского флота осуществлялось только украинскими 

военнослужащими. Даже часть кораблей Балтийского флота, по мнению 

участников съезда, надлежало укомплектовать исключительно украинскими 

матросами 175 . Волна таких претензий всё возрастала. Требования 

украинизации частей шли отовсюду176. 

С 5 по 10 июня 1917 г. Войсковой Генеральный секретариат проводит 

2-й украинский военный съезд. На нём присутствовало около 2500 делегатов. 
                                                 
173 Булдаков В. П. Кризис империи и революционный национализм начала XX века в России // Вопросы 
истории. 2000. № 1.  С. 36. 
174 Булдаков В. П. Указ. соч. С. 36. 
175 ГАРФ. Ф. 5917. Оп. 1. Д. 8. Л. 12. 
176  В Симферополе в мае украинцы потребовали, чтобы офицеров без разрешения Украинского 
Генерального штаба никуда не отправляли из запасной бригады. 2 июня в штаб Одесского округа прибыли 
два делегата от украинцев-военнослужащих, заявивших, что украинские маршевые роты не хотят идти на 
фронт и, в случае нажима на них, могут оказать вооружённое сопротивление. В ответ на такие действия 
генерал-майор П. П. Сытин был вынужден отдать приказ о временной задержке посылки украинских 
маршевых рот на фронт до разрешения вопроса об украинизации частей Временным правительством. 
Начальник штаба Румынского фронта 5 июня 1917 г. сообщил, что удалось убедить 6 украинских рот 
выступить по назначению, но следующие 6 рот опять отказались выполнить такой же приказ / РГВИА. 
Ф. 1837. Оп. 1. Д. 225. Л. 1–2, 5, 7. 
7 июня украинская войсковая рада Екатеринославского гарнизона, в котором большинство солдат были 
украинцами, постановила: «Так как Временное правительство не считается с нами и не защищает наших 
национальных интересов, выделить солдат неукраинской национальности, сколько их наберётся, в 
отдельные роты и батальоны. Из Екатеринославского гарнизона не выйдет ни одна маршевая рота или 
команда украинцев пока войсковые части этого гарнизона не будут сорганизованы в украинские». 
Помощник главнокомандующего Румынским фронтом отдал приказ об отправке украинских маршевых рот 
Одесского округа в 8-й, 7-й, 26-й и 40-й корпуса. Однако начальник штаба округа предложил начальнику 
Екатеринославского гарнизона не посылать украинцев в боевые корпуса, а наметить для этого дивизии из 
числа менее сплочённых / Там же. Л. 18, 20, 22.  
Командир 2-й Сибирской стрелковой запасной бригады Иркутского военного округа полковник Ростовцев 
докладывал 29 июня 1917 г., что в полках его части находится 4 украинские маршевые роты по 300 человек 
в каждой. Роты эти были созданы по решению украинцев-воинов Иркутского гарнизона 19 июня 1917 г. 
6 июля 1917 г. бригада отправила все украинские роты на фронт в составе 16 офицеров и 1211 солдат. Также 
отдельным эшелоном отправилась на фронт в июле и украинская рота из Ачинска, насчитывавшая 4 
офицера и 303 солдата, и команда артиллеристов-украинцев в 150 бойцов из Иркутска / РГВИА. Ф. 1468. 
Оп. 2. Д. 322. Л. 9–11, 22, 39, 48, 70. 
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Съезд одобрил требования Центральной Рады к Временному правительству 

по созданию украинских национальных частей и предложил самовольно 

проводить их в жизнь. Делегаты поручили украинскому Генеральному 

военному комиссару разработать план украинизации армии, немедленно 

претворить его в жизнь и признать только его приказы обязательными для 

исполнения всеми украинскими военнослужащими177. 

В начале июля 1917 г. в Киеве произошло стихийное выступление 

более 5 тысяч украинских дезертиров, объявивших себя полком им. 

П. Полуботька (Полуботок) и двинувшихся на Киев под лозунгами замены 

российских властей на украинские. Дезертиры арестовали коменданта города 

и начальника милиции и попытались захватить банк, но были остановлены 

солдатами и юнкерами178. 

В этих условиях Верховный Главнокомандующий  А. Брусилов  с  

военным  министром А. Керенским высказались за возможность 

украинизации  3-х  армейских корпусов Юго-Западного фронта, но общее 

переформирование армии по национальному принципу было признано в 

настоящее время опасным  и неосуществимым179. 

В тыловых округах начинается активное формирование украинских 

                                                 
177 ГАРФ. Ф. 5917. Оп. 1. Д. 8. Л. 3. 
178  Такие события происходили не только в Киеве, но и в других регионах страны. К концу июня в 
Симферополе было сформировано 2 украинские роты, в которые выделились 12 офицеров и 507 солдат из 
имевшихся в полках 1241 военнослужащего-украинца, 136 молдаван и 23 поляков. В Феодосии в 35-м 
запасном полку к 24 июня была сформирована «украинская» рота из 443 молдаван и 20 украинцев. В 
Новогеоргиевске Харьковского военного округа (недалеко от Елизаветграда) в 8-м запасном кавалерийском 
полку 26 июня более тысячи солдат и офицеров самовольно взяли лошадей и оружие и приступили к 
формированию украинского полка. Власти были вынуждены признать эту воинскую часть, назвав ее 1-м 
конным казацким вольным украинским полком, в котором насчитывалось до тысячи сабель и был 
полностью выборный офицерский состав и командир. 29 июня в Екатеринославле украинцы 228-го 
запасного полка слились с молдаванами и сформировали роту, которая выступила на фронт. В Саратове 
летом 1917 г. был сформирован полк имени гетмана Мазепы. В Симбирске было сформировано 15 
украинских рот. Даже в далёком Харбине 16 июля образуется Рада и начинается формирование украинских 
сотен под руководством председателя Рады И. Мозолевского. Была создана украинская секция и своя сотня 
имени Т. Шевченко в Хайларе. Но в связи с тем что в ней оказалось мало добровольцев, её присоединили к 
Харбинской украинской сотне, набрав таким образом, 200 человек / Там же. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 252. Л. 67; 
Жук А. Указ. соч. // Украiнський скиталец. Вена. 1923. № 2 (24). С. 39, 35, 66, 67, 68; Довганюк-Довгань А. 
Манчжурская Украинская Окружная Рада // Далёкий схiд. Харбин. 1938. № 7. С. 108–109; Ионенко И. М. 
Указ. соч. С. 570, 574. 
179 23 июля военное командование отдало распоряжение об украинизации 3-х корпусов: 40-го в составе 2-й, 
4-й и 6-й стрелковых дивизий; 26-го, в который входили 65-я, 78-я и 189-я дивизии и корпуса, создаваемого 
из 115-й   дивизии Дунайского отряда и 3-й стрелковой дивизии, передаваемой 47-м корпусом русской 
армии / РГВИА. Ф. 1837. Оп. 1. Д. 225. Л. 29; Венцов С. и Белицкий С. Указ. соч. С. 82–85; Авдеев Н. 
Революция 1917 года (Хроника событий). Т. 2. апрель–май. М.-П., 1923. С. 155. 
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частей. С одной стороны, украинские маршевые роты, сформированные в 

запасных полках и дивизиях, были слабыми в боевом отношении, а бойцы 

склонны к дезертирству180. С другой – формирование украинских соединений 

шло медленно и нередко выходило за рамки, определённые Верховным 

командованием. В июле 1917 г. украинцы самовольно приступили к 

укомплектованию украинского конного партизанского отряда181. Во время 

выступления генерала Л. Г. Корнилова последним было приказано 

установить во всех украинских и украинизированных частях командным 

языком русский. При обучении в украинских формированиях не допускались 

никакие отступления от принятых в русской армии уставов и при малейшем 

сопротивлении части надлежало немедленно расформировывать182.  

В это время самостоятельные переходы из части в часть, в том числе из 

общероссийских в национальные, считались формой уклонения от фронта. 

Но после провала корниловского мятежа отношение к национальным частям 

опять либерализовалось183. Командование легализовало уже перешедших до 

начала мятежа в национальные формирования самовольно бойцов, но 

оставило сам принцип невозможности солдатам выбирать своё место службы 

без разрешения командования. 

Военному руководству пришлось учитывать мнение тех структур, 

которые поддержали Временное правительство в условиях мятежа 

Л. Г. Корнилова, и идти им на уступки, или же закрывать глаза на явные 

проявления сепаратизма. Такими органами оказались практически все 
                                                 
180 Краткий отчёт осмотра этих подразделений в августе–сентябре 1917 г. показал, что, например, в 416-м 
пехотном полку 3-й Сибирской запасной стрелковой бригады было создано 4 сборных украинских роты, из 
которых дезертировало 39 человек. В 14-м пехотном запасном полку было также 4 украинских сборных 
роты, из которых в августе дезертировало 32 человека. 13 августа из украинской роты 10-го армейского 
запасного полка 4-й Сибирской стрелковой запасной бригады сбежало 20 человек / РГВИА. Ф. 1450. Оп. 1. 
Д. 6. Л. 563. 
181 25 июля 1917 г. Главковерх категорически запретил его создание, так как у государства не хватало 
лошадей, обоза и пулемётов. Отряд был всё-таки создан и назван Гайдамацким куренем запорожских 
казаков подъесаула Сахно Устимовича. Всего в отряде полагалось иметь около 1 000 бойцов: 400 человек в 
пешем батальоне, 321 в конном дивизионе, а также пулемётная команда с 16 пулемётами и офицеры 
управления с чиновниками / РГВИА. Ф. 1837. Оп. 1. Д. 454. Л. 25; Д. 225. Л. 114–116, 124, 136. 
182 Там же. Ф. 1837. Оп. 1. Д. 431. Л. 35. 
183 16 сентября Начальник штаба приказал без замедления выслать документы на солдат, перешедших на 
службу в украинские и украинизируемые части до 20 августа, к новому месту службы этих солдат. Всех же 
солдат-украинцев, отлучившихся после 20 августа, считать дезертирами на общих основаниях / РГВИА. 
Ф. 1300. Оп. 1. Д. 252. Л. 162. 
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национальные комитеты и Советы, в том числе и Украинская Рада184. 

При Генеральном комитете Украинской Рады была учреждена 

должность заведующего по формированию вольного казачества и его 

организация взята в плановые, управляемые формы. Заведующим этим 

отделом был назначен П. Певный. Украинское казачество формировалось как 

милиция и содержалось за счёт добровольных сборов самих граждан185. 

3 октября 1917 г. в Чигирине Украинская Рада проводит очередной 

съезд украинского казачества, на котором присутствовало до 1 000 делегатов. 

Съезд утвердил Генеральную казачью Раду со штабом в Белой Церкви. 

Наказным атаманом был выбран генерал П. П. Скоропадский. На форуме 

было заявлено, что казачество не гимнастическое общество, а украинское 

народное войско186.  

16 ноября 1917 г. командующий армиями Румынского фронта генерал 

Д. Г. Щербачёв докладывал Верховному Главнокомандующему о принятых 

им мерах по украинизации всего Одесского военного округа187. 

Украинская политическая элита к осени 1917 г. практически 

приступила к формированию национальной армии – той армии, которая 

становится основой будущей политической самостоятельности региона, 

оплотом борьбы за национальное самоопределение. Вполне очевидно, что 

имея собственные вооружённые силы, любая политическая сила поставит 

                                                 
184 2 сентября 1917 г. мобилизационное отделение штаба Одесского округа просило атамана (командира) 
украинского куреня (полка) зачислить в часть две прибывшие из 147-го запасного полка украинские 
маршевые роты в количестве пяти офицеров и 400 солдат. 28 сентября приказом по Одесскому военному 
округу на подполковника железнодорожных войск В. Р. Поплавко возлагалась обязанность командира 
Украинской запасной бригады. Это назначение свидетельствовало об усилении влияния Генерального 
комитета Украинской Рады, т. к. В. Р. Поплавко был членом этого комитета и его креатурой / РГВИА. 
Ф. 1837. Оп. 1. Д. 431. Л. 35; Ф. 1837. Оп. 1. Д. 459. Л. 64. 
185 Жук А. Указ. соч. // Украiнський скиталец. Вена. 1923. № 3 (25). С. 32. 
186 Там же. № 4 (26). С. 31–32. 
187 16 октября голова (руководитель) Одесской Украинской войсковой рады предлагал штабу округа для 
борьбы с анархией создать на территории округа целую сеть гайдамацких куреней, считая их 
единственными боеспособными частями, и объединить их в запасные бригады. По его мысли, необходимо 
было создать в Одессе 2 куреня (полка) трёхбатальонного состава, в Бирзуле, Херсоне, Елисаветграде, 
Александровске, Кривом Роге по 1-у куреню двухбатальонного состава, а в Симферополе и Екатеринославе 
по 1-у куреню трёхбатальонного состава. Генерал Д. Г. Щербачёв предлагал Верховному не держаться 
непримиримой позиции в отношении Центральной Рады и признать её власть над Одесским округом, так 
как, по мнению генерала, это будет содействовать укреплению Украины и способствовать водворению 
порядка в тылу / РГВИА. Ф. 1837. Оп. 1. Д. 459. Л. 103; Разложение армии в 1917 году. М. – Л., 1925. С. 81–
82. 
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этот вопрос на повестку дня. 

Волна национальной стихии грозила захлестнуть армию. 1 апреля 

1917 г. к коменданту крепости Петра Великого в Ревеле контр-адмиралу 

П. Н. Лескову обратились эстонцы с просьбой укомплектовать 2 крепостных 

полка эстонцами из запасных частей188. В это время в Петрограде образуется 

Центральный комитет эстонских воинских чинов, выдвинувший требование 

об организации специальных эстонских частей189. 

Генерал А. М. Драгомиров предлагал сформировать эстонский полк не 

в Ревеле, а в районе 1-й армии. Но 6 мая 1917 г. формирование эстонского 

полка началось явочным порядком, основываясь на утверждённом военным 

министром А. Гучковым положении о создании особых эстонских полков190. 

18 июня 1917 г. в Ревеле состоялся съезд солдат-эстонцев, 

обратившийся с просьбой к верховному командованию о создании 

эстонского корпуса или постепенное укомплектование эстонцами 28-го 

корпуса Северного фронта 191 . Первоначально Главковерх решил, что 

достаточно будет одного сформированного полка для Северного фронта192. 

После встречи делегатов ревельского эстонского съезда поручика Кэрика и 

                                                 
188 РГВИА. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 335. Л. 1–2.  
189  Командующий Балтийским флотом одобрил эти предложения. Он дал команду тыловым округам 
посылать эстонцев из запасных частей командами в Ревель в крепостные полки. Одновременно 
командующий обратился в Ставку за разрешением подобных действий, но получил отказ от Верховного 
Главнокомандующего. Эстонцы уже стали прибывать командами. Так, прибыли эстонские роты 107-й и 118-
й дивизий. Комендант крепости, желая выполнить приказ верховного командования, приказал их возвратить 
обратно в свои дивизии. Но эстонцы отказались выполнить это распоряжение. Тогда комендант крепости 
решил свести эти роты в 2 крепостных полка. Против такого решения выступили Ставка, командующий 
флотом и гарнизонный солдатский комитет. В результате переговоров представителя Балтийского флота 
полковника О. А. Крузенштиерна с членами Петроградского и Ревельского эстонских комитетов было 
принято компромиссное решение: крепостных полков не формировать, а создать 2 пехотных полка, 
инженерную роту и 2 конных эскадрона. С этим решением полковник О. А. Крузенштиерн выехал в 
Гельсингфорс. А тем временем в Ревель мелкими партиями прибыло ещё около 500 эстонцев. 171-й и 176-й 
запасные полки настаивали на отправке в Ревель ещё 2-х эшелонов из 10 офицеров и 2100 солдат. Эстонские 
комитеты также настаивали на формировании эстонских войск именно в Эстляндии, в Ревеле. Причём 
Петроградский национальный комитет требовал, чтобы эти части использовались только в Эстонии, т. к. ей 
угрожает опасность оккупации со стороны немцев. Ревельский же комитет, боясь  обвинений в уклонении 
от боевых действий, соглашался использовать эстонские части и на Северном фронте. Но, по мнению обоих 
комитетов, эстонские полки нельзя было создавать по образцу латышских, так как это привело бы к 
уничтожению рабочего населения / РГВИА. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 335. Л. 3–8, 10. 
190 Эстонский полк трёхбатальонного состава в 2300 человек был укомплектован полностью. Но эстонские 
бойцы продолжали прибывать и скопилось сверх штата более 4 000 человек, в том числе около 400 
кавалеристов и несколько артиллеристов / Там же. Л. 18 об., 30. 
191 Там же. Л. 32, 34. 
192  Это эстонское формирование, имевшее в своём составе запасной батальон в 6 000 человек, стало 
четвёртым полком в 118-й стрелковой дивизии / Там же. Л. 33, 34. 
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прапорщика Томинчаса с помощником военного министра генерал-майором 

Г. А. Якубовичем было объявлено, что военный министр принципиально 

согласен на создание эстонского корпуса, если этому не противостоит 

Верховный Главнокомандующий. Главковерх высказался против таких 

планов, но под давлением солдатской стихии и политических деятелей был 

вынужден согласиться с формированием 2-го эстонского полка, а в октябре 

1917 г. и 3-го 193 . Дивизия, по мысли эстонских военных руководителей, 

должна была состоять из 4 пехотных полков с отдельным артиллерийским 

дивизионом, парковым дивизионом и другими вспомогательными частями194. 

23 октября 1917 г. на должность начальника эстонской дивизии 

выдвигается генерал-майор Лепо, а на должность начальника штаба – 

полковник Й. Лайдонер. Реально к концу ноября 1917 г. удалось 

укомплектовать полностью только один эстонский пехотный полк и запасной 

батальон195. 

По аналогичному сценарию развивались события и среди солдат-

литовцев. 25 мая 1917 г. в Петрограде состоялся 1-й съезд военнослужащих-

литовцев, который образовал Союз литовских воинов. Съезд заявил о 

необходимости создания литовских национальных легионов 196 . Литовские 

социал-демократы, хоть и присутствовали на съезде в Петрограде, но 

голосовали против национальных формирований197. 

В сентябре 1917 г. образовался молдавский ЦИК Советов солдатских, 

офицерских и матросских депутатов под председательством поручика 

Морара. Комитет потребовал создать молдавский запасной пехотный полк в 

                                                 
193 Предполагалось сначала постепенно эстонизировать 118-ю дивизию путём укомплектования в её составе 
ещё одного полка представителями данного народа. Затем эстонизировать и 107-ю дивизию. Эстонские 
делегаты просили разрешить офицерам-эстонцам переходить во вновь формируемые национальные части из 
других соединений / Там же. Л. 34, 42, 48, 51. 
194 Идя навстречу многочисленным ходатайствам, генерал В. А. Черемисов предлагал развернуть эстонские 
и латышские бригады в корпуса. И это в то время, когда эстонская бригада существовала только на бумаге / 
Там же. Л. 58, 66, 68, 88. 
195 Там же. Л. 72, 92; Д. 452. Л. 50, 72, 77, 84.   
196 Аничас И. Ю. Указ. соч. С. 35, 42. 
197  В резолюции, предложенной Р. Расикасом, по этому вопросу говорилось, что «создание литовских 
легионов в настоящее время нецелесообразно и губительно для будущего Литвы». Против выделения в 
отдельные формирования высказывались солдаты-литовцы тыловых гарнизонов Витебска, Тбилиси, 
Тамбова, Томска, Омска, Смоленска и Пскова / Там же. С. 41–44. 
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Кишинёве, но отказался формировать молдавские национальные части на 

фронте. Командующий армиями Румынского фронта генерал Д. Г. Щербачёв 

поддержал это требование198. 

Закавказский комитет (ОЗАКОМ) также выступал за создание 

национальных частей армии199. В докладе ЦК Грузинского военного союза в 

этот же период времени говорилось: «Национальные части помогут 

предотвратить дезертирство… Союз ходатайствует о сформировании 

грузинского корпуса» 200 . 26 октября 1917 г. командир 1-го Кавказского 

армейского корпуса генерал-лейтенант В. П. Ляхов поставил вопрос о 

необходимости формирования национальных полков. 8 ноября 1917 г. 

Главнокомандующий Кавказским фронтом приказал создать при Краевом 

Совете Кавказской армии «отдел национализации частей»201.  

Как признавал впоследствии грузинский генерал  Г. И. Мазниашвили 

(Мазниев), создание национальных частей оказалось провальным для армии: 

«Разложение воинских частей ещё не началось, но когда солдаты увидели 

формирование национальных войск, разложение пошло сильнее»202. 

Генералы, надеявшиеся с помощью национальных формирований из 

европейских и кавказских народностей поднять воинскую дисциплину и 
                                                 
198 Исполком созвал в Кишинёве 1-й всероссийский молдавский военный конгресс, проходивший с 20 по 27 
октября. Военный конгресс избрал 44 делегата в Молдавский Совет – Сфатул Цэрий, насчитывавший 120 
членов и поставивший своей целью созыв Учредительного собрания Молдавии. Военным министром 
Сфатул Цэрия был избран прапорщик Г. Пынтя / РГВИА. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 344. Л. 2–6; Ф. 2015. Оп. 1. 
Д. 29. Л. 14; ГАРФ. Ф. 446. Оп. 2. Д. 12. Л. 65, 67. 
19916 октября 1917 г. председатель ОЗАКОМа В. А. Харламов принял решение «для привлечения охраны 
войск от дезертиров, а также в целях предотвращения ожидаемого к зиме оголения фронта признать 
неотложно необходимым образование национальных частей посредством пополнения уже существующих 
полков, бригад и пр. однородным национальным элементом…» / РГВИА. Ф. 1837. Оп. 1. Д. 225. Л. 147; 
Ф. 2003. Оп. 2. Д. 329. Л. 33. 
200 По сведениям от 4 октября, за сентябрь 1917 г. в Грузинском полку было трое дезертиров, в Карсском – 6, 
в 3-м Армянском – не было, в 4-м Армянском – 2 и не вернулся из отпуска один, в 6-м Армянском – 2. С 
1 июля по 1 августа 1917 г. из 15-й пехотной запасной бригады дезертировало 68 русских солдат, 4 немца, 8 
армян, 2 еврея и 5 грузин. За этот же промежуток времени из Михайловской крепости из состава 221-го 
пехотного запасного полка бежало 18 русских бойцов, 21 армянин и 449 грузин и т.д. / Там же. Л. 47, 48; 
Ф. 2556. Оп. 2. Д. 21. Л. 50; Ф. 1300. Оп. 1. Д. 216. Л. 41, 47. 
201  23 октября председатель Совета по организации национальных частей Кавказской армии Дробышев 
разослал анкету, в которой требовал перечислить количество лиц разных национальностей в частях, 
представить данные по национальному военному духовенству и национальным организациям. Отдельно 
подавались данные о числе грамотных на русском и родном языках, наличии командных навыков у 
начальников и законности назначения их на эти должности. В штаб округа поступает просьба не отправлять 
офицеров-грузин и армян на Западный фронт ввиду предстоящего формирования национальных полков, а 
оставлять их на Кавказе или отправлять на Кавказский фронт / РГВИА. Ф. 1300. Оп. 2. Д. 9. Л. 10, 187, 211; 
Оп. 1. Д. 122. Л. 481. 
202 Церцвадзе М. В. Указ. соч. С. 289, 291. 
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укрепить боеспособность войск, не добились желаемого результата. В 

национальных частях наблюдалось такое же разложение, как и в собственно 

русских, они также, как и остальные подразделения, не желали продолжать 

войну. В этих формированиях нередко возникали свои межнациональные 

противоречия и проявления шовинизма со стороны более многочисленных 

народов по отношению к этническим меньшинствам в конкретной части. В 

национальных частях, как и во всём русском обществе, наметился раскол 

между различными политическими силами и движениями и их 

сторонниками. Безусловно, это создавало предпосылки для будущей 

гражданской войны. 

Такие же процессы происходили и в среде военнослужащих из 

национальных районов центральной России. 10 марта 1917 г. в Казани 

образуется военно-мусульманский комитет, избравший президиум во главе с 

прапорщиком И. Алкиным. Комитет обращается к Государственной думе с 

просьбой начать работу по выделению в армии мусульманских частей203. 

В Москве в апреле 1917 г. состоялось совещание делегатов солдат-

мусульман, на котором был сформирован Всероссийский Военный Совет 

(Харби Шуро, ВОШУРО) во главе с И. Алкиным204. Военный Совет собрал 

1 мая в Москве 1-й  Всероссийский мусульманский съезд, принявший 

                                                 
203 2 апреля комитет на общемусульманском собрании сделал доклад о необходимости создания особых 
частей, как было заявлено, «ввиду необходимости революционизации солдат-мусульман и действий в 
интересах нации» / Ионенко И. М. Указ. соч. Л. 279, 281. 
В это же время в Екатеринбурге вопрос о выделении мусульманских рот был поставлен солдатами 126-го 
запасного батальона. В начале апреля 1917 г. в Оренбурге прошло совещание представителей 
мусульманских комитетов Оренбурга, Уфы, Казани, Ташкента, Каргалы, Самары и Тургая, на котором было 
вынесено постановление о необходимости выделения солдат-мусульман в особые воинские части и оздании 
военного мусульманского совета. / Тагиров И. Р. Революционная борьба и национально-освободительное 
движение в Поволжье и на Урале (март 1917 – март 1918). Дисс. д. и. н. Казань. 1978. Л. 122. 
Подобный же съезд мусульман Верхнеуральска, Уфы, Кустаная и Челябинска, прошедший в Троицке 10 
апреля, также высказался за национальные части, добавив, что мусульмане должны проходить службу в 
национальных частях в пределах родной губернии, а языком командования должен стать родной для них 
язык / ЦДОО СО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 118. Л. 71 об.; Д. 421. Л. 70–71. 
В мае в Челябинске на общем гарнизонном собрании солдат 109-го и 163-го запасных полков был избран 
мусульманский комитет, руководителем которого стал прапорщик М. Крымов. 26 мая подобный военный 
Совет был создан в Уфе, где размещался 144-й пехотный запасной полк. Совет провозгласил своей целью 
«расширение политических, национально-религиозных идей среди солдат-мусульман» и выбрал исполком 
из своего состава в количестве 12 человек во главе с прапорщиком Ибрагимовым / Алмаева Л. М. Указ. соч., 
С. 99; Известия Казанского военно-окружного комитета, 1917, 8 июня; Ионенко И. М. Указ. соч., Л. 625,  
626; Аминев З. А. Указ. соч., Уфа, 1966. С.148. 
204 Ионенко И. М. Указ. соч. Л. 605, 609. 
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резолюцию о необходимости создания мусульманских частей со своими 

офицерами. Войска должны были проходить службу в местах своего 

призыва.  На фронте же предполагалось выделение мусульман в отдельные 

полки по дивизиям со своими полковыми священниками – выборными 

полковыми муллами205. 

К середине июля 1917 г. на фронте и в тылу было создано 56 

мусульманских комитетов. С первого же дня эти органы развернули 

агитацию среди солдат на их родном языке за выделение национальных 

формирований. Наряду с этим, неоднократно проводились лекции по аграр-

ным вопросам и о государственном устройстве и – что самое важное – 

началось обучение солдат грамоте206. 

Летом 1917 г. начинается процесс выделения солдат, исповедовавших 

ислам, в различные формирования, аналогичные украинским, прибалтийским 

и кавказским207. 19 июля 1917 г. в Уфе проходит 1-й башкирский съезд,  

собранный по инициативе Башкирского областного бюро,  образовавшегося 

из членов 1-го мусульманского съезда в Москве.  Съезд признал 

необходимым  создание отдельных башкирских полков208. 

В июле 1917 г. ВОШУРО созывает в Казани 1-й Мусульманский 

военный съезд, вынесший решение о том, что «рассеянные по разным 

                                                 
205 Революция и национальный вопрос… С. 294–299; Демидов В. А. Указ. соч. С. 78. 
206  В конце мая вышел первый номер Известий временного Всероссийского мусульманского военного 
Совета – «Безнен Тауш» («Наш Голос»). В середине мая в Казани открылись курсы военных ораторов-
агитаторов, на которых обучались грамоте наиболее развитые солдаты из всех частей гарнизона. Летом в 
частях Казанского гарнизона открылось 10 библиотек для солдат-мусульман, куда выписывались как 
русские, так и татарские газеты. Подобная мусульманская библиотека была создана и в Самарском 
гарнизоне. С июля в газете Казанского Военно-окружного комитета вводится мусульманский отдел. В Уфе 
выпускается печатный орган мусульманского военного Совета «Солдатское желание». В Оренбурге 
А. Баттал приступает к выпуску газеты «Туфан ислам» / РГВИА. Ф. 8116, Оп. 2. Д. 100. Л. 91; Тагиров И. Р. 
Укав. соч. С. 134; Ионенко И. М. Указ. соч. Л. 609–611, 626, 629, 637; Алмаева Л. М. Указ. соч. С. 100. 
207 26 июня солдаты-мусульмане 307-го Спасского полка Юго-Западного фронта в г. Бердичеве решили 
выделиться в особый батальон, несмотря на то что командующий фронтом был категорически против такого 
выделения. В середине июля в Одессе гарнизонный мусульманский военный комитет просил у штаба округа 
разрешить своим подопечным в свободное от службы время увольнения на молебны и снабжение солдат 
соответствующей пищей, т. к. в частях её готовили в общих котлах со свининой, которую правоверным есть 
не полагалось. В обращении к начальнику штаба Одесского округа говорилось: «С покорнейшей просьбой 
за разрешение и оказание содействия собрать желающих солдат-мусульман всех запасных полков Одесского 
гарнизона в один полк и составить отдельную роту, которая, имея офицеров-мусульман в голове, будет 
входить в состав части на общих основаниях и пользоваться только существующими общими правилами» / 
РГВИА. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 336. Л. 2; Ф. 1837. Оп. 1. Д. 452. Л. 26–27. 
208 Революция и национальный вопрос... С. 329.  
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гарнизонам незначительными группами мусульмане-воины должны быть 

собраны в города с мусульманским населением. Где есть мусульмане-воины, 

в гарнизонах должны быть организованы мусульманские военные 

гарнизонные комитеты, а в военных округах – окружные комитеты»209. В 

тылу допускалось создание только маршевых рот и  отправка их на фронт210. 

1 июля 1917 года своим приказом А. Керенский вводил  при  штабах дивизий 

должность выборных мулл, содержащихся за счет казны211. 

Такая же обстановка была в Крыму и в Закавказье. В  середине июня 

1917 г. с помощью Турции образуется национальная организация крымских 

татар – Милли Фирка, во главе которой встали муфтий пешего батальона 

Крымского татарского конного полка Челебиджан Челебиев, С. Джафер, 

А. Озенбашлы и др.212 27 июня 1917 г. в Симферополе началось выделение 

солдат-татар в самостоятельную часть. Они организовали демонстрацию: с 

музыкой, строем, во главе со своими офицерами и муллой подошли к штабу 

бригады и потребовали их выделения в 32-й запасной полк, в котором из 

3655 человек 2746 были мусульманами213. 

                                                 
209  Военный министр А. Ф. Керенский запрещает проведение мусульманского военного съезда. Но  
командующий  Казанским военным округом полковник П. А. Коровиченко, видя обострение обстановки  
вокруг  съезда, грозившей  выйти из-под контроля, дал согласие на его открытие. В ответ А. Керенский 
объявляет его участников дезертирами и  приказывает арестовать членов Харби Шуро (Военного Совета). 
Однако это его приказание не было выполнено / Революция и национальный вопрос... С.312–314; Максаков 
В. и Нелидов Н.  Указ. соч. С. 64; Макарова Г. П. Указ. соч. С. 135, 146; Ионенко И. М. Указ. соч. С. 536. 
210 РГВИА. Ф. 1468. Оп. 2. Д. 322. Л. 81, 81 об. 
211Так, военным муллой Самарского гарнизона 30 июля 1917  года  был  утвержден солдат 143-го полка 
Ахмет Зинатуллин. Гарнизонное собрание солдатских депутатов в Перми выносит постановление: «... 
1) Разрешается иметь мусульманам военным полковые мечети-читальни.  2) Иметь муллу в  полку...  
3) Соблюдать мусульманские национальные  праздники  и  пятницы с освобождением от ротных занятий  с 
непременным условием несения нарядов в  православные праздники и воскресенья...» / Пермская жизнь. 
1917. 11 июня; ГАСО. Ф. 277. Оп. 1. Д. 1. Л. 65; Тагиров И. Р. Указ. соч. С. 84. 
212 Милли Фирка так сформулировала свои задачи: «…Татарский народ требует выделения солдат-татар в 
особые воинские части для несения службы на фронте в деле защиты государства от жестокого врага» / 
Аршаруни А. и Габидуллин Х. Указ. соч. С. 70–71; Бочагов А. К. Милли Фирка. Национально-буржуазная 
контрреволюция в Крыму. С. 30. 
213  Самовольное выделение солдат-татар произошло, и командиром 1-го Крымского мусульманского 
батальона был избран прапорщик Бурнашов. 8 июля поступило распоряжение об отправке 32-го полка на 
фронт. Мусульман же предписывалось отправлять отдельным эшелоном. Но мусульмане отказались 
отправлять маршевые роты на фронт, намереваясь идти целым запасным батальоном на усиление пешего 
батальона Крымского конного полка. В батальоне на тот момент времени насчитывалось до 10 офицеров и 
около 1300 солдат. Только к концу июля в Симферополе были сформированы шесть мусульманских 
маршевых рот в составе 20 офицеров и 2000 солдат. Но 2 августа солдаты-татары опять отказываются 
следовать на фронт. Наконец, Временное правительство запрещает проведение мусульманского военного 
съезда, объясняя это исключительно тяжёлой обстановкой на фронте, а муфтий татарского запасного 
батальона Ч. Челебиев отдается под суд как главный смутьян. Такие энергичные меры позволили 7 августа 
отправить из Симферополя на Румынский фронт Крымский татарский батальон в составе 2 офицеров и 914 
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С 8-го  августа началась отправка мусульманских маршевых рот на 

фронт. С началом корниловского мятежа военное командование приступило 

к роспуску этих подразделений. Мусульманский комитет 7-й армии был 

разогнан, а часть его членов арестована. В Одессу 26 августа пришло 

указание от военного министра о том, чтобы мусульманские формирования в 

32-м запасном полку ликвидировать214. 

Поражение генерала Л. Корнилова кардинально меняет обстановку и 

осенью 1917 г. мусульмане ходатайствуют о создании целой дивизии. 

Генерал Н. Духонин полагал, что в этом нет никакой необходимости и она не 

усилит мощь армии, а будет всего лишь уступкой политическим партиям. 

24 сентября 1917 г. новый Главковерх разрешает создать запасной 

мусульманский батальон в Казани для пополнения 1-го Мусульманского 

полка215, а начальник политуправления Военного министерства граф Толстой 

дал телеграмму об отсутствии препятствий к созыву окружных съездов 

солдат-мусульман для выборов членов Всероссийского мусульманского 

военного комитета (шуро)216. 

В начале октября 1917 г. военный министр генерал-майор 

А. И. Верховский, выступая на заседании Временного совета Российской 

                                                                                                                                                             
солдат. По прибытии их в 7-й корпус батальон был расформирован и отправлен поротно в разные части / 
РГВИА. Ф. 1837. Оп. 1. Д. 431. Л. 6, 8, 9, 13, 15 об.;  Д. 452. Л. 1, 29 об., 36, 39; Ф. 1300. Оп. 1. Д. 252. Л. 2 
об.; Ф. 2003. Оп. 2. Д. 336. Л. 3, 8. 
214 Там же. Ф. 1837. Оп. 1. Д. 452. Л. 50. 
215 Там же. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 336. Л. 11, 16, 19. 
216  27 сентября было принято решение кроме казанского батальона, готовившего пополнения для 41-й 
дивизии, создать запасные части в Уфе и Симферополе для пополнения 48-й и 13-й дивизий соответственно, 
размещавшихся до войны в этих регионах. Таким образом, и здесь предусматривалось, что после войны эти 
части станут национальными. В начале октября председатель мусульманского военного комитета 
(ВОШУРО) прапорщик И. Алкин настаивал на формировании 3 мусульманских полков. Вошуро отправило 
в Ставку специальную делегацию для решения этого вопроса с категорически возражавшим военным 
командованием. Вошуро было также против выполнения приказа командующего Одесским военным 
округом об отправке в 84-ю кавалерийскую дивизию 400 мусульман маршевых эскадронов Крымского 
конного полка, так как это могло, по их мнению, внести национальную рознь.  
В ноябре 1917 г. Главнокомандующий армиями Румынского фронта генерал Д. Г. Щербачёв встречался с 
представителями мусульманского комитета фронта и выразил намерение приступить к формированию 
мусульманского корпуса, но после того как полк крымских татар, самочинно бросивших караул и 
отправившихся на родину, вернётся к выполнению своих обязанностей.  
В свою очередь генерал Б. А. Левицкий указывал в телефонном разговоре, что солдаты-мусульмане 
Северного и Западного фронтов разбегутся, если не последует приказа о формировании национального 
корпуса и настоятельно просил Д. Г. Щербачёва не чинить препятствий при создании национальных частей 
без солдатских комитетов и с крепкой воинской дисциплиной, как единственный, по его мнению, способ 
оздоровления армии в тех условиях / Там же. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 252. Л. 161; Ф. 2003. Оп. 2. Д. 336. Л. 21, 24; 
Ф. 1837. Оп. 1. Д. 452. Л. 46; Разложение армии в 1917 году. М. – Л., 1925. С. 85. 
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республики, высказался за проведение «национализации» воинских частей. 

13 октября 1917 г. им был подписан приказ о мусульманизации 95-го и 144-

го запасных пехотных полков. Но мусульманским политикам и самим 

солдатам этого уже было мало. 23 октября 1917 г. бывший член 

Государственной думы М. Ю. Джафаров от имени мусульман Закавказья 

ходатайствует о разрешении сформировать пехотную бригаду, 

артиллерийский дивизион и конный полк из своих соплеменников217. 

Большинство крупных национальных соединений в этот период ещё не 

были и не могли быть созданы в силу отсутствия для этого экономических 

возможностей. Вне всякого сомнения, для достижения каких-либо 

положительных результатов в процессе создания национальных частей 

необходимы материальные условия, а не только желание политических 

партий и движений. 

Другие народы России, в основном те, что не отбывали воинской 

повинности, также искали свой путь в нахлынувшей вдруг свободе, и 

выбрали иное решение. В этот период у ряда народов проявляется тенденция 

к более тесному контакту с казачеством, стремление получить статус, 

аналогичный положению казаков218. 

6–7 июня 1917 г. по инициативе Центрального исполнительного 

комитета по управлению калмыцким народом в Астрахани проходит съезд 

делегатов калмыцкого народа, на котором Д. Тундутов и Н. Очиров 

предлагают перевести всё калмыцкое население в казачество. Съезд 
                                                 
217  Все эти части предлагалось создавать добровольческими, так как мусульмане Кавказа не отбывали 
воинскую повинность. В конце октября к командующему Кавказским военным округом обратилось 
Кавказское окружное военное мусульманское ШУРО с просьбой разрешить свести всех воинов-татар 
Кавказского округа в один из запасных полков. В качестве возможного места предлагался Тифлис, где в тот 
момент размещалось и само ШУРО. Решение командующего округом по этому вопросу было 
положительным. Мусульманизации подлежал 219-й Елисаветпольский запасной полк, для чего все русские 
солдаты переводились в Ставрополь в 112-й запасной полк.  
22 августа (4 сентября) в Екатеринбурге проходит 1-й съезд воинов-мусульман Урала, созванный по 
инициативе председателя гарнизонного национального комитета татаро-башкирских солдат С. Саид-
Галиева. На этом съезде создается Уральский областной мусульманский военный Совет, развернувший 
активную устную и печатную пропаганду среди солдат татаро-башкирских частей. 1-й съезд и постановил 
образовать национальные воинские части на Урале / РГВИА. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 336. Л. 28, 33, 34; Ф. 1300. 
Оп. 1. Д. 252. Л. 216; Оп .2 Д. 9. Л. 156–158; .ЦДОО СО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 118. Л. 110–111. 
218 2 сентября 1917 г. группа из 43 киргизов-охотников Текинского конного полка на почве неприязненного 
к ним отношения основной массы туркменских всадников просила перевести их в Дагестанский полк или же 
в полки Уральского, Сибирского или Оренбургского казачества / РГВИА. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 339. Л. 204, 211. 
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высказывается за казачество в принципе, но не принимает по этому вопросу 

никаких конкретных решений219. 

На 2-м съезде в Астрахани 24–25 июля калмыки приняли решение 

присоединиться к Донскому казачеству и приступить к формированию 

своего войска. 28 июля 1917 г. в Новочеркасске состоялось заседание Совета 

Союза казачьих войск, рассмотревшее вопрос о принятии калмыков в свою 

среду. В сентябре 1917 г. большой круг Астраханского войска вынес решение 

о приёме в свой состав калмыков220. Союз казачьих войск добился согласия 

Временного правительства на создание отдельного калмыцкого конного 

полка со своими командирами221. 

В местах компактного проживания бурят весной 1917 г. 

активизируются политические процессы и вырабатывается точка зрения на 

будущее устройство региона 222 . Часть бурят-казаков 1-го отдела 

забайкальского казачьего войска в начале июля 1917 г. на своем съезде при 

Гусиноозёрском дацане постановила упразднить казачество и отбывать 

военную службу только до конца войны. На съезде был образован 

Временный исполком по делам бурятского казачества 223 . Земли бурят-

казаков располагались чересполосицей с землёй бурят-неказаков, что 

                                                 
219 Наберухин А. И. Октябрьская революция и гражданская война в Калмыкии (1917–1920 гг.).  Дисс. к. и. н. 
Элиста. 1970.  Л. 46, 48, 49. 
220  Часть делегатов круга была против такого решения, мотивируя свою позицию численным 
превосходством калмыков над русскими. Но вопрос решили положительно, передав его на утверждение в 
малый законодательный круг. Согласно проекту прерогативы избрания общевойскового атамана оставались 
за коренной (русскоязычной) частью казачества. Калмыцкая часть войска на своём круге избирала только 
помощника Астраханского атамана. Общий войсковой круг составлялся таким образом, чтобы число 
калмыков в нём не превышало число русских казаков / Наберухин А. И. Указ. соч. Л. 51. 
221  ГАРФ. Ф. 110. Оп. 1. Д. 3. Л. 56; Донская летопись. Белград. 1924. № 3. С. 98–99; Ленивов А. 
Историческая справка о Калмыцком, Башкирском, Енисейском и Красноярском казачьих войсках, 
возникших в период 1917–1920 гг. // Вольное казачество. Прага. 1931. № 74. С. 8–9; Соколовский В. Союз 
казачьих войск // Атаманский вестник. Париж. 1937. № 9. С. 9. 
222 В марте хоринские буряты проводят свой съезд. 12 апреля проходит съезд агинских бурят. Тогда же в 
апреле прошёл съезд и иркутских бурят. Наконец, 23–25 апреля в Чите состоялся общебурятский съезд, на 
котором были представлены все группы. Все бурятские съезды этого периоды выносили решения о 
поддержке Временного правительства, необходимости продолжения войны до победного конца и о 
безусловном выставлении бурят для тыловых работ на нужды обороны / Хаптаев П. Т. Указ. соч. Л. 259–
261, 263. 
223  По решению этого съезда все дела в бурятских станицах были переданы хошунным и сомонным 
комитетам. Дела же по военной части передавались начальнику аймачной милиции в Гусиноозёрском 
дацане. В отношении уже призванных на тыловые работы бурят делегаты решили «возбудить ходатайство о 
немедленном освобождении от войсковых частей взятых из дацанов лам», т. е. лиц, принявших буддистские 
обеты не лишать жизни всего живого / Там же. Л. 296, 297; РГВИА. Ф. 1553. Оп. 2. Д. 37. Л. 7 об., 15, 29. 
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создавало неудобства при использовании и вызывало стремление 

присоединиться к неказачьим бурятским селениям224. 

Другая часть бурят-казаков решила остаться в казачьем сословии. 

Находясь на Кавказском фронте, атаман Г. М. Семёнов написал письмо 

бурятским политическим деятелям, предлагая создать свою воинскую часть. 

Заручившись поддержкой местных лидеров, атаман подал рапорт 

А. Ф. Керенскому, доказывая, что нужно создавать национальные 

подразделения не только в тылу, но и на фронте. К своему докладу Г. 

Семёнов приложил план образования иррегулярной конницы из кочевников 

Восточной Сибири. Это предложение вызвало интерес, и Г. Семенов был 

вызван в Петроград в комитет по формированию добровольческой армии, 

который возглавлял полковник А. Н. Муравьёв. 16 июля 1917 г. Г. Семёнов 

был назначен комиссаром Временного правительства по образованию 

добровольческой армии на Дальнем Востоке и командиром будущего 

монголо-бурятского конного полка со штабом на станции Берёзовка около 

Верхнеудинска225. 

На круге Забайкальского казачества 6 августа 1917 г., проходившем в 

Чите под председательством бурята С. А. Таскина, был поставлен вопрос о 

вхождении в войско бурят Забайкалья отдельным 5-м отделом. После 

казачьего съезда состоялся бурятский – в Верхнеудинске, единогласно 

высказавшийся за создание своей воинской части, а Г. Семёнова избрали 

командующим бурят-монгольскими войсками226. 

Таким образом, в Бурятии сложилось два взгляда на будущее 

устройство региона. Первый – это создание национально-территориальной 

автономии и ликвидация казачества. Второй – это расширение бурятского 

казачества и получение соответствующих казачьих привилегий.  

В других национальных областях России, где проживали северные 

                                                 
224 О переходе в аймаки заявили буряты-казаки Букукинской, Мангутской станиц. 1295 человек вошли в 
Агинский аймак, но решили до конца войны оставаться казаками. Такое же решение приняли 377 человек 
Верхнеудинской станицы / РГВИА. Там же. Л. 47–48; Хаптаев П. Т. Там же.  
225 Семёнов Г. Указ. соч. С. 68, 69, 71, 74.   
226 Семёнов Г. Указ. соч. С. 79, 80, 84. 
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народы России, а также частично в Степном крае, даже революционный 

пожар 1917 г. не выявил стремления малых народов к формированию своих 

структур власти и вооружённых формирований227. 

После февральских событий в Петрограде на Кавказе происходит 

стремительное обострение обстановки, усложняются сверх обычного 

межнациональные отношения, всё чаще происходят столкновения на этой 

почве. 1 мая 1917 г. во Владикавказе проходит 1-й съезд горских народов 

Кавказа228. 16 апреля 1917 г. в с. Корея солдатами гарнизона был учинён 

погром мусульманских торговых лавок. Эксцесс этот был вызван слухами о 

том, что мусульмане вооружились для борьбы с армией. 7 июня чеченцы 

напали на команду 1-й роты 247-го полка Самарской дружины, убив при 

этом двоих и ранив четверых человек. Возбуждённые солдаты требовали 

мести. Для предупреждения возможных незаконных действий командир увёл 

их из укрепления Шатой в слободу Воздвиженка229.   

5 июля 1917 г. соединённое заседание представителей Терского Совета, 

областного комиссариата Временного правительства, ЦК горцев и 

представителей казачества признало необходимым немедленный, экстренный 

вызов осетинского запасного конного дивизиона из Армавира во 

Владикавказ для охраны крестьян-переселенцев во время уборки полей, т. к. 

в некоторых местах посевы перестали убирать вообще из-за постоянных 

налётов абреков230. 
                                                 
227 4–7 апреля 1917 г. прошёл съезд тунгусов Чумиканского и Удского сходов Охотского края. Делегаты 
съезда вопрос службы в армии даже не поднимали, т. е. их вполне устраивало то положение, по которому 
они освобождались от воинской повинности в русской армии. 21–28 июля в Оренбурге проходит 
Всекиргизский съезд, в резолюциях которого предлагалось заменить постоянную армию народной 
милицией, но, как и у тунгусов, вопрос о службе казахов в армии не ставился / РГИА ДВ. Ф. 1480. Оп. 1. 
Д. 1. Л. 2;  Мартыненко Н. И. Указ. соч. С. 35, 36, 44.  
228 Съезд объявил о создании Союза объединённых горцев Северного Кавказа и избрал его центральный 
исполнительный комитет. На 2-м съезде горцы избрали муфтием Нажмуддина Гоцинского и вынесли 
решение о том, что вся жизнь горцев должна строиться по нормам шариата / Кавказ. № 9/45. Париж. 1937. С. 
32 – 33; Аршаруни А. и Габидуллин Х. Указ. соч. С. 65; РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 60. Л. 27. 
229 РГВИА. Там же. Д. 96. Л. 6, 167. 
230  13 июля два эскадрона Осетинского конного полка были отправлены по просьбе жителей Хасав-
Юртовского округа. 11 августа 1917 г. М. А. Караулов заявил о желательности обособления горцев в особую 
область со своим президентом, считая, что так можно скорее договориться /Там же. Д. 96. Л. 143.  
6 июля в селе Хасав-Юрт прошёл съезд делегатов от национальных аулов, русских поселений округа, 
представителей Юго-Западного и Кавказского фронтов, а также от местных общественных и военных 
организаций. Съезд постановил просить российское руководство о присылке в округ вооружённой охраны 
до 400 казаков, 1 полка пехоты с 4 пулемётами и аэропланом. Объяснялось такое решение тем, что в округе 
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Позднее, ввиду всё более обостряющегося положения дел в Терской 

области, где ингуши и чеченцы терроризировали все остальное население, 

Верховный Главнокомандующий приказал срочно предоставить в 

распоряжение Терского наказного атамана казачьи части231. 

Летом 1917 г. генерал-майор З. А. Мдивани, сокращая наряды на 

караульную, конвойную, этапную и охранную службу, просил прислать на 

Кавказ воинские части, чтобы создать резерв свободных воинских 

контингентов для использования их в борьбе против грабителей232. 

В середине июля 1917 г. чеченский национальный съезд в г. Грозном, 

созванный по инициативе представителей  национальной интеллигенции во 

главе с А. М. Мутушевым, рассмотрел обстановку в Хасав-Юртовском 

округе и решил с целью прекращения разгула бандитизма выдать всех 

абреков и создать милицию в 700 человек, на содержание которой собирать с 

чеченских родов по 100 000 рублей ежемесячно233. 23 июля ингушский съезд 

в Назрани постановил применить к абрекам шариатский суд и организовать 

милицию в количестве 200 всадников. Было решено выдать Временному 

правительству всех 370 дезертиров Ингушского конного полка и выставить 

                                                                                                                                                             
проживало много чеченцев, арендовавших земли у русскоязычных крестьян. Чеченцев Веденского округа, 
оказывавших абрекам содействие в грабежах, делегаты съезда решили выселить, удалить из Хасав-Юрта. В 
течение летних месяцев обстановка в данном районе только обострялась, и уже в августе жители Хасав-
Юрта просили о немедленном командировании в округ в распоряжение начальника гарнизона 4 сотни 
казаков для охраны населения от грабителей и для преследования и поимки разбойников, т. к. только 
конные части и в значительном количестве могли в то время справиться с шайками. Для подкрепления 
казаков жители просили также 2 роты пехоты при 2 орудиях и с 8 пулемётами / РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 
96. Л. 29; Д. 51. Л. 8; ГАРФ. Ф. 1788. Оп. 1. Д. 25. Л. 4. 
«Со времени переворота в феврале 1917 года грабежи и разбои достигли невероятных и уже невыносимых 
для нас размеров… Шайки конных абреков-чеченцев в 10–15 до 100 человек, вооружённых с головы до ног 
самым усовершенствованным, последнего образца оружием, днём нападают, грабят и нередко убивают 
работающих в поле, нападают на хутора и селения переселенцев, обстреливают их и угоняют скот и 
лошадей со дворов и с пастбищ целыми стадами и табунами до 100 и более голов за раз. Последнее время 
были случаи увоза хлеба из амбаров, пленение с целью выкупа и, наконец, случаи обстрела и 
злоумышленного крушения и ограбления поездов железной дороги… Местная окружная власть, 
представляемая выборным от туземцев населения окружным комиссаром-туземцем и такими же 
участковыми комиссарами, – или не желают или не в состоянии нам ничем помочь. Многие бросили свои 
хозяйства и окончательно бежали обратно в Россию». Только в период с 1 июля по 10 августа 1917 г. из 
Хасав-Юртовского округа уехало 30 вагонов обратных переселенцев / Там же. Л. 3. 
231 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 96. Л. 136. 
232 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 96. Л. 16. 
233 Там же. Л. 42; Д. 216. Л. 35. Для образования чеченской милиции Командующий войсками Кавказского 
фронта приказал задержать на Кавказе всех находившихся в отпусках и командировках офицеров 
Чеченского конного полка, 18-го Гусарского и 9-го  Финляндского полков. Таких набралось всего 8 человек 
/ Там же. Л. 85. 
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500 человек пополнения в этот полк234. 

До июля 1917 г. Временное правительство, Советы и большинство 

солдатских комитетов на фронте выступали против деления армии по 

национальному признаку, видя в нем скорее негативные, чем позитивные 

последствия для вооружённых сил. За формирование национальных частей 

выступали в основном национальные партии и группы, стремившиеся с их 

помощью решить вопросы суверенизации, а, следовательно, и своей власти, 

т. е. удовлетворить тем самым собственные честолюбивые амбиции. Это 

требование поддерживали в основном солдаты тыловых гарнизонов, 

видевшие в создании национальных формирований армии один из способов 

уклонения от военных действий, а в конечном счете – и борьбы за мир и 

прекращение войны. 

Нельзя полагать, что Временное правительство только шло на уступки 

опережающей его действия национальной стихии и творчеству солдатских 

масс и во что бы то ни стало препятствовало их разложению и 

неуправляемости. Более того, Временное правительство старалось решить 

национальные проблемы, а вопросы государственного устройства отложить 

до будущего Учредительного собрания. Отсюда непоследовательность и 

намеренное промедление в решении явно назревших и даже «перезревших» 

проблем, а также недостаточная твёрдость в сохранении территориального, 

экономического и правового единства государства, единства и 

управляемости вооружённых сил.  

В первый период войны в 1914–1916 гг. временной промежуток для 

создания национальной части от батальона или добровольческой дружины до 

вполне боеспособной и ставшей регулярным формированием русской армии 

занимал в среднем два года 235 . После начала мировой войны количество 

                                                 
234  Во время съезда завязалась перестрелка между ингушами хутора Галашки и казаками станицы 
Фельдмаршальской. Неудивительно, что ингушский комиссар В. Джабагиев заявил: «На фронте нас бьют 
немцы, а в тылу солдаты. Поэтому не давать ни одного человека» (имеется в виду в армию) / Там же. Д. 96. 
Л. 90, 92, 97. 
235 Так это было, например, с латышской и армянской стрелковыми бригадами. Первая начала создаваться в 
1915 г., а закончила в 1916 г. Армянские дружины появились в 1914 г., а были переформированы в бригаду в 
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национальных частей возросло примерно на треть, а бойцов в них стало 

почти в два с половиной раза больше. Это было обусловлено мобилизацией 

части населения империи и увеличением количества воинских формирований 

в соответствии с потребностями ведения войны. В последующие периоды 

войны этот рост был не таким значительным: количество частей росло, 

примерно, на 14–16 % за полгода и почти также возрастала численность 

солдат и офицеров в этих подразделениях236.  

Положение меняется кардинальным образом в 1917 г. Только за первое 

полугодие этого года количество национальных частей и число 

военнослужащих в них увеличивается в полтора раза. Во втором полугодии 

это число увеличилось ещё более чем в полтора раза. Всего за 1917 г. 

количество национальных формирований возросло в 2,4 раза, а количество 

бойцов в них – в 2,2 раза. И это притом, что страна не расширяла призывные 

контингенты за счёт этнических меньшинств, а выделяла национальные 

части внутри самой армии. В результате этих преобразований наметился 

раскол вооружённых сил по национальному признаку.  

В 1917 г. скорость формирования новых частей по сравнению с 1915–

1916 гг. возросла в среднем в четыре раза: бригада комплектовалась вместо 

двух лет за полгода. Во второй половине 1917 г. пытались сколотить целые 

корпуса, которые превосходили бригады по численности в 10 раз. Во второй 

половине года скорость создания частей увеличилась в 8 раз.  Несомненно, 

что такие темпы были абсолютно ненормальными и не могли обеспечить 

создание полноценных и боеспособных формирований. Командование, 

понимая это, пыталось замедлить процесс создания военных частей, но уже 

не имело достаточных рычагов воздействия на ситуацию.  

Не все народы империи имели необходимый военный опыт. Кроме 
                                                                                                                                                             
1917 г. В обоих бригадах насчитывалось около 5–7 тысяч бойцов в каждой. Также  примерно обстояло дело 
и с другими национальными формированиями (Приложение № 3). 
236 Смотри диаграмму № 1 (Приложение 4). Численность бойцов, согласно этой диаграмме, росла в 1915–
1916 гг. от 10 до 22 %. Но эти цифры не выходят за рамки обычной среднестатистической погрешности, а 
также возможной ошибки в подсчёте численности войск и недостаточности собранной информации. Причём 
в это число не входят те двести с лишним тысяч нацменьшинств, которые были призваны на тыловые 
работы и которые фактически исполняли обязанности военного стройбата, т. е. отбывали воинскую 
повинность, но в своеобразной трудовой форме. 
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того, у многих просто отсутствовал запас как офицерских и унтер-

офицерских кадров, так и рядовых солдат. К примеру, мусульмане Кавказа и 

Закавказья не отбывали воинскую повинность и среди них набирали 

добровольцев для одного полка, теперь же надо было укомплектовать корпус 

численностью в 40–50 тысяч бойцов. Это было невыполнимо в тех условиях. 

С середины лета 1917 г. создание национальных частей начинают 

поддерживать и все основные левые партии. Объясняется это, в первую 

очередь, тем, что, имея подавляющее большинство в Советах, они 

стремились перехватить власть у Временного правительства и в борьбе с ним 

считали допустимыми все средства, в том числе и развал армии через 

«национализацию» воинских частей. 

К октябрю 1917 г. национальные части внесли свою лепту в общий 

развал армии и Российского государства, а их общий рост был вызван не 

только стремлением к национальному отделению, но и в немалой степени 

специфической формой уклонения солдат от фронта, от участия в Первой 

мировой войне, которая потеряла для них всяческий смысл. Процесс 

национального военного строительства в большей степени затронул тыловые 

военные округа и части, и в меньшей степени – боевые части фронта.  

К осени 1917 г. Временное правительство окончательно растеряло свой 

авторитет, в том числе и своим отказом радикально решать  вопросы  о  

национально-государственном  устройстве страны, перекладывая это 

решение на будущее Учредительное Собрание. Постоянная 

непоследовательность Временного правительства, отказ пойти на уступки в 

вопросе создания национальных формирований вызывали у нерусских солдат 

только злобу и неприязнь. Временное правительство и основные 

консервативные партии в силу своей политической платформы опирались в 

военном деле, в первую очередь, на высшее военное командование 

действующей армии и ее воюющие полки.   

Таким образом, осенью 1917 г. национальные  воинские части и их 

руководители оказались не столько на стороне большевиков, сколько против 
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Временного правительства. 

Общее полевение масс к осени 1917 г., жесткая политика  Временного 

правительства по отношению  к национальным подразделениям толкали этих 

последних в лагерь демократических сил. Сказывалась и успешная работа 

большевистской партии по привлечению солдат нерусской национальности 

на свою сторону237. Большевики, занятые в этот период захватом власти и 

распространением ее в форме Советов по всей стране, практически не могли 

повлиять на национализацию армии и поэтому придерживались тактики 

фактического нейтралитета к нему. Нарком по делам национальностей 

И. В. Сталин так и заявлял: «Коммунисты не рассчитывают на полную 

поддержку со стороны мусульман и невмешательство их удовлетворяет»238. 

Более того, 15 ноября И. Сталин подписал постановление, по которому: «1. 

Допускалась свободная группировка воинов по национальному признаку в 

пределах той или иной единицы. 2. Это не должно быть смешиваемо с 

самовольным уходом на родину выделившихся таким образом групп, 

каковой уход недопустим в условиях войны, без согласия на то общего 
                                                 
237 Уже летом 1917 года в Уфе и Челябинске агитационную  работу  среди солдат-мусульман осуществляла 
группа под руководством Б. Нуриманова. Эта группа, кроме устной агитации среди солдат, выпускала газету 
на татарском языке – «Алга» («Вперед»). В Симбирске  революционную  агитацию среди воинов-мусульман 
вел С. Гафуров. На прошедших в сентябре–октябре митингах и собраниях солдат-мусульман Уфы, 
Челябинска, Казани и Екатеринбурга принимались резолюции с требованием передачи всей власти в руки  
Советов. В сентябре Уфимский Мусульманский  военный  Совет высказался против решений 
Демократического совещания и выдвинул требование созвать Всероссийский Съезд. 15 октября  подобная  
же  демонстрация  с  требованием перехода власти Советам проходит в Казани.  В ней также участвовали  
две  татарские роты,  руководимые капитаном Масальским и Я. Чанышевым из 240-го запасного полка. 
Воины-мусульмане 47-й бригады в  Екатеринбурге  приняли  активное участие в  установлении Советской 
власти в городе. 
Мусульманское военное Шуро также активно вело работу по установлению советской власти в уездах и 
волостях губернии. 29 октября Мусвоенсовет Уфы, в котором преобладали левые эсеры, под  руководством  
Ш. Худайбердина принял постановление, приветствовавшее взятие власти Советами в Петрограде. 
30 ноября Уфимское военное  Шуро участвовало в губернском объединенном съезде Советов, утвердившем 
новый ревком и арестовавшем представителя Временного правительства – губернского комиссара 
Герасимова. Мусульманское военное Шуро также активно вело работу по установлению Советской власти в 
уездах и волостях губернии. Видимо, с согласия Национального Совета симские и миньярские 
красногвардейские отряды разоружили  в Уфе враждебно настроенные к Советам мусульманские части. А в 
декабре 1917 – январе 1918 года с его помощью устанавливалась власть в г. Давлеканово. В октябрьских 
боях в Казани на стороне  большевиков  принимали участие четыре татарские роты, которыми командовали 
Я. Чанышев, М. Н. Вахитов, С. Тимофеев, А. Рахманкулов / РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 15. Д. 201. Л. 48; ЦДОО 
СО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 118. Л. 111; Алмаева Л. М. Указ. соч. С. 99; Вперед. 1917. 12 октября; Аминев З. А. 
Дисс. д. и. н. Л. 285; Кириченко Н. Д., Шуваев Н. Е. Как бралась власть // За власть Советов. Уфа. 1961. 
С. 92–93; Кучкин А. П. Путь к Октябрю // За власть Советов. Уфа. 1961. С. 34; Лисовский Н. К. Указ. соч. 
С. 77, 78, 91; Тагиров И. Р. Дисс. д. и. н. Л. 286, 297, 305; Белоклоков А.  Борьба за власть Советов в 
Бугульме // За власть Советов. Казань. 1957. С. 231–232; Чанышев Я. Указ. соч. С. 102, 108;  Ионенко И. М. 
Солдатские массы в Октябрьской революции. 1982. С. 75.  
238 Оренбургское земское дело. 1918. 1 января. 
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военного органа»239. 

7 декабря 1917 г. нарком иностранных дел Л. Д. Троцкий передал 

Верховному главнокомандующему Н. В. Крыленко в Ставку: «…Что 

касается единого украинского фронта из нынешних Юго-Западного и 

Румынского, то вопрос этот остаётся открытым. Вполне одобряем вашу 

политику: не чинить никаких препятствий передвижениям украинских частей 

с севера на юг, поскольку это допускается общим положением фронтов и 

состоянием транспорта»240.  

Обострение отношений новых центральных властей с национальными 

окраинами, и в первую очередь с Украиной, привели к тому, что большевики 

стали более осторожно относиться к национальным формированиям и по 

возможности ограничивали, а то и просто запрещали их развитие. 

28 ноября 1917 г. в войска поступает приказ Н. Крыленко о 

прекращении национализации войск: «Предлагаю всякое новое 

формирование национальных полков допускать всякий раз только после 

референдума выделяемых частей только на указанных выше 

демократических основаниях и каждый раз в связи со стратегической 

обстановкой на данном участке фронта». В начале же послания Главковерха 

говорилось о том, что «формирование нацполков признаётся неотъемлемым 

правом каждой из национальностей, населяющих территорию Российской 

республики, поскольку воля этой национальности выражена каким-либо 

органом демократии правильно избранным и отражающим большинство 

трудовых масс данной национальности, что при условии перестройки их 

внутренней жизни, как и в русской революционной армии, что точка зрения 

нейтралитета данной национальности по отношению внутренней борьбе 

политических партий в России допущена быть не может, так как интересы 

трудящихся масс всех национальностей совершенно одни»241. 

                                                 
239 Известия ВЦИК. 1917. 17 ноября. 
240 Антонов-Овсеенко В. А. Указ. соч. С.47. 
241 РГВИА. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 333. Л. 133 с об. 
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А ещё через неделю поступает новое распоряжение Верховного 

главнокомандующего: «Тяжёлые условия, при которых в настоящее время 

находится фронт заставляют меня временно оттеснить и ограничить начатую 

грандиозную работу по созданию и переустройству армии на национально-

территориальных началах…». Особенно выделял советский Главковерх те 

факты, что украинские части ведут боевые действия с советскими войсками, 

а польские не проводят демократизации. Поэтому он «вынужден временно 

приостановить общий процесс национализации, выделения других частей 

национальных войск… Национальные съезды не допускаются в 

прифронтовой полосе… Украинизацию приостановить всюду…»242. 

В конце декабря 1917 г. начальник штаба Верховного 

главнокомандующего генерал-майор М. Д. Бонч-Бруевич пояснял: «Право 

перевода в уже сформированные национальные части отдельных солдат 

следует считать отменёнными, согласно указания Главковерха»243. 

11 января Военный Мусульманский Совет (Харби  Шуро) получил 

телеграмму Главковерха Н. Крыленко,  отказывавшего в формировании 

мусульманской дивизии: «В связи с  формированием социалистической 

гвардии  я  считаю  всякие  иные формирования недопустимыми, ушедшие 

будут считаться дезертирами». Более того,  через несколько дней последовал 

новый приказ,  в котором категорически воспрещалась работа по созданию и 

переустройству армии на  национальных и территориальных началах. Этим 

же приказом запрещались и все национальные съезды в прифронтовой 

полосе. В середине января комиссариат по  военным делам издал приказ об 

увольнении из армии всех священнослужителей всех вероисповеданий, а 

управления военного духовенства расформировывались244. 

3 января 1918 г. Н. В. Крыленко вновь подтвердил, что ввиду тяжёлого 

положения фронта выделение по 7 000 мусульман для мусульманского 

                                                 
242 ГАРФ. Ф. 1255. Оп. 1. Д. 97. Л. 189 с об. 
243 РГВИА. Ф. 2003. Оп .2. Д. 333. Л. 154. 
244 Русские ведомости. 1918. 26 января; 1918. 31 января; Воля страны. 1918. 15 января. 



 202

корпуса невозможно. Тем болеечто национализации подлежали полки 2-го 

разряда, которые подлежали демобилизации в первую очередь245. 

Главковерх запретил дальнейшую украинизацию частей. Затем 

последовал запрет на деятельность комитета грузин-воинов русских фронтов 

(оставшихся Северного и Западного). Вскоре упраздняется Московское 

отделение Милли Шуро (Национальный Совет мусульман), а мусульманские 

части, такие как Мусульманский сводно-гвардейский полк и Петроградский 

батальон мусульманской социалистической армии,  реорганизуются246. 

Октябрьские события 1917 г. ознаменовали начало распада России на 

ряд государственных образований со своими политическими лидерами, своей 

политической ориентацией и планами. Эти образования принялись в 

ускоренном темпе создавать свои вооружённые силы для подкрепления 

политических амбиций. Советская власть в этих условиях представляла 

собой одну из многочисленных властных структур, распространявших 

влияние отнюдь не на всю страну. Признания всех этих новообразований, 

включая и большевиков, со стороны других стран не последовало, и поэтому 

правительствам новых государственных образований необходимо было 

доказать свои притязания на выражение воли всего народа или его 

определённой части в борьбе с другими политическими силами. 

Для создания своих вооружённых сил каждому такому правительству 

требовалось вооружение и люди. Оборонные предприятия были 

неравномерно расположены по территории страны, поэтому с 

провозглашением после октября 1917 г. независимых государственных 

центров их правительства столкнулись с проблемами военного производства, 

которого они зачастую не имели или же имели какую-то определённую его 

часть. Также обстояло дело с кадрами для армий. Быстрая подготовка 

квалифицированных кадров была невозможна, а открытие военных училищ 

оказывалось трудоёмким, длительным и требующим больших финансовых 

                                                 
245 Там же. Д. 336. Л. 139. 
246 Булдаков В. П. Кризис империи и революционный национализм начала XX века в России // Вопросы 
истории. № 1. 2000. С. 40. 
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вложений процессом. Именно поэтому главным источником создания 

национальных частей явилась старая русская армия. Растаскивание русской 

армии по национальным квартирам окончательно подорвало её 

боеспособность и ликвидировало как самостоятельную структуру. Этот 

процесс резко обострил и межнациональные противоречия на местах, что 

привело к вооружённым столкновениям и началу полномасштабных боевых 

действий между гражданами одного государства. Национально-

государственные образования и их лидеры не воспринимали большевиков 

как представителей центральной власти, они старались уберечь свои 

территории от повсеместно распространяющейся анархии. Наряду с этим, не 

последнюю роль играло и стремление части народов России к национальной 

независимости или автономии. И наконец, в стране в этот период начался 

передел собственности, который выражался в национальных регионах в 

настойчивом желании народа обеспечить приоритет в этом вопросе «своим» 

представителям и оттеснить «чужаков». 

Другим важным источником существования различных правительств и 

их армий явилась поддержка, в том числе и материальная, вооружением и 

т. д., и прямая – армейскими подразделениями со стороны тех или иных 

иностранных государств. Последние преследовали свои политические цели и 

использовали вновь созданные государственные образования для их 

успешного решения. В условиях продолжающейся мировой войны это 

означало, что война для России не закончилась с подписанием Брестского 

мира и продолжалась на её территории с участием зарубежных стран247. 

Большевики были вынуждены в начале 1918 г. вести борьбу с 

нарождавшимся белым движением, политическими противниками нового 

руководства страны и его курса, а также с лидерами национальных 

                                                 
247 Страны Антанты были против выхода России из войны и всячески поддерживали все политические силы 
и движения, заявлявшие о необходимости её продолжения. Государства Четвертного союза наоборот были 
заинтересованы в скорейшем прекращении боевых действий на Восточном фронте и поддержали 
большевиков, стремившихся к миру любой ценой. Советская власть, заключив мир со своими вчерашними 
противниками, фактически не добилась мира, а только получила передышку и поменяла врагов на 
союзников и наоборот. Это означало неизбежное вооружённое столкновение в будущем со своими старыми 
партнёрами по Антанте.   
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движений, стремившихся повести свои народы по пути отделения от некогда 

общей страны. Одновременно надо было заставить и весь народ выполнять 

распоряжения новой власти, применявшей методы принудительного 

распределения произведённого продукта административными мерами; 

демобилизовать старую армию. Она распускалась сама, стихийно и 

неуправляемо, разнося по всем уголкам страны огромное количество оружия. 

Старая армия плохо подчинялась новому советскому командованию и была 

ненадёжна. Поэтому возникла необходимость создать новую армию, которая 

бы могла выполнить актуальную на данный момент задачу – удержать власть 

в руках большевиков. 

С началом 1918 г. изменилась политическая обстановка в стране. 

Советская власть значительно укрепила свои позиции в центре и регионах. 

Большевикам сравнительно легко удалось отбить первые наскоки 

претендентов на власть: П. Н. Краснова, А. И. Дутова, А. М. Каледина и 

других. 29 января (11 февраля) 1918 г. Верховный главнокомандующий 

Н. В. Крыленко отдал приказ о демобилизации армии 248 . К тому же 

заключённый с немцами Брестский мир требовал скорейшего перевода 

вооружённых сил на мирное положение249. 

Советская власть «терпела» национальные движения и их воинские 

части довольно разной политической окраски только в тех случаях, когда они 

не выступали против нового руководства. Но если не удавалось установить 

контакт, удовлетворяющий большевиков (т. е. чтобы они работали в русле 

политики центральных властей), то такие движения, партии и национальные 

формирования объявлялись контрреволюционными и быстро 

ликвидировались. Тем более что реальной власти у национальных лидеров 

над национальными частями было не много. До октября 1917 г. все 

армейские подразделения были жёстко подчинены верховному 

командованию, зависели от него экономически и материально и поэтому в 

                                                 
248 Новый день. 1918. 12 апреля. 
249 Комиссариат по военным делам издал приказ об увольнении из армии всех священнослужителей всех 
вероисповеданий и расформировании управления военного духовенства / Воля страны. 1918. 15 января. 
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большей степени подчинялись центру, нежели региональным национальным 

вождям. После октября 1917 г. всю без исключения армию охватило 

нетерпение по поводу скорейшего прекращения войны. Национальные 

подразделения, как и все другие, выполняли только один приказ: 

демобилизоваться. Никакие призывы к продолжению боевых действий, в том 

числе и за независимость национальных областей, основную массу солдат 

увлечь не могли. Нельзя не учитывать и тот факт, что многочисленные 

народы России оказались также расколоты, как и сами русские, на различные 

политические течения и партии. У граждан были разные интересы, которые 

они отстаивали в развернувшейся борьбе. Разные группы поддерживали те 

или иные противоборствующие силы в разные периоды борьбы, стремясь 

достичь своих целей. Из-за этого Гражданская война распространилась на все 

этнические группы бывшей Российской империи. 

Зимой – весной 1918 г. Советы достаточно легко утвердили свою 

власть во внутренних национальных регионах страны и демобилизовали 

армию, в том числе, и национальные формирования. Попытки национальных 

комитетов и политических партий опереться на этнические чувства солдат и 

привлечь их к борьбе за национальную независимость или автономию успеха 

не принесли. Демобилизация была понятна и давно желаема всеми 

солдатами. В других регионах России, занятых противником, национальные 

воинские части были распущены немцами или другими оккупантами250.   

Политические взгляды вчерашней оппозиции монархии – в лице 

представителей Временного правительства – менялись в зависимости от того, 

в каком отношении к власти они находились. В момент, когда надо было 

расшатывать и дискредитировать правящий режим, и кадеты, и меньшевики, 

и эсеры (будущие члены Временного правительства) выступали как 

защитники прав этнических меньшинств и требовали уступок. А когда сами 
                                                 
250  Например, после занятия Эстонии германское командование распускает местное правительство, 
разоружает войска, запрещает деятельность политических партий и выпуск эстонской печати /Станкевич В. 
Указ. соч. С. 192. 13 января 1918 г. в Бессарабию вступили румынские войска. Румынские власти запретили 
ношение русской формы одежды и расстреляли 17 солдат молдавского полка, отказавшихся присягать на 
верность Румынскому королю / ГАРФ. Ф. 446. Оп. 2. Д. 12. Л. 55 об., 58, 62, 78; Стати С. П. Политические 
партии и течения в Бессарабии. 1918–1928 гг. Дисс. к. и. н. М., 1991. Л. 33. 
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стали управлять государством – делали все для того чтобы подчинить своему 

влиянию движения этнических групп. Точно также поступали и большевики 

по отношению к Временному правительству: когда рвались к власти – 

декларировали поддержку национальным движениям, а когда сами стали 

управлять страной, то проявили себя как ярые централизаторы, стремящиеся 

не допустить распада страны по этническому принципу.  

Временное правительство и Советская власть демонстрировали 

стремление выполнить свои обещания и политические установки, в том 

числе дать как можно больше прав и свобод нерусским народам государства 

и разрешить им свободное формирование своих воинских частей. 

Однако и центристы, и левые всех мастей очень быстро меняли свои 

прежние взгляды, как только начинали в действительности решать проблемы 

управляемости страной в целом и её вооружёнными силами, в частности. 

Поэтому Временное правительство разными способами стремилось 

ограничить национальную стихию, ввести её в рамки законных действий. 

Большевики действовали в том же направлении: более того, они применили 

военную силу для разоружения национальных формирований и распустили 

те национальные движения, которые не признали властных полномочий 

центра. Временное правительство, напротив, старалось сохранить лицо и 

действовать «демократически». В результате оно было вынуждено уступать 

нараставшей стихии массового движения и выполнять её требования. 

Временное правительство стремилось решить национальный вопрос, но в 

условиях нарастания анархии было трудно разобраться, а тем более принять 

удовлетворяющее всех решение.  

Рост национального самосознания народов России и образование ими 

своих вооружённых частей сопровождался одновременным ростом 

националистических и шовинистических настроений среди этих этносов. 

Культивирующийся национализм маленькой нации по отношению к 

большой, которая представлялась в качестве угнетающей, не мог 

ограничиться только критикой «большого брата», он требовал доказательств 
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своего собственного превосходства и величия над всеми другими народами и 

выливался во вражду и ненависть к доминирующей этнической группе и 

презрению и той же ненависти к тем, кто был ещё малочисленнее и слабее. 

 Вторая половина 1917 г. характеризовалась массовым созданием 

национальных подразделений, обусловленным не только ростом 

национального самосознания. Зачастую это оказывалось удобной формой 

уклонения от военных действий на фронте, поэтому в национальные 

соединения украинцев записывались и русские, и грузины, а в латышские – 

эстонцы и т. д. Все попытки руководства русской армии опереться на 

национальные воинские части в борьбе с противником на фронтах мировой 

войны и с анархией в тылу потерпели полный провал: люди просто 

расходились по домам, не желая воевать ни за «родину», ни за национальную 

независимость. 

Ускоренные темпы создания национальных частей привели к развалу 

самих вооружённых сил. Национальные части способствовали падению 

дисциплины, но в то же время сами были следствием снижения 

дисциплинированности войск. Повсеместно, в том числе и в национальных 

регионах страны, в 1917 г. шёл ускоренный процесс разделения общества на 

различные группировки, враждующие друг с другом. Так закладывался 

потенциал для будущей гражданской войны. Фактически этот раскол прошёл 

через все национальные группы страны, не миновав ни одну из них. 

Начавшийся стихийный передел собственности тоже способствовал 

обострению отношений внутри государства: горцы Кавказа и Закавказья, 

жители Средней Азии открыто изгоняли и убивали инонациональных 

поселенцев. Частью этого процесса можно считать и попытки ряда этносов 

перейти в казачество. Такой переход позволял им не только сохранить свои 

угодья, но и поднять свой статус, именно как народа. Таким образом, все эти 

действия вели к внутреннему напряжению в данных регионах и росту 

межнациональных противоречий.    
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Глава I V. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ КРАСНОЙ АРМИИ В 

МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

 

4.1. Национальные части Красной Армии до начала военной 

реформы 

 

Основной период гражданской войны закончился в конце 1920 г. 

Главные фронты борьбы с белогвардейцами ликвидируются и военный 

вопрос перестал быть для советской власти главным, хотя на части 

территорий ещё продолжались боевые действия с повстанцами, «зелёными», 

интервентами и остатками белых армий. Советское правительство считало, 

что период активных боевых действий завершился и можно отказаться от 

построения вооружённых сил по принципу кадровой армии, который 

большевики критиковали, находясь в подполье в царские времена и в 

оппозиции Временному правительству.  

5 декабря 1920 г. Главнокомандующий вооружёнными силами 

республики С.С. Каменев представил в РВСР доклад о плане сокращения 

армии к 15 января 1921 г. на 2 миллиона человек1. В полевой армии 

предлагалось иметь полтора миллиона человек  пехоты, в том числе две 

отдельные стрелковые бригады: Башкирская и Азербайджанская – по 8400 

бойцов в каждой2.  

 С точки зрения коммунистов, можно было переходить к замене армии 

как профессионального института на милиционно-территориальную систему 

комплектования3. IX съезд РКП(б) в 1920 г. принял резолюцию о переходе к 

милиционной системе строительства Красной Армии. X съезд в 1921 г. 

подтвердил правильность курса на принятие милиционной системы 

                                                 
1 Директивы Командования фронтов Красной Армии (1917-1922). Т.IV. М.: Воениздат, 1978. С. 227-228. 
2 Директивы Командования фронтов. Т. IV. С. 230-231. 
3 В.И. Ленин писал в 1917 г.: «Чтобы не дать восстановить полицию, есть только одно средство: создание 
всенародной милиции, слияние ее с армией (замена постоянной армии всеобщим вооружением народа). В 
такой милиции должны участвовать поголовно все граждане и гражданки от 15 до 65 лет, если этими 
примерно взятыми возрастами позволительно определить участие подростков и стариков» / Ленин В.И. 
Полн. собр. соч. Изд.5. Т.31. С.165. 
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строительства армии4. 

Переход на территориальную систему ставил ряд важных для страны 

проблем: каким образом будут привлекаться к военной службе 

многочисленные национальные меньшинства, которые до этого не несли 

воинской повинности, и как быть с теми территориальными 

формированиями, расположенными в национальных республиках 

европейской части государства, где укомплектование переменным составом 

этих соединений приведёт к образованию фактически национальных частей и 

подразделений. По всем этим вопросам в партии и на страницах печати 

развернулись широкие дискуссии5. 

Реввоенсовет республики, руководимый Л.Д. Троцким, поставил точку 

в этих спорах, высказавшись за использование опыта Центральной 

мусульманской военной коллегии (ЦМВК) времён гражданской войны, т.е. за 

привлечение малых народов России к армейской службе. Инициаторы 

использования опыта ЦМВК исходили из тех соображений, что создание в 

пределах Европейской России отдельных мусульманских частей самый 

лучший, наиболее верный способ привлечения трудящихся Востока в ряды 

борющихся за своё освобождение, и что для подготовки командного состава 

и политических руководителей из их среды, необходимы специальные 
                                                 
4 Территориально-милиционная система основана на содержании воинских частей в мирное время с 
минимальным количеством кадровых военнослужащих, главным образом командного состава, и обучением 
приписанного к этим формированиям переменного состава, призывавшегося или на периодические сборы, 
или обучавшегося военному делу вневойсковым способом. Кроме того, вводилось обязательное военное 
обучение всех лиц достигших 16 лет. К концу 1923 г. на территориальную систему было переведено 17,2% 
всех стрелковых дивизий, к концу 1924 г. – уже 52,4%, в 1928 г. – 56%, а в 1930 г. – 58%. К 1935 г. 74% всех 
дивизий РККА были территориальными и только 26% кадровыми / Реформа в Красной Армии. Документы и 
материалы 1923 – 1928 гг. М., 2006. URL: www.lib.rus/b/318857/read; Гербач В.В. Роль территориальных 
формирований Красной Армии в претворении в жизнь политики партии по отношению к казачеству. 1985. 
С. 11,13,14. 
5 Партийный работник в Туркестане А. Зуев (заведующий архивным отделом штаба Туркфронта) 
предложил считать непригодным к службе всё оседлое население городов и долин на ближайшие 10 лет из-
за религиозного фанатизма, впечатлительности, лёгкой возбудимости, стадности. Из 4717,7 тыс. человек 
всего населения края в эту категорию попадали 3110,5 тыс. человек, в основном это были узбеки. 
Фактически Зуев в отношении коренных жителей Средней Азии придерживался той же точки зрения, что и 
царские чиновники до революции. Однако другой партийный функционер – В. Кувшинов был не согласен с 
Зуевым, указывая, что, неустойчивость и дезертирство национальных частей не свидетельствует о 
непригодности народов Туркестана к военной службе вообще, а говорит лишь о слабости обучения части. 
Он предлагал не создавать частей по национальному признаку, а формировать общетуркестанские; 
призывать всех, а не использовать принцип добровольности; формировать части только после того, как 
будет подготовлен комсостав / Кувшинов В. Об источниках комплектования Красной Армии в Туркестане 
(по поводу статьи А.Зуева) // Военная мысль и революция. 1924. Кн. 1. С. 132-140. 
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школы и курсы, поскольку мусульмане не всегда владели русской речью или 

были плохо знакомы с русским литературным языком. 

Руководство наркомата по военным делам полагало, что с созданием 

вместо ЦМВК отдела Востока как органа, обладающего более широкой 

компетенцией, позволяет поручить ему руководство формированием 

национальных воинских частей и деятельностью военных комиссариатов на 

территориях восточных республик и областей6.  

Не оставлял без внимания вопрос привлечения национальных 

меньшинств к военной службе и Наркомат по делам национальностей, 

возглавляемый И.В. Сталиным7.  

Комиссия наркомнаца 15 марта 1922 г., рассмотрев вопрос о порядке 

призыва на военную службу граждан автономных областей и республик, 

признала возможным и необходимым всеобщее военное обучение и 

выполнение всеобщей воинской обязанности. Комиссия разбила все регионы 

на три категории: а) районы, для которых была возможна мобилизация на 

общих основаниях; б) районы, для которых отбывание воинской повинности 

возможно было на базе территориальных частей; в) районы, в которых 

предлагалось ограничиться формированием отдельных частей на базе 

                                                 
6 Центральный орган печати военного ведомства так излагал свою позицию: «Пусть некоторые вопросы 
будут решаться восточным отделом несамостоятельно и роль его в некоторых случаях, как указано в 
Положении, сведётся к оказанию содействия другим управлениям… В этом отношении очень многое могло 
бы сделать всеобщее военное обучение. Но нельзя ограничиться всеобщим военным обучением 
мусульманской молодёжи, а надо исподволь втянуть инородцев… в сферу военной службы в регулярных 
войсках, а это можно сделать лишь путём формирования особых туземных частей, в которых только и могут 
создаться благоприятные условия для прохождения службы инородцами. Если же привлечь туземцев к 
службе и при этом назначить их в действующие полки… это значит надолго погубить дело. По отношению 
народностей, не подлежавших до революции воинской повинности, единственный возможный способ 
комплектования воинских частей будет добровольческая вербовка» / Военная служба туземного населения 
восточных окраин // Известия народного комиссариата по военным делам. 1921. № 36. 17 февраля. 
7 Орган издания Наркомата «Жизнь национальностей» писал в 1922 г.: «Трудности проведения призыва 
заключаются в том, что многие, как киргизы и другие народности Азиатской России, ведут кочевой образ 
жизни, что, несомненно, затрудняет учёт. Встречаются ещё и такие затруднения, как отсутствие 
метрических записей, которые позволили бы установить с точностью возраст призванного, непонимание 
другого языка, кроме родного, и отсутствие среди них подготовленных в специальном и политическом 
отношении элементов, которые могли бы составить необходимые кадры, вокруг которых сплачивалась бы 
вся остальная масса. …Необходимо, чтоб наши верховные военные органы тщательно изучили бы все 
вопросы, связанные с призывом «инородцев» в Красную Армию и, в первую очередь, обратили бы внимание 
на то обстоятельство, что прежде чем взяться за практическое осуществление, необходимо создать 
приспособленный к бытовым условиям аппарат и сознательные кадры» // Жизнь национальностей. 1922. № 
31 (88). 10 октября. 
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добровольчества или призыва8. 

Какого-то особого взгляда, каких-то принципиальных разногласий у 

ведомств, возглавлявшихся И. Сталиным и Л. Троцким, по вопросу 

необходимости привлечения национальных меньшинств к службе в армии и 

путей реализации этого подхода, не было. Всё высшее руководство 

компартии видело выход из создавшегося положения в постепенном и 

осторожном вовлечении нерусских народов в ряды вооружённых сил. 

Методы решения этой задачи должны были быть разными: через 

национальные формирования, всеобщее военное обучение, добровольный 

призыв для тех народов, которые до этого никогда не служили. Прекрасно 

понимали советские руководители и необходимость налаживания первичного 

учёта военнообязанных в национальных регионах, чего просто не 

существовало в прежние времена, а также необходимость учёта особенностей 

национальной культуры, быта, привычек завтрашних призывников. 

IV совещание ЦК РКП(б) с ответственными работниками 

национальных республик и областей считало допустимым в условиях 

всеобщего сокращения армии даже увеличить общую численность Красной 

Армии в целях формирования нацчастей9. Л. Троцкий предлагал 

представителей разных национальностей Востока в небольших 

красноармейских частях выделить в особую группу и проводить среди них 

политическую работу10. 

10 мая 1920 г. В.И. Ленин подписал постановление Совета Труда и 

Обороны (СТО) «О призыве в ряды Красной Армии граждан не русской 

национальности Сибири, Туркестана и др. окраин» на одинаковых 

основаниях с остальными гражданами11. 

Ещё раньше, 7 мая 1920 г., командующий войсками Туркфронта (М. 

                                                 
8 Вишневский А.Я. Школа дружбы народов. Душанбе, 1976. С. 98. 
9 Вишневский А.Я. Указ. соч. С. 99. 
10 ГАПО. Ф. Р29. Оп. 1. Д. 187. Л. 14,15. 
11 А «все освобождаемые в указанном порядке от призыва граждане нерусской национальности подлежат 
привлечению к государственной трудовой повинности при условии учёта местных бытовых и хозяйственно-
экономических условий» / Постановление Совета труда и обороны РСФСР 10 мая 1920 г. URL: 
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_634.htm 
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Фрунзе) и председатель ТуркЦИК (В. Куйбышев) издали приказ о призыве в 

ряды Красной Армии 30000 мусульман. Призыв осуществляло управление по 

формированию фронта. Выполнение наряда и ответственность за моральную 

и политическую благонадёжность призываемых возлагалась на аульные и 

кишлачные советы12. 

В Ташкенте время призыва летом 1920 г. менялось трижды: 

назначалась одна дата, потом отменялась или переносилась. Все эти 

скоропалительные изменения решений негативно отразились на самом 

призыве. В Сыр-Дарьинской области призыв в армию совпал с трудовой 

мобилизацией, что вызвало дополнительную неразбериху. 

На местах не везде ещё существовали военные аппараты, призванные 

осуществлять призыв. Местные власти требовали освобождения от призыва 

разных категорий новобранцев. Поэтому призыв растянулся на несколько 

месяцев13. Не уделялось должного внимания агитации среди населения в 

пользу призыва. Во многих районах просто не хватало политработников, 

знающих языки коренных народов. Сырдарьинский и Самаркандский 

облполитотделы не послали агитаторов в уезды и в Ташкент на сборный 

пункт, мотивируя это тем, что не подчиняются облвоенкомату. 

Реального учёта молодёжи в то время в Туркестане ещё не 

существовало и поэтому органы местной власти пошли по наиболее лёгкому 

пути и набирали любых граждан мужского пола, невзирая на их возраст и 

здоровье, лишь бы выполнить разнарядку.  

2 июля 1920 г. управление по формированию фронта отдало приказ о 

создании при 2-й и 3-й Туркестанских стрелковых дивизиях и при 

караульных подразделениях запасных частей, но для них не нашлось 

достаточно кадров, которые могли бы обучать мусульманскую молодёжь, 
                                                 
12 Захаров М. Национальное строительство в Красной Армии. М.: Изд-во военной типографии 
управляющего делами Наркомвоенмор и РВС СССР. 1927. С. 35; Зевелев А.И. Из истории гражданской 
войны в Узбекистане. Ташкент: Госиздат Узбекской ССР. С. 507. 
13 25 июня – день призыва – был объявлен ежегодным праздником Красной Армии в Туркестане. В Сыр-
Дарьинской и Самаркандской областях была проведена мобилизация 500 коммунистов местных 
национальностей. При политотделе Туркфронта был создан национальный подотдел. Политуправление 
издало для политработников-коммунистов специальную инструкцию по воспитательной работе среди 
бойцов / Зевелев А.И. Указ. соч. С. 509, 511. 
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поэтому основная масса призывников была сосредоточена в Троицких 

лагерях под Ташкентом. Помещения в лагере не были приспособлены для 

жилья. В результате большого скопления в лагерях призывников начался 

голод. Мясо вообще отсутствовало в рационе, да и призыв велся не по 

установленной раскладке, а кто попадется. Поэтому в армии оказались и 

подростки моложе 18 лет, и старики – те, кому было явно за 50 лет, т.е. те, 

кто менее всего был нужен в ауле. Богатые стали покупать на службу вместо 

себя тех, кто победнее, развилось взяточничество. Всё это привело к тому, 

что к концу июля 1920 г. призванные открыто возмущались порядками, и 

началось массовое дезертирство14.  

Преждевременный и непродуманный призыв в Красную Армию в 

середине 1920 г. населения равнинных и долинных районов Туркестана в 

момент особо острой борьбы с ферганскими басмачами также не увенчался 

успехом15. Поэтому впоследствии было решено не проводить призыв 

коренного населения в РККА в пограничных районах, в районах, 

«поражённых» басмачеством, и с неразвитыми органами Советской власти, 

или проводить его частично16. 

Ситуация в стране, связанная с окончанием Гражданской войны и 

переходом к мирному строительству потребовала новых подходов в решении 

национального вопроса в стране в целом, и в армии в частности. Начался 

поиск новых форм привлечения представителей нерусских народов 

советского государства к службе в армии, в том числе и через систему 

национальных формирований. 

Для подготовки кадров национальных частей создавались специальные 

военно-учебные заведения. До 1924 г. национальные военные школы и 

отделения создавались без определённого плана, во многом неупорядоченно. 

На Северном Кавказе в январе – апреле 1921 г. действовало  34 различных 

                                                 
14 Кувшинов В. Указ. соч. С. 108-111. 
15 Зуев Д. Горная пехота // Военное дело в Средней Азии. Ташкент, 1922. № 1. С. 23. 
16 ЦГА СПИ. Ф. 62. Оп. 2. Д. 2538. Л. 96. 
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военных курсов17. 

По типовому пехотному штату, объявленному приказом 

Всеровглавштаба № 220 за 1919 год в школах положено было иметь 500 

человек курсантов. В 1921 г. образуются Киевская школа Червоных старшин, 

Бакинские командные курсы, Грузинская военная школа, школа им. 

Уншлихта для поляков и др.18 

Национальное военное учебное заведение открылось в Петрограде – 

школа им. III Интернационала, готовившая кадры из карелов, финнов, 

эстонцев и корейцев. Всего в ней было 500 курсантов – батальон пехоты и 

рота артиллерии. Обучение в пехотном отделении длилось 3 года, в 

артиллерийском и инженерном – 4 года (подготовительный, младший, 

средний, старший классы). Все курсанты числились на действительной 

военной службе. В исключительных случаях, по решению педагогического 

совета, возможно было оставление курсантов на второй год в том же классе. 

По окончании школы все курсанты подвергались испытаниям и выпуск 

курсантов производился 15 сентября. За каждый год обучения в школе 

курсанты должны были прослужить полтора года в армии19. 

В августе 1921 г. при школе была образована эстонская рота под 

командованием К.К. Кангера20. На 1923 – 1924 учебный год был утверждён 

приём в эту роту 75 человек. Срок приёма установлен до 15 ноября21. 31 

октября 1923 г. эстонская секция сообщала в ЦК РКП, что в эстонской роте 

учится 117 человек и ещё 12 вакансий не заполнены. Все курсанты набраны в 

основном из Северо-Западной области, так как школу надо было 
                                                 
17 Бокк И. Политпросветработа Кавказских военно-учебных заведений за год // Кавказский красный курсант. 
1921. № 1. С. 8-10. 
18 ГАПО. Ф. р-711. Оп. 1. Д. 1. Л. 57, 58. 
19 Школа комплектовалась по распоряжению финской и эстонской секций РКП. Поступающие на 
подготовительные пехотные курсы должны были уметь читать, писать и излагать прочитанное, знать четыре 
правила арифметики, действия с целыми числами, а на подготовительные курсы артиллерии надо было 
выдержать испытания в объёме программы единой трудовой школы 1-й ступени. Для того чтобы попасть на 
младшие курсы, необходимо было сдать испытания в объёме подготовительного класса, а для того чтобы 
попасть на младшие курсы артиллерии, нужно было предъявить свидетельство об окончании школы 2-й 
ступени / ЦГА СПИ. Ф. 17. Оп. 64. Д. 148. Л.43. 
20 ЦГА СПИ. Ф. 17. Оп. 64. Д. 81. Л. 1,4. 
21 План по эстонским секциям страны для заполнения этих вакансий был следующий: эстонская секция ЦК 
РКП заполняла 5 мест, эстонская секция Сиббюро ЦК РКП – 20 мест, Крым – 2, Абхазия – 2, Северодвинск 
– 4, ЦК РКСМ – 7, Северо-Западная область – 35 / Там же. Д. 140. Л. 28,30,33. 
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укомплектовать, а курсантов из других областей не было. Когда же из 

Сибири прибыло 10 курсантов, рота была укомплектована22.  

Как докладывал 30 ноября 1923 г. на заседании активистов эстонской 

секции Янес всего курсантов в эстонской роте было 142 человека. 

Ближайший выпуск должен был состояться весной или осенью 1924 г. К 

выпуску был намечен 21 эстонский курсант, большинство из которых были 

членами РКП. Всего же в эстонской роте в то время было 50 членов партии и 

кандидатов. При роте существовала школа политграмоты, но не хватало 

лекторов по истории РКП и по истории эстонской компартии23. 

В вузе наблюдались негативные тенденции. Так, ещё в 1921 г. 

прибывшие на укомплектование немцы и шведы из-за возникшей 

национальной розни были вынуждены оставить стены учебного заведения. 

Летом 1921 г. всех прибывающих эстонцев по инициативе начальника школы 

посылали на заготовку сена для школьного совхоза, а финны от этих работ 

были освобождены. Поэтому неприязненные отношения финнов с эстонцами 

только усилились. Питание было очень скудным, так что появились больные 

цингой. В тоже время командование школы продавало муку на рынке, что 

вызывало возмущение курсантов, развилось дезертирство. Осенью 1922 г. в 

школу прибыл батальон венгров и румын, которые тоже выступили против 

беспорядков в школе, но их быстро перевели в другое учебное заведение. 

Командование школы провело в феврале 1923 г. сокращение штатов. В 

эстонской роте осталось всего 90 человек и 4 командных должности24. Кроме 

того, в самой роте был создан финский взвод со своим командиром. 

Помощник командира роты эстонец К. Кангер был смещён, а на его место 

назначен финн В. Ванханен. Только зимой 1923 г. был наведён порядок в 

строевых и классных занятиях, а 1 июня 1923 г. школа вышла на маневры в 

                                                 
22 Там же. Д. 140. Л. 39,46. 
23 Там же. Д. 148. Л. 17. 
24 По акту обследования состояния эстонской роты на 21 июля 1923 г. выяснилось, что было уволено из 
роты начиная с осени 1922 г. по сокращению и разным причинам – 60 человек, пятеро дезертировали /ЦГА 
СПИ. Ф. 17. Оп. 64. Д. 148. Л. 76. 
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лагерь в г. Ново-Петергоф25. 

Постановлением РВС Туркфронта в 1920 г. было решено не открывать 

тюркские командные курсы «вследствие недостатка мусульман-

преподавателей, неимения уставов, переведённых на мусульманский язык, и 

отсутствия достаточного необходимого кадра слушателей курсов из 

мусульман». Вместо них в марте 1920 г. в школе военных инструкторов в 

Ташкенте создаётся национальное подразделение из узбеков, казахов, 

таджиков, туркмен, киргизов26. 

Приказом по Туркфронту от 3 мая 1922 г. были расформированы 29-е 

мусульманские пехотные курсы, из которых рота курсантов-мусульман 

влилась в 23-ю Ташкентскую пехотную школу. Мусульманские курсы школы 

были выделены в самостоятельное отделение, как в учебном, так и в 

строевом отношениях27. При курсах было создано подготовительное 

отделение на 200 человек. На языки народов Средней Азии были переведены 

уставы, а М.В. Фрунзе просил Главкома Красной Армии выделить для 

Туркестанского фронта 350 командиров из выпускников Казанских и 

Московских мусульманских курсов28. Только 3 октября 1923 г. ПУ РККА 

приняло решение открыть в Киргизской республике командную 

национальную школу на 113 курсантов29. 

Всего в конце 1924 г. военных национальных школ стало уже 18, 14 из 

которых были командными и 4 военно-политическими30. 

Со времён гражданской войны в Красной Армии оставались 

национальные формирования тех или иных народов страны. 2-й 

Всехорезмский курултай в мае 1921 г. установил численность Хорезмской 

Красной Армии в 5 тысяч человек, в составе двух кавалерийских и одного 

пехотного полков и вспомогательных частей. Республика была разбита на 

несколько военных округов, при комиссариатах которых были созданы 
                                                 
25 ЦГА СПИ. Ф. 17. Оп. 64. Д. 148. Л. 40, 41. 
26 Вишневский А.Я. Указ. соч. С. 104. 
27 Там же. С. 105. 
28 Зевелев А.И. Указ. соч. С. 508. 
29 Маркарян В.М. Дис. к.и.н. Л. 48. 
30 Кадыров Б.Г. Армия и национальный вопрос (1921 – 1938 гг.). Казань, Казанский ун-т, 2001. С. 115. 
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учётные и мобилизационные отделы. Была начата работа по составлению на 

местных языках военных уставов и наставлений, переводу литературы по 

различным отраслям военного дела. 

Первоначально Хорезмская Красная Армия создавалась на основе 

добровольчества. 20 сентября 1921 г. ЦИК ХНСР издал декрет о порядке 

призыва на военную службу, согласно которому в армию призывалось 

мужское трудоспособное население в возрасте от 17 до 45 лет, т.е. было 

положено начало созданию регулярной Хорезмской армии на основе 

обязательной воинской повинности31. 

К лету 1923 г. Красная Армия Хорезма состояла из одного кавполка, 

кавдивизиона, 1-го Полторацкого полка, караульной роты и школы военных 

инструкторов. По национальной принадлежности военнослужащие 

распределялись следующим образом: узбеков было 60%, киргизов – 30% и 

туркмен – 10%32. 

В сентябре 1920 г. после свержения бухарского эмира ревком БНСР 

объявил о роспуске эмирской армии. На заседании представителей 

правительств БНСР и РСФСР было признано необходимым создать назират 

(министерство, наркомат) военных дел, начать формирование Бухарской 

Красной Армии в составе одной стрелковой бригады и одной кавалерийской 

дивизии по штатам РККА и просить правительство РСФСР об оказании 

помощи инструкторами военного дела, вооружением и снаряжением. 

Подготовку командного состава Бухарской Красной Армии было решено 

начать на мусульманских пехотных командных курсах в Ташкенте. 

Командование Туркфронта передало в распоряжение назирата военных 

дел Восточно-мусульманский полк в составе 360 человек, кавполк в 300 

сабель, интернациональный батальон в 200 человек, артбатарею, а также 

воинские части в Новой Бухаре, Чарджуе, Керках и Термезе33. 

В декабре 1920 г. ЦК БКП и Совет народных назиратов БНСР 

                                                 
31 Худойбердиев О. Указ. соч. С. 15. 
32 Там же.  
33 Там же. С. 16. 
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осуществили мобилизацию в ряды БКА тысячи коммунистов и такого же 

числа беспартийных. К середине 1921 г. численность Бухарской Красной 

Армии достигла 6 тыс. человек. 

V съезд БКП, состоявшийся в феврале 1921 г., обязал всех 

коммунистов принять активное участие в военном строительстве и военном 

обучении трудящихся Бухары и постановил мобилизовать 20% коммунистов 

всех партийных организаций для того, чтобы создать кадры 

политработников34. 2-й Всебухарский курултай народных представителей в 

сентябре 1921 г. принял постановление о введении всеобщей воинской 

повинности и определил двухлетний срок службы в армии. 

VI съезд БКП, проходивший с 15 по 20 декабря 1921 г., принял новую 

Программу партии, признававшую необходимость создавать смешанные 

воинские части из представителей разных национальностей35. В 1924 г. среди 

военнослужащих БКА было 60% узбеков, 6,2% таджиков, 1,2% киргизов36. 

Однако и Бухарская, и Хивинская Красные армии были невысокой 

боеспособности. В результате принудительных наборов половина 

красноармейцев, получив обмундирование, уходила к басмачам с оружием в 

руках. Поэтому в 1922 – начале 1923 гг. армии были преобразованы и их 

численность была уменьшена (Хорезмская армия насчитывала 385 человек, а 

Бухарская 1626), и из частей убраны все уголовники и басмачи37. 

Российское руководство в Туркестане также создавало национальные 

формирования. В 1922 г. была сформирована 1-я Туркестанская горно-

стрелковая дивизия (гсд) в г. Ашхабаде. В том же году был сформирован 22-

й горно-кавалерийский полк (гкп), который позже был переименован в 3-й 

Балджуванский кавполк. 53-й Киргизский территориальный полк был 

сформирован в мае 1922 г. и имел 53 командира и 386 бойцов, из которых 

                                                 
34 Вишневский А.Я. Указ. соч. С. 110; Худойбердиев О. Указ. соч. С. 17. 
35 Вишневский А.Я. Указ. соч. С. 113. 
36 Худойбердиев О. Указ. соч. С. 18. 
37 Захаров М. Указ. соч. С. 36 – 37. 
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только 197 были киргизами38.  

18 февраля 1921 г. Туркбюро ЦК РКП(б) и Исполком ЦК КПТ 

наметили меры привлечения населения к активной борьбе с басмачами. Для 

этого предусматривалось приступить к формированию отрядов содействия 

милиции. Из рядов милиции и отрядов содействия комплектовались на 

первых порах основные кадры нацчастей Красной Армии39. 

В Таджикской АССР иррегулярная милиция была создана весной 1921 

г. Добровольческие отряды, после соответствующей проверки их состава, 

вливались в организованную по военному образцу иррегулярную милицию, 

составив её основное ядро40. При ликвидации басмачества добровольная 

милиция, добровольческие отряды и части особого назначения 

взаимодействовали с частями Красной Армии. Так в боях с басмачами 

Холбуты отличились Ура-Тюбинский, Ходжентский и Коста-Козский отряды 

конной милиции, а в борьбе с курбашами Ферганы 1-й Узбекский кавполк 

под командованием И.Ахунова. 1-й Бухарский кавполк под командованием 

И.Бикжанова, разгромил в феврале 1923 г. басмаческие банды Остан-Караул-

Беги и Азам-Ходжи. В 1924 г. комсомольские отряды ЧОН (частей особого 

назначения) Ташауза и Ходжейли прорвались к Хиве, осаждённой 

басмачами, и своим героическим участием в обороне города помогли 

отстоять столицу Хорезмской республики41. 

В конце 1924 г. в связи с проведением национально-государственного 

размежевания в Средней Азии и образованием Узбекской и Туркменской 

союзных республик Бухарская и Хорезмская армии были ликвидированы42. 

В другом регионе страны, на Кавказе, отличавшемся такой же 

неспокойной обстановкой, как и Средняя Азия, происходили аналогичные 

процессы. Председатель Чеченского ревкома Эльдерханов докладывал, что с 

момента выделения Чечни из Горской республики, к февралю 1924 г. уже 
                                                 
38 Градосельский В.В. Национальные воинские формирования в Красной Армии (1918-1938 гг.) // Военно-
исторический журнал. 2001. № 10. С. 3. 
39 Вишневский А.Я. Указ. соч. С. 107. 
40 Иркаев И., Николаев Ю., Шарапов Я. Указ. соч. С. 123. 
41 К социализму, минуя капитализм. С. 153; Худойбердиев О. Указ. соч. С. 14, 18, 67. 
42 Худойбердиев О. Указ. соч.  С. 18. 
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создана конная милиция, насчитывающая до 150 человек, вооружённая 

пулемётами43. 

Регулярных национальных частей Красной Армии на Северном 

Кавказе было создано немного. 127-й кавполк горских народностей был 

сформирован в 1921 г. В нём было 52 командиров и 397 бойцов. При этом 

321 боец были разных национальностей Северного Кавказа44. 

В Закавказье национальные формирования создавались на базе 

существовавших у независимых республик вооружённых сил. 

Азербайджанская Красная Армия была сформирована из армии республики в 

апреле 1920 г., но её пришлось распустить из-за массового дезертирства и 

участия в гянджийском восстании против советской власти в мае 1920 г., и 

начинать формирование заново. С июля 1920 г. создаётся сводная стрелковая 

дивизия, с 1920 по 1922 г. дивизия неоднократно переформировывалась в 

бригаду и обратно в дивизию. Лишь с середины 1922 г. структура дивизии 

установилась – она получила наименование 34-й Азербайджанской 

стрелковой дивизии. В Армении армия первоначально насчитывала 22 – 23 

тыс. человек, но после февральского восстания 1921 г. И захвата власти в 

Ереване Комитетом Спасения Родины во главе с С. Врацяном, созданным 

партией «Дашнакцутюн», она была распущена. Оставлена была только 

бригада, которая затем стала 16-й сводной дивизией45. 

Ревком Грузии издал декрет о создании Красной Армии 11 марта 1921 

г. К середине 1921 г. Красная Армия Грузии насчитывала 17 тысяч человек. 

В декабре 1921 г. все грузинские части были сведены в одну бригаду под 

командованием П.С. Агниашвили. Но после грузинского восстания в 1922 г. 

(в Кахетии и Хевсурети под руководством К. Чолокашвили) бригада была 
                                                 
43 ЦГА СПИ. Ф. 65. Оп. 1. Д. 4. Л. 1,2,6,9. 
44 Градосельский В.В. Указ. соч. С. 6. 
45 В конце 1921 г. Армянская Красная Армия состояла из одной пехотной бригады (три полка, артдивизион 
трёхбатарейного состава), кавбригады (два полка), отдельной конно-горной батареи, двух бронепоездов и 
авиаэскадрильи. 18 декабря 1921 г. все эти части были объёдинены в Армянскую сводную бригаду, а 5 
сентября 1922 г. развёрнуты в Армянскую сводную дивизию В начале 1923 г. произошло сокращение частей 
– общая численность бойцов составила 2 тыс. человек. Так кавбригада стала полком. На 1 сентября 1923 г. 
армянские части были в таком составе: два стрелковых полка, кавполк, школа подготовки младшего 
комсостава, военно-политические курсы подготовки политработников / Аманжолов К. Дисс. д.и.н. Л. 206; 
Градосельский В.В. Там же. С. 3. 
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вновь развёрнута в дивизию46. 

К 1924 г. в Закавказье в Отдельной Кавказской армии (ОКА) были 

Грузинская, Армянская и Азербайджанская стрелковые дивизии в количестве 

10584 человек, что составляло одну треть всей численности ОКА47. 

13 июня 1923 г. образуется Народный комиссариат по военным и 

морским делам СССР. За республиканскими наркоматами сохранялись 

только учётно-мобилизационные функции. По всей стране создаётся сеть 

районных военкоматов и военных округов48. 

Активную деятельность по созданию национальных частей и работе 

среди народов СССР в Красной Армии развернуло политическое управление 

РККА. Так, в указании начальника ПУРа В. Антонова-Овсеенко говорилось: 

«Задачей наших политорганов должно стать взятие на учёт всех тех из 

командного (партийных и непартийных) и политического состава, которые 

по своему происхождению или знанию одного из нерусских языков могут 

быть приняты во внимание при организации национальных частей (в первую 

очередь для обучения будущих командиров в национальных вузах и в 

учебных командах)»49. 

Циркуляр ПУРа № 119/35 от 30 июня 1923 г. «О политической работе в 

национальных формированиях» указывал: «Дело национальных 

формирований Реввоенсоветом Республики включается в наш ближайший 

план военного строительства как совершенно практическая задача, 

выполнение которой должно начаться в ближайшие же месяцы, лишь только 

во всей полноте из докладов округов выявятся конкретные очертания 

национальных формирований в каждом отдельном округе»50. Фактически о 

                                                 
46 Формирование бригады было закончено к 27 марта 1922 г. Полки формировались в Батуми и Ланчхути. В 
бригаду вошёл и 1-й Грузинский полк, сформированный С.Орджоникидзе в Баку в мае 1920 г. В нём на 15 
мая 1920 г. насчитывалось 797 добровольцев. Затем грузинские части разворачиваются в одну стрелковую 
дивизию трёхбригадного состава, в каждой из которых было по три полка; трёхполковую кавбригаду; 
стрелковый полк караульной службы и отдельный кавалерийский дивизион. / Аманжолов К. Там же. Л. 208-
210, 212. 
47 Кадыров Б.Г. Указ. соч. С. 57. 
48 Только в Туркестане до 1926 г. существовал фронт / Гриф секретности снят. С. 60. 
49 Партийно-политическая работа в Красной Армии (1921-1929 гг.). М., 1985. С. 152-154. 
50 Вместе с тем, циркуляр указывал, что «…Вновь возникающие национальные формирования должны 
стоять на том же высоком уровне, как и вся наша Красная Армия, и ни в малейшей мере не могут походить 
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том же говорилось в резолюциях 3-го Всесоюзного совещания 

политработников Красной Армии и Флота, состоявшегося 21 – 26 октября 

1923 г51. 

20 марта 1923 г. РВСР направил всем начальникам политуправлений 

специальную директиву по национальному вопросу, в которой говорилось: 

«Личный состав воинских частей, расположенных в национальных 

республиках и областях, должен знать историю и факты современной жизни 

местного населения, знать о тех насилиях и гнёте, которым оно подвергалось 

до установления Советской власти»52. 

РВС потребовал беспощадно наказывать за издевательства или за 

презрительный тон по отношению к представителям нацменьшинств. В 

отдельных случаях, когда допускались грубые нарушения 

интернациональной солидарности и братства, предусматривалось проведение 

публичных процессов над виновными. Подобные процессы должны были 

тщательно готовиться с привлечением хороших обвинителей и защитников53. 

22 сентября 1923 г. была разослана спецтелеграмма ПУ РККА во все 

воинские части, требовавшая провести учёт военнослужащих, владеющих 

языками туркестанских народностей или знакомых с их бытом. Эти 

материалы были направлены в Политуправление Туркфронта для отбора 

кандидатур командиров и политработников, подлежащих переводу в 

Туркестан. В соответствии с директивой РВСР при политуправлении 

Туркфронта был организован «отдел национальных частей»54. 

20 – 22 сентября 1923 г. в Ташкенте проходит политсовещание 

работников Туркфронта с повесткой дня: «Национальный вопрос и Красная 

Армия». Участники совещания указывали, что в отношении нацчастей 

требуется величайшая осторожность и внимательность. К представителям 

                                                                                                                                                             
на партизанские части первого периода революции. Поэтому основным вопросом является создание кадров 
ком- и политсостава для этих будущих нацформирований» / Партийно-политическая работа в Красной 
Армии (1921-1929 гг.). М., 1985. С. 152-154. 
51 Всеармейские совещания политработников. 1918 – 1940. М., 1984. С. 86 – 90. 
52 Вишневский А.Я. Указ. соч. С. 28, 29. 
53 Там же. 
54 Там же. С. 31. 
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различных национальностей нужно подходить с учётом «разнообразия 

бытовых условий и политических предпосылок…», ибо «малейшие ошибки и 

промахи грозят большими бедами»55. Важное значение совещание придавало 

самому процессу создания нацчастей. Было рекомендовано создавать школы 

по подготовке из меньшинств командного и политсостава. Такое же решение 

по этому вопросу приняло и совещание с ответственными работниками 

нацреспублик и областей 9 июня 1923 г.56 

В марте 1922 г. Комиссия ВЦИК и СНК РСФСР по делам Туркестана и 

ЦИК Туркестанской АССР приняли решение формировать нацчасти 

исключительно без привлечения басмачей57.  

3 декабря 1923 г. ЦК КП Бухары разослал в обкомы политическое 

письмо № 1, в котором предлагал местным парткомам «развить 

максимальную деятельность по установлению смычки между Красной 

Армией и трудящимися массами Бухары»58. 

При политуправлении Бухарской группы войск был создан отдел по 

работе среди местного населения и частей Бухарской Красной Армии, 

имевший два отделения: 1) по работе среди местного населения по 

укреплению тыла; 2) по работе среди вновь формируемых частей Бухарской 

Красной Армии59. 

В частях, расположенных в центральных областях России, 

национальные меньшинства в отдельные подразделения, как правило, не 

выделялись, но их численность подвергалась тщательному учёту и анализу. 

Так, по данным политических отчётов частей, находящихся в Усолье, Перми, 

Кунгуре, Осе, Оханске и т.д., за период со 2 по 15 ноября 1920 г. из общего 

числа военнослужащих в 11833 бойца русских было 11506 человек, т.е. более 

97%. А, например, самая многочисленная после русских группа татар 

                                                 
55 Вишневский А.Я. Указ. соч. С. 32. 
56 Там же. С. 100,101; Кузьмина В.М. Братство по оружию, рождённое Великим Октябрём. Ашхабад. 1977. 
С. 131. 
57 Вишневский А.Я. Указ. соч. С. 97. 
58 Там же. С. 43. 
59 Там же. С. 42. 
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насчитывала всего только 207 бойцов, что составляло 1,7%60. Информация о 

национальном составе собиралась не только для учёта в органах статистики, 

но, в первую очередь, для организации идеологической работы среди 

нацменьшинств61.  

 21 мая 1920 г. в Перми состоялся 1-й губернский съезд политпросветов 

при участии делегатов от уездных организаций, воинских частей, 

культотделов союзов и представителей губернских культ-

просветучреждений, на котором присутствовало 87 человек, из них 70 – 

коммунисты. Съезд принял решение о создании секции нацменьшинств при 

Пермском губполитпросвете. Задачей этой секции было поднятие общего 

уровня развития трудящихся, ликвидация общей и политической 

безграмотности и производственная пропаганда. Во главе секции был 

поставлен заведующий, выдвигаемый Губбюро нацменьшинств при Губкоме 

партии и утверждаемый Губполитпросветом и Губбюро, т.е. руководство 

осуществлялось через партийные органы, а не через армейское руководство. 

В частях Пермского гарнизона вопросам работы среди красноармейцев 

нерусских национальностей уделялось особое внимание. В 132-м батальоне 

33-й бригады ВОХР62 в г. Перми регулярно проводились мусульманские 

митинги и спектакли при гарнизонном клубе. Только 17 бойцов-мусульман 

умели читать и писать на родном языке, но не могли этого делать по-русски. 

Батальон получал 88 мусульманских журналов63. 

В другом батальоне на состоявшемся 17 августа 1920 г. совещании 

политработников 33-й бригады ВОХР говорилось, что во всех частях 

политруками проводились успешно беседы, «читалась азбука коммунизма с 
                                                 
60 ГАПО. Ф. р-29. Оп. 1. Д. 435. Л. 2, 12, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 79, 86, 93, 100, 109, 116, 123, 131,138, 145, 159, 
166, 173, 180.  
61 ГАПО. Ф. р-29. Оп. 1. Д. 443. Л. 10; Д. 526. Л. 30,58; Д. 528. Л. 11; Ф. р-358. Оп. 1. Д. 105. Л. 2-16,18,19. 
62 Войска внутренней службы предназначались для охраны тыла и государственных границ и были созданы 
1 сентября 1920 г. постановлением СТО. В их состав вошли войска ВОХР, караульные части, войска 
обороны железных дорог прифронтовой полосы, транспортная милиция (железнодорожная и водная). 
Войска ВНУС подчинялись одновременно главкому вооружёнными силами и наркому внутренних дел. В 
конце 1920 г. в их составе было 14 двиизий и 18 бригад общей численностью в 360 тыс. человек. 
Постановлением СТО от 19 января 1921 г. войска ВНУС,  из которых вывели ВЧК, железнодорожную и 
водную милицию, были полностью подчинены военному ведомству / Гриф секретности снят. С.45; 
Директивы командования фронтов. С. 231. 
63 ГАПО. Ф. р-29. Оп. 1. Д. 482. Л. 334,335. 
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пояснениями». Для ликвидации неграмотности была создана школа 1-й 

ступени, где обучались как русские, так и татары и башкиры. Вместе с тем 

работа среди нацменьшинств велась не совсем удовлетворительно, так как не 

хватало политработников-мусульман. 

Совещание решило для усиления работы среди национальных 

меньшинств создать ядро из более образованных красноармейцев, которое 

бы под руководством политкомов частей проводило работу среди 

нацменьшинств. Кроме того, необходимо было установить связь с коллегией 

по работе среди татар и башкир при губкоме и усилить снабжение 

литературой на татарском языке, более рационально используя её64. 

В докладе начальника политуправления 71-й бригады ВНУС от 22 

ноября 1920 г. говорилось: «В настоящее время работа ведётся среди татаро-

башкир под руководством тов.  Галина – инструктора-контролёра по 

просветительной работе среди татаро-башкир. …На местах в батальоны 

назначены для работы среди татаро-башкир сотрудники поручений, согласно 

приказа Политотдела сектора от 30 августа за № 391/270. В настоящее время 

в частях бригады процентное количество красноармейцев-инородцев с 

каждым днём увеличивается, так что политуправлению приходится обращать 

серьёзное внимание на работы среди инородцев»65. 

С 29 по 31 марта 1921 г. в Перми проходила губернская конференция 

политпросветкомиссий частей и учреждений Красной Армии. В последний 

день конференция заслушала доклад о работе среди народов Востока и 

приняла по этому вопросу специальное постановление66. 

Большое значение в Красной Армии придавалось правильной 

организации и проведению партийно-политической работы в национальных 

частях. Причём ликвидация неграмотности началась ещё при Временном 

правительстве и продолжалась стихийно, по инициативе самих 

формирований, т.е. снизу, и шло без определённого плана.  

                                                 
64 Там же. Л. 305. 
65 ГАПО. Ф. р-29. Оп. 1. Д. 482. Л.427. 
66 Там же. Д. 187. Л. 14,15,22,23. 
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Самодеятельная работа «низов» заставила центр объединить 

мероприятия на местах и придать им организованную форму. Возникшая в 

частях идея создания грамчека (чрезвычайные комиссии по ликвидации 

неграмотности, созданные согласно Декрету Совнаркома от 26 декабря 1919 

г.) побудила сформировать единый орган – центральную комиссию по 

ликвидации неграмотности (Целинеграм), что и было сделано приказом 

ПУРа № 68. Было издано положение об образовании комиссий при 

политотделах фронтов, армий и политуправлениях округов67. 

14 января 1921 г. начальник политико-просветительного отдела 

политуправления РВСР Файдыш издал приказ № 1, в котором требовал 

создания комиссий по ликвидации неграмотности, разъяснял положения 

приказа ПУРа № 5 от 20 августа 1920 г и указывал, какие необходимо 

проводить мероприятия по его исполнению68. 

Достаточно жёсткое централизованное регулирование придало этой 

работе целенаправленный импульс. Деятельность по ликвидации 

неграмотности бойцов развернулась во всех частях Красной Армии, в том 

числе и среди красноармейцев нерусских национальностей. 

Первый съезд политработников Туркфронта летом 1920 г. постановил 

обязать всех армейских политработников в кратчайший срок изучить один из 

языков местных национальностей и организовать изучение их языков по 

всему фронту. Делегаты съезда высказались за ликвидацию неграмотности 

красноармейцев-мусульман через организацию школьной сети. Особое 

внимание обращалось на изучение естествознания и географии, на развитие 

физической культуры и музыкального образования69. 

 В 1923 г. в Тифлисе состоялось IV армейское совещание начальников 

школьных отделений и политорганов отдельной Кавказской армии (ОКА), 

отметившее, что, несмотря на неблагоприятные условия, школьная работа в 

ОКА протекает весьма успешно. Была отмечена значительная шефская 

                                                 
67 Известия Народного Комиссариата по военным делам. 1921. № 32. 12 февр. 
68 Там же. 1921. № 76. 25 янв. 
69 Вишневский А.Я. Указ. соч. С. 23,25,91. 
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помощь в ликвидации неграмотности. Совещание подчеркнуло 

необходимость внимательного отношения к школьному образованию со 

стороны комсостава, помощи наркомпроса и других гражданских органов70. 

По докладам Сарапульского гарнизона за май 1921 г. неграмотные 

красноармейцы, как русские, так и татары, и удмурты,  были взяты на учёт и 

было организовано их обучение71. По докладу в штаб Приволжского 

военного округа в подразделениях частей особого назначения (ЧОН)72 

Пермской губернии было азбучно неграмотных 190 человек, из которых 

большой процент составляли татары и башкиры. Командованием 

принимались меры по обучению неграмотных и малограмотных в 

партшколах, работа в которых входила в планы парторганизаций73. 

Однако работа с красноармейцами нерусской национальности в то 

время ещё только начиналась. Мусульманская секция при Политпросвете, 

ведущая работу среди красноармейцев-татар, не имела достаточного 

количества опытных работников. Общее число татар было более тысячи 

человек, из них только 16 членов партии, а культработников было 10. Тогда 

были созданы школы ликвидации неграмотности, татарские библиотеки, а в 

клубе мусульман-красноармейцев устраивались еженедельные митинги, 

концерты и спектакли74. 

Сводка о культурно-просветительной работе среди красноармейцев-

мусульман в частях Пермского гарнизона с 1 декабря по 1 января 1921 г. 

свидетельствовала, что в 18-м запасном стрелковом полку имелось 8 

культработников, в части и в каждом батальоне была библиотека. Занятия с 

неграмотными и малограмотными проводились по четыре часа ежедневно. В 
                                                 
70 Жизнь Красной Армии и Флота // Известия ВЦИК. 1923. № 11 (1748). 17 янв. 
71 Всего в гарнизоне было 60 бойцов русских, 10 татар и 7 удмуртов. Из них окончили школу 1-й ступени по 
ликвидации неграмотности 8 русских и 1 татарин. В трёх школах гарнизона работало 6 учителей и 
продолжали учиться 26 русских солдат, 3 татарина и 4 удмурта / ГАПО. Ф. р-29. Оп. 1. Д. 181. Л. 157, 158. 
72 Отряды ЧОН – это военно-партийные формирования, создававшиеся на основании постановления ЦК 
РКП(б) от 17 апреля 1919 г. для оказания помощи Советской власти в борьбе с контрреволюцией, для 
поддержания порядка и охраны государственных объектов. Бойцы ЧОН проходили обучение в системе 
Всевобуча, а с июля 1921 г. – в системе вузов и курсов РККА. В марте 1921 г. отряды ЧОН были переданы в 
состав милиционных частей Красной Армии. В декабре 1921 г. в составе ЧОН числилось 39673 бойца 
кадрового состава и 323373 человека переменного / Гриф секретности снят. С. 45 – 46. 
73 ГАПО. Ф. р-496. Оп. 1. Д. 48. Л. 53. 
74 ГАПО. Ф. р-29. Оп. 1. Д. 157. Л. 24; Ф. р-358. Оп. 1. Д. 290. Л. 38. 
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январе 1921 г. шло обучение и в школе высшего типа. В 1-й отдельной 

инженерной штрафной роте, где было 29 мусульман, имелся всего 1 

культработник и была своя библиотека. 

В 71-й бригаде внутренней службы (ВНУСЛ) насчитывалось 243 

солдата-мусульманина. Из них малограмотных 38 и неграмотных 142. В 

течение года в бригаде были поставлены 7 спектаклей, 5 раз проводились 

лекции и концерты. В Осинском гарнизоне было 135 мусульман, из которых 

42 были неграмотными. Обучалось 35 солдат, имелся 1 культработник75 

В конце марта 1921 г. Осинский гарнизон сообщал в военсекцию 

губполитпросвета сведения о количестве бойцов нерусских национальностей, 

владеющих родным или русским языком (Приложение 5)76. На 1 марта 1923 

г. неграмотных членов РКСМ в губернии насчитывалось 106 человек, из 

которых больший процент (приблизительно 70%) приходился на татар и 

башкир. Ликвидация  неграмотности среди членов комсомола  проводилась в 

каждой ячейке путём прикрепления, к имеющим образование не ниже 

среднего, тех, кто не умел читать и писать77. Сами по себе эти сводки и то, 

что они собирались политотделами, свидетельствуют о том, что в армии 

уделялось большое внимание организации работы по ликвидации 

неграмотности.  

Особое значение придавалось политической и идеологической 

обработке красноармейцев. Приказ Пермского губернского военного 

комиссара от 2 сентября 1920 г. № 495 вводил в действие инструкцию по 

организации шести- и двухнедельных курсов политграмоты. В программе 

двухнедельного курса предполагалось изучить национальный вопрос в 

социалистическом государстве. В ходе изучения данной темы предстояло 

рассмотреть такие понятия, как равноправие наций и их право на 

самоопределение, федеративное устройство страны, изучить вопрос 

                                                 
75 ГАПО. Ф. р-29. Оп. 1. Д. 169. Л. 9. 
76 Там же. Л. 66, 67; Ф. р-358. Оп. 1. Д. 290. Л. 64, 65. 
77 Там же. Ф. р-496. Оп. 1. Д. 48. Л. 56. 
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антисемитизма и др.78
 В Осинском гарнизоне в сводном батальоне в марте 

1921 г. была прочитана лекция «О Парижской коммуне», на которой 

присутствовало 45 человек. Лекция проводилась на русском и татарском 

языках  двумя  лекторами. Таким же образом читались и  другие лекции79. 

В тезисах политуправления Кавказского фронта в 1921 г. отмечалась 

необходимость иметь специальные кадры политработников из 

представителей национальных меньшинств80. 

В клубе эстонской роты Интернациональной школы в Петрограде в 

1923 г. действовали кружки: по истории РКП, военных знаний, музыкальный, 

хоровой, театральный, искусства, спортивный, стрелковый, фото, 

литературный, иностранных языков. В библиотеке эстонских книг было 

очень мало, не более 70 штук. Эстонская газета «Эдази» приходила в 

количестве 10 экземпляров, оплата которых осуществлялась за счёт 

Наркомнаца81. 

Не оставались в стороне от работы среди красноармейцев нерусских 

национальностей местные партийные и советские органы. Президиум 

Пермского губисполкома 12 февраля 1923 г. по вопросу об урегулировании 

шефства над частями Красной Армии постановил: «Впредь до издания 

соответствующими центральными органами постановления о порядке и 

формах осуществления местными организациями шефства над частями 

Красной Армии предложить Губшефской комиссии в недельный срок 

выработать временное положение о структуре, правах, обязанностях и т.д. 

Губшефской комиссии»82. 

Достаточно централизованно и управляемо проводились и все 

идеологические кампании в армии, под жёстким контролем политработников 
                                                 
78 ГАПО. Ф. р-29. Оп. 1. Д. 181. Л. 4 об.; Д. 482. Л. 12. 
79 Там же. Ф. р-358. Оп. 1. Д. 290. Л. 63, 83, 93, 94. 
80 «Работа среди частей армии, где преобладают, так называемые, меньшинства, в условиях Кавказского 
фронта приобретает чрезвычайно большое значение. …Необходимо провести следующие мероприятия: 
…создать при агитпропотделах политотделов армий, занимающих район среднего Кавказа и Закавказья, 
секции по работе среди нацменьшинств с отделением от них всех общеорганизационных функций» / 
Слуцкий С. Оздоровление и укрепление Красной Армии и очередные задачи партстроительства (Тезисы, 
утверждённые политуправлением Кавказского фронта) // Красная Армия. 1921. № 1. С. 7 – 9. 
81 ЦГА СПИ. Ф. 17. Оп. 64. Д. 48. Л. 76. 
82 ГАПО Ф. р-29. Оп. 1. Д. 235. Л. 64, 81 об. 
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и с их персональной ответственностью. Инструкция по организации 

красноармейских писем родным и близким для успешного проведения 

посевной кампании была издана в 1922 г., когда многие районы Поволжья и 

Прикамья охватил голод, четко прописывала весь алгоритм действий 

политработников для проведения этого мероприятия83. 

Особое значение придавалось военному обучению населения 

национальных окраин. Допризывная подготовка на Украине, в Белоруссии, в 

Поволжье с 1920 г. велась так же, как и в местностях с русским населением. 

Кавказ и Туркестан перешли на эту систему значительно позже. Советские 

органы создали группы содействия допризывной подготовке, учебные и 

призывные пункты. Военкоматы устанавливали планы обучения, их сроки, 

подбирали преподавателей84. В 1922 г. в Туркестане рекомендовалось 

проводить с армейскими пополнениями цикл бесед85. 

Окружное политуправление Приволжского военного округа 28 января 

1922 г. рекомендовало провести иллюстрированные доклады по теме: «Что 

такое Советская республика». Для доклада использовать карты, на которых 

границы отдельных республик обозначались лентой, приколотой булавкой. 

Союз народов представить на сцене представителями отдельных 

национальностей в их костюмах с орудиями производства в руках. При 

демонстрации представители этих этносов должны были сделать сообщения 

о своём быте86. В с. Купрос культкомиссия поставила 12 спектаклей, провела 

6 лекций по сельскохозяйственной тематике с использованием световых 

картин, своими силами она начала издавать местную газету «Купросская 

жизнь»87. В докладе о политработе Чердынского увоенкомата Пермской 

губернии за февраль 1923 г. говорилось, что политзанятия в с. Юксеево  

привели к успешной сдаче экзамена 177 допризывниками и 40 человек его не 
                                                 
83 ГАПО. Ф. р-29. Оп. 1. Д. 158. Л. 10. 
84 Маркарян В.М. Дис. к.и.н. Л. 51. 
85 В частности, указывалось на необходимость при проведении политчаса на 17-й беседе осветить вопросы 
украинской контрреволюции, раскрыть суть договора С.Петлюры и германского императора от 23 апреля 
1918 г., по которому Украина должна была поставить в Германию продукты питания / Красная казарма. 
Ташкент. 1922. № 3. С. 93. 
86 ГАПО. Ф. р-29. Оп. 1. Д. 506. Л. 428. 
87 ГАПО. Ф. р-29. Оп. 1. Д. 523. Л. 49. 
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сдали. Не сдавшие экзамен привлекались к повторному курсу обучения на 

сборном пункте88.  

В докладе о политпросветработе в Усольском гарнизоне за январь 1923 

г. сообщалось, что в пермяцких районах допризывники зачастую не умеют 

говорить по-русски, а политработников, владеющих местным языком нет89. 

По плану работы на призывном пункте в Чердыни в августе-сентябре 

1923 г. с частями территориального комплектования предусматривалось 

«привлечь к работе политические и культурно-просветительные силы, силы 

полка и призываемый переменный политсостав»90. Но единой программы 

работы с допризывниками до 1925 г. не было. 

В Средней Азии в полках и эскадронах выбирались политбойцы из 

числа наиболее сознательных красноармейцев и коммунистов. Как только 

подразделение занимало кишлак, политбойцы расходились по кибиткам и 

вели разговоры на политические темы. Эта форма работы очень быстро 

оправдала себя, тем более что в качестве политбойцов обычно назначались 

представители местных национальностей либо русские, владеющие местным 

языком. Индивидуальная агитация оказалась более действенной, чем 

массовые собрания местного населения. 

Летом 1923 г. в Лакае (окрестности Душанбе и Гиссара), чтобы на 

конкретном примере показать дехканам, как надо бороться с феодальными 

вождями, политотдел бригады взял шефство над аулом Ходжа-Кумез. 

Коммунисты бригады организовали здесь аульный Совет и партячейку. 

Красноармейцы помогали своим подшефным во время полевых работ, 

очищали арыки, учили обращаться с плугом. В результате в ауле удалось 

создать отряд самообороны91. 

                                                 
88 Главной же причиной плохого уяснения политграмоты, по мнению уездного военкома, было то, что 
большинство допризывников не понимали русского языка, а также из-за низкого культурного уровня 
населения волостей Закамского края (Юксеевской, Гайнской, Кочёвской волости), где неграмотными были 
до 70% призывников. Поэтому, как докладывал военком, в дальнейшем планы политграмоты в других 
волостях уезда будут более простыми, соответствующими культурному уровню населения волостей / Там 
же. Д. 513. Л. 14. 
89 ГАПО. Ф. р-29. Оп. 1. Д. 523. Л. 1,49. 
90 ГАПО. Ф. р-29. Оп. 1. Д. 235. Л. 27. 
91 Мелькумов Я.А. Туркестанцы. М., 1960. С. 19. 
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В 1924 г. при подготовке к 1 Мая в Лакае при Туманском и Кентском 

ревкомах были созданы комиссии с участием представителей населения и 

красноармейцев. После митингов проводились конно-спортивные 

состязания, а красноармейцы поставили самодеятельные спектакли на 

революционные темы92. 

Важным вопросом было обеспечение нерусских солдат национальной 

литературой. Эстонская секция и заместитель заведующего агитационно-

пропагандистским отделом ЦК РКП просили политуправление РККА, чтобы 

местные политотделы, в подведомственных частях которых имеются 

эстонцы, выписывали для них политлитературу и газету «Эдази», 

издающуюся в Петрограде. Это ходатайство объяснялось тем, что бойцы 1-й 

и 2-й конных армий просили прислать литературу на эстонском языке93. 

Помощник Пермского губвоенкома по политчасти Колегов просил 

политуправление Приволжского военного округа 7 июня 1923 г. найти 

возможность снабжать части  гарнизона украинской литературой, так как 

состав караульных частей на 90% был укомплектован украинцами94. 

Согласно отчёту о деятельности культурно-просветительной комиссии 22-го 

отдельного стрелкового батальона ВОХР от 29 ноября 1919 г. в части было 

получено 1027 экземпляров газет, в том числе 6 мусульманских95. 

Осинский увоенкомат докладывал в политотдел военкомата о работе с 

1 июня 1918 г. по 15 марта 1920 г. В частности, в докладе говорилось, что в 

уезде имеется 7 волостей с татарским населением, но не было газет на 

татарском языке, а также отсутствовали агитаторы и инструкторы. Поэтому 

работа велась слабо. Попытка отдела в октябре получить литературу 

непосредственно из Казани, куда был командирован сотрудник, не 

увенчалась успехом, так как закупленная работником литература в 

количестве трёх пудов в связи с ликвидацией экспедиции была передана 
                                                 
92 Там же. С. 35. 
93 ЦГА СПИ. Ф. 17. Оп. 64. Д. 3. Л. 60; Д. 81. Л. 10. 
94 В роте имелась библиотека, насчитывавшая 290 книг, из которых 22 были на нерусских языках. Но 
украинской литературы не было вовсе. Вместе с тем в подразделении был оборудован «украинский уголок» 
с пианино и мягкой мебелью / ГАПО. Ф. р-29. Оп. 1. Д. 521. Л. 105; Д. 528. Л. 31,32; Д. 526. Л. 76,78. 
95 Там же. Д. 160. Л. 30. 
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уездному отделу центропечати96. 

Политорганами систематически отслеживалось, какое количество 

литературы на нерусских языках было представлено в библиотеках воинских 

частей. В марте 1921 г. в частях Осинского гарнизона было 564 бойца. В 

библиотеках на русском языке имелось книг беллетристики 538, 

политических книг 721, книг на татарском и башкирском языках 274. 34% из 

них были прочитаны красноармейцами97. Таким образом, политическую 

литературу читали по необходимости и не очень охотно. 

В 1922 г. на национальных языках вышло 4 издания произведений В.И. 

Ленина общим тиражом 123 тыс. экземпляров, в 1925 г. – 125 изданий 

тиражом 825,6 тыс. экземпляров, а за 1926 – 1928 гг. ещё 205 изданий98. 

ЦК партий национальных республик систематически рассматривали 

вопросы помощи национальным формированиям. В 1922 г. в войсках ОКА 

было проинспектировано проведение «Недели достояния красноармейца». В 

ходе проверки было установлено, что в действительности армейской 

комиссии по проведению «Недели» не существовало, а части (за 

исключением 1-го кавкорпуса) вынуждены были сами обеспечивать себя 

всем необходимым. Вместе с тем народный комиссариат просвещения 

Азербайджанской ССР выделил 7 тыс. карандашей и 7 тыс. тетрадей для 

своих частей, швейники Баку пошили тысячу комплектов белья для 

госпиталя, Всеазербайджанская комиссия по улучшению быта 

красноармейцев получила от гражданских предприятий и передала частям 25 

млрд. рублей для проведения этой «Недели»99. 

Профсоюзы, аульские ячейки и сельсоветы, советские и хозяйственные 

организации Дагестана заботились о материальном обеспечении и духовной 

жизни молодого бойца. В результате их усилий была проведена большая 

работа по оборудованию казарменных помещений для красноармейцев, по 

                                                 
96 ГАПО. Ф. р-29. Оп. 1. Д. 157. Л. 47. 
97 ГАПО .Ф. р-358. Оп. 1. Д. 290. Л. 18. 
98 Клочков В.Ф. Красная Армия – школа коммунистического воспитания советских воинов. 1918-1941. М., 
1984. С. 85. 
99 ГАПО. Ф. р-29. Оп. 1. Д. 506. Л. 18. 
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снабжению их необходимыми предметами100. 

Таким образом, до начала военной реформы основную роль в 

проведении национальной политики в армии играли Л. Троцкий и его 

сторонники. И хотя в тот период работа велась с использованием 

революционных фраз: «зажечь пожар мировой революции», «принести 

Красное знамя угнетённым народам Востока» и т.д., в действительности 

руководство страны и военного ведомства обеспечивали привлечение к 

службе в вооружённых силах национальные меньшинства, создавали 

внутреннее единство государства. Активно привлекались нерусские народы к 

военной службе через территориально-милиционные и добровольческие 

формирования, а также создавались особые национальные части. 

Руководство в целом понимало трудности, возникающие на пути 

создания новой армии: нехватка национальных кадров, отсутствие 

налаженной системы учёта молодёжи, незнание русского языка 

большинством молодых людей, существующая национальная рознь и 

недоверие. Для их преодоления очень эффективно использовался 

государственный аппарат власти, партийные, комсомольские органы и 

профсоюзы. Централизация управления и жёсткий контроль за проведением 

интернациональной политики давали свой результат. На выполнение 

интернациональных установок работало всё: и политучёба, и школьные 

занятия, и клубная деятельность, и атеистическое воспитание. 

Вместе с тем в этот период не удалось обеспечить единого подхода к 

решению проблемы интернационального воспитания, поэтому нередкой была 

самодеятельность местных органов власти. Общие подходы советского 

руководства к национальному военному строительству были выработаны 

после окончания Гражданской войны и до начала военной реформы. Однако 

воплощение в жизнь идей интернационализма армии до 1924 г. было в 

достаточной степени хаотичным, непоследовательным, неупорядоченным, 

отсутствовал план работы, в котором точно бы определялось: когда, каким 

                                                 
100 В горах Дагестана // Известия ВЦИК. 1923. № 153 (1890). 11 июля. 



 235

образом, что и кем будет сделано для решения проблемы и кто несёт за эту 

работу ответственность. 

 

4.2. Национальное военное строительство в условиях военной 

реформы  1924 – 1928 гг.   

 

В 1923 – 1925 гг. обострилась борьба за власть внутри партии. 

Проигравшие (Л.Д. Троцкий и его сторонники) вытеснялись со своих постов. 

Их заменяла команда победителей (И. Сталин, М. Фрунзе, К. Ворошилов). 

Вместе с тем общий курс партии и советского руководства в национальном 

вопросе оставался неизменным. Не подвергались сомнению и общие 

подходы к привлечению нацменьшинств к службе в армии. 

На XII  съезде партии в 1923 г. И. Сталин выступил с докладом «О 

национальных моментах в партийном и государственном строительстве». 

Съезд требовал усилить воспитательную работу в Красной Армии в духе 

пропаганды идей братства и солидарности народов Союза и «предпринять 

практические мероприятия по организации национальных воинских частей, с 

соблюдением всех мер, необходимых для обеспечения обороноспособности 

республик»101. 

Высший орган партийного руководства сформулировал принципы 

национального военного строительства, которые были развиты на III 

Всесоюзном совещании политработников Красной Армии осенью 1923 г. 

В июне 1923 г. состоялось IV совещание с ответственными 

работниками национальных республик и областей, обсуждавшее и вопросы 

национального военного строительства. В декабре 1923 г. РВСР выработал и 

утвердил программу строительства национальных воинских частей на 1923 – 

1924 и 1924 – 1925 гг. Правда, уже в марте 1924 г. эта программа была 

пересмотрена и сокращена по причинам экономического порядка102. 

                                                 
101 Клочков В.Ф. Красная Армия – школа коммунистического воспитания советских воинов.1918 – 1941. М., 
1984. С.87. 
102 Захаров М. Указ. соч. С. 41; Кадыров Б.Г. Армия и национальный вопрос. С. 26. 
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Пятилетний план национального строительства (на 1924/1925 – 

1929/1930 бюджетные годы) был одобрен пленумом РВС 28 ноября 1924 г. В 

задачи нацстроительства входило: наладить воинский учёт, организовать 

допризывную подготовку, расширить сеть добровольческих обществ и 

кружков изучения военного дела103. 

III Съезд Советов СССР принял постановление, одобрившее работу 

РВС СССР в области строительства нацчастей Красной Армии, и указал, что 

в осуществлении программы национальных формирований должна 

проводиться строгая постепенность, чтобы вновь создаваемые части по своей 

боеспособности не отставали от остальных частей РККА104. 

В соответствии с Конституцией СССР 1924 г. ЦИК и СНК СССР 18 

сентября 1925 г. приняли общесоюзный Закон об обязательной военной 

службе. По закону те народы, которые ранее не привлекались к военной 

службе, сначала должны создавать национальные военные учебные 

заведения и небольшие добровольческие кадровые подразделения с 

постепенным развёртыванием их в соединения. Автономные республики 

должны были создавать отдельные полки, батальоны в составе дивизий с 

общим командованием и управлением. Малые народы формировали 

национальные подразделения – роты и взводы в составе общесоюзных или 

национальных частей республик105. 

                                                 
103 Маркарян В.М. Указ. соч. Л. 29; Градосельский В.В. Указ. соч. С. 3. 
104 На съезде Советов в докладе о Красной Армии говорилось, что «в отношении более крупных и развитых 
национальных областей организуются соответствующие национальные части (например, грузинские, 
азербайджанские, украинские, белорусские и т.д.). Другие национальные группы выделяются внутри 
красных частей в целые объединения (например, рота, батальон), и работа с ними в отношении обучения, 
политического воспитания и т.д. ведётся на родном языке. Таким образом ни одна нация не является 
обойдённой или обиженной… Вместе с тем, при учёте потребностей всех наций Советского Союза Красная 
Армия является сверху до низу единой, составляя крепкое централизованное целое!» / Вишневский А.Я. 
Указ. соч. С. 123; Таль Б. История Красной Армии. М.-Л., 1929. С. 194. 
105 В пятилетнем плане предусматривалось доведение до штатных норм существующих дивизий в 
Закавказье: 1-й Грузинской кадровой, 2-й Грузинской территориальной, Армянской кадровой, 
Азербайджанской территориальной. В среднеазиатских республиках и областях намечалось: в Узбекской 
ССР сформировать одну стрелковую и одну кавалерийскую дивизии; в Туркменской ССР сформировать 
одну кавдивизию из 4 полков; в Таджикской АССР – один кавполк (4 эскадрона сабельных и один 
пулемётный); в Киргизской АО – один кавполк (4 эскадрона сабельных и один пулемётный); в Казахской 
АССР – одну кавдивизию (4 полка). 
В республиках и областях РСФСР решено создать: в Бурят-Монголии – 1 кавполк; в Северо-Кавказском ВО 
– 1 кавдивизию; в Якутской АССР – 1 территориальный стрелковый полк; в Карельской АССР – 1 
территориальную стрелковую дивизию с кавполком; в Татарской АССР – территориальную стрелковую 
дивизию с кавполком; в Башикрской АССР – территориальную стрелковую дивизию с кавполком. 
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В соответствии с решениями пленума РВС СССР от 1 декабря 1924 г., 

по докладу заместителя председателя Реввоенсовета М.В. Фрунзе была 

принята пятилетняя программа национального строительства в Красной 

Армии. По ней устанавливалось две формы призыва на военную службу: 

первая – предусматривала обязательную воинскую повинность для народов 

Украины, Белоруссии, республик Закавказья, для жителей Поволжья, при 

которой пополнение рядов военнослужащих осуществлялось на основе 

призыва в армию населения вне зависимости от национальной 

принадлежности. Население Бурят-Монголии, Якутии и Карелии 

призывалось ограниченно и только в национальные части. Вторая форма 

предусматривала добровольный набор. Он распространялся на жителей 

Казахстана, республик Средней Азии и горцев Северного Кавказа, якутов и 

на часть бурят. При этом добровольцы служили, как и все остальные 

красноармейцы 2 года106.  

Согласно этому плану необходимо было сформировать национальные 

формирования общей численностью 38 401 человек, «могущих с момента 

объявления мобилизации заменить перебрасываемые на западный театр 

военных действий номерные части»107. 

2 июня 1923 г. исполнительное бюро Самаркандского обкома решило 

начать предварительную работу по выполнению постановления о призыве. 

Было предложено создать две школы командного и политического состава и 

один полк добровольцев из лиц местных национальностей, поставив его в 

образцовые условия и сохранив местные обычаи108. 

23 сентября 1924 г. Средазбюро ЦК РКП(б) обсудило «Тезисы к 

нацформированию в Средней Азии» и постановило: в принципе признать 

необходимой организацию нацчастей во вновь организуемых национальных 
                                                                                                                                                             
На Украине и в Белорусии проводились мероприятия по сохранению, усилению и развитию 
существовавших национальных формирований (территориальных дивизий), по повышению их боевой и 
политической подготовки / Реформа в Красной Армии. Документы и материалы. 1923 – 1928 гг. Кн.1. М. – 
СПб., 2006. URL: http://lib/rus/ec/b/318857/read 
106 Там же. 
107 Доклад зам. Председателя РВС СССР М.В. Фрунзе в ЦК РКП (б) о пятилетней программе национального 
строительства в РККА. 29 декабря 1924 г. / Там же. 
108 Вишневский А.Я. Указ. соч. С. 105. 
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республиках и областях Средней Азии109. 

Формирование нацчастей Красной Армии в первые годы проводилось 

на основе мобилизации молодёжи из организаций и вербовки добровольцев 

из неорганизованной молодёжи110. В совместном решении командования 

Туркфронта и Средазбюро ЦК от 12 декабря 1924 г. «О национальных 

формированиях Средней Азии» указывалось, что в основу комплектования 

нацчастей должен быть положен принцип добровольчества, отбора 

кандидатур через профсоюзные, советские и партийные организации111. 

Приказом РВС № 810 от 3 августа 1925 г. о призыве в армию граждан 

1903 года рождения устанавливалось, что «не производить призыв… тех 

народностей, которые ранее не привлекались к несению военной службы… 

за исключением карел, якут и бурято-моногол»112.  

Партийное и советское руководство вполне отчётливо понимало 

важность проблемы привлечения всех народов Союза к службе в армии и не 

игнорировало её, не откладывало решение на последующие периоды, а 

приступило к реализации своих идеологических установок, своих наработок 

времён гражданской войны. 

Одним из важнейших вопросов было обеспечение создававшихся 

нацчастей национальными командными и политическими кадрами. В первую 

очередь было принято решение о формировании национальных военных 

школ. К созданию их управление военно-учебных заведений РККА (УВУЗ 

РККА – начальник В.К. Путна) приступило с декабря 1924 г. Развёртывалась 

целая сеть национальных военных учебных заведений, была определена 

ёмкость военных школ, их количество. Вопрос об открытии нацвоеншкол 

обсуждался на Всесоюзном совещании вузов в 1925 г. и на Всесоюзном 

совещании национальных военных школ в начале 1926 г. 

Для тех народов, которые должны были иметь свои национальные 

формирования, создавались училища, рассчитанные на подготовку 
                                                 
109 Там же. С. 126. 
110 Там же. С. 125. 
111 Там же. С. 127. 
112 Там же. С. 63. 
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командиров взводов в пехотных, командиров эскадронов – в кавалерийских и 

командиров батареи – в артиллерийских частях. Эти училища давали и общее 

образование в объёме школы 1-й ступени113. 

Вторым типом национальных военных школ были политические 

школы, готовившие политработников первичного звена. Третьим типом  

учебных заведений были полковые (бригадные) школы по подготовке 

младшего начальствующего и инструкторского состава. Командиров 

готовили и общесоюзные училища среднего звена, где для национальной 

молодёжи бронировались специальные места. 

Командный состав высшего звена и технический персонал обучался в 

общесоюзных вузах (курсы усовершенствования комсостава, академии) или 

на военных факультетах гражданских институтов. Общесоюзными являлись 

училища ВМФ, ВВС и технических родов войск114.  

В 1924 г. Оренбургская командная школа преобразовывалась в 8-ю 

объединённую им. Киргизского ЦИК национальную военную школу. 

Комплектование школы нацкадрами осуществлялось постепенно с 1924 г., 

после выпуска старшего курса на первый курс принимались исключительно 

казахи. В 1926 г. предполагалось осуществить полный набор. Первый выпуск 

командиров-казахов был намечен на 1927 г.115  

Таким же образом осуществлялась подготовка кадров на Украине и в 

Белоруссии. В остальных же республиках предполагалось открыть новые 

школы. В Средней Азии такая школа была открыта в Ташкенте, для частей 

Северного Кавказа кадры готовились в Ростове, для частей крымских татар – 

в Крыму116. Кроме того, были созданы грузинская, азербайджанская и другие 

национальные школы. Во всех национальных вузах обучение и воспитание 

шло на родном языке, а управление и команды отдавались на русском117. 

                                                 
113 Маркарян В.М. Указ. соч. Л. 66. 
114 Там же.  Л. 67. 
115 Абишев Г. Казахстан в защите социалистического Отечества. Алма-Ата: Казахстан. С. 152; Маркарян 
В.М. Указ. соч.  Л. 68, 69. 
116 Маркарян В.М. Указ. соч. Л. 69. 
117 В 1924 г. уже существовали в Российской Федерации кавалерийская школа Северокавказских горских 
национальностей; 6-я объединённая Татаро-башкирская школа; Татарская военно-политическая школа; 8-я 
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Военная школа им. ЦИКа Белорусской ССР в 1927 г. на 75% была 

укомплектована белорусами. Язык, как правило, использовался белорусский. 

Рядовой состав территориальных частей на 62,3% был из коренных народов. 

В кадровых частях красноармейцы белорусы составляли 73,2%, а среди 

переменного состава – 85,2%. Уставы переведены на местный язык, а 

политзанятия на 63% проводились на белорусском118. 

Все военные школы, кроме кавалерийских, были объединёнными, т.е. 

готовили командиров для пехоты, артиллерии и кавалерии. В этих школах 

были трудности с укомплектованием переменным составом, так как не было 

достаточного количества образованной молодёжи. Например, в военные 

школы Казахстана и республик Средней Азии на подготовительный курс 

принимались юноши, умеющие лишь читать, излагать прочитанное и 

знающие четыре простых арифметических действия: сложение, вычитание, 

умножение и деление119. В нацшколах был увеличенный курс русского языка. 

В силу этого срок обучения в военных училищах был четырёхлетним, но и 

его было недостаточно. 

Для повышения образования молодёжи, поступающей в военные 

учебные заведения в Закавказье, на Украине и в республиках Средней Азии, 

были созданы подготовительные военные школы. В 1927 г. на Украине и в 

республиках Средней Азии эти школы слились с подготовительными 

курсами. В других республиках вместо них появились приготовительные 

отделения для поступающих в младший класс училищ. 

Основным методом набора в вузы была развёрстка через партийные, 

                                                                                                                                                             
объединённая Киргизская школа; 3-я объединённая школа Красных коммунаров (польская в Москве); 3-я 
объединённая Интернациональная школа в Ленинграде (для финнов и эстонцев). В Закавказье работали: 
Грузинская объединённая школа; Армянская объединённая школа; Азербайджанская объединённая школа; 
Грузинская военно-политическая школа; Армянская военно-политическая школа; Азербайджанская военно-
политическая школа; Закавказская военно-политическая школа. На Украине функционировали: 5-я 
объединённая школа червоных старшин; 5-я кавалерийская школа; военно-подготовительная школа. В 
Белоруссии была 7-я объединённая Белорусская школа, а в Средней Азии – военная школа комсостава / 
Доклад зам. Председателя РВС СССР М.В. Фрунзе в ЦК РКП (б) о пятилетней программе национального 
строительства в РККА. 29 декабря 1924 г. / Реформа в Красной Армии. Документы и материалы. 1923 – 1928 
гг. Кн.1. М. – СПб., 2006. URL: http://lib/rus/ec/b/318857/read 
118 Практическое разрешение национального вопроса в Белорусской Социалистической Советской 
Республике. Ч.1. Белоруссизация. Минск, 1927. С. 18. 
119 Маркарян В.М. Указ. соч.  Л. 70-71. 



 241

комсомольские, профсоюзные организации и военкоматы120. С 1926 г. 

развёрстка заменяется набором добровольцев и вводятся конкурсные 

экзамены, так как молодёжь стала изъявлять желание учиться в военных 

училищах. В Тбилиси в 1925 г. было 1,9 желающих поступить на каждое 

вакантное место. В 1926 г. конкурс здесь достиг 3,5 человек на место. В 

Казахстане в это же время школа им. КазЦИК в Оренбурге не была 

укомплектована полностью: не было ни преподавателей-казахов, ни 

достаточного числа желающих учиться курсантов. Поэтому школа в 1926 г. 

переводится в Ташкент и вливается в объединённую военную 

среднеазиатских национальностей школу, где также был хронический 

недобор курсантов. Политуправление РККА с тревогой отмечало, что с 

каждым годом идёт ухудшение состава принимаемых курсантов в III 

Интернациональную школу из числа лиц финской, эстонской и польской 

национальности121.  

Курсы по подготовке мусульманских политработников ввиду 

отсутствия необходимых условий политуправление Красной Армии Бухары 

было вынуждено ликвидировать, передав их военной школе122. 

Велик был и отсев обучающихся. Примерно 62% туркмен, 60% 

таджиков, 32% узбеков не могли окончить обучение. В 1926 г. было принято 

79 человек в ташкентскую школу, убыло 26, из них 24 дезертировали. За пять 

месяцев 1927 г. отчислено 102 человека, из них 37 человек дезертировали123. 

В общесоюзные школы принимались командиры взводов – 

коммунисты, имеющие военное образование и прослужившие на командных 

должностях не менее двух лет, а при приёме в политические национальные 

школы таких условий не было, т.е. поступать могли и солдаты, и офиросто 

члены РКП и комсомольцы или сочувствовавшие им124. Поступающие 

должны были иметь стаж службы в армии 4 месяца или же 
                                                 
120 Там же. Л. 71. 
121 Кадыров Б.Г. Указ. соч. С. 50. 
122 Вишневский А.Я. Указ. соч. С. 112. 
123 Там же. Л.72; Кадыров Б.Г. Указ соч. С. 50-51. 
124 В Средней Азии до 1929 г. принимались в политучилища и члены молодёжной организации «Кошчи» 
(узбекский крестьянский союз). 
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политпросветработы вне армии в течение тех же 4 месяцев125. Национальные 

политшколы подчинялись политотделам своих дивизий и работали под 

общим контролем политуправления РККА. Начальник школы подбирался 

политорганом дивизии126. 

Закавказские военно-политические школы до 1925 г. существовали на 

средства национальных частей. Их выпускники не обеспечивались в 

централизованном порядке даже обмундированием. Только с 1925 г. эти 

школы были приравнены к вузам и стали функционировать как армейские 

военно-политические школы с двухгодичным сроком обучения. 

Для подготовки младших командиров в 1924 – 1925 гг. существовали 

школы двух типов: отдельные и полковые (бригадные). В школах первого 

типа обучались представители народов, которые не привлекались к военной 

службе (Бурят-Монгольская, Туркменская и Киргизская школа младших 

командиров). Вторые создавались в национальных дивизиях Украины, 

Белоруссии, Закавказья. В каждой бригаде или полку создавалось по одной 

школе. Руководство  школой осуществлял командир полка. Занятия длились 

в них 8 месяцев. В этих школах ощущался недостаток местных 

преподавателей. Поэтому занятия часто проводились с переводчиком. 

Общеобразовательные дисциплины преподавались в основном на родном 

языке. Но в школах Средней Азии и Казахстана лишь 85% предметов велось 

на родном языке. Поэтому приходилось включать в программу изучение 

русского языка127. 

7 мая 1924 г. на совещании в обкоме партии Бурят-Монгольской АССР 

было решено для подготовки младшего комсостава организовать школу при 

5-й Кубанской кавалерийской бригаде 5-й Армии. 18 декабря 1924 г. 

Заместитель наркома по военным и морским делам М. Фрунзе утвердил штат 

этой школы, а 15 ноября 1925 г. был сделан первый выпуск из 50 

                                                 
125 Там же. Л. 75,76. 
126 Там же. Л.76; Кадыров Б.Г. Указ соч. С. 44.. 
127 Там же. Л. 76-78. 
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специалистов128. 

Ревком Туркменской ССР в ноябре 1924 г. приступил к набору 

курсантов в Туркменскую национальную школу подготовки младшего 

комсостава. Организация школы была поручена командованию 1-й 

Туркестанской стрелковой дивизии. Первый набор был сделан в феврале 

1925 г. К маю 1925 г., в её составе сформировался отдельный кавалерийский 

эскадрон в 106 человек, при штате самой школы в 120 человек129. 

В сентябре 1925 г. было опубликовано постановление ЦК ВКП(б) об 

укомплектовании нацчастей партийными работниками. При комплектовании 

вузов и военных политшкол предусматривался приём такого количества 

курсантов из числа местных жителей коренных национальностей, чтобы в 3 – 

4 года полностью удовлетворить потребность в среднем командном и 

политическом составе130. 

16 июня 1925 г. Исполкомиссия Средазбюро ЦК, обсудив вопрос «Об 

организации военкоматов и нацформирований в Киргизской автономной 

области и Таджикской республике», признала необходимым приступить к 

организации школ младшего комсостава в Киргизии и в Таджикистане131. 

В октябре 1925 г. создаётся таджикская школа младшего комсостава, 

укомплектованная исключительно добровольцами. Первоначально таджиков 

в ней было 97%. Секретариат оргбюро КП(б)У 11 октября 1925 г. признал 

необходимым направить на учёбу в военно-учебные заведения максимальное 

число, т.е. всех, изъявивших желание, а именно: в Среднеазиатскую 

национальную школу комсостава – 20 человек и в военно-политическую 

                                                 
128 Гуружапов А.Г. Партийное руководство формированием национальных частей Красной Армии и 
оборонно-массовой работой в Советской Бурятии (1923 – июнь 1941 гг.). Иркутск. Автореф. дис. к.и.н. С. 
10. 
129 Кузьмина В.М. Указ. соч. С. 134, 137. 
130 Там же. С. 124. 
131 Для подготовки нацкадров намечали создать национальные полковые школы для младшего комсостава 
(командиров отделений), организовать среднеазиатскую объединённую школу с соответствующими 
отделениями (узбекским, туркменским, таджикским и т.п.) для среднего комсостава; для технических родов 
войск разрешалось прикомандировывать военнослужащих из нацчастей к техническим частям Красной 
Армии / Там же. С 127,128. 
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школу – 10 человек132. 

17 января 1927 г. Исполнительная комиссия оргбюро КП(б)У в ТАССР 

(ИК ОБ КП(б)У) обратилась к Средазбюро ЦК ВКП(б) с просьбой 

командировать в Таджикский дивизион возможно большее число курсантов 

старших курсов из национальной школы на должности младшего комсостава, 

а также подготовленных политработников-таджиков или владеющих 

таджикским языком из числа выпускников нацотделения военно-

политической школы округа, командировать в республику выпускников 

института востоковедения-таджиков или студентов других национальностей, 

обучавшихся на фарсидском отделении133. 

В 1930 г. среди курсантов школы младшего комсостава при Отдельном 

таджикском горно-стрелковом батальоне таджики составляли 68%, а узбеки – 

32%. Курсанты обучались по программе полковых школ кадровых частей 

РККА. Наряду с военной и политподготовкой они изучали ряд 

дополнительных предметов, связанных с их будущей работой в кишлаке134. 

Проблемы с комплектованием национальных военных школ были 

также на Украине, в Белоруссии и в Поволжье. Поэтому  Центральная 

Тюркская военно-политическая школа в Казани была закрыта в 1926 г. В 6-й 

объединённой татаро-башкирской школе при плане набора в 1931/1932 гг. в 

465 человек смогли набрать только 142. При этом доля татар и башкир среди 

выпускников составляли немногим более 10%. Основной же контингент был 

представлен русскими по национальности курсантами135. 

Как докладывал начальник главного управления РККА В.Н. Левичев в 

                                                 
132 В первый период обучения разрешалась подача элементарных исполнительных команд на таджикском 
языке с постепенным переходом на русский язык через систему параллельной двойной подачи команды: 
предварительная – на русском и исполнительная – на таджикском. Секретариат указал на желательность 
изучения русского языка в школах младшего комсостава. Наркомпросу республики поручалось немедленно 
приступить к ликвидации неграмотности в нацчастях с прибытием нового пополнения. 29 ноября 1925 г. 
секретариат оргбюро обсудил вопрос об изучении русского языка в национальной школе младшего 
комсостава и принял решение временно прекратить изучение русского языка, так как большинство 
добровольцев были неграмотными – не умели читать и писать по-таджикски. Но оргбюро согласилось с 
приказом Туркфронта о подаче исполнительной команды временно на русском языке – до перевода военной 
терминологии на таджикский язык / Там же. С. 134, 135. 
133 Там же. С. 144, 145. 
134 Там же. С. 157. 
135 Кадыров Б.Г. Указ. соч. С. 51,52. 
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РВС СССР в 1926 г. в стране имелось 19 национальных военно-учебных 

заведений, одна национальная батарея и один эскадрон при общесоюзных 

военных школах, в которых обучалось 5845 курсантов, из них 2582 – на 

пехотных курсах, 1865 – на кавалерийских, 1013 – на артиллерийских и 385 

человек учились на политработников136. 

Планомерность в области военного образования позволила приступить 

к плановому созданию национальных формирований. В Кзыл-Орде в октябре 

1925 г. создаётся Отдельный казахский кавалерийский дивизион, который 

комплектовался добровольцами. С осени 1928 г. в национальную часть стали 

набирать призывников. В 1930 г. в Казахстане стала осуществляться 

всеобщая воинская обязанность на общих со всей страной основаниях. 

Казахский дивизион переформируется в территориальный горно-

кавалерийский полк137. 

С 1925 г. на смешанное кадровое комплектование перешли Армянская 

и Азербайджанская дивизии. В их составе один из трёх полков был оставлен 

кадровым. Кроме того, в 1924 – 1925 гг. были созданы отдельная Якутская 

стрелковая рота с каввзводом, на Северном Кавказе – отдельный кавполк, на 

Украине – четыре территориальные дивизии138. 

25 августа 1925 г. Президиум ЦИК и СНК СССР приняли 

постановление «О призыве на действительную военную службу граждан 

бурят-монгольской национальности»139. Сначала призывниками были 

укомплектованы Бурятская кавшкола и первая строевая часть – кавэскадрон. 

Однако процесс шёл с определёнными трудностями. Не привыкшая к службе 

в армии молодёжь очень часто бежала из воинских частей к себе домой в 

аймаки. 30 апреля и 8 июня 1926 г. бюро обкома ВКП(б) заслушало 

начальника политотдела 5-й бригады М.И. Кундо о политико-моральном 

                                                 
136 Реформа в Красной Армии. Документы и материалы. 1923 – 1928 гг. Кн.1. М. – СПб., 2006. URL: 
http://lib/rus/ec/b/318857/read; Маркарян В.М. Указ. соч. Л. 209. 
137 Абишев Г. Указ. соч. С. 155. 
138 Маркарян В.М. Указ. соч. Л. 49. 
139 Ещё 18 сентября 1923 г. президиум Бурятского обкома партии признал необходимым и целесообразным 
привлечение бурят к воинской обязанности. 2-й съезд Советов Бурят-Монгольской АССР в марте 1925 г. 
также высказался за привлечение бурят к военной службе / Гуружапов А.Г. Указ. соч. С. 9. 
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состоянии красноармейцев нацчастей и приняло меры по пресечению 

случаев дезертирства, оказанию помощи больным, ликвидации 

неграмотности красноармейцев140. 

Осложнение международной обстановки в 1927 – 1929 гг. заставило 

ускорить формирование Бурятского кавдивизиона141. Отдельный бурят-

монгольский кавдивизион в составе забайкальской группы войск участвовал 

в операции против китайцев в конфликте на КВЖД 17 – 20 ноября 1929 г. и 

подтвердил свою боеспособность142. 

Приказом РВСР № 24098 от 12 ноября 1923 г. начинается 

формирование Дагестанского кавдивизиона и Карельской бригады в составе 

трёх батальонов, роты связи, сапёрной роты, батареи полковой артиллерии143. 

В конце 1923 г. в Белоруссии 1-я территориальная дивизия смешанного 

национального состава переименовывается во 2-ю Белорусскую 

территориальную дивизию и начинается процесс комплектования 

этническими белоруссами. Пленум ЦК КП(б) Белоруссии в январе 1925 г. 

принял резолюцию, в которой говорилось: «По линии Красной Армии 

провести белорусизацию в течение 1925 – 1926 гг., совершенно закончив её 

по территориальному белорусскому корпусу»144. Но этот процесс проходил 

тяжело и медленно. Около половины комсостава среднего звена и почти весь 

старший комсостав не владели белорусским языком. Также обстояли дела и в 

украинских дивизиях145. 

В Поволжье решено было иметь Татарскую стрелковую дивизию с 

кавполком. Для этого предлагалось укомплектовать национальными кадрами 

1-ю Казанскую стрелковую дивизию. 1-й стрелковый полк приступил к 

национализации в июле 1924 г. К сентябрю 1925 г. полк имел 50% 

                                                 
140 По ходатайству обкома с ноября 1927 г. по апрель 1929 г. Бурятский кавдивизион в вопросах организации 
политической работы находился в подчинении политсекретариата (политотдела) территориального 
управления, т.е. органа, подотчётного обкому / Там же. С. 10. 
141 Там же. С. 11. 
142Гриф секретности снят. С. 64-65. 
143 Маркарян В.М. Указ. соч. Л. 48. 
144 Практическое разрешение национального вопроса в Белорусской Социалистической Советской 
Республике. С. 97. 
145 Кадыров Б.Г. Указ. соч. С. 61. 
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переменного состава красноармейцев: до 75% татар из призывников 1902 г. 

рождения, 43,3% из кадрового состава. Комсостав имел старших офицеров 

татарской национальности – 13%, офицеров среднего звена – 8%, младших 

офицеров – 9%. Политработников-татар было 3  старшего и 5 человек 

среднего уровня146. 

В декабре 1925 г. на базе кавэскадрона школы стал формироваться 1-й 

Туркменский национальный кавполк, в который в январе 1926 г. была 

включена и вся школа. 1-й Туркменский национальный кавполк был 

развёрнут путём слияния школы подготовки младшего комсостава и 

отдельного кавэскадрона с общей численностью в 561 человек, из них 149 

были начальствующего состава147. 

В 1926 и 1927 гг. продолжалось формирование национального 

кавалерийского полка. Он воевал с басмачами в районе Кзыл-Арвата и 

Ташаузского округа. В 1927 г. формируется 2-й Туркменский национальный 

полк. Он также воевал с басмачами Джунаид-хана и Шалтай Батыра. В ходе 

летних маневров 1926 г. инспектор кавалерии С.М. Будённый дал высокую 

оценку туркменским национальным частям. 

12 июня 1928 г. РВС СССР издал приказ о создании Отдельной 

туркменской национальной кавбригады из двух полков и артвзвода. 

Командиром и комиссаром бригады был назначен активный участник 

гражданской войны Я.А. Мелькумов148. 

На основе закона «Об обязательной воинской службе» в 1926 г. была 

проведена экспериментальная мобилизация в среднеазиатских республиках. 

IV Пленум ЦК КП(б) Туркменистана в декабре 1926 г. поставил вопрос о 

допризывной подготовке и переходе от добровольчества к обязательной 

воинской обязанности. Решено было сначала ввести воинскую обязанность в 

наиболее подготовленных районах при обязательной допризывной 

подготовке. 

                                                 
146 Там же. С. 16. 
147 Кузьмина В.М. Братство по оружию, рождённое Великим Октябрём. Ашхабад, 1977. С. 139. 
148 Кузьмина В.М. Указ. соч. С. 15. 
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Но реально ещё не был налажен точный учёт всех призывников. 

Решение о переходе к обязательной воинской повинности было принято на II 

съезде Советов Туркменской ССР, проходившем 26 марта – 3 апреля 1927 

г.149 31 июля 1927 г. ЦИК Советов Туркменской республики принял 

постановление о введении обязательной военной службы для коренного 

населения. Подлежащие призыву могли получить отсрочку, а семьи 

уходивших в армию – имели льготы150. Аналогичные процессы происходили 

в другой среднеазиатской республике – Узбекистане151. 

Начало созданию таджикских формирований было положено в марте 

1925 г., когда в г. Бухаре был сформирован Отдельный кавалерийский 

эскадрон на базе Отдельного узбекского стрелкового батальона152. В конце 

1925 г. эскадрон был пополнен новобранцами. При парткомах 

организовывались специальные «военные комиссии», которые проводили 

допризывную подготовку, в первую очередь, городской молодёжи153. 

Исполнительная комиссия Оргбюро КП(б)У в Таджикской АССР 10 

августа 1925 г. приняла решение заменить командный состав эскадрона 

таджиками – очередными выпускниками Среднеазиатской национальной 

военной школы, а политический состав – таджиками, оканчивающими 

военно-политическую школу. Предполагалось постепенно провести замену 

красноармейцев эскадрона уроженцами Таджикистана, подготовив из них 

кадры младших командиров. Чтобы обеспечить успех кампании по набору в 

нацчасти, исполкомиссия 8 сентября 1925 г. решает широко использовать 

                                                 
149 Маркарян В.М. Указ. соч. С. 57. 
150 Кузьмина В.М. Указ. соч. С. 14. 
151 В 1925 г. состоялось совещание высшего и среднего командного и политического состава Туркфронта. 
По вопросу национальных формирований совещание приняло резолюцию, в которой говорилось, что 
«языком обучения, преподавания и команд должен быть родной язык. Впредь до создания на национальных 
языках точно установленных команд и военной терминологии в национальных частях команды подавать на 
русском языке, где же последние введены на родном языке, подавать таковые» / Вишневский А.Я. Указ. соч. 
С. 129. 
152 Там же. С. 131. 
153 Добровольцы Таджикского кавдивизиона брали на себя следующее обязательство: «Я, 
нижеподписавшийся гражданин, поступая добровольно на военную службу, без всякого принуждения с чьей 
бы то ни было стороны, в Таджикский кавалерийский дивизион, даю обязательство в том, что с правилами 
поступления и порядком прохождения службы в национальных войсковых частях Красной Армии подробно 
ознакомлен и всё понял…» / Макашов А.В. Партийная организация Таджикистана в 1924-1926 годах. 
Душанбе, 1964. С. 107; Вишневский А.Я. Указ. соч. С. 136,137. 
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печать и средства массовой агитации, привлечь к проведению этой кампании 

комсомольские организации республики 154. 

27 августа 1925 г. Ревком Таджикской АССР принял постановление «О 

льготах и преимуществах для военнослужащих таджикских национальных 

частей». По этому постановлению семьи военнослужащих освобождались от 

уплаты единого сельскохозяйственного налога на всё время нахождения 

красноармейца на военной службе155. 22 ноября 1925 г. приказом 

территориального управления ТАССР эскадрон был реорганизован в 

Отдельный таджикский кавдивизион156. 

Боеспособность большинства нацчастей была низкой, моральное 

состояние бойцов неудовлетворительным (массовые дезертирства, 

коллективные нарушения, разнообразные недовольства и т.п.)157.  

Кроме регулярных частей жители Средней Азии, где в то время шли 

бои с басмаческими отрядами, активно привлекались к участию в 

добровольческой милиции158 и добровольческих отрядах. Более 75% 

милиционеров из конных отрядов в 1925 г. являлись представителями 

местной национальности159. Около трёх десятков боёв с басмачами провели 

они в 1925 г.160 

Части иррегулярной милиции стали создаваться согласно решению 

Президиума Ревкома ТАССР от 13 марта 1926 г. взамен 

расформировывавшихся добровольческих отрядов161. 
                                                 
154 Вишневский А.Я. Указ. соч. С. 133. 
155 Там же. 
156 Вишневский А.Я. Указ. соч. С. 134,135. 
157 Кадыров Б.Г. Указ. соч. С. 36. 
158 Добровольческая милиция в то время – это нерегулярные части вооруженных сил, создаваемые для 
наведения порядка в тылу армии, на территории своего государства. 
159 Иркаев М., Сафаров П. Указ. соч. С. 94. 
160 Так в начале 1925 г. один из добровольческих отрядов Кулябского вилайета (района) вместе с отрядом 
Красной Армии основательно «потрепал» басмаческую банду Ишмата-курбаши. 15 августа отряды Оби-
Гармского тумана вступили в бой с басмачами и вынудили шайку бежать в район Файзабада. 
Исключительным бесстрашием и личной храбростью в боях с басмачами в республике славился командир 
Дагана-Киикского добровольческого отряда Кара Алимов. Для поощрения и отличия трудящихся, активно 
выступавших на стороне Советской власти, героически проявивших себя в борьбе с басмачеством, был 
учреждён специальный нагрудный знак / Иркаев И., Николаев Ю., Шарапов Я. Указ. соч. С. 119. 
161 Это было вызвано тем, что басмаческие банды, потерявшие в 1926 г. поддержку и связь с племенными и 
территориальными группами населения, перестали действовать на определённой местности, они стали более 
подвижными. Добротряды, организованные по родовому и территориальному признаку, защищая свой род 
или населённый пункт от набегов басмачей, не желали преследовать шайки до полного уничтожения. 



 250

Приём добровольцев в иррегулярную милицию проводился в Душанбе 

специальной комиссией. Руководство отрядами осуществляли центральное и 

два районных управления. Во второй половине 1926 г. в 11 отрядах 

иррегулярной милиции вместе с административным аппаратом управлений 

насчитывалось 300 человек. В их числе было 79 таджиков, 80 узбеков и 93 

русских бойца162. 

За период с 5 августа по 1 сентября 1926 г. отряды таджикской 

иррегулярной милиции сделали около 100 боевых выездов на операции 

против басмачей. С октября 1926 г. вся политико-просветительная работа в 

отрядах находилась в ведении политической части иррегулярной милиции. 

Число коммунистов в отряде увеличилось до 63 человек. Рост партийных 

рядов способствовал оживлению политической работы в отрядах. В них 

регулярно проводились политзанятия163. 

Было отмечено, что отряды иррегулярной милиции, их командиры и 

политработники, партийные и комсомольские организации не проявляли 

достаточной активности в проведении политической и просветительной 

работы среди трудящихся дехкан, не оказывали местным органам Советской 

власти помощи в улучшении работы164. 

1 декабря 1926 г. в Душанбе открылся Учредительный съезд Советов 

Таджикской республики, который принял резолюции о таджикских 

национальных формированиях РККА165. Делегаты съезда констатировали, 

что существующие таджикские национальные части не отвечают 

современным требованиям. Народные избранники одобрили реорганизацию 

Таджикского кавдивизиона в отдельный батальон горной пехоты с 

                                                                                                                                                             
Поэтому правительство республики сочло необходимым создать иррегулярную милицию, по армейскому 
образцу, отряды которой не были связаны с определённой местностью / Там же.  С. 158. 
162 6 отрядов дислоцировались в Гиссарском, 4 отряда в Кулябском и 1 в Курган-Тюбинском вилайетах. 
Отряды иррегулярной милиции с первых дней своего существования принимали участие в борьбе с 
басмачеством и зарекомендовали себя положительно – как боевые единицы. Секретариат оргбюро КП(б)У в 
ТАССР в принятой 12 августа 1926 г. резолюции по докладу о состоянии иррегулярной милиции отмечал, 
что она «…проявила свою жизненность и боевую пригодность» / Там же.  С. 159. 
163 Там же. С. 160. 
164 Там же. С. 159. 
165 Иркаев И., Николаев Ю., Шарапов Я. Указ. соч. С. 141. 
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эскадроном кавалерии, батареей, пулемётным взводом166. 

25 августа 1926 г. на заседании РВС XIII стрелкового корпуса, в состав 

которого входил Таджикский дивизион, было признано возможным 

комплектовать начсостав нацчастей лицами других национальностей, 

знающими таджикский язык167. С осени 1927 г. начинается регулярный 

призыв таджиков в ряды нацчастей, а также в пограничные войска168. 

Исполкомиссия оргбюро КП(б)У по этому поводу 18 августа 1927 г. 

приняла такое решение: «Принимая во внимание, что принцип 

добровольчества является временной мерой набора в нацчасти, 

исполкомиссия считает целесообразным и возможным проведение в этом 

году призыва в порядке Закона об обязательной военной службе»169.  

В целом по Таджикской АССР мобилизационный план был 

перевыполнен на 13%. Среди мобилизованных в нацчасти таджики 

составляли 82%, узбеки – 16,9% и другие нацменьшинства – 1,1%170. 

В отчётном письме Таджикского обкома партии ЦК ВКП(б) и ЦК 

КП(б)У от 22 января 1928 г. проводились итоги укомплектования 

Таджикского горно-стрелкового батальона, отмечалось, что мобилизация 

успешно прошла в Гиссарском и Кулябском вилайетах. Указывалось, что в 

ряде вилайетов агитационная работа была поставлена слабо, подчас в ней 

допускались грубые ошибки. В Курган-Тюбинском вилайете наблюдался в 

агитационной кампании националистический уклон – «формирование 

нацчастей объяснялось необходимостью создания своей национальной 

армии, а не национальных частей единой Красной Армии»171. Кое-где при 

наборе добровольцев в нацчасти лица, проводившие эту кампанию, обещали 
                                                 
166 Съезд поручил вновь избранному ЦИКу ТАССР «изучить и проработать вопрос о построении в 
Таджикистане национальных частей Красной Армии как неотъемлемой части единой РККА на основе 
обязательной воинской повинности и всеобщего воинского обучения по примеру всех остальных братских 
советских республик» / Вишневский А.Я. Указ. соч. С. 142,143. 
167 При этом предпочтение отдавалось выпускникам курсов востоковедения. В нацчасти намечалось 
привлекать в порядке добровольчества командиров и политработников других нацчастей, «освоившихся с 
обстановкой Средней Азии». Использование же комсостава, впервые прибывшего в Среднюю Азию или 
только окончившего военные школы, было признано нецелесообразным / Там же.  С. 144. 
168 Там же. С. 146. 
169 Там же. С. 146,147. 
170 Там же. С. 151,152. 
171 Там же. С. 150. 



 252

большое жалованье, ежегодные длительные отпуска домой и т.п. 

невыполнимые льготы172. 

На 1 февраля 1926 г. национальные части Узбекистана состояли из 

отдельного кавполка, отдельной конно-горной батареи, отдельного 

стрелкового батальона, отдельного кавэскадрона и отдельной стрелковой 

роты. За пятилетие были сформированы Туркменская отдельная кавбригада 

(в составе двух конных полков), Таджикский горно-кавалерийский дивизион 

и другие части. Национальные части сыграли важнейшую роль в подавлении 

басмаческих выступлений 1927 – 1931 гг.173 

В 1925 г., при продолжающемся сокращении Красной Армии, 

национальные формирования сохранили свою численность, что привело к 

увеличению их доли в процентном отношении всей армии с 2,11% до 4,5%174.  

К моменту создания СССР всеобщая воинская обязанность 

распространялась на 95,2 млн. человек, что составляло 73,3% всех мужчин 

призывного возраста. Остальные 36,1 млн. человек (26,7%) не отбывали 

воинскую повинность175. 

В 1926 г. общая численность Красной Армии составляла 611767 

человек. Из них в сухопутных войсках было 564684 человека, из которых 

31947 служили в национальных формированиях (5,22% от общей 

численности войск или 5,65% от числа сухопутных войск. Приложение 6)176. 

За 1926 – 1929 гг. создаются Туркменская и Узбекско-Киргизская 

кавбригады, Таджикский стрелковый батальон, 6-й Узбекский стрелковый 

полк, Узбекский кавполк, Бурят-Монгольский кавполк. На Украине 

становятся национальными 46-я кадровая дивизия и 1-я Запорожская 

червоного казачества дивизия, в Белоруссии – 33-я номерная дивизия177. 

В Ленинградском военном округе создаётся Отдельный карельский 

егерский батальон. В Северо-Кавказском военном округе формируются 
                                                 
172 Там же. С. 150. 
173 Там же. С. 159. 
174 Иовлев А.М. Указ. соч. С. 296. 
175 Маркарян В.М. Указ. соч. С. 31. 
176 Кадыров Б.Г. Указ. соч. С. 66. 
177 Маркарян В.М. Указ. соч. С. 58. 
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управление сводного национального полка, отдельный кавдивизион и шесть 

отдельных национальных взводов. В Приволжском военном округе создаётся 

татарский полк, в Сибири – Якутская национальная школа младшего 

комсостава и отдельный национальный кавдивизион, в Казахстане – 

отдельный кавдивизион. В Закавказье внутри национальных дивизий 

появились национальные подразделения (осетинские роты, аджарские и 

абхазские подразделения и курдский дивизион), а также 2-я кавдивизия, 

личный состав которой на 82% был укомплектован из украинцев. 

В Казахстане велась вневойсковая подготовка молодёжи. В 1929 г. 

начались двухлетние учебные сборы, обеспечивавшие массовый охват при 

недлительном отрыве от производства. За два года подготовили 20 тысяч 

красноармейцев. Но таким путём нельзя было освоить сложные виды 

техники и оружия. Поэтому эта форма применялась только до середины 30-х 

гг.178 

В 1928 г. национальные части в учебно-боевой выучке в основном 

сравнялись с европейскими частями179. Вместе с тем в деятельности 

национальных частей и в работе по привлечению нацменьшинств к службе в 

армии выявился и ряд недостатков. Татарский отдел ГПУ за период апрель – 

июнь 1925 г. отметил, что имеет место вражда, неприязнь русских и воинов 

других национальностей к татарскому населению, т.к. шла усиленная 

татаризация частей180. 

Командиры боялись учений. В Среднеазиатском военном округе по 30 

командиров в день обращались в лазарет при учениях в национальных 

частях. Особенно плохо в национальных дивизиях воины стреляли. За 1927 – 

1928 гг. призывники САВО слабо овладели навыками противохимической 

обороны (на 81,4%), прошли недостаточную стрелковую подготовку (70,2% 

воинов выполнили норматив), недостаточной была и политическая учёба 

                                                 
178 Там же. С. 59. 
179 Кузьмина В.М. Указ. соч. С. 15; Вишневский А.Я. Указ. соч. С. 157,158. 
180 Кадыров Б.Г. Указ. соч.  С. 18-19. 
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(материал усвоен только на 53,6%) и т.д.181 

Обучение проводилось только в городах, поэтому основная масса 

молодёжи не имела представления о том, чем занимаются в Красной Армии. 

На учебных пунктах не хватало литературы на родном языке, было плохо 

организовано питание. Отрицательную роль играла неграмотность самого 

населения182. В докладе оргбюро КП(б)У в ТАССР второму расширенному 

пленуму о работе с ноября 1925 по ноябрь 1926 гг. говорилось, что тормозит 

«развитие нацчастей новизна дела, предубеждение против военной службы, 

культурная отсталость населения и отсутствие грамотных, подготовленных 

кадров»183. 

С 1 по 7 января 1929 г. проходила 8-я партконференция 7-й Отдельной 

туркестанской кавбригады. Начальник полиотдела бригады военком А.Т. 

Федин среди недостатков и трудностей в работе в Таджикском батальоне 

отметил нехватку квалифицированных специалистов из числа таджиков, 

сравнительно невысокую политподготовку коммунистов и комсомольцев184. 

Если усвоившие политические и общеобразовательные предметы в 

большинстве частей Среднеазиатского военного округа составляли от 70 до 

80% общей численности, то у красноармейцев из нацменьшинств этот 

процент был гораздо ниже. Несмотря на повышенное внимание к 

организации политзанятий с данными красноармейцами (выделение их  в 

особые группы), ощущался острый дефицит опытных руководителей 

политзанятий, недостаточное внимание уделялось подготовке и воспитанию 

этих руководителей, а надлежащего контроля над содержанием 

политзанятий, проводимых слабыми работниками, не было185. 

Допризывная подготовка в Татарской АССР проводилась по указанию 

военкомата только в районах комплектования частей 1-й Казанской 

стрелковой дивизии (в Лаишевском, Арском, Свияжском районах и в г. 

                                                 
181 Маркарян В.М. Указ. соч. С. 53, 98, 99. 
182 Там же.  Л.54. 
183 Вишневский А.Я. Указ. соч. С. 140. 
184 Там же. С. 155,156. 
185 Под знаком учёбы (К вопросу о политзанятиях) // Красная Звезда. 1926. № 183. 12 авг. 
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Казани). Но она была слабой, т.к. не хватало средств, пункты обучения не 

были оборудованы должным образом, не было литературы, программ. 

Допризывники, кроме беднейших слоёв и безработных, не обеспечивались 

никакими видами довольствия, не было кадров инструкторов186. 

По решению СНК, СТО, РВСР в феврале – марте 1927 г. впервые был 

проведён учёт военнообязанных младшего начальствующего и рядового 

состава, включая подготовленных в советское время. Молодёжь Казахстана, 

Средней Азии, Кавказа, избегая призыва, стала скрываться в горах и 

пустынях, поэтому учёт смогли осуществить только в 1927 – 1928 гг., после 

проведения первой Всесоюзной переписи населения в 1926 г. До этого 

времени военные округа имели приблизительное представление о количестве 

и качестве призывников187. 

Многие родители в Туркмении с неохотой отпускали сыновей в армию. 

Поэтому набор в нацчасти проходил только добровольно через партийные, 

комсомольские и профсоюзные организации, призывались на службу юноши 

на два года. В этих частях не хватало военспецов и политработников, 

знающих туркменский язык188. 

Правительство СССР делало то же, что и царское правительство – 

формировало систему учёта, обучало военные кадры, привлекало к службе 

национальные меньшинства через добровольчество и создание национальных 

частей. Форма одежды у нацформирований была такой же, как и в 

дореволюционные времена189. Но советское руководство рассматривало 

добровольчество как временную меру для полного перехода к обязательной 

военной службе. 

Вопрос о политическом и культурном воспитании личного состава 

нацчастей имел важное государственное значение. На Всесоюзном 

совещании политического руководства армии 17 – 27 ноября 1924 г. по 

вопросу «Национального строительства в Красной Армии и флоте» была 
                                                 
186 Кадыров Б.Г. Указ. соч. С. 17. 
187 Маркарян В.М. Указ. соч. С. 48. 
188 Кузьмина В.М. Указ. соч. С. 135. 
189 Военная одежда Вооружённых Сил СССР и России (1917-1990-е годы). М., 1999. С. 58,60,64. 
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принята резолюция, гласившая, что для обеспечения большей эффективности 

работы среди нацменьшинств необходима их концентрация в определённых 

войсковых соединениях190. Но это не означало одновременного перехода к 

проведению всех занятий на национальном языке, так как не было 

соответствующих командиров.  

Совещание установило, что одной из первоочередных задач является 

комплектование воинских частей комполитсоставом, знающим 

национальные языки. Были увеличены сроки обучения в нацшколах как 

среднего, так и младшего комсостава на тех территориях, где грамотность 

населения была очень низкой191. На флоте, где национальных меньшинств 

было мало, принимается решение национальных формирований не создавать. 

Партполитаппарат нацчастей  создавался таким, каким он был в РККА, 

только комплектовался национальными кадрами. В штате политотдела был 

инструктор по работе с нацменьшинствами и по связи с местным населением. 

Им была поставлена задача – создать партийные организации в 

национальных частях. Сначала предполагалось создать партячейки в каждой 

части, а затем в ротах и равных им подразделениях. 

С 1924 г. начался рост численности членов партии. Процент членов 

партии среди красноармейцев национальных формирований был выше, чем в 

общесоюзных частях. Первое Всеармейское совещание секретарей партячеек 

при ПУРе, состоявшееся 26 февраля – 3 марта 1925 г., приняло резолюцию об 

                                                 
190 В 1924 г. национальные меньшинства в рамках номерных частей были сведены в 25 национальных рот и 
25 нацвзводов. В 1925 г. было сформировано уже 94 роты и 19 взводов из нацменьшинств. Всего же 
количество учтённых нацподразделений в составе номерных частей составило 132 роты и 55 взводов / 
Кадыров Б.Г. Указ. соч. С. 58. 
191 Совещание признало необходимым постепенный переход к ведению школьной и внешкольной 
политпросветработы на национальных языках, а где было возможно, использвание национального языка при 
изучении военных предметов (материальная часть, устав). В связи с этим ещё большее значение приобрела 
подготовка преподавателей обществоведения для национальных школ комполитсостава. Эту подготовку 
должен был осуществлять Коммунистический университет трудящихся Востока, а также  
военполитинститут им.Толмачёва. Участники совещания признали, что готовить в достаточном количестве 
кадры политруков и помполитруков для национальных меньшинств воинских частей сама Красная Армия не 
в состоянии. В области организации партийно-политической работы совещание поставило перед 
полиорганами задачу – «избегать, чтобы в части, кроме русских и украинцев, было 4 – 5 национальностей 
ещё, что лишает политорганы возможности серьёзно вести работу в каждой национальности. Нужна 
специализация политорганов в нацвопросе (например, подбор национальной библиотеки)» / Бубнов А.С. 
Красная Армия и единоначалие. М., 1925. С. 83 – 91. 
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«Особенностях работы в нацчастях»192. На основе рекомендаций совещания в 

Красной Армии были приняты меры по улучшению внешкольной работы, по 

обеспечению соответствующей периодической печатью, по борьбе с 

неграмотностью и т.д.193 

В 1925 г. ЦК утвердил двухлетнюю программу политических занятий, 

введённую приказом № 256 Политуправления РККА. По этой программе 

занятия проводились со всеми категориями военнослужащих. Отдельно 

создавались группы младших командиров, красноармейцев, подлежащих 

увольнению в запас в текущем году, неграмотных и воинов нерусской 

национальности194. 

С целью улучшения работы по ликвидации неграмотности в штаты 

нацчастей вводились учителя, направлявшиеся в армию органами 

Наркомпроса. В помощь им выделялись грамотные красноармейцы. Там, где 

нацсостав был более или менее однороден, успехи в ликвидации 

безграмотности были значительны. Практически каждый после службы в 

армии умел читать и писать. Сложнее было в частях с многонациональным 

составом. Но и здесь большинство красноармейцев овладевало навыками 

чтения и письма195. 

Местные партийные органы обеспечивали процесс политической 

подготовки пособиями на национальных языках, а также местным 

                                                 
192 Клочков В.Ф. Указ. соч. С. 88. 
193 Замначальника Политуправления Реввоенсовета СССР М.М. Ланда в циркуляре ПУ РККА о мерах по 
обеспечению успешной политической работы в частях с красноармейцами нерусской национальности №62 
от 10 мая 1924 г. предупреждал, что в частях «…будет значительная группа призывников нерусской 
национальности, главным образом, украинцев, татар, башкир, отчасти немцев, вотяков, чувашей. Кроме 
того, согласно предыдущим директивам, в крупных гарнизонах центральной части Союза будут собраны 
красноармейцы из поляков, латышей, румын. Необходимо уже сейчас принять ряд мер, чтобы обеспечить в 
максимальной степени успешность политических занятий с национальными меньшинствами, обучаемыми 
вдали от своей национальной республики или области». 
Приволжскому военному округу в своё время дано было указание о том, чтобы призванных коммунистов из 
татар и башкир направлять в другие округа вместе с красноармейцами данной национальности. Так как 
коммунисты из татаро-башкир не были призваны досрочно, необходимо было организовать с ними занятия 
по программе полковых политпросветкурсов, объявленных приказом ПУРа № 77 от 22 марта 1924 г. / Там 
же. С. 90; Партийно-политическая работа в Красной Армии (1921-1929 гг.). С. 206. 
194 ГАПО. Ф. р-534. Оп. 1. Д. 68. Л. 25, 46, 47, 49, 50; Клочков В.Ф. Указ. соч. С. 30. 
195 Газета Белорусского военного округа «Червоноармейская прауда» систематически публиковала 
материалы и методические рекомендации в помощь руководителям политзанятий. В общеобразовательной 
подготовке особое внимание уделялось формированию навыков русской разговорной речи и усвоению 
военной терминологии / Клочков В.Ф. Указ. соч. С. 92. 
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материалом по вопросам социалистического строительства. Широко 

использовалась такая форма обучения, как чтение газет и журналов на 

национальных языках, проводились специальные агитационные кампании, 

посвящённые знаменательным датам, красноармейские конференции и т.п.196 

Конкретные проблемы политработы в нацчастях выявлялись на  

совещаниях политработников в военных округах. Резолюции совещаний 

объявлялись директивами начальников политуправлений округов. В мае 1925 

г. совещание политработников нацчастей Туркфронта наметило программу и 

порядок проведения политзанятий, а также задачи ликвидации 

неграмотности.  

Группы для политзанятий формировались по национальному признаку. 

Неграмотные выделялись в отдельные группы и с ними ежедневно 

проводили три часа занятий по общеобразовательной подготовке. В 

кадровых частях общеобразовательная подготовка была выделена в 

самостоятельный вид воспитательной работы, а в нацчастях она оставалась 

частью политподготовки197. 

В 1-м Туркменском кавполку в 1928 г. работало 11 групп по 

ликвидации безграмотности, во 2-м – 7 групп. В 1926 г. Туркменский ГИЗ 

выпустил на туркменском языке латинским алфавитом «Политграмоту», а 

несколько позже – хорошо иллюстрированный букварь специально для 

туркменских частей198. 

Стенгазеты имелись в каждом подразделении. Полковая газета 1-го 

кавполка, «Кизыл Кошун», стала затем бригадной многотиражкой. Во 2-м 

полку выпускалась газета «Ильичёвка». В туркменских частях работали 

драматический, естественно-научный, музыкальный кружки199. Во всех 

туркменских частях были организованы бюро красноармейских писем. В его 

функции входил разбор жалоб, которые поступали от родственников 

красноармейцев. Жалобы направлялись в соответствующие учреждения и 
                                                 
196 Там же. С. 93. 
197 Там же. С. 88. 
198 Кузьмина В.М. Указ. соч. С. 152. 
199 Там же. С. 153. 
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бюро следило за тем, чтобы они своевременно рассматривались и по ним 

принимались меры200. 

Если в 1924 – 1927 гг. многие призывники-туркмены были 

неграмотными, то к 1928 – 1929 гг. было уже только 652 неграмотных. Из 

них за зимний период обучились грамоте 446 человек201. 

Еще одной задачей национальных частей была подготовка партийно-

советских кадров. В отдельных Туркестанской и Узбекской сводных 

бригадах имелось 834 коммуниста и 1268 комсомольцев, что составляло 

более 50% их личного состава. В Армянской дивизии было 964 коммуниста 

(25% личного состава) и 32,9% комсомольцев. В двух грузинских дивизиях 

коммунисты составляли 30,2% личного состава, а комсомольцы – 33,7%. В 

1928 г. в Азербайджанской дивизии, уволенные в запас коммунисты и 

комсомольцы составили 23% и 26% соответственно202. 

В 1924 г. в Кавказской Краснознамённой армии (ККА) среди 

комсостава было 23,5% коммунистов, среди политработников – 82,9%, среди 

курсантов – 78,5%, среди красноармейцев постоянного состава – 4%, а 

переменного – 21%. В частях дивизии работали 3 полковых, 20 первичных 

партячеек, 14 комсомольских групп содействия партии. Во время сборов в 

1924 г. в дивизии работало 6 клубов, 27 ленкомнат, созданы были 34 

инициативные группы (ядра) в ленкомнатах, в которых занималось 342 

военнослужащих, тысячи человек обучались грамоте. В частях дивизии 

работало 8 стационарных и 33 передвижных библиотеки с книжным фондом 

в 29 419 экземпляров и числом читателей в 989 человек203. 

В Киргизской национальной части в парторганизации состояло 127 

человек, из них 100 одновременно являлись комсомольскими работниками, 

т.е. были молодыми коммунистами. Большинство коммунистов дивизии 

были неграмотными и поэтому не участвовали в воспитательной работе. 

                                                 
200 Там же. С. 155. 
201 Курбатов О. Указ. соч. С. 61. 
202 Маркарян В.М. Указ. соч. С. 12. 
203 Клочков В.Ф. Указ. соч. С. 89. 



 260

Проблема непрерывного усиления воспитательной работы решалась 

путём подготовки национальных военных кадров и призыва на военную 

службу опытных политработников из коренного населения, а также путём 

привлечения к политработе в нацчастях руководителей местных партийных и 

советских органов204. 

В конце 1925 г. издавались газеты на украинском, татарском, 

грузинском, армянском, тюркском и узбекском языках. В Армянской 

дивизии выходила газета на армянском языке тиражом 8 тыс. экземпляров205. 

Для военнослужащих из национальных республик проводились 

национальные революционные праздники, соблюдались некоторые 

национальные обычаи и традиции в питании и одежде. Для немцев Поволжья 

ввели в систему внешкольной работы пение народных песен хором и 

исполнение национальных танцев - польки и вальса. Немецкий оркестр 

состоял из цимбалы, скрипки, флейты и духового инструмента. Всего в 

оркестре было до 5 – 7 человек. И когда клуб части не смог приобрести такой 

оркестр, тогда немцы-красноармейцы купили его вскладчину206. Политотдел 

7-й Туркестанской кавалерийской бригады, в которую входил Таджикский 

горно-стрелковый батальон, решил открыть при батальоне «Красную 

чайхану», организовать национальный музыкальный и хоровой кружки207. 

15 марта 1928 г. секретариат Таджикского обкома партии обсудил 

вопрос о военной работе в комсомольских организациях и поручил 

политотделу дивизии подготовить, а обкому комсомола издать брошюру 

«Национальные формирования и задачи комсомола»208. 

                                                 
204 На Втором Всеармейском совещании секретарей партячеек в 1928 г. бурно обсуждались вопросы 
национального военного строительства. Один из участников совещания – Протасевич заявил: «Необходимо 
обратить внимание на более правильную развёрстку начсостава в полковые школы нацчастей. Проведение 
национальной политики у нас, в Белорусском округе, затрудняется тем, что есть мало начсостава, который 
мог бы проводить занятия на родном для красноармейцев языке. К сожалению, даже те из местных рабочих 
и крестьян, которые выпускаются из нормальных школ, часто направляются в другие части. Необходимо 
поставить вопрос о создании спецшкол для подготовки начсостава в национальные части» // На родном 
языке; Красная Звезда. 1928. № 78 (1274). 31 марта. 
205 Клочков В.Ф. Указ. соч. С. 92. 
206 Там же. С. 85; Вишневский А.Я. Указ. соч. С. 187; Кесслер Подход к националу // Красная Звезда. 1928. 
№ 24 (1220). 28 янв. 
207 Вишневский А.Я. Указ. соч. С. 147,148. 
208 Там же. С. 153. 
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К работе с нацменьшинствами парторганизация Белорусской дивизии 

готовилась ещё до прихода пополнения. Партконференция дивизии отмечала, 

что при новом пополнении будут созданы различные национальные группы, 

с которыми парторганизации придётся вести большую работу, ибо каждая 

национальность имеет особенности в своей культурно-политической и 

хозяйственной жизни209. 

Постоянно обращали внимание на национальный вопрос руководители 

военного ведомства. Центральный орган печати Красной Армии «Красная 

звезда» писал в 1928 г.: «…Национальные взаимоотношения как-то очень 

мало трогают наших работников, между тем, это крупнейший политический 

вопрос, особенно в армии, ставящей одной из основных своих задач 

интернациональное воспитание красноармейцев. По нашему мнению, 

национальные меньшинства в частях должны быть взяты под особое 

покровительство начсостава и партполитаппарата. Разъяснительная работа по 

этому вопросу должна вестись не только по программе, как это у нас часто 

бывает, но и в каждом конкретном случае»210. 

Местные парторганизации, политуправления и реввоенсоветы округов 

делали многое по обеспечению национальных меньшинств вооружённых сил 

всем необходимым. На национальные языки переводилась политическая 

литература, в том числе такая, как «Учебник истории партии», 

«Красноармейский учебник», книги о Красной Армии и др. Все 

национальные части получали в достаточном количестве газеты и журналы 

на родных языках. В 1926 – 1927 гг. в Красной Армии издавалось 22 газеты, 

из них 10 окружных, 7 национальных, 3 территориальных и 2 флотских211. 

Важной составной частью политической работы в армии была 

антирелигиозная пропаганда. Среди призванных в армию в 1924 – 1925 гг. в 
                                                 
209 На заседании партбюро конного полка обсуждался вопрос подготовки к встрече молодого пополнения. 
Один из членов партбюро заявил: «Есть товарищи, которые на своём языке грамотны, а по-русски вполне, 
естественно, не могут правильно выразить то или иное слово. Это иногда у остальных товарищей вызывает 
смех. Не потому, что он плохо сказал, а потому, что смешно. Всё это не может не влиять на активность 
товарищей из нацменов. Задача низовых партячеек - всемерно оживить эту работу» / Молчание нацменов // 
Красная Звезда. 1928. № 4 (1200). 5 января. 
210 Амуров И. Лицо молодняка // Красная звезда. 1928. № 28 (1224).  2 февр. 
211 Клочков В.Ф. Указ. соч. С. 43. 
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национальные формирования число верующих достигало почти 100%212. 

Широкому развёртыванию атеистической работы в армии мешал ряд 

факторов, прежде всего это почти поголовная отстраненность начсостава от 

любых религиозных вопросов. В частях отсутствовала антирелигиозная 

литература на национальных языках, литература, учитывающая религиозные, 

культурно-бытовые и экономические условия данного народа. Формы и 

методы атеистической работы были также не самыми эффективными. Как 

правило, в частях создавались атеистические кружки, в которые 

принудительно записывали всех комсомольцев, коммунистов, передовых 

красноармейцев и младших командиров. Но их было мало и решающего 

влияния на основную красноармейскую массу они в этом вопросе не 

оказывали.  

Командиры и политработники отдельных национальных частей по 

своей инициативе разнообразили антирелигиозную деятельность, придавали 

ей больший творческий импульс и делали её результативной. В 

территориальном полку республики немцев Поволжья (НП АССР), где были 

верующие разных конфессий – католики, лютеране, протестанты, 

политработники приобрели для атеистического кружка необходимую 

важнейшую литературу. Обязательное изучение религиозной и 

антирелигиозной литературы осуществлялось под руководством политруков 

– организаторов атеистической работы в полку. От начсостава требовалось 

всесторонне изучить религиозность своих подразделений и систематически 

отслеживать её уровень. Антирелигиозная пропаганда была массовой, 

регулярно организовывались диспуты, лекции, доклады, ставились 

инсценировки и проводились самодеятельные вечера213. 

Советское правительство активно использовало национальные части и 

как политический инструмент проведения своей идеологии в национальной 

среде, агитации среди населения в пользу Советской власти, в том числе и 

                                                 
212 Клочков В.Ф. Указ. соч. С. 62. 
213 Кесслер. Выкорчёвывать без остатка  // Красная Звезда. 1928. № 16 (1212).  19 янв. 
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тем, что части Красной Армии оказывали различную помощь местному 

населению.  

30 мая 1928 г. на заседании секретариата Ленинградского обкома 

партии по докладу Гоферта о работе среди немцев было указано, что в 

области «недостаточно развита политпросветсеть, вследствие чего слабо 

поставлена антирелигиозная, агрономическая и военная пропаганда» 214. 

В декабре 1927 г., секретариат Ленинградского обкома ВКП(б) 

согласился с предложением о добровольных сборах на танк «Латышский 

стрелок» среди латышского населения Ленинграда215. 

В июне 1929 г. организационно-инструкторский отдел Таджикского 

обкома партии постановил: «Закрепить за частями 7-й Отдельной 

туркестанской кавалерийской бригады три кинопередвижки, подобрать 

соответствующие по содержанию для демонстрации в кишлаках фильмы, 

передав их в распоряжение кинопередвижек, утвердить намеченные 

политотделом бригады пункты для организации красных чайхан, 

главполитпросвету Наркомпроса выделить политотделу соответствующее 

количество литературы для этих чайхан»216. 

Туркменские национальные полки активно шефствовали над аулами. 

Перед увольнением аскеры (солдаты) проходили курсы по подготовке к 

работе в ауле, желающие могли поступить учиться. Из демобилизованных в 

1929 г. 10 человек пошли учиться в Среднеазиатское командное училище, 

120 – на кооперативные курсы, 20 – на канцелярские курсы и несколько 

десятков – на курсы механизаторов, агрономические и др. 17 июля 1929 г. ЦК 

КП(б) Туркменистана принял постановление об организации в военном 

лагере в Ак-Тепе (вблизи Ашхабада) для отпускников из армии курсов 

трактористов, милиционеров, кооператоров, киномехаников, 

физкультурников. Только две первые демобилизации из национальных 

                                                 
214 ЦГА ИПД. Ф. 24. Оп. 1. Д. 59. Л. 90,107,108. 
215 Там же. Д. 28. Л. 94. 
216 Вишневский А.Я. Указ. соч. С. 213. 
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туркменских полков дали 460 слушателей этих курсов 217. 

Осенью 1927 г. перед очередным увольнением бойцов из 

национальных частей Узбекистана были сформированы курсы по подготовке 

военных пропагандистов, работников советского строительства и 

кооперации, а также красных чайханщиков, их окончили 238 человек218. 

Грузинская национальная тердивизия в 1924 г. создала на территории 

республики 60 пунктов обучения допризывной молодёжи. В них обучались 5 

тыс. человек (сборовой состав дивизии насчитывал 1030 человек). 

В апреле – мае 1925 г. Узбекские нацчасти совершили «военную 

прогулку» по кишлакам и аулам под девизом: «День 1-го Мая – рабоче-

дехканский праздник трудящихся всего мира!». В ходе прогулки было 

проведено 56 митингов, 7 совещаний работников советских органов, 87 

бесед, 26 спектаклей, 19 концертов, 6 спортивных соревнований, 4 парада, 62 

доклада, оборудованы: клуб, 5 военных уголков, 5 красных чайхан219. 

В связи с предстоящим введением на территории Таджикской АССР 

закона об обязательной военной службе пленум обкома партии решил 

проводить военизацию широких трудящихся масс и особенно учащейся 

молодёжи с помощью таких мер как: военизация физкультуры, организация 

стрелкового спорта, создание стрелковых тиров, стрельбищ, открытие при 

школах и красных чайханах военных уголков, проведение докладов на 

митингах в базарные дни, издание популярной военной литературы, 

организация низовых ячеек «Общества содействия обороне» и т.д.220 

Большую роль сыграла Красная Армия также в экономическом 

развитии национальных регионов. В Таджикистане силами частей 

прокладывались дороги, тянулись телеграфные и телефонные линии, 

строились мосты через реки221. 

В Казахстане национальные части организовывали агитпоездки. В 
                                                 
217 Кузьмина В.В. Указ. соч. С. 16. 
218 К социализму, минуя капитализм. С. 159. 
219 Клочков В.Ф. Указ. соч.  С. 89. 
220 Там же. С. 141. 
221 Лепин Э. Растущий Таджикистан // Красная Звезда. 1926. № 195 (789). 26 авг.; Вишневский А.Я. Указ. 
соч. С. 210. 
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обучении казахской молодёжи кадровым инструкторам приходилось 

учитывать национально-бытовые особенности. Казахам было трудно 

привыкнуть к казарменному размещению, к дисциплине, столь непривычной 

для кочевников. Но постепенное укрепление дисциплины, сознательное и 

серьёзное отношение к учёбе, старание и усердие как обучающих, так и 

обучающихся приносили свои плоды222. 

В 1928 г. впервые в истории Казахстана была проведена приписка 

казахской молодёжи 1906 и 1907 гг. рождения к призывным участкам. При 

этом органы военного управления столкнулись с рядом трудностей: не было 

метрик, неправильно записывались даты рождений, отсутствовало военное 

делопроизводство, из-за недостаточной политической работы в аулах сильно 

было влияние байства, агитировавшего против призыва. С ноября 1927 г. за 

счёт средств исполкомов организовывались курсы военных 

делопроизводителей. Газета на казахском языке «Бостандык-Туы» 

развернула агиткампанию призывая молодежь к службе в Красной армии, в 

аулы командировали казахов – ответственных работников. Все это дало свой 

результат. По Кзыл-Арватской волости подлежало явке 238 человек, а 

явилось – 378; по Кзыл-Туисской должно было придти 105 человек, а за два 

дня приписки пришло 137, а на третий день прибыло ещё около 170; в 

Топкерейской волости числилось 130 человек, подлежащих приписке, а 

явилось – 600 и т.д. Приписка проходила в срок и была полностью 

завершена, несмотря на бушевавшие степные бураны223. 

Такая же работа по созданию нацформирований проводилась и в 

другом регионе страны – в Поволжье. В 1927 – 1928 гг. школа-передвижка 

                                                 
222 Как отмечали командиры, в 1926 г. в казахских национальных формированиях хорошо усвоили материал 
по всем разделам 1-й половины программы – 30 человек; удовлетворительно – 58 и только 4 человек – 
плохо. При стрелковой подготовке процент попаданий при выполнении 1-го упражнения достигал 74, при 
выполнении 2-го – 78 и при выполнении 3-го – 85. Кроме того, для обучения являлись жители не только 
близлежащих аулов и кишлаков, но и находившихся за сотни вёрст, явки которых вовсе и не требовалось / 
Михно М. Национальные части в Казахстане // Красная Звезда. 1926. № 190 (784). 20 авг.; Тамбовцев Г. Как 
веселится аул // Красная Звезда. 1926. № 174 (768). 31 июля. 
223 На собраниях волисполкомов принимались резолюции, приветствующие Красную Армию и требующие 
ускорения создания нацформирований. Таких резолюций поступило из Кзыл-Арватской волости – 62, из 
Топкерейской – 55, из Кзыл-Туисской – 67 / Оралов А.А. Армия в степи // Красная Звезда. 1928. № 24 
(1220). 28 янв. 
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клуба Татарского стрелкового полка трижды выезжала в районы 

комплектования терчастей для ведения агитационной работы224.  

Бойцы и командиры 7-й Отдельной туркестанской кавбригады 

восстанавливали разрушенные в годы Гражданской войны ирригационные 

сооружения, выделяли бедным дехканам тягловую силу, помогали пахать 

землю и убирать урожай. По указанию комиссара А. Федина красноармейцы 

разъясняли населению правила пользования, как тогда говорили, 

«европейским сельхозинвентарём», т.е. плугом и сеялкой225. 

Воспитательная работа в национальных частях и в смешанных частях с 

красноармейцами нерусских национальностей в целом была организована 

масштабно, всесторонне охватывались все аспекты жизни и деятельности 

воинских частей. На тот период она отвечала требованиям времени, позволяя 

советскому руководству добиться поставленной цели – сплотить 

многонациональное государство и вооружённые силы вокруг своих идей. 

Окончание Гражданской войны не означало моментального 

успокоения населения и одномоментного перехода к мирной жизни. На 

многих национальных окраинах продолжалось сопротивление советским 

органам власти, но оно было уже не такое организованное, как прежде, и не 

угрожало центральному руководству страны, хотя и представляло 

определённую опасность для единства государства. Особенно серьезным 

                                                 
224 Работа школы заключалась в обслуживании переменного состава и допризывников в первую очередь, а 
затем населения, в пропаганде военных и политических знаний. Школа имела с собой кинопередвижку 
системы ТОЗа, проекционный фонарь с серией диапозитивов, передвижной тир для стрельбы, военно-
техническую выставку плакатов и моделей и военную литературу для бесплатного распространения. В 
личный состав школы-передвижки входили: руководитель – начальник клуба, руководитель стрельб – 
помкомвзвода, киномеханик и красноармеец. В программу были включены кинофильмы: «Крепыш» из 6 
частей, «Допризывник» – 1 часть, «Пропавшая грамота» – шарж в одной части; лекции с диапозитивами: 
«История гражданской войны и Красная Армия», «Быт и учёба Красной Армии», «Роды оружия»; делались 
доклады по текущему моменту и по вопросам обороны. Проводились стрельбы дробью и 
мелкокалиберными патронами, инструктировались клубы военных знаний. 
Вся работа проводилась на татарском языке. В одну поездку школа-передвижка была в пути 30 дней, 
проехала 345 вёрст и посетила 17 деревень. Ею было проведено: киносеансов – 28, на которых 
присутствовало 5090 человек; лекций с диапозитивами – 6, на которых присутствовало 1470 человек; 
докладов – 7, на которых присутствовало 1360 человек; стрельб – 10, в которых приняло участие 556 
человек. 
225 В июне 1925 г. был издан приказ по 13-му корпусу, в котором говорилось: «В ближайшие дни по всему 
Таджикистану начинается уборка урожая. Разорённое гражданской войной население, лишённое инвентаря, 
требует в этой кампании широкой помощи извне. Долг частей Красной Армии оказать эту помощь» /За 
народное дело. Сб. статей. Душанбе, 1970. С. 200; Иркаев М., Сафаров П. Указ. соч. С. 95. 
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такое сопротивление было на Северном Кавказе и в Туркестане226. 

К началу 1930-х гг. в создании национальных частей и привлечении 

нацменьшинств к службе в армии у советского руководства имелись 

определённые успехи. В 1926 г. выявилось отставание в выполнении 

программы создания нацчастей. Многие нацчасти не стали национальными 

по своей сути. На третий год (1926 – 1927 гг.) национального строительства 

РВС  отказался от дальнейшего развёртывания нацчастей, что и было 

предписано округам директивой Председателя РВС227. 

Молодёжь национальных республик оказалась не в состоянии 

осваивать технические виды вооружений из-за низкого образовательного 

уровня. По данным РВС СССР, в 1931 г. артиллерийские орудия и 

подавляющая часть ручных пулемётов нацчастей нуждались в среднем и 

капитальном ремонте из-за неумелого обращения с ними. Бойцы нацчастей 

неспособны были их освоить228. Жизнь требовала создания армии нового 

качества: предстояло не просто оснастить вооружённые силы технически, но 

и научить бойцов и командиров владеть новым оружием. Национальные 

формирования едва справлялись с призывом молодёжи окраин на военную 

службу, выйти же на уровень боеготовности российских частей им было 

трудно, так как для этого требовалось поменять весь уклад жизни 

военнослужащих – культуру, быт, образование и т.д.  

В результате пятилетняя программа формирования национальных 

частей не была выполнена. Вместо Дагестанского кавэскадрона 

укомплектовали только отдельный эскадрон. Вместо Карельской бригады 

были созданы мелкие подразделения. В Крыму и в Башкирии вопрос о 

создании нацчастей был отложен из-за полного отсутствия кадров. В 

Татарской республике РВС разрешил иметь один полк в составе 1-й 

                                                 
226 Об антисоветском движении в национальных регионах страны подробно написано в работе: Подпрятов 
Н.В. Национальные части и подразделения Красной армии в 20-30 годы XX века. Пермь: Изд-во Пермского 
университета, 2005. С. 121-137. 
227 Там же. С.  14. 
228 Маркарян В.М. Указ. соч. С. 51. 
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Советской дивизии и т.д.229 

К моменту начала военной реформы 1924 – 1925 гг. в Красной Армии 

было три национальных дивизии (по численности не больше бригады), 

отдельный кавалерийский эскадрон, отдельная рота и отдельный 

кавалерийский взвод. Всего в национальных формированиях числилось 

12 017 человек. В результате реализации пятилетней программы 

национального военного строительства к 1930 г. намечалось создать 12 

стрелковых дивизий, 4 кавалерийских дивизии, 1 стрелковый полк, 1 

кавалерийский полк, 1 кавалерийский дивизион и 1 егерский батальон. Но 

уже в 1926 г. Наметилось существенное отставание от намеченной 

программы: было создано только 9 стрелковых дивизий, 1 кавалерийский 

полк и ни одной кавалерийской дивизии. Вместо них были отдельные 

эскадроны и дивизионы. Численность национальных формирований была 

меньше плановой на 31 945 человек или на 36%. Причинами такого 

положения начальник главного управления РККА В.Н. Левичев называл: 

недостаток «отвечающего своему назначению национального командного и 

политического состава; большой некомплект конского состава и 

недостаточное материальное обеспечение; общая сжатость военного 

бюджета и отставание материального обеспечения…»230. 

Главное управление предлагало совсем отказаться от создания 

национальных частей из казахов, якутов и калмыков; в Татарской и 

Башкирской АССР вместо дивизий создать только по одному стрелковому и 

одному кавалерийскому полку; а для республик Средней Азии и горцев 

Кавказа продлить программу до 1933 г. Включительно, чтобы можно было 

подготовить кадры командиров и политработников231. 

Не выполнено было и решение 4-го совещания ЦК РКП(б) с 

ответственными работниками нацреспублик и областей о создании 

                                                 
229 Там же. С. 49. 
230 Доклад начальника ГУ РККА В.Н. Левичева в РВС СССР о национальных формированиях. 8 мая 1926 г. / 
Реформа в Красной Армии. Документы и материалы. 1923 – 1928 гг. Кн.1. М. – СПб., 2006. URL: 
http://lib/rus/ec/b/318857/read 
231 Там же. 
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национальных частей милиционного типа. Эта система службы закрепилась 

только на Украине и в Белоруссии, отчасти в Закавказье, где национальные 

соединения были смешанного типа. В других республиках эти части были 

кадровыми, хотя и строились на принципе добровольчества232. 
 

4.3. Национальные части в условиях надвигающейся войны 

 

В связи с переходом Советского Союза к новой стратегии 

экономического развития, базировавшейся на пятилетних планах ускоренной 

индустриализации и создании мощного промышленного потенциала страны, 

изменились подходы и к военному строительству. Требования к 

вооружённым силам теперь предъявлялись с учётом необходимости создания 

технических видов войск: авиация, бронетанковые войска и др. При этих 

обстоятельствах неизбежно должно было вырабатываться и новое отношение 

к национальным формированиям. 

Нарком по военным и морским делам К.Е. Ворошилов, выступая на XV 

съезде ВКП (б) в 1927 г., заявил, что строительство вооруженных сил должно 

исходить из необходимости поднятия технической и боевой их мощи до 

уровня первоклассных европейских армий. «Индустриализация страны 

предопределяет обороноспособность СССР». Постановление ЦК ВКП(б) «О 

состоянии обороны страны» от 15 июля 1929 г. указывало на необходимость 

дальнейшего усиления технического вооружения армии и повышения уровня 

её боеспособности. Поэтому НКО СССР принимает решение приостановить 

строительство нацчастей и провести реорганизацию уже имеющихся 

нацформирований. 

В 1929 г. закон об обязательной военной службе был распространён на 

абсолютное большинство народов СССР. Мобилизация в армию на всей 

территории Среднеазиатского военного округа была установлена в 1930 г., в 

Казахской ССР осенью 1928 г., т.е. добровольчество было отменено 

                                                 
232 Там же. С. 50. 
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повсеместно233. 

В докладе заместителя начальника штаба РККА С.А. Пугачева РВС 

СССР 30 апреля 1927 г. о национальном строительстве говорилось, что 

окончательно сформированными можно считать только Украинские, 

Белорусскую и Грузинскую стрелковые дивизии. Другие же национальные 

формирования «по составу не представляют боевой ценности, не будучи 

способны разрешить самостоятельных тактических заданий в условиях 

армейской операции». По мнению С.А. Пугачева национальные части нельзя 

было использовать на западе, а вот на востоке они могли бы вполне сыграть 

важную роль, но «признается целесообразным придать им организацию, 

которая бы отвечала требованиям подвижности, легкости и 

приспособленности к действиям в горах»234. В Закавказье и в Средней Азии 

национальные части преобразуются в горные структуры. Приказом РВС от 

11 ноября 1929 г. Армянская, Азербайджанская и Грузинские стрелковые 

дивизии стали горно-стрелковыми дивизиями. Позже горно-стрелковыми 

стали и среднеазиатские дивизии. Все нацформирования переходят на 

кадровый принцип комплектования и становятся номерными. При этом 

украинские и белорусские части переводятся на экстерриториальную форму 

комплектования и теряют национальный колорит. В Средней Азии, на 

Северном Кавказе и в Поволжье нацформирования слились с общими 

частями Красной Армии, но в их названиях сохранилось указание на 

принадлежность союзной республике. В результате таких преобразований к 

1936 г. число нацчастей сократилось235. 

Учёба в нацчастях велась на родном языке каждой национальности, для 

чего издавалась военная литература на национальных языках. Лишь 

некоторые предметы, имеющие военно-техническое значение, преподавались 

на русском языке. Поэтому для красноармейцев нацчастей создавались 

                                                 
233 Маркарян В.М. Указ. Соч. С. 58. 
234 Доклад зам. Начальника штаба РККА С.А. Пугачева в РВС СССР о национальном строительстве в РККА. 
30 апреля 1927 г. / Реформа в Красной Армии. Документы и материалы. 1923 – 1928 гг. Кн.2. М. – СПб., 
2006. URL: http://lib/rus/ec/b/328421/read 
235 Маркарян В.М. Указ. соч. С. 61. 
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кружки русского языка, обучение в которых было добровольным236. 

IV Всетаджикский съезд Советов в феврале 1931 г. отметил среди 

главнейших недостатков в строительстве национальных частей высокий 

процент неграмотных призывников (в 1931 г. их было 71%), нехватку 

теоретически грамотных и хорошо подготовленных национальных младших 

командиров, невыполнение планов перевода на таджикский язык литературы, 

необходимой для «интернационально классового воспитания бойца»237. 

С 1926 г. национальные части стали обучать действиям в горах. 

Полностью перешли на работу в этом направлении лишь в 1936 г., когда 

вышло «Наставление для действий войск РККА в горах». В отчёте о боевой 

подготовке Среднеазиатского военного округа за 1934 г. особо указывалось 

на необходимость овладения русским языком командным составом, как на 

решающее условие высоких достижений в боевой подготовке238. 

Согласно отчётам и докладам политуправлений и реввоенсоветов 

негативные моменты в боевой учёбе к 1935 г. в основном были устранены239. 

Национальные части, по уровню подготовки «одиночного» бойца, отделения, 

взвода и дивизиона включительно, догоняли общесоюзные части240. 

К 1936 – 1938 гг. бойцы нацчастей научились совершать марши, 

атаковать и обороняться. Национальные соединения имели контингент 

парашютистов. Наиболее подготовленными они были в Азербайджанской 

дивизии. В 1936 г. здесь служило 1057 парашютистов из 1300 имевшихся в 

Закавказском военном округе. В Армянской горно-стрелковой дивизии был 

авиадесантный отряд из 133 человек241. 

Вместе с тем такая радужная картина представала в основном в отчётах 

командования. В национальных формированиях ощущался острейший 

дефицит командных кадров. Так, на 1 февраля 1931 г.  партийными органами 

отмечалось тяжёлое положение с руководящими национальными кадрами 
                                                 
236 Там же. С. 163. 
237 Там же. С. 161. 
238 Маркарян В.М. Указ. соч. С. 95. 
239 Там же. С. 97. 
240 Там же. С. 96. 
241 Там же. С. 101. 
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Туркменской бригады, находившейся в запасе РККА242. 

Инспекционная комиссия РВС СССР в 1931 г. отмечала, что для 

национальных частей Среднеазиатского, Северокавказского округов, 

Кавказской Краснознамённой армии и подразделений крымских татар 

Украинского округа характерны самовольные отлучки и дезертирство. 

Причём положение дел не исправляло предоставление отпусков в некоторых 

национальных формированиях, чего не было в обычных кадровых частях243.  

Национальные формирования оказались неспособными принять на 

вооружение поступающее количествотехники и оружия. Ни одна союзная 

республика, кроме РСФСР и Украины, не располагала достаточными 

людскими и экономическими ресурсами для того, чтобы иметь крупные 

единицы хотя бы главных видов и родов войск, необходимых в будущей 

войне. Поэтому в 1936 г. национальные дивизии имели только по одной 

танковой роте и одному авиазвену. Тяжёлая артиллерия в этих дивизиях 

вообще отсутствовала244. 

В конце 1931 г. на территориальную систему перешла 35-я стрелковая 

дивизия и её 105-й стрелковый полк, находившийся в Бурятии. В конце 1932 

г. на базе бурятского кавдивизиона этого полка формируется 

самостоятельный территориальный Бурятский кавполк245. В начале 1936 г. на 

базе Бурятского кавполка началось формирование кадровой кавбригады 

численностью в 800 человек, для которой колхозы республики выделили 732 

лошади, а обком партии направил большую группу политработников246. 

По Конституции 1936 г. служба в армии стала почетной обязанностью 

каждого гражданина. Вскоре был принят Закон о всеобщей воинской 
                                                 
242 ЦГА СПИ. Ф. 62. Оп. 2. Д. 2538. Л. 9; Кадыров Б.Г. Указ. соч. С.36, 37. 
243 Кадыров Б.Г. Национальная политика Советского государства в межвоенный период. С. 63-64. 
244 Там же. С.62; Маркарян В.М. Указ. соч. С. 60. 
245 Бюро Селенгинского аймачного (районного) комитета партии 10 декабря 1932 г. одобрило формирование 
в аймаке двух эскадронов и определило места их размещения. Эскадроны комплектовались в Тункинском, 
Боханском, Кяхтинском, Селенгинском, Аларском, Агинском, Кабанском и Хоринском аймаках. Бурятский 
кавполк под командованием М.И.Кундо насчитывал в 1932 г. 398 бойцов, из которых 81 были командирами, 
94 – младшими начальниками, 223 – рядовыми. Небольшая численность полка свидетельствует о том, что 
полком он в большей степени был только по названию, а не в действительности. Например, в то же время в 
кадровых русских полках 15-й и 22-й кавдивизий Забайкальского военного округа было по 1175 человек в 
каждом / Гуружапов А.Г. Указ. соч. С. 12; Намнапов Д.Д. Указ. соч. С. 99,100. 
246 Гуружапов А.Г. Указ. соч. С. 13,14. 
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обязанности247. 7 марта 1938 г. было принято Постановление ЦК ВКП(б) и 

СНК СССР «О национальных частях Красной Армии», на основе которого 

приказом НКО СССР от 16 апреля 1938 г. все национальные формирования 

преобразовывались в общесоюзные с экстерриториальным принципом 

комплектования, без указания национальной принадлежности, но с 

сохранением прежней нумерации248. 

В 1938 г. Красная Армия насчитывала 17 национальных дивизий, одну 

бригаду и несколько полков249. В национальных частях было 4146 

командиров, 33365 бойцов, из которых 24968 (66,56% всей численности 

бойцов в нацчастях) составляли этнические меньшинства250. 

Если учесть, что к тому времени в Красной Армии было около 700 000 

человек, то в национальных формированиях находилось около 5% личного 

состава РККА251. 

В начале 1930-х гг. претерпела изменения и система подготовки 

национальных командных кадров. Небольшие национальные военно-учебные 

заведения оказались неэффективными и всё время испытывали недостаток 

как квалифицированных преподавателей, так и желающих обучаться военной 

профессии. В объединённой татаро-башкирской военной школе в 1931 – 1932 

гг. планировали набрать 465 курсантов, а набрали всего 142 человека. Школа 

завербовала 33 человек дополнительно и с курсов батраков сюда было 

переведено ещё 26 человек. Всего удалось набрать 201 человека. Главной 

причиной неукомплектованности был недостаток образованной молодёжи. 

Поэтому в школе открыли русские классы, т.е. военная школа была 

национальной только номинально. В 1931 г. школа выпустила 61 командира, 

из которых 42 (68,2%) были русскими, татар – 10 (16%), украинцев – 4 

(6,5%), башкир – 3 (4,7%) и других национальностей – 2 (4,7%). С трудом 

справлялись с планом пополнения курсантами национальные военные школы 

                                                 
247 Маркарян В.М. Указ. соч. С. 39. 
248 Там же. Л.38; Клочков В.Ф. Указ. соч. С. 93. 
249 Там же. С.4;  Маркарян В.М. Указ. соч. С. 61. 
250 Градосельский В.В. Указ. соч. С. 5,6. 
251 Кадыров Б.Г. Указ. соч. С.74, 75, 77. 
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Закавказья и Северного Кавказа, Украины, Белоруссии252. 

Программа развития национальных военных школ, разработанная в 

1924 – 1925 гг., себя исчерпала, поэтому было решено укрупнить школы, 

чтобы доукомплектовать их преподавательским и переменным составом 

(курсантами), сделав их многонациональными. Вместо 18 небольших 

национальных  военных школ к середине 30-х гг. имелось шесть: Татаро-

башкирская пехотная школа им. ЦИК ТАССР, Закавказская пехотная школа, 

Среднеазиатская пехотная школа им. В.И.Ленина, Украинская кавалерийская 

школа им. С.М. Будённого, Киевская артиллерийская школа и командная 

военная школа Белоруссии253. 

Военно-политические школы тоже преобразовались: закавказские 

школы слились с военно-политической школой Кавказской Краснознамённой 

армии (ККА), объединённая военно-политическая школа тюркских 

национальностей – с военно-политическими учебными заведениями 

Приволжского военного округа254. 

Часть кадров для национальных частей Красной Армии продолжали 

готовить и общесоюзные вузы. В середине 30-х гг. группа таджиков была 

направлена на учёбу в Ленинград, в военно-политическую академию. Все 

они не сдали вступительный экзамен по русскому языку, но были зачислены 

в академию. Ко всем таджикам были прикреплены преподаватели русского 

языка. В 1936 г. в военной академии им. Фрунзе учились двое командиров-

таджиков255. 

Для обеспечения бурятской кавалерийской части командирами при 

обкоме партии работала центральная комиссия по набору в военно-учебные 

заведения, а при аймачных комитетах – аймачные комиссии. В 1925 г. было 

направлено в Ленинградскую кавшколу 25 человек, окончили эту школу в 

1928 г. 10 человек. В мае 1936 г. в Тамбовскую объединённую кавшколу 

было направлено 32 бурята-комсомольца, первый выпуск которых состоялся 
                                                 
252 Кадыров Б.Г. Армия и национальный вопрос. С. 52; Маркарян В.М. Указ. соч. С. 73. 
253 Кадыров Б.Г. Там же. С.74, 81, 82. 
254 Там же. С. 83. 
255 Вишневский А.Я. Указ. соч. С. 170. 
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в 1938 г. В предвоенные годы военные академии окончили 15 бурят, трое из 

которых впоследствии стали генералами256. 

На состоянии национальных формирований отразились массовые 

репрессии 1930-х гг. Некоторые из них носили специальную направленность 

против военнослужащих определённых национальностей. Согласно 

директиве № 200ш НКО К. Ворошилова от 24 июня 1938 г подлежали 

увольнению из армии военнослужащие всех национальностей, не входящих в 

состав Советского Союза. По этой директиве было уволено из РККА 4138 

человек, что составило 6,7% от всех уволенных из армии257. 

Широко внедрялась версия о подрывной работе в армейских рядах 

различного рода националистических организаций вроде латышской 

фашистской организации, украинской националистической повстанческой 

организации, контрреволюционных националистических организаций в 18-й 

Туркменской кавдивизии, в 19-й Узбекской горно-стрелковой дивизии, в 20-й 

Таджикской кавдивизии, социал-туранской партии в Киргизском кавполку, 

польской организации войсковой и т.д.  

В 1938 г. несколько командиров и политработников Узбекской горно-

стрелковой дивизии были арестованы и осуждены как участники 

«антисоветской буржуазно-националистической террористической 

организации», якобы действовавшей в частях этой дивизии258. 

Относили военнослужащих к участникам антисоветских 

националистических организаций довольно примитивно: если тот или иной 

командир по национальности латыш, значит, он непременно зачислялся в 

соответствующую латышскую контрреволюционную организацию, если 

поляк – то в польскую и т.д.259 

                                                 
256 Гуружапов А.Г. Указ. соч. С. 13,14. 
257 Кадыров Б.Г. Указ. соч. С. 58. 
258 Сувениров О.Ф. Указ. соч. С. 89. 
259 Как участники «латышской фашистской организации» были арестованы командармы 2 ранга 
Я.И.Алкснис и И.И.Вацетис, комкоры Я.П.Гайлит, А.Я.Лапин, К.А.Стуцка, Р.П.Эйдеман, корвоенюрист 
Л.Я.Плавнек, коринтендант П.М.Ошлей, комдивы Ю.Ю.Аплок, А.И.Бергольц, Ж.К.Блюмберг, Г.К.Бокис, 
Ж.Я.Пога, И.А.Ринк, В.Ю.Рохи, О.А.Стигта, дивизионные комиссары Ф.Д.Баузер, В.К.Озол, И.Я.Юкамс, 
дивинтендант Р.А.Петерсон и др. 
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Решением Политбюро 3П 65/110 и № П 65/116 и Постановлением СНК 

СССР и ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1938 г. массовые репрессии решено было 

завершить. Приказ НКВД № 00762 от 26 ноября 1938 г. говорил об этом же. 

Репрессии уничтожили значительную часть национальных военных 

кадров. О бедственном положении в национальных формированиях с 

кадрами, сложившемся в результате массовых чисток, говорили 

военачальники на совещаниях. На заседании Военного Совета при Наркомате 

обороны СССР в ноябре 1937 г. командующий Закавказским военным 

округом Н.В. Куйбышев докладывал, что Армянской дивизией командует 

капитан, который имеет опыт управления лишь батареей, но никогда не 

командовал ни полком, ни батальоном; Азербайджанской дивизией 

командовал майор, являвшийся до того в течение 6 лет преподавателем 

училища. Командиром Грузинской дивизией был назначен капитан 

Дзабакидзе, который до этого только два года командовал ротой. Такие же 

факты приводил и командующий Ленинградским военным округом П.Е. 

Дыбенко, утверждавший, что в его округе дивизиями командуют майоры, а 

танковыми бригадами руководят капитаны. 

Репрессии нанесли большой удар по командному составу РККА, для 

национальных частей такое положение было катастрофическим, так как 

военных кадров из числа представителей нацменьшинств было меньше, чем 

из числа русских и украинцев. Их обучали и воспитывали долгие годы, 
                                                                                                                                                             
По обвинению в участии в польской фашистской организации были арестованы бывший заместитель 
председателя РВС СССР И.С.Уншлихт, комкор Р.В.Лонгва, коринженер Н.М.Синявский, корпусной 
комиссар Я.Л.Авиновицкий, комдивы В.Ф.Груснецкий, К.Ф.Квятек и др. 
В эти же годы были расстреляны комдивы: Армянской гсд – А.Т.Атоян; 2-й Грузинской сд Ф.М.Буачидзе; 
Азербайджанской гсд Г.М.Везиров; 62-й Туркестанской сд С.И.Венцов-Кранц; 3-й Крымской сд 
И.И.Тальковский; Председатель Осоавиахима Грузинской ССР В.П.Георгадзе; помощник командующего 
Закавказским военным округом по материально-техническому снабжению Г.А.Тухарели. Уничтожены 
комбриги: начальник 2-го отделения отдела ремонтирования конского состава РККА М.Л.Муртазин; 
преподаватель тактики военной академии им.М.В.Фрунзе Д.Д.Нахичеванский; 2-й Белорусской сд 
М.Л.Полунов; заместитель начальника военно-исторического отдела Генштаба РККА К.И.Соколов-Страхов; 
бригадные комиссары: начальник политотдела Азербайджанской сд Д.А.-о.Алиев; военный комиссар Бурят-
Монгольской отдельной кавбригады А.С.Лебедев; начальник политотдела 19-й Узбекской гсд 
Ю.М.Нариманов; начальник политотдела 1-й Червоно-казачей дивизии Я.С.Прокшиц; полковники: 
начальник штаба 76-й Армянской гсд Б.С.Авакян; командир 47-го Грузинского артполка В.Е.Антадзе; 
командир Бурят-Монгольской отдельной кавбригады М.И.Кундо; командир 1-го Грузинского кавполка 
А.П.Мосидзе; командир 16-го Грузинского полка В.Н.Шотадзе и др. 
Подвергались аресту: заместитель командующего САВО Я.А.Мелькумов, командир 57-й сд Я.Д. Чанышев и 
др. / Там же. С. 90, 386-392,409-412,414-419,426-442. 
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практически каждого командира индивидуально. Они были на вес золота и 

прокатившаяся волна чисток просто-напросто «выкосила» военные кадры 

высшего и среднего звена. Всё это впоследствии сказалось на 

боеспособности армии в годы Великой Отечественной войны. 

В 1930-е гг. советское руководство не ослабляло своего внимания к 

партийно-политической работе в войсках, к идеологическому воспитанию 

бойцов нерусских национальностей. С 1932 г. в нацформированиях стали 

создаваться штабные парторганизации260. По состоянию на 1 октября 1932 г. 

политсостав частей САВО был на 96% укомплектован работниками 

коренных национальностей, а 4% составляли лица других национальностей, 

свободно владевшие местными языками261. 

В начале 1930-х гг. широко развернулась массовая оборонная работа 

среди молодёжи. Важной формой оборонной работы было создание 

комсомольских полков, проходивших военную подготовку и принимавших 

участие в военных учениях вместе с частями Красной Армии. Однако до 

конца второй пятилетки массовая оборонная работа в Средней Азии и 

Казахстане развёртывалась, в основном, в городах, слабо затрагивая 

национальное село262. 

В 1929 г. в политотделах частей и соединений ликвидируются 

агитационно-пропагандистские отделы и вводятся должности инструкторов 

по организационно-партийной, агитационно-пропагандистской и 

комсомольской работе, подчинявшиеся непосредственно начальнику 

полиотдела. С 1933 г. полиотделы были введены и во всех национальных 

военных школах, а в национальных частях назначаются инструкторы по 

пропаганде263.  

Получила дальнейшее развитие политподготовка в войсках. В 1928 г. 

приказом РВС СССР № 49 вводится новая двухлетняя программа 

политзанятий. В ней особое внимание отводилось разъяснению 
                                                 
260 Маркарян В.М. Указ. соч. С. 18. 
261 Вишневский А.Я. Указ. соч. С. 172. 
262 К социализму, минуя капитализм. М., 1974. С. 161. 
263 Кадыров Б.Г. Армия и национальный вопрос. С. 85. 
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национальной политики государства и интернациональному воспитанию 

воинов264. 

Ещё одним аспектом работы командиров и политработников была 

ликвидация неграмотности военнослужащих. Директива ПУ РККА № 5 от 3 

января 1939 г. «О порядке проведения занятий по общеобразовательной 

подготовке и изучению русского языка с красноармейцами нерусской 

национальности» запрещала проводить эти занятия за счёт боевой 

подготовки, как это было ранее, а предписывала организовывать их только в 

вечерние часы и в часы массовой работы265.  

Вконце 1930-х гг. в армии происходит переход от обучения родному 

языку и переводу военной литературы на национальные языки к обучению 

всех бойцов нерусской национальности русской речи и грамоте. 

Особое внимание в армии уделялось печати. В резолюции 2-го 

Всеармейского агитационно-пропагандистского совещания, состоявшегося в 

июле 1930 г., объявленных приказом ПУ РККА № 14 от 10 августа 1930 г. 

говорилось, что задачами окружной и национальной красноармейской печати 

является «значительное усиление интернационального воспитания масс, 

борясь и организуя для этой борьбы партийные и комсомольские 

организации и красноармейцев против всяких проявлений великодержавного 

и местного шовинизма, антисемитизма и примиренчества к ним, вскрывая 

классовую сущность этих явлений на нынешнем этапе социалистического 

наступления. Национальным газетам усилить также систематическое 
                                                 
264 Двухлетняя программа политзанятий с красноармейцами на 1929 – 1930 гг. С. 16, 123, 124, 128, 133, 134. 
265  «С неграмотными красноармейцами занятия проводить ежедневно по два часа в день. Ликвидировать 
неграмотность к 1 мая 1939 г., после чего влить в группы малограмотных». 
Кроме того, «с малограмотными красноармейцами первого и второго года службы и младшими 
командирами срочной службы, не имеющими образования за начальную школу, занятия проводить два раза 
в шестидневку вечером по два часа в день в течение всего учебного года с тем, чтобы перед увольнением их 
из рядов РККА они имели знания за начальную школу». 
«Исключение допустить только для красноармейцев первого года службы нерусской национальности, вовсе 
не знающих русского языка, – указывал Начальник ПУ РККА армейский комиссар 2-го ранга Мехлис, – В 
обучении их русскому языку (чтению, письму, разговорной речи) разрешаю в период января, февраля и 
марта месяца текущего года проводить ежедневные занятия в учебное время по два часа в день. Всего на 
этот период по усмотрению командования части выделить 120 учебных часов за счёт времени, отведённого, 
примерно, на изучение уставов – 20 часов, спецподготовку – 20 часов, на самостоятельное чтение по 
политзанятиям – 30 часов и др. С 1 апреля занятия с этими красноармейцами продолжать вести также как и 
с малограмотными, т.е. лишь в вечернее время два раза в шестидневку» / Партийно-политическая работа в 
Красной Армии. 1929 – 1941 гг. Документы. М., 1985.  С. 364, 365. 
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разоблачение идеологии и практики антисоветских партий»266. 

27 января 1931 г. была издана Директива № П2/1774 Политуправления 

РККА о проведении смотра полковой и ротной печати национальных 

формирований. Издавались газеты на национальных языках: «Красная 

Армия» Украинского военного округа, «Цители-Армиели» Грузинской 

дивизии, «Кармир-Зинвор» Армянской дивизии, «Кызыл Аскер» 

Азербайджанской дивизии, «Кзылармеец» Приволжского военного округа267. 

Во всех национальных частях и соединениях были созданы клубы. В 

1934 г. в Кавказской армии было 35 клубов в национальных частях. К концу 

1930-х гг. во всех нацформированиях были и свои музеи268. 

Важным инструментом идеологического воздействия, действенным 

методом агитации и пропаганды оставалось в это время кино. До войны 

студия «Таджикфильм» сняла документальные ролики «7-я кавбригада», 

«Ворошиловские джигиты», «Советы стрелку», «Почётное право» и др.269 

Национальные части в 1930-е гг. также продолжали привлекаться к 

трудовой деятельности, к оказанию помощи населению. Такая помощь не 

только давала экономический результат, но и способствовала упрочению 

авторитета Красной Армии, доказывала действенность политики Советского 

государства.  

В материалах II съезда Советов Таджикской АССР говорилось о 3-й 

Туркестанской стрелковой дивизии им. ЦИКа Таджикской АССР следующее: 

«Наряду с учёбой дивизия практически участвует в советском строительстве. 

Целый ряд красноармейских отрядов с тракторами, плугами, лошадьми 

дивизия направила в кишлак для переустройства сельского хозяйства, для 

вытеснения деревянной сохи стальными плугами и тракторами, для 

вытеснения менее ценных культур более ценными»270. 

Дехкане кишлака Саад Кабадианского округа Курган-Тюбинской 
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области написали 23 февраля 1930 г. письмо таджикскому батальону, в 

котором сообщали, что создали колхоз из 90 хозяйств и просили взять над 

ними культурное шефство271. 

В районах Пархара и Куляба, когда налетела из Афганистана саранча, 

по указанию комиссара 7-й Туркестанской кавалерийской бригады А.Т. 

Федина выходил 80-й кавполк на помощь по сбору и уничтожению 

вредителей. Все части участвовали в посевных и уборочных работах в 

колхозах272. Большую работу части бригады вели по обучению колхозников 

обращению с современными сельскохозяйственными машинами. Ежегодно 

создавались курсы по подготовке из числа бойцов инструкторов 

сельхозтехники и трактористов для колхозов. В период коллективизации 

командование 7-й туркестанской бригады обеспечило создание колхозов в 

районах Курган-Тюбе и Пархара из демобилизованных красноармейцев. В 

этих же целях правительство Таджикистана по инициативе А.Т. Федина 

организовало строительство ряда посёлков красноармейских колхозов юго-

восточнее Курган-Тюбе273. 

В 1930 г. к посевной компании во всех районах республики 

организовывались шестидневные курсы для обучения населения 

пользоваться европейскими сельхозорудиями. Инструкторами на этих курсах 

работали красноармейцы. 

В феврале 1930 г. приказом по 7-й кавбригаде для оказания помощи в 

проведении весенней посевной компании было организовано 17 

инструкторских бригад в составе 102 бойцов и командиров, перед которыми 

ставилась задача научить дехкан пользоваться «европейским 

сельхозинвентарём, принять непосредственное и активное участие в 

политическом обеспечении компании среди дехкан кишлака». В целях 

оказания непосредственной помощи дехканам тягловой силой в тех районах, 

где отсутствовали машинно-тракторные станции, было решено организовать 
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конную станцию на 15 плугов. В бригаде организовывались субботники, 

заработок от которых полностью перечислялся в фонд посевной компании. 

Командиры и политработники в подшефных кишлаках проводили собрания с 

обсуждением вопросов о весеннем севе274. Конно-тягловая колонна бригады 

пришла на помощь жителям Локай-Таджикского и Шахринауского районов, 

пострадавших от сильного града, где они перепахали и пересеяли поля275. 

При строительстве дороги Душанбе - Ташкент для изучения этого пути 

было решено использовать опыт жизни в горах бойцов и командиров-

таджиков. С согласия командования округа 7-я Отдельная Туркестанская 

кавбригада в феврале 1931 г. сформировала конный экспедиционный отряд 

из бойцов и командиров таджикского батальона. Отряду были приданы 

сапёры и связисты, два военврача и оператор киностудии «Таджикфильм» 

для производства съёмок.  Пеший отряд красноармейцев численностью в 150 

человек успешно преодолел Анзобский перевал и вышел к Самарканду. 

Впоследствии, в 1935 г., по этой трассе была проложена дорога Сталинабад –  

Ура-Тюбе, как часть общей магистрали Сталинабад – Ташкент276. 

23 августа 1931 г. Реввоенсовет Среднеазиатского военного округа, 

руководствуясь ст. 284 Закона об обязательной военной службе, предписал 

призвать ополченцев 1902 – 1908 гг. рождения на тыловые работы: 

строительство плотины гидроэлектростанции (Вахшстрой) – 1000 человек в 

Узбекистане, 500 в Туркменистане, 200 в Таджикистане, 300 в Киргизии. 

Доставка призывников и обеспечение их всем необходимым довольствием 

возлагалось на начальников главных управлений милиции среднеазиатских 

республик. Начальниками команд назначались также милиционеры277. На 17 

июля 1932 г. на Вахшстрое рабочих из среднеазиатских республик было уже 

4400 человек,  из них узбеков – 2000, таджиков – 1200, туркмен – 800, киргиз 

– 400278. 
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В организации партийно-политической работы в национальных 

формированиях выявился и ряд негативных моментов. Основная трудность 

этой работы состояла в том, что нацчасти были многонациональны. В 

Горском нацполку служили представители 64 национальностей и 

народностей. Обучение и воспитание велось здесь на 14 языках. В татаро-

башкирских частях основные мероприятия (собрания, беседы, занятия) 

проводились на трёх основных языках: татарском, башкирском и русском. В 

Карельской егерской бригаде служили представители шести 

национальностей, которые обучались русскому и финскому языкам. 

Ощущался недостаток политработников, владеющих местными языками. 

Особенно это было характерно для частей Средней Азии. В Узбекской 

нацбригаде в 1932 г. не было ни одного комиссара полка, владеющего 

узбекским языком, а в политотделе бригады только двое работников могли 

говорить на местном языке. 

Спецсводка о проведении экспериментальной мобилизации, 

проведённой в Самарканде и его районах с 9 по 13 января 1932 г, сообщала, 

что должной разъяснительной работы с дехканами не было. Призывников 

набрали и тут же распустили279. 

13 сентября 1931 г. в Сталинабад прибыло 528 мобилизованных 1-й и 

2-й дивизий Вахшстроя. Но руководство не обеспечило их питанием и не 

смогло разместить прибывших, которым предстояло пешком идти до Курган-

Тюбе, поэтому завербованные стали массово дезертировать280. 

В 1933 г. во многих воинских частях, особенно в территориальных и 

национальных, наблюдался наплыв родственников со своими жалобами и 

печалями. За один месяц в Азербайджанской дивизии было учтено 154 

случая посещений красноармейцев родственниками. Дело дошло до того, что 

многие красноармейцы стали часть своего армейского пайка 
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(преимущественно сахар и сухари) посылать на родину в посылках281. 

Объяснялось это тем, что во многих регионах Союза начался голод, а 

красноармейцы находились на твёрдом государственном обеспечении. 

Принятие закона о всеобщей воинской обязанности и упразднение 

национальных формирований в конце 30-х гг. привели к тому, что в 

общесоюзных частях переменный состав рядовых бойцов оказался 

многонациональным, что вызывало естественные трудности в управлении 

ими, обучении их воинскому мастерству и т.д. Вопросы эти неоднократно 

поднимались и обсуждались командованием частей и соединений282. 

Вопросы межнациональных отношений в армии являлись объектом 

пристального внимания и серьёзного подхода к ним. Командование Красной 

армией выполняло законы государства и пыталось, в силу своих 

возможностей, адаптировать представителей национальных меньшинств к 

службе в вооружённых силах. В то же время военачальники стремились 

обеспечить высокий уровень освоения техники, крепкую воинскую 

дисциплину и сплочённость многонациональных воинских коллективов, что 

и должно было способствовать достижению необходимой боеготовности 

войск в условиях нараставшей военной угрозы. 

Национальные части сыграли свою роль – население не 
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призывавшихся ранее регионов адаптировалось к армейской службе. Была 

проделана необходимая предварительная работа по налаживанию учёта 

призывных контингентов, проведению медкомиссий и т.д. 

В регионах, где коренные народы призывались на военную службу и в 

царские времена (Украина, Белоруссия, Поволжье, часть Закавказья), 

создание нацчастей оказалось неоправданным, так как вело к росту 

национальных различий и противоречий.  

Да и время выдвигало перед страной и её армией новые требования. 

Необходим был новый уровень технической оснащённости вооружённых 

сил, их мобильности и высокий уровень подготовленности личного состава. 

В течение 1930-х гг. в Красной Армии происходил закономерный 

постепенный процесс превращения особых национальных формирований в 

обычные, общегосударственные части, функционирующие на общих 

основаниях. Сначала национальные дивизии были преобразованы в горно-

стрелковые и горно-кавалерийские соединения. Постепенно были 

ликвидированы и все национальные территориально-милиционные 

формирования. К 1936 г. армия перешла на экстерриториальный принцип 

комплектования, что означало превращение национальных частей и 

соединений в многонациональные. Правда, эти формирования до 1938 г. 

продолжали носить названия, в которых присутствовало указание на 

национальность её бойцов, но это не меняло сути происходивших в 

вооружённых силах процессов. 

Одновременно резко, в три раза, сокращается число национальных 

военно-учебных заведений. Национальные вузы с трудом справлялись, а 

многие и вовсе не справлялись, с задачей их комплектования курсантами из 

числа местной молодёжи. Качество выпускаемых красных командиров из 

этих вузов также оставляло желать лучшего. Но главной причиной их 

закрытия явилось то, что потребность в подготовке кадров для нацчастей и 

подразделений отпала в связи с их ликвидацией. Поэтому подготовить 

большое число военных специалистов из числа представителей 
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нацменьшинств в 1930-е гг. не удалось. Более того, многие из национальных 

военных командиров, кто был подготовлен и выдвинут на руководящие 

должности в этот период, попали в жернова репрессий конца десятилетия и 

были уничтожены или же попали в лагеря. 

Партийно-политическая работа в армии в эти годы продолжала 

строиться на основных идеологических постулатах партии. В основе 

воспитания красноармейцев всех национальностей лежал принцип 

интернационализма. В 1930-е гг. развернулась широкая кампания по 

ликвидации неграмотности всех бойцов РККА. К концу десятилетия в армии 

перешли от обучения родному языку на обучение всех русскому как единому 

языку командования.  
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Глава V. УЧАСТИЕ ЭТНИЧЕСКИХ МЕНЬШИНСТВ СССР В 
КРАСНОЙ АРМИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

5.1. Участие народов Средней Азии, Кавказа, Урала и Поволжья в 

Великой Отечественной войне 

 

Советское руководство всячески стремилось укрепить свои 

вооружённые силы в условиях приближающейся войны. Война должна была 

стать реальной проверкой правильности выбранного советским 

руководством пути привлечения к военной службе всех народностей 

государства и эффективности проделанной работы. Руководители 

Коммунистической партии полагали, что за два десятилетия 

социалистических преобразований военная реформа в целом успешно 

завершилась, политическое единство народов достигнуто, поэтому в 

отношении народностей национальных республик и областей, входивших в 

СССР, применялся принцип всеобщей воинской обязанности. 

Вместе с тем допускалось часть призывного контингента направлять 

для укомплектования национальных формирований, число которых было 

ограниченным. Это свидетельствовало о том, что Советское правительство 

стремилось учитывать национальные особенности и интересы народов и 

демонстрировало известное доверие национальным формированиям. Такой 

подход освобождал правительство от забот по комплектованию 

национальных частей, так как оно становилось обязанностью местного 

руководства. 

Сложнее было с территориями, вошедшими в состав Союза в 1939 – 

1940 гг.: Прибалтикой, Западной Украиной, Западной Белоруссией и 

Бессарабией. Добиться здесь максимальной лояльности населения за столь 

короткий период было сложно, поэтому в условиях надвигавшейся войны 

Советское правительство использовало практику репрессий против тех, кому 

она не доверяла.  

13 ноября 1941 г. Государственный Комитет Обороны в условиях 
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тяжелых боев за Москву принял решение о формировании национальных 

частей и соединений Красной Армии, возложив ответственность за эту 

работу на ЦК компартий союзных республик. Вооружение и снаряжение их 

осуществлялось не за счёт средств наркомата обороны, а за счёт 

дополнительных мобилизационных ресурсов. Для проведения работ на 

местах создавались республиканские, областные, городские и районные 

комиссии. Ответственность за укомплектование личным составом, 

лошадьми, обозом и автотранспортом и за размещение частей в пунктах 

формирования возлагалась на соответствующую республику и областной 

военный комиссариат. 

Высший командный состав национальных частей назначался Главным 

управлением кадров Красной Армии. Средний начсостав укомплектовывался 

в первую очередь из кадровых командиров местных национальностей.  

Рядовыми в национальные части брались здоровые и крепкие мужчины 

в возрасте до 40 лет. Члены партии и комсомольцы должны были составлять 

не менее 5% от общего количества личного состава. О ходе формирования 

дивизий и бригад требовалось доносить в штабы округов через каждые три 

дня, начиная с 25 ноября 1941 г.1 

В Средней Азии формировались национальные кавалерийские дивизии 

и отдельные стрелковые бригады. Военный совет Среднеазиатского военного 

округа 1 декабря 1941 г. распоряжением № 2/654с определил порядок боевой 

подготовки кавалерийских дивизий национальных формирований2. Порядок 

подготовки политруков для национальных соединений был утверждён 

начальником штаба Среднеазиатского военного округа генерал-майором 

Казаковым 22 ноября 1941 г.3 

                                                 
1 ЦА МО. Ф. 3613. Оп. 1. Д. 2. Л. 3 – 7. 
2 Там же. Ф. 3607. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 2, 6, 12. 
3 По Узбекской ССР на должности политруков было установлено задание отобрать 600 комсомольцев, в том 
числе 200 – для кавалерии. С 1 декабря 1941 г. создавались курсы по подготовке политруков для 
национальных частей. Срок обучения на них составлял всего 10 дней. Такие курсы в Ашхабаде были 
рассчитаны на подготовку политруков из 250 туркмен, в Ташкенте – на обучение 200 узбеков, в Самарканде 
– на 200 узбеков, в Ленинабаде – на 120 таджиков, в Алма-Ате – на 250 казахов, во Фрунзе – на 120 
киргизов. Затем продолжительность обучения на этих курсах была увеличена до 15 дней. Занятия на них 
начались с 4 декабря 1941 г. / Аманжолов К. Дис. д.и.н. Л. 297, 298. 
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Постановлением СНК Узбекской ССР «О финансировании 

мероприятий по формированию национальных воинских частей», 

устанавливалось выделение средств в общей сумме 21 580 000 руб., в том 

числе на создание кавдивизий – 379 000 руб., а стрелковых бригад – 5 981 

000 руб. СНК утвердил расчёт стоимости обмундирования и хозяйственных 

вещей, снаряжения, приходящихся на одного бойца, в сумме 800 рублей4.  

Согласно Постановлению СНК Туркменской ССР и ЦК КП(б)Т от 15 

декабря 1941 г. за № 1193/109сс призванному начсоставу запаса на 

укомплектование национальных формирований Туркменской ССР 

сохранялся средний заработок по месту прежней работы5. 

В годы Великой Отечественной войны в Туркмении были созданы две 

национальные отдельные стрелковые бригады (осбр): 87-я и 88-я. В 1943 г. 

87-я осбр была переформирована в 76-ю стрелковую бригаду, которая дошла 

до Эльбы6. 88-я Туркменская осбр формировалась в г.Керки майором 

Прудниковым. В начале 1942 г. бригада была почти полностью 

укомплектована и насчитывала 4264 бойца из положенных 43757. Но затем 

бригада была расформирована. 

В Узбекистане формировались 9 стрелковых бригад, имевших номера с 

89-й по 97-я. 89-я осбр формировалась в Ташкенте. В бригаде насчитывалось 

415 командиров, 818 младших начальников и 3101 рядовой боец. Но уже 21 

марта 1942 г. бригада стала расформировываться8. Точно также недолго 

просуществовали 91-я, 92-я, 93-я, 95-я, 96-я Узбекские и 97-я Кара-

Калпакская осбр. Все они были расформированы весной 1942 г.9 

На фронт попали только две узбекские национальные бригады. 90-я 

отдельная стрелковая бригада стала формироваться в селении Кара-Дарья 

                                                 
4 ЦА МО. Ф. 3613. Оп. 1. Д. 2. Л. 11, 12. 
5 ЦА МО. Ф. 3609. Оп. 1. Д. 4. Л. 8. 
6 Кузьмина В.М. Братство… С. 167. 
7 ЦА МО. Ф. 1895. Оп. 1. Д. 2. Л. 34, 45, 77. 
8 Там же. Ф. 1897. Оп. 1. Д. 1. Л. 6. 
9 Там же. Ф. 1901. Оп. 1. Д. 1. Л. 4, 14 – 16, 29; Ф. 1903. Оп. 1. Д. 1. Л. 1; Ф. 1905. Оп. 2. Д. 4. Л. 3; 1909. Оп. 
1. Д. 4. Л. 1 – 3; Д. 5. Л. 37; Д. 1. Л. 3; Ф. 1911. Оп. 2. Д. 17. Л. 11; Ф. 1913. Оп. 1. Д. 3. Л. 30, 80, 93; Д. 4. Л. 
23, 100. 
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Самаркандской области в декабре 1941 г.10 В июне 1942 г. комбригом 90-й 

осбр был подполковник И.П. Каплун, а военным комиссаром – старший 

батальонный комиссар Нурутдинов. 10 июля 1942 г. редактором газеты 

бригады был назначен политрук Мухамадиев. Бригада была укомплектована 

и отправлена на фронт к концу декабря 1942 г.11 

Начальник политотдела 90-й осбр батальонный комиссар Умаров 

доносил начальнику политотдела Московского военного округа 14 ноября 

1942 г. о том, что после получения бригадой письма от узбекского народа для 

бойцов был проведён ряд мероприятий: общебригадный митинг личного 

состава; целый цикл бесед по соответствующей тематике. Само письмо было 

переведено на узбекский язык и помещено в бригадной газете «За победу». 

Кроме того, в бригаде прошли партийные и комсомольские собрания и было 

развёрнуто соцсоревнование за выполнение обращения узбекского народа12. 

В 94-й осбр, формировавшейся в Фергане, которой командовал 

полковник Краснов, а комиссаром был старший батальонный комиссар 

Рахматуллин, в феврале 1942 г. было 4367 военнослужащих из положенных 

по штату 4390. Бригада также в основном была укомплектована узбеками13. 

В сентябре 1942 г. 94-я осбр под командованием полковника Краснова была 

переправлена на ст. Лось, а 21 октября – в г. Бабушкин14. 

Две бригады начали формировать как национальные таджикские. 98-я 

Таджикская осбр начала формироваться с 1 декабря 1941 г. Бригада была 

расквартирована в Сталинабаде и Курган-Тюбе. Комплектовалась бригада 

как таджиками, так и узбеками15. Но 98-я осбр, как и другая таджикская осбр 

– 99-я были расформированы летом 1942 г.16 

Все казахские стрелковые бригады (100-я, 101-я, 102-я) попали на 

фронт и принимали участие в боевых действиях. 100-я осбр формировалась с 

                                                 
10 Там же. Ф. 1899. Оп. 1. Д. 2. Л.43. 
11 Там же. Д. 1. Л. 14, 61, 206. 
12 Там же. Д. 2. Л. 46. 
13 Там же. Ф. 1907. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 3, 41. 
14 Там же. Д. 2. Л. 60, 61. 
15 Там же. Ф. 1914. Оп. 1. Д. 2. Л 55, 63, 68, 85 – 88. 
16 Там же. Ф. 1916. Оп. 1. Д. 3. Л. 54; Д. 1. Л. 2. 
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20 декабря 1941 г. в Алма-Ате. В ней первоначально было 86% казахов, 11% 

русских, 3% украинцев, белорусов и др. Командиром её был подполковник 

В.Е. Шевцов, военкомом – политрук С. Баишев. Две трети всех командиров 

были казахами. Бригада имела 3495 солдат, но вот младших командиров 

было мало – только 367. 200 политбойцов для бригады готовились в 

воинских частях Алма-Атинского гарнизона17. 

100-я Казахская осбр влилась в состав Калининского фронта в 39-ю 

армию и с 4 ноября 1942 г. вела бои с Оленинской группой врага у Ржева. 25 

ноября 1942 г. бригада была брошена в прорыв обороны противника, войдя в 

состав 3-й Ударной армии. Бригада действовала до 17 декабря, неся при этом 

большие потери, погибло 2572 бойца. 

С 9 декабря 1942 г. бригада вошла в состав 3-й Ударной армии, 

находящейся в районе Буланино. До конца месяца она получила пополнение 

и была переброшена в район Великих Лук, где вела бои до 12 января 1943 г., 

опять неся в этих боях огромные потери, из-за чего была выведена в резерв. 

В июле 1943 г. Казахская осбр вошла в состав 4-й Ударной армии, 

действовавшей в районе Велиж, Полоцк, и до октября 1943 г. боёв не вела. С 

14 октября 1943 г. участвует в Невельской операции. 

В ходе боёв у Великих Лук бригада потеряла три четверти своего 

состава и приняла новые пополнения. При этом её национальный казахский 

состав был «размыт», и она перестала быть национальным формированием  

(См. приложение 7). 

Другая Казахская осбр – 101-я начала формироваться 20 ноября 1941 г. 

в Актюбинске в составе четырёх отдельных стрелковых батальонов (осб), 

батальона связи, миномётного батальона, миномётного дивизиона, 

артдивизиона и противотанкового истребительного дивизиона. 

Бригада комплектовалась призывниками из Актюбинской, Гурьевской, 

Кзыл-Ординской и Западно-Казахстанской областей. По национальному 

составу укомплектована на 80,3% казахами, на 10,1% русскими, на 3,7% 

                                                 
17 ЦА МО. Ф. 918. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 16, 17. 
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украинцами, на 1,8% узбеками и на 4,1% остальными народами18. 80% 

личного состава бригады были коммунистами и комсомольцами. 7 марта 

1942 г. командующий войсками Южно-Уральского военного округа в г. 

Чкалове издал приказ «О приёме в состав войск округа 101-й национальной 

стрелковой бригады»19.  

101-я осбр входила в состав 39-й армии. Участвовала в боях с 25 

ноября 1942 г. по 22 января 1943 г., в ходе которых потеряла 744 человека 

убитыми, 2544 ранеными, 113 пропавшими без вести.  

После боёв в 1942 г. бригада была выведена на доукомплектование и 

включена в состав 4-й Ударной армии. В феврале 1943 г. бригада получила 

пополнение в количестве 3100 человек.  

Затем бригада под командованием полковника М.Я.Гусева вела бои с 1 

декабря 1943 г. по 1 апреля 1944 г. в районе Триполье-Байдино-Домашково-

Межно-Гречухи. С 17 января 1944 г. за пять месяцев боёв бригада 

уничтожила до полутора тысяч солдат противника, в основном из состава 45-

о и 46-о пехотных полков Эстонской добровольческой бригады немцев.  

В боях с 17 сентября по 17 октября 1943 г. в Смоленской области 

бригада потеряла убитыми 690 человек, ранеными 2070 человек, уничтожив 

до 3600 солдат противника20. 101-я осбр уже весной 1943 г. потеряла свою 

национальную «окраску» из-за большого выбытия личного состава казахской 

национальности (См. приложение 8). Выводов о склонности бойцов бригады 

к измене сделать нельзя, так как даже если предположить, что все пропавшие 

без вести добровольно сдались в плен, то в процентном отношении от общего 

числа соединения таких будет менее 2,5% (113 из 4500 человек). 

Кроме отдельных стрелковых бригад в регионах Средней Азии и в 

Поволжье формировались национальные кавалерийские дивизии (кд). Так, в 

годы войны в Туркмении были созданы 97-я и 98-я кд21.  

98-я Туркменская кавдивизия формировалась в Чарджоу 
                                                 
18 Там же. Ф. 1919. Оп. 1. Д. 30. Л. 14. 
19 Там же. Д. 3. Л. 69. 
20 ЦА МО. Ф.1919. Оп.1. Д.1. Л.1, 2, 3, 5, 7, 14, 42. 
21 Кузьмина В.М. Братство… С. 167. 
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правительством Туркменской ССР. Командиром дивизии был подполковник 

А.И. Иванченко, закончивший кавалерийские курсы усовершенствования 

командного состава, военкомом –  старший батальонный комиссар 

Сейдханов, закончивший два курса военно-политической академии. 

В январе 1942 г. в дивизию из Чкаловского, Тамбовского, 

Ташкентского кавалерийских и  пехотного училищ прибыли 52 лейтенанта. 

26 января 1942 г. 54 бойца дивизии моложе 30 лет (узбеки, туркмены, 

казахи), хорошо владевшие русским языком, имевшие образование не ниже 7 

классов, были зачислены в Ташкентское кавучилище. В феврале 1942 г. в 

дивизии было 130 русских бойцов, туркмен – 2515, узбеков – 879, казахов – 

25422. 

Согласно акту приёмки дивизии в состав наркомата обороны 9 марта 

1942 г. при укомплектовании частей 98-й кд отбор личного состава был 

недостаточно тщательным. После изучения личных дел и их проверки 

подлежало отчислению до 70 бойцов. При этом по политико-моральным 

соображениям и по болезни из дивизии было уже уволено 296 человек. 

Комиссия делала вывод, что 98-я кд к приёму в состав НКО не готова. 

В качестве одной из основных причин такого решения называлась 

неукомплектованность дивизии конным составом. Комиссия предполагала, 

что дивизия может быть готова к повторному приёму  в состав НКО к 20 

марта 1942 г.23 Однако обе туркменские кавдивизии были расформированы. 

Ещё пять национальных кавдивизий формировались в Узбекистане. 5 

декабря 1941 г. военный отдел Ташкентского обкома партии подготовил 

докладную записку о ходе призыва в 99-ю Узбекскую кавалерийскую 

дивизию. Подготовительная работа велась в Кенимехском и Верхне-

Чирчикском районах, проводилась аттестация младшего начальствующего 

состава. Дивизией в это время командовал комдив подполковник Павлов, 

комиссаром был батальонный комиссар Мирзаиров24. 

                                                 
22 ЦА МО. Ф. 3609. Оп. 1. Д. 4. Л. 11, 15, 30, 39, 58, 79, 104. 
23 Там же. Л. 106, 114 об., 169. 
24 ЦА МО. Ф. 3610. Оп. 1. Д. 2. Л. 7об. 
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100-я Узбекская кд состояла также из трёх кавполков. 28 марта 1942 г. 

263-й кавполк отправил на курсы младших лейтенантов в г. Андижан 17 

человек в возрасте до 36 лет и с образованием 5 классов и более. Из 282-го 

кавполка было направлено на курсы 13 человек, а из 301-го – 825. 

101-я Узбекская кд формировалась в г. Бухаре. Командиром дивизии 

был майор Волков, а военкомом – батальонный комиссар Яхясбаев26. 

Но приказом командующего САВО № 0022 от 12 марта 1942 г. 

требовалось: «Сформированные в Среднеазиатском военном округе 100-ю, 

101-ю, 107-ю (киргизская) национальные кавдивизии расформировать. К 20 

марта 1942 г. личный состав, конский состав, автотранспорт, обоз и все виды 

имущества обратить в первую очередь на доукомплектование остающихся 

национальных кавдивизий и формируемых национальных запасных 

кавполков по особому плану»27. 

102-я Узбекская кд формировалась в Намангане. В её состав входили 

284-й, 265-й и 303-й кавалерийские полки. На 18 февраля 1942 г. в 

соединении числилось 3323 рядовых бойца, что превышало штатную норму, 

368 младших командиров и 290 командиров и политработников28. 

Начальник штаба 102-й кд К.С. Мерлин указывал в акте приёмки 

дивизии в состав НКО 6 марта 1942 г.: «Члены комиссии считают, что при 

укомплектовании дивизии было допущено нарушение решения 

Правительства республики, в котором было установлено людей призвать из 

районов одновременно с лошадьми и сёдлами, что давало бы возможность 

колхозам обеспечить своих людей полностью всем, чем положено – явиться 

бойцу в армию с конём. По плану штаба округа это дело было не 

предусмотрено, люди и лошади прибывали в разное время»29. Но члены 

комиссии делали вывод, что дивизия вполне может быть принята в состав 

НКО. Однако 25 марта 1942 г. был принят приказ Ставки ВГК № 0054 о 

                                                 
25 Там же. Ф. 3611. Оп. 1. Д. 5. Л. 1, 8, 12. 
26 Там же. Ф. 3612. Оп. 1. Д. 7. Л. 33, 55, 67. 
27 Там же. Ф. 3611. Оп. 1. Д. 18. Л. 1 – 3, 7, 17, 34, 90; Ф. 3612. Оп. 1. Д. 2. Л. 2об., 81 об. 
28 Там же. Ф. 3613. Оп. 1. Д. 17. Л. 21, 37, 48, 49, 59 – 61. 
29 Там же. Д. 2. Л. 154. 
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расформировании 102-й кд30. 

103-я Узбекская кд формировалась в Андижане и состояла из 266-го, 

304-го и 285-го кавполков. Начальником политотдела дивизии был Л.И. 

Борзенко, а с 3 февраля 1942 г. им становится старший политрук М. Алиев. 

Политотдел организовал занятия по политподготовке. По случаю 

празднования Дня Красной Армии в дивизии политработниками был 

организован ряд культурно-развлекательных мероприятий. 22 февраля 

музыкально-драматическим театром им. Ахунбабаева для бойцов дивизии 

была показан спектакль «Фронт». 

23 февраля в дивизии были проведены конно-спортивные 

соревнования, метание гранат, показ борьбы с танками и др. В 266 и в 304 

кавполках прошёл концерт областного Уйгурского театра, а в 266 кавполку 

организован национальный оркестр, исполняющий русские и узбекские 

песни, созданы кружки по изучению русского языка»31. Однако в конце 

марта 1942 г. и эта дивизия была ликвидирована32. 

В 1941 г. в Таджикистане была сформирована национальная 104-я 

кавалерийская дивизия, ликвидированная в 1942 г.33  

96-я Отдельная Казахская кавалерийская дивизия формировалась 

комдивом Баумштейном и военкомом Ибрагимовым с 9 января 1942 г. в 

Усть-Каменогорске. На 1 марта в дивизии было 3597 человек, т.е. она была 

укомплектована сверх штата. Из всех прибывших грамотных на русском 

языке было всего 37,5%, на казахском языке – 23,5% и совершенно 

неграмотных – 39%. 

Дивизия состояла из трёх полков: 95-го, 102-го и 144-го. 

Национальный состав дивизии: 2604 бойца-казаха и 88 казахов-командиров, 

русских солдат и командиров было соответственно 459 и 186, украинских 

соответственно – 93 и  43, а также было 59 солдат– уйгуров. 

В дивизии издавалась газета «Будёновец» на казахском языке, тиражом 
                                                 
30 Там же. Л. 127, 202. 
31 Там же. Ф. 3614. Оп. 1. Д. 4. Л. 2,3,5,6,13. 
32 Там же. Ф. 3613. Оп. 1. Д. 2. Л. 102. 
33 Там же. Ф. 3615. Оп. 1. Д. 2. Л. 1. 
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в 1000 экземпляров. Газета выходила через день. В штате её редколлегии 

было 7 человек. В акте приёмки 96-й кавдивизии наркоматом обороны в 

середине марта указывалось, что дивизия полностью укомплектована 

личным составом и миномётами, конным составом укомплектована только на 

58%, а автоматов, пулемётов и орудий в дивизии вообще нет. Комиссия 

делала вывод: «При наличии обеспечения дивизии конским составом, 

снаряжением, вооружением, обмундированием и транспортом, на боевое 

сколачивание дивизии потребуется полтора месяца»34.  

Создавалась ещё одна 106-я казахская кд. В декабре 1941 г. в её состав 

прибыл 61 боец, затем ещё 24, потом 36 и т.д. Военнослужащие прибывали 

до середины февраля 1942 г.35 Существовал и 1-й запасной Казахский 

стрелковый полк, которым в июне 1942 г. командовал майор Насибуллин36. 

Формировалась 107-я Киргизская кавалерийская дивизия в составе 308-

го, 270-го и 289-го кавполков. Командовал дивизией полковник В.С. 

Аскалепов. Военкомом был полковой комиссар Ф.Ф. Иванов. Национальный 

состав дивизии: русские – 130 рядовых бойцов, 3015 киргизов, 40 калмыков, 

38 украинцев, 37 узбеков. 

Дивизия была отправлена на фронт и принимала участие в боевых 

действиях. В результате боёв в июле 1942 г. в районе станицы 

Быстрореченской, как сообщал начальник штаба дивизии майор Громов, 107-

я кд имела 84 человека легкораненых, 57 тяжелораненых. 

На 1 июля в дивизии числилось 4520 человек. Из них всадников 3542, 

артиллеристов – 847, обозников – 300. Итого 4689 бойцов при штате в 479837. 

Приказом командующего войсками Северо-Кавказского военного 

округа от 25 ноября 1941 г. надлежало сформировать на территории округа в 

Калмыкии 2 кавалерийские национальные дивизии: 110-ю и 111-ю, в Чечено-

Ингушской АССР – 114-ю, а в Кабардино-Балкарии – 115-ю. Каждая дивизия 

должна была насчитывать 3500 человек, а ответственность за их 
                                                 
34 ЦА МО. Ф. 3607. Оп. 1. Д. 1. Л. 16, 19, 32, 43, 45, 48, 49, 51, 64, 65, 66. 
35 Там же. Ф. 3617. Оп. 1. Д. 1. Л. 1 – 5, 51. 
36 Там же. Ф. 3618. Оп. 1. Д. 6. Л. 8. 
37 Там же. Л. 4, 8, 9, 21, 24, 25, 29 об. 
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формирование возлагалась на обкомы партии и совнаркомы 

соответствующих республик38. 

На основании этого приказа Калмыцкий обком партии и совнарком 

республики 2 декабря 1941 г. приняли постановление. В нём указывалось, 

что призыв юношей осуществить до 17 декабря 1941 г., а изготовление 

клинков – к 22 декабря. Республиканская комиссия приняла решение 

снабдить бойцов, которые не имеют своей тёплой одежды и валенок, за счёт 

централизованного фонда. Лошади должны были быть молодыми – 

двухлетками. 54 автомашины выделялось за счёт общих обязательных 

поставок республики в Красную Армию39. 

110-я кд, сформированная в Элисте, считалась вполне боеспособной, 

готовой к выполнению боевых задач40. В дивизии, дислоцировавшейся 1 

июня 1942 г. в Краснодаре, было 3188 кавалеристов – калмыков по 

национальности, 1000 русских, 214 украинцев, 31 белорус и 108 бойцов 

других национальностей41. В дивизию было передано из колхозов и совхозов 

республики 4744 лошади. 

Командовал 110-й кд полковник В.П. Панин. Комиссаром дивизии был 

С.Ф. Заярный, а начальником политотдела – батальонный комиссар А. 

Заднепрук, начальником штаба – подполковник Бимбаев.  

В соединении не хватало командиров взводов. В марте 1942 г. 111 

кавдивизия, состоявшая из двух полков, была расформирована и её личный 

состав был передан на пополнение 110-й. Соединение входило в состав 

Северо-Кавказского фронта в 51 армию и дислоцировалось в конце мая 1942 

г. в районе Кутеиновской. Согласно докладу начальника штаба дивизии 

подполковника Бимбаева политико-моральное состояние личного состава 

дивизии в целом было здоровым. Из всех 414 командиров дивизии 78 по 

национальности были калмыками, 180 русскими, 94 украинцами, 16 

белорусами, 10 евреями и 36 принадлежали к другим национальностям. 
                                                 
38 Абишев Г. Казахстан в защите социалистического Отечества. Алма-Ата: Казахстан, 1969. С. 161. 
39 Там же. С. 162 – 1 63 
40 ЦА МО. Ф. 224. Оп. 763. Д. 1. Л. 69. 
41 Там же. Оп. 783. Д. 30. Л. 41. 
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А вот рядовых калмыков в части было 3099 человек, в то время как 

всех остальных только 1084 красноармейца.42 С 23 июля 1942 г. 110 кд вошла 

в состав 37 армии. А с июня бойцы дивизии принимали участие в боевых 

действиях под Новочеркасском. Дивизия понесла в ходе боёв тяжёлые 

потери и её остатки были влиты в другие части и соединения. 

По ходатайству Президиума Верховного Совета Башкирской АССР в 

республике началось формирование двух национальных кавдивизий: 112-й и 

113-й. 112-я башкирская кд формировалась капитаном Зайцевым в Чишме, а 

113-я кд капитаном Голуновым в Благовещенске. По штату в каждой дивизии 

полагалось иметь 3501 человека личного состава. Но формирование шло 

трудно. В 1942 г. 112-я кд была укомплектована сержантским составом 

только на 48%, а 113-я кд – на 58%. В обеих дивизиях полностью 

отсутствовало вооружение. В 113-й кд был большой некомплект лошадей – 

709. В частях дивизии, расквартированных в сёлах, не хватало ламп, 

керосина и свечей, бойцы спали на голых нарах и даже на полу.43. 

В апреле 1942 г. 113-я кд, как более слабая, была расформирована, а её 

бойцы отправлены в маршевые пополнения и на доукомплектование 112-й 

кд. Часть личного состава 113-й кд была переведена в г. Туймазы, где был 

создан 9-й запасной кавалерийский полк. 

112-я кд под командованием полковника М.М. Шаймуратова, 

комиссара дивизии Д. Артикулова и начальника политотдела старшего 

политрука Абдуллина отправилась на фронт44. Со 2 мая 1942 г. она вошла в 

состав 8-го кавкорпуса 3-й Армии Брянского фронта. Первый бой дивизия 

приняла у станции Лиски под Воронежом 2 июля 1942 г. За неделю июльских 

боёв часть потеряла 76 человек убитыми, 295 ранеными, 191 пропавшими без 

вести. Потеряв 562 человека, дивизия на 10 июля насчитывала 4614 бойцов. 

Впоследствии 112-я Башкирская кд в ходе боёв в июле – августе 1942 г. 

                                                 
42 ЦА МО. Ф.224. Оп.763. Д.1. Л.20,21. 
43 Бикмеев М.А. Военный вклад Башкортостана в победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: 
Дис. к.и.н. Уфа, 1997. Л. 159,160,162-166. 
44 Там же. Л. 165,175,179. 
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потеряла убитыми ещё 306 человек и 148 бойцов пропали без вести45. Погиб 

в этих боях и командир 294-го кавполка Г.А. Нафиков. 

Во время контрудара советских войск под Сталинградом 19 – 25 

ноября 1942 г. 112-я кд вела бои за станицу Обливскую. За один только день 

25 ноября 1942 г. авиация противника нанесла тяжёлые удары по дивизии – 

соединением было потеряно до 400 человек и более 600 лошадей. Однако в 

составе 8-го кавкорпуса дивизия с 6 февраля 1943 г. совершила рейд по 

тылам противника в районе Ворошиловграда – Миллерово. В ходе этого 

рейда пропал без вести командир дивизии генерал-майор М.М. Шаймуратов, 

погиб комиссар дивизии Д. Артикулов, в части на 11 февраля 1943 г. 

оставалось только 800 человек. После рейда  в 275-м кавполку Т. Кусимова 

оставалось всего 80 бойцов. 14 февраля 1943 г. 112-й кд за этот рейд было 

присвоено наименование гвардейская кавдивизия – 16-я гкд в составе 7-го 

гвардейского кавалерийского корпуса.  

После выхода из рейда соединение было доукомплектовано бойцами 

32 национальностей, и 24 февраля 1943 г. командование им принял 

полковник Г.А. Белов. За освобождение Чернигова и форсирование Днепра 

дивизия получила наименование Черниговской, 54 бойца получили звание 

«Героя Советского Союза»46. 

Личный состав дивизии принимал активное участие и в других 

сражениях Великой Отечественной войны, неся при этом большие потери47. 

Вместе с тем из-за постоянного доукомплектования дивизия уже в 1943 г. 

потеряла национальный колорит и к концу войны в ней служили 

представители более 30 национальностей. 

В декабре 1941 г. началось формирование 114-й национальной Чечено-

Ингушской отдельной кд. Укомплектованность дивизии на тот момент была 

следующей: командиров 352, при штатной численности в 406 человек; 

младших командиров – 239, а по штату надо было иметь 709; бойцов – 3961 

                                                 
45 ЦА МО. Ф. 3552. Оп. 1. Д. 76. Л. 57, 80, 100. 
46 Там же. Д. 1. Л. 1 – 4, 6, 8; Бикмеев М.А. Указ. соч. Л. 182. 
47 ЦАМО. Там же. Д. 13. Л. 4 – 6, 113. 
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при штате в 3347. Национальный состав дивизии: 3543 чеченца, 441 ингуш, 

33 осетина, 298 русских и 237 – представители других народов48. 

Недостающее количество младших командиров полностью 

покрывалось за счёт готовившихся в каждом полку курсантов полковых 

школ49. Приказом № 0108 от 5 апреля 1942 г. в г. Грозном были 

организованы двухмесячные курсы подготовки младших командиров в 

каждом полку и формировался отдельный запасной кавалерийский дивизион 

двухэскадронного состава общей численностью в 600 сабель50. 

Вместе с тем бойцы массово покидали соединение. К марту 1942 г. из 

114-й кавдивизии дезертировало 474 человека, затем ещё несколько сотен, 

всего из дивизии дезертировало 742 человека51. 

114-я кд была укомплектована конным составом только на 34%, 

недоставало 3189 лошадей. Комиссия по включению дивизии в состав 

Красной Армии сделала вывод, что принимать соединение нельзя. 27 апреля 

1942 г. дивизия была расформирована. 

Вместо дивизии был создан 255-й отдельный кавполк из 87 

командиров, 200 человек младшего комсостава и 1158 бойцов, при этом 1023 

из них были чеченцами, 156 ингушами, 154 русскими и 81 представителями 

других национальностей. Из всего личного состава полка владели русским 

языком 1160 человек52. Был сформирован и принят в состав Красной Армии 

отдельный запасной Чечено-Ингушский кавдивизион. В нём было 34 

командира, 12 младших начальников, 578 рядовых. 469 из них были 

чеченцами, 78 ингушами, 11 русскими, 39 представителями других 

национальностей. В этом запасном дивизионе имелись и радиотачанки. 

Командиром части был капитан Х.Б. Кетиев53. 255-й кавполк убыл в 

Краснодар в состав 17-го кавкорпуса 3 апреля 1942 г., а отдельный запасной 

                                                 
48 Там же. Ф. 3623. Оп. 1. Д. 5. Л. 14, 19, 20, 246, 247. 
49 Там же. Л. 33. 
50 Там же. Д. 8. Л .1, 14. 
51 Там же. Ф. 3623. Оп. 1. Д. 5. Л. 24. 
52 Там же. Л. 30, 32, 34, 35, 38, 39, 41. 
53 Там же. Л. 117 об.,125. 
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кавдивизион направился в Армавир54. 

115-я Кабардино-Балкарская кавдивизия начала формироваться 1 

декабря 1941 г. в Нальчике и была полностью укомплектована до штатной 

численности в 4476 человек в апреле 1942 г. Дивизией командовал 

полковник А.Ф. Скороход55. Первая приёмка её комиссией НКО была 5 марта 

1942 г. В приёме тогда было отказано, так как дивизия не имела обоза, 

автомобилей, конного снаряжения и обмундирования. Комиссия обязала 

правительство Кабардино-Балкарии снабдить соединение всем положенным 

и к 1 апреля 1942 г. это распоряжение было выполнено. Дивизия была 

принята в состав Красной Армии 12 апреля 1942 г., по случаю чего был 

устроен праздник соединения, а 3 мая она отправилась на фронт. Соединение 

вошло сначала в состав 17-го кавкорпуса, действовавшего в районе 

Ольгинской – Хомутовской, а затем в состав особого кавкорпуса, созданного 

командованием Северо-Кавказским фронтом из 115-й и 110-й Калмыцкой кд 

и приданных частей. Командиром корпуса был назначен генерал-майор 

Погребняк. Корпус входил в состав ударной группы 51-й армии, 

находившейся в районе Мечетинской. 

115-я кд вела бои 27 – 28 июля 1942 г. под станицей Батлаевской, 

показав стойкость и высокую боеспособность. В этих боях 297-й кавполк 

потерял до 40% рядового и младшего начальствующего состава и до 70% 

командиров среднего звена. 278-й кп потерял от действий авиации 

противника 143 человека убитыми и ранеными и отошёл к Мартыновке. 

Здесь, в этом населённом пункте был окружён 316-й кавполк, но смог 

вырваться из кольца, потеряв при этом до 25% личного состава. В 

Мартыновке был уничтожен весь штаб кавкорпуса, погиб и его командир. 

В бою под станицей Ново-Николаевской погиб командир 316-го 

кавполка майор Захаров. Часть не смогла удержать противника на занятых 

рубежах. В тот момент в дивизии осталось только 10 орудий, 9 миномётов и 

                                                 
54 Там же. Л. 268; Ф. 224. Оп. 763. Д. 1. Л. 70. 
55 Там же. Ф. 224. Оп. 763. Д. 1. Л. 66, 67. 
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8 противотанковых ружей. 

При дальнейшем отступлении в Ново-Сальск в дивизии осталось 80 

человек пеших и 50 конных с одним ручным пулемётом, хотя часть и 

продолжала сохранять своё название. К концу августа 1942 г. остатки 

дивизии отошли в Цаган-Нур, где дивизия была расформирована56. 

Мобилизация 1941 – 1942 гг. обеспечила в составе Красной Армии как 

национальные формирования, специально созданные и поддерживаемые в 

таком статусе центральным руководством страны, так и обычные части 

вооружённых сил, смешанные по своему составу, не носившие 

национальных наименований, но укомплектованные большим количеством 

местных уроженцев, жителей Закавказья и Кавказа. Так, призывники 

Азербайджана были направлены в 77-ю горно-стрелковую дивизию (гсд) – 

6000 человек, в 24-ю кд – 2650. При этом Азербайджанский военкомат 

отмечал почти 100% явку призывников57. 

Командующий войсками Закавказского округа генерал-лейтенант В.Н. 

Львов приказал военкому Грузии призвать из запаса военнообязанных 

первого разряда для доукомплектования частей 28-й запасной стрелковой 

бригады (зсбр). При призыве предлагалось отбирать и отправлять в части в 

первую очередь владеющих и понимающих русский язык58. 

С 15 по 18 сентября 1941 г. на доукомплектование запасного 

кавалерийского полка в г. Кировабад было послано из Грузии – 800 человек, 

из Азербайджана – 1600, из Армении – 309; всего 2709 человек, в то время 

как по штату было положено иметь в этом полку 4232 человека59. 

В постановлении № 27 Военного совета Закавказского военного округа 

от 15 июля 1942 г. утверждалось, что имел место «большой приток заявлений 

со стороны населения о добровольном вступлении в армию и отправке на 

фронт. Всего было подано заявлений – 15082, из них по Грузинской ССР – 

                                                 
56 Там же. Ф. 3624. Оп. 1. Д. 1. Л. 3, 5, 7, 8, 12, 13, 24, 33, 50, 51. 
57 Там же. Ф. 216. Оп. 1144. Д. 1. Л. 22об. 
58 Там же. Л. 78.  
59 Там же. Л. 165, 166. 
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6545, по Азербайджанской ССР – 6725 и по Армянской ССР – 1812»60. 

Поэтому Совет Народных Комиссаров Армянской ССР 28 октября 1941 

г. утвердил план дополнительного набора учащихся в Ереванскую 

специальную артиллерийскую школу № 17 в количестве 300 человек61. 

В 404-й стрелковой дивизии (сд), формируемой в Махач-Кале на 24 

октября 1941 г. числилось 9032 рядовых бойца, в том числе 1534 русских, 

2652 украинца, 1611 азербайджанцев, 1557 армян и 248 человек других 

национальностей62. 

392-я сд под командованием Евстигнеева на 1 октября 1941 г. имела в 

своём составе 330 осетин, 2873 грузина, 1 башкира, 796 русских, 1541 

армянина, 91 украинца, 3316 азербайджанцев и др. Всего в дивизии на тот  

момент было 9406 военнослужащих, в том числе 481 коммунист и 222 

кандидата в члены партии63. 

В конце 1941 г. началась десантная операция советских войск в Крыму. 

23 декабря 1941 г. были высажены на Керченский полуостров 390-я сд 

(Армянская) – в Камыш-Буруне; 224-я сд (Грузинская) десантировалась в 

Еникале с последующим продвижением на Керчь64. 

В апреле 1942 г. командиром 224-й сд был полковник Забахидзе, а 

комиссаром – старший батальонный комиссар Мусеридзе. В 77-й гсд 

комиссар Дадашев был заменён Карповым65. 

На Крымском фронте доля представителей закавказских народов 

составляла более 40%. В 51-й армии около половины её личного состава 

являлись представителями нерусской и неукраинской национальностей (См. 

приложение 9). 

Все части были смешанными по национальному составу и только три 

дивизии могли называться национальными. Это были 224-я, 390-я и 396-я сд. 

Они-то советскими военачальниками: начальником штаба Крымского фронта 
                                                 
60 Там же. Ф. 209. Оп. 1085. Д. 1. Л. 155. 
61 Там же. Оп. 985. Д. 23. Л. 167. 
62 ЦА МО. Ф. 216. Оп. 1144. Д. 20. Л. 66. 
63 ЦА МО. Ф. 216. Оп. 1144. Д. 20. Л. 2. 
64 Там же. Оп. 1142. Д. 4. Л. 90. 
65 Там же. Ф. 215. Оп. 1185. Д. 100. Л. 1, 3, 20, 131. 
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генерал-майором Ф.И. Толбухиным и командующим войсками Северо-

Кавказского округа генерал-лейтенантом В.Н. Курдюмовым в 1942 г. и 

назывались соответственно Грузинской, Армянской, Азербайджанской66. Но 

в ходе боёв эти дивизии потеряли большинство своего личного состава и 

фактически прекратили существование как национальные формирования. 

398-я сд может считаться национальной условно, так как число 

азербайджанцев, грузин, армян и украинцев в ней практически одинаково, а 

численность русских бойцов немного превышает количество представителей 

каждой другой национальности в отдельности, но в общем в данной дивизии 

представители народов Закавказья превышали половину численности всего 

личного состава. 

Генерал В.Н. Курдюмов, докладывая 15 февраля 1942 г. о состоянии 

дивизий, намеченных к отправке на Крымский фронт, особо отмечал число 

бойцов закавказских национальностей в них, так как, по его мнению, 

представители данных народов оказались нестойкими бойцами, впадали в 

панику и проявляли трусость, сдавались в плен врагу, не проявляя должного 

упорства 67.  

Данные по 400-й сд свидетельствуют, что при средней величине 

выбытия личного состава дивизии за пять дней боёв в 6%, среди воинов-

армян эта величина достигает 16,5%, а среди азербайджанцев – 9,5% (См. 

приложение 10). 

С 1 по 10 марта 1942 г. 386-я сд потеряла убитыми 15 человек, 

ранеными – 64, заболевшими – 24, пропавшими без вести – 4, всего 117 

человек. Из дивизии за этот же период дезертировало 128 человек, из 388-й 

сд – 123 человека. В основном это были лезгины, азербайджанцы, грузины и 

армяне68 (См. приложение 11). 

С февраля по май 1942 г. численный состав 396-й сд сократился на 

2244 человека, при этом количество бойцов-азербайджанцев уменьшилось 

                                                 
66 Там же. Д. 18. Л. 10. 
67 Там же. Л. 4 – 6. 
68 ЦА МО. Ф. 215. Оп. 1185. Д. 7. Л. 71, 73, 88. 
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более чем на четверть, почти на 2,5 тысячи. То есть почти всё сокращение 

шло за счёт уменьшения доли солдат-азербайджанцев.  

Сведения о численности бойцов разных национальностей в 

Приморской армии свидетельствуют о том, что и в этой армии наблюдались 

те же тенденции. Особенно красноречиво резкое сокращение численности 

азербайджанцев в 386-й сд с 1 марта 1942 г. – с 1914 человек до 1009 – на 1 

мая, а затем до 722 бойцов – на 20 мая 1942 г., т.е. более чем на 60% (См. 

приложение 12). Поэтому в условиях разгоревшихся упорных боёв и крайне 

напряжённой ситуации генерал Ф.И. Толбухин поставил задачу: заменить 

всех представителей национальных республик на русских бойцов69.  

Ещё одно соединение, имевшее значительное количество солдат из 

республик Закавказья, участвовало в июле 1942 г. в боевых операциях по 

обороне Дона в районе Верхне-Курмоярской – Красноярского. Это была 138-

я сд под командованием полковника Н.И. Мордвикова. В дивизии на тот 

момент 35% бойцов были представителями народов Закавказья70. 

В июле 1941 г. в Казахстане, в Алма-Ате была сформирована 316-я 

стрелковая дивизия (впоследствии 8-я гсд – Панфиловская), 

укомплектованная на 40% казахами, на 30% русскими и на 25% украинцами. 

Кроме того, в Казахстане формировались 12 стрелковых дивизий, 6 

отдельных стрелковых бригад, 4 кавалерийские дивизии71. Все эти дивизии 

были смешанного национального состава: в них были бойцы как казахской, 

так и русской, украинской и других национальностей. 

В декабре 1941 г. началось формирование в г.Абдулино Чкаловской 

области 195-й сд из трёх стрелковых полков (564-го, 573-го, 604-го), 475-го 

артполка и других частей. Дивизия была смешанной по составу и не 

формировалась как национальная, т.е. не комплектовалась национальным 

военным комиссариатом и не обеспечивалась всем необходимым 

правительством Казахстана. По этническому составу примерно 50% личного 
                                                 
69 Там же. Д. 18. Л. 4 – 6. 
70 Там же. Ф. 224. Оп. 763. Д. 1. Л. 61. 
71 38-я сд (будущая 73-я гвсд), 238-я сд (будущая 30-я гвсд), 29-я сд (72-я гвсд), 102-я сд, 310-я сд, 387-я сд, 
8-я сд, 312-я сд, 391-я сд, 405-я сд, 151-я осбр, 152-я осбр, 74-я осбр, 39-я сбр / Абишев Г. Указ. соч. С. 168. 
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состава были казахами. Всего в соединении на 31 декабря 1941 г. было 8350 

бойцов, из них казахов – 4129, татар – 1945. Были в дивизии также 

азербайджанцы, грузины и другие красноармейцы, не имеющие военной 

подготовки и не владеющие русским языком72. 

Формирование самой дивизии было закончено 25 марта 1942 г., и часть 

была направлена в Ряжск в состав 1-й резервной армии, где личный состав 

получил оружие и прошёл военную подготовку. В июле 1942 г. 195-я сд была 

направлена на Воронежский фронт, где в составе 60-й армии вела боевые 

действия за Воронеж. После доукомплектования в ноябре 1942 г. дивизия 

была включена в состав 4-го гвардейского корпуса 1-й армии. 

За период боёв с 1 по 20 июля 1942 г. дивизия потеряла 1695 человек 

убитыми, 4667 ранеными, 1610 пропавшими без вести. Ранен был и командир 

дивизии полковник М.Г. Микеладзе. Дальнейшие ожесточённые бои привели 

к новым потерям в 195-й сд. После августовских боёв 1942 г. в дивизии 

осталось 4439 человек73. Соединение окончательно потеряло даже признаки 

национального формирования74.  

196-я сд была сформирована в декабре 1941 г. в Соль-Илецком районе 

Чкаловской области. Рядовой личный состав на 80% был укомплектован 

казахами старших возрастов, впервые призванных в армию, в подавляющем 

большинстве неграмотных и не владеющих русским языком. На 20% дивизия 

состояла из русских и представителей других национальностей – бойцов, 

выписанных из госпиталей. До апреля 1942 г. дивизия отправила на фронт 10 

маршевых рот общей численностью до 2500 человек. Новое пополнение в 

течение апреля состояло также из призванных в армию казахов старших 

возрастов75. 

В соединении в январе – июле 1942 г. проводились одиночная 

подготовка бойцов и формирование подразделений. Такая подготовка велась 
                                                 
72 ЦА МО. Ф. 1453. Оп. 1. Д. 1. Л. 58, 64, 78. 
73 Там же. Л. 1, 2, 7, 8. 
74 Из всего личного состава дивизии в 6083 бойца, имевшихся к 1 января 1943 г., 4227 человек были 
русскими, 654 – украинцами, 121 – белорусами, 129 – узбеками, 290 – казахами, 147 – евреями, 201 – 
татарами и 101 – башкирами / Там же. Л. 58, 64, 78. 
75 Там же. Ф. 1455. Оп. 1. Д. 12. Л. 133, 134, 154. 
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в дивизии вплоть до отправки на фронт. Количество членов партии и 

комсомольцев дивизии за этот же период выросло с 3,5% до 60%76. 

Дивизия вошла в состав 7-й армии (переименованной впоследствии в 

62-ю армию) и вела бои под Сталинградом с 9 июля по 11 сентября 1942 г.77 

В ходе боя 7 августа 1942 г. только 725-й артполк уничтожил 52 танка и 

почти 2 батальона противника. В этом бою погибли командир дивизии 

комбриг Аверин, начальник штаба подполковник Прибыльский и трое 

командиров полков. Общие потери дивизии составили более 13000 человек, 

потери материальной части равнялись 80%. 15 августа остатки дивизии в 

количестве 1560 человек сосредоточились на станции Прудбой. 

Затем бойцы дивизии вели бои в пригородах Сталинграда. В этот 

период в полках дивизии оставалось по 20 – 30 человек. Часть затем была 

выведена в Кубинку на переформирование, где находилась с октября 1942 г. 

по 20 января 1943 г. Численность дивизии была доведена до 9 тысяч человек 

и отправлена на Ленинградский фронт. 

31 марта 1943 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 196-я сд 

была награждена орденом Красного Знамени78. К этому моменту 

национальный состав формирования претерпел кардинальные изменения, и 

дивизия даже отдалённо не напоминала национальную часть. В феврале 1943 

г. в дивизии было 9253 человека. Из всего состава дивизии русских было 

6985 человек, украинцев – 504, белорусов – 135, евреев – 165, татар – 372, 

башкир – 153, узбеков – 121, казахов – 269, чувашей – 199, мордвы – 18479. 

Изначально многонациональными по составу были и другие части и 

соединения, формировавшиеся на территориях национальных республик. 

124-я осбр формировалась на станции Аксаково Башкирской АССР с 1 

января по 1 мая 1942 г. и была почти на 40% укомплектована бойцами 

нерусской национальности (См. приложение 13). Бригада была брошена на 

                                                 
76 Там же. Д. 2. Л. 31, 39, 41. 
77 Там же. Л. 4, 7, 13, 14. 
78 ЦА МО. Ф. 1455. Оп. 1. Д. 2. Л. 31, 39, 41. 
79 Там же. Д. 12. Л. 5, 6. 
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Сталинградский фронт в район тракторного завода в состав 62-й армии80. 

Исходя из анализа фамилий бойцов, встречающихся в 

политдонесениях, бригада была смешанного состава, т.к. большинство 

фамилий русских и украинских, но есть и татарские, и башкирские. Так, 

например, упоминается командир орудия А.Турлыбаев81. 

Судя по сообщениям о безвозвратных потерях 135-й осбр, часть также 

была не национальной, а смешанной по составу. Были и татары, и русские, и 

узбеки, и кабардинцы. Так, например, красноармеец Гехов-Кара был 

кабардинцем, а А.Ф.Шишкин - русским, Г.Г.Карнаух – украинцем, 

Т.Мамарузиев – узбеком и т.д.82 

В 16-ю армию, сражавшуюся под Москвой, в ноябре 1941 г. прибыло 

три среднеазиатских кавдивизии, так как Г.К. Жуков намеревался создать 

конную армию для осуществления прорыва немецкого фронта из корпуса 

Л.М. Доватора и четырех кавдивизий из Средней Азии, поручив 

командование этой армией генералу К.К. Рокоссовскому. Однако и по 

объективным причинам – тяжёлое положение под Москвой и недостаток 

времени на такое формирование, и по субъективным – отказ К. 

Рокоссовского от этой затеи, такое объединение не было создано. 

Действительно, лошади среднеазиатских частей не были подкованы по-

зимнему, и в условиях мороза и гололедицы скользили и падали, затрудняя 

движение своим собственным войскам. Личный состав был совершенно не 

обучен действиям в пересечённой и лесисто-болотистой местности, что 

также снижало боевые качества данных дивизий. Поэтому рассчитывать на 

успех в деле прорыва немецкой обороны, чрезвычайно насыщенной 

техникой, такими соединениями было практически невозможно83.  

В боевой деятельности национальных и многонациональных 

формирований было много негативного, как, впрочем, и в жизни русских 

формирований. Вместе с тем проявились особенности, характерные только 
                                                 
80 Там же. Ф. 1949. Оп. 1. Д. 1. Л. 2. 
81 Там же. Д.16. Л.8об. 
82 Там же. Ф.1963. Оп.1. Д.4. Л.77, 78, 80, 81, 84. 
83 Рокоссовский К.К. Солдатский долг // Военно-исторический журнал. №6. 1989. С.53.  
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для многонациональных воинских частей, в первую очередь – это низкая 

стойкость бойцов и высокий процент дезертирств, уклонений от службы 

путём членовредительства и т.д. 

В выписке из донесения Южно-Уральского военного округа от 15 июня 

1942 г. говорилось, что в мае 1942 г. из всех военнослужащих округа 

дезертировавших из воинских частей русских было 36, украинцев 12, узбеков 

1, казахов 25, татар 3, киргиз 2, других национальностей 5 и не 

установленных национальностей 12 человек84. 

На 8 мая 1942 г. 3-й батальон 1157-го стрелкового полка 351-й сд 57-й 

армии насчитывались двадцать три национальности. В батальоне замечалась 

отчуждённость между русскими и нерусскими красноармейцами. 

Кабардинцы и узбеки собирались группами и делились между собой табаком, 

но если к ним обращался русский за табаком, то они ему отказывали. В 

батальоне не было проведено ни одной беседы о национальной политике и о 

дружбе народов СССР85. 

По донесению Юго-Западного фронта № 5351 от 21 июня 1942 г. в 

частях и соединениях почти все случаи членовредительства были у 

красноармейцев нерусской национальности. Из 150 человек, осуждённых за 

это в 76-й, 81-й, 226-й сд и 13-й гсд, 110 человек, или 73%, были по 

национальности казахами, азербайджанцами, грузинами и др. В 38-й сд из 22 

человек, осуждённых за членовредительство, 17 были казахами86. 

Как отмечало командование фронта, почти все случаи 

членовредительства были совершены в период самых напряжённых боёв с 12 

по 25 мая и непосредственно на поле боя87. 

В докладной записке начальника организационно-инструкторского 

отдела Главпура РККА на имя заместителя начальника Главного 

политуправления Красной Армии 7 июня 1942 г. приводилась справка о 

фактах измены Родине. В ней также сообщалось, что в лагерь врага 
                                                 
84 ЦГА СПИ. Ф.17. Оп.125. Д.85. Л.68. 
85 Там же. Л. 60. 
86 Там же. Л. 66. 
87 ЦГА СПИ. Ф.17. Оп.125. Д.85. Л.66. 
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переходят красноармейцы нерусских национальностей, призванные в 

областях и республиках Закавказья и Средней Азии. 

 В одной только Приморской армии среди изменников Родины лица 

нерусской национальности составляли 79,8%. В феврале, марте и апреле 1942 

г. из частей этой армии перешли в стан врага: азербайджанцев – 135, грузин – 

111, лезгин – 71, армян – 75, украинцев – 55, бойцов других национальностей 

– 4888. Среди советских военачальников практически на всех уровнях были 

командиры, которые не доверяли национальным меньшинствам, боялись 

присутствия их в большом количестве в подчинённых им войсках и 

стремились всячески сократить национальные формирования.  

Неудивительно, что среди советских военачальников практически на 

всех уровнях были командиры, которые не доверяли национальным 

меньшинствам, боялись присутствия их в большом количестве в 

подчинённых им войсках и стремились всячески сузить пределы 

распространения национальных формирований. Так, например, против 

национальных формирований был Г.К.Жуков89. 

Недоверие к национальным меньшинствам проявилось и в приказе 

войскам Крымского фронта № 011, которым предлагалось: «К 10 февраля 

1942 г. сформировать при разведотделе штаба фронта отдельную разведроту 

общей численностью 164 человека… Укомплектование младшим 

начальствующим и рядовым составом произвести… отборными людьми из 

прибывающего пополнения из Северо-Кавказского военного округа и 

Закавказского военного округа русской и украинской национальности»90. И 

этот приказ вышел тогда, когда из 137200 бойцов фронта 56815, или более 

40%, были представителями кавказских и закавказских народов.  

Спецсообщение Управления Особого отдела НКВД от 12 апреля 1942 

г. информировало, что некоторые командиры и политработники частей 

Южного фронта пренебрежительно относятся к бойцам – грузинам, 

                                                 
88 Там же. Л. 58. 
89 Берия С. Мой отец – Лаврентий Берия. М., 1994. С.150. 
90 ЦА МО. Ф. 215. Оп. 1188. Д. 3. Л. 41. 
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азербайджанцам, дагестанцам и узбекам. В 188-м кп 60-й кд прибыло 300 

человек пополнения из восточных республик, которые без подготовки были 

направлены в бой, в результате чего понесли большие потери. По 

распоряжению командира полка Ольшанского позади этого пополнения был 

установлен заградотряд из казаков с задачей расстреливать каждого, в случае 

отхода. Ольшанский заявил: «Пусть их давят танки и расстреливает 

противник, тогда скорее уедем в тыл на укомплектование. Казаков и русских 

нам нужно сохранять, они нам пригодятся». Впоследствии Ольшанский за 

эти высказывания был арестован особым отделом фронта91. 

Чекисты отмечали, что бойцы восточных национальностей не 

обеспечивались литературой и газетами на их родном языке, в то время как 

противник забрасывал листовки на языках этих национальностей. По их 

мнению, именно слабостью партийно-политической работы среди 

красноармейцев нерусских национальностей объяснялся рост числа 

чрезвычайных происшествий, наличие фактов невыполнения боевого 

приказа, членовредительство, дезертирство и измена Родине92. 

Так, в докладе прокурора СССР В.М. Бочкова начальнику Главного 

политического управления Красной Армии А.С. Щербакову от 29 июня 1942 

г. в качестве причин пяти случаев массовых побегов (дезертирств) из войск 

44 грузин и азербайджанцев указывалось слабое знание языка и не 

понимание командным составом национальных обычаев. Например, 27 мая 

1942 г. в 626-м сп к дезертирству 10 бойцов-азербайджанцев подтолкнуло то, 

что командир роты, не зная национальных обычаев, заставил всех в 

обязательном порядке брить усы.  

Таким образом, в 1943 г. в Красной Армии не осталось ни одного 

национального формирования из народов Кавказа, Средней Азии и Урала. 

Необходимость в них отпала, а многонациональные, смешанные части 

оказались более устойчивыми, чем чисто национальные. 

                                                 
91 ЦГА СПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 85. Л. 64,65. 
92 ЦГА СПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 85. Л. 64,65. 
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Среднеазиатские бригады и дивизии расформировывались в 1942 г., 

так и не дойдя до фронта, по многим причинам. Во-первых, это 

хозяйственная слабость самих национальных республик обеспечить эти 

соединения всем необходимым: лошадьми, транспортом, одеждой и т.п. 

особенно была острой нехватка лошадей, которые полагалось предоставить 

колхозам. Но все что было возможно и так было изъято в пользу номерных 

частей, да и работать в самом колхозе нужно было на чем-то. Во-вторых, это 

огромнейший некомплект младших командиров местных национальностей. 

Этот недостаток был характерен все 1920-е и 1930-е гг. и не был решен к 

началу войны даже для небольших кадровых частей, а теперь, в условиях 

создания массовой армии, он ощущался еще острее. В-третьих, и бойцы, и 

командиры национальных формирований слабо знали русский язык, а в 

условиях подвижной, маневренной войны – это был уже не просто 

недостаток, это приводило к огромным, неоправданным потерям, 

неустойчивости войск и сдаче позиций.  

Национальные формирования из жителей республик Кавказа, 

Закавказья, Поволжья в ходе кровопролитных сражений быстро теряли свою 

этническую окраску, пополняясь представителями других национальностей. 

В условиях широкомасштабной и динамичной войны это было неизбежным 

процессом. А вот восстанавливать этническую однородность части или 

соединения было проблематичным и не эффективным фактором ведения 

боевых действий. Поэтому им и пренебрегали. 

Да и с политической точки зрения ценность данных формирований 

была невысока. В условиях ведения боевых действий в западных областях и 

республиках СССР, где народы Закавказья, Кавказа, Средней Азии, 

Поволжья являлись не «своими», «коренными», а «пришлыми», значение 

национальных формирований как идейно-политического компонента 

вооруженных сил с его ярко выраженной агитационно-пропагандистской 

составляющей, был без сомнения слишком мал, чтобы на него тратить такие 

драгоценные и ограниченные ресурсы, как кадры, технику, вооружения и т.п. 
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5.2. Национальные красноармейские части народов Прибалтики в 

1941 – 1945 гг. 

 

При вхождении Прибалтики в состав СССР в 1940 г. из бывших 

национальных армий создаются территориальные стрелковые корпуса (ск) из 

двух дивизий каждый. Нарком обороны СССР С.Тимошенко директивой 

Военному Совету Прибалтийского военного округа № 0/2/105022 от 17 

августа 1940 г. указывал: «…существующие армии в Эстонской, Латвийской 

и Литовской ССР сохранить сроком на 1 год, очистить от неблагонадёжных 

элементов и, преобразовав каждую армию в стрелковый территориальный 

корпус, имея в виду, что начсостав закончит за этот срок усвоение русского 

языка и военную переподготовку, после чего территориальные корпуса 

заменить экстерриториальными, формируемыми на общих основаниях»93. 

Штатная численность каждой дивизии устанавливалась в 6000 человек, 

а во всём корпусе полагалось иметь 15142 человека. Кроме того, в 29-м 

Литовском ск (179-я, 184-я сд) и в 24-м Латвийском ск (181-я и 183-я сд) 

формировались кавалерийские полки численностью 1175 сабель каждый. 

Командующий Прибалтийским военным округом генерал-полковник 

А.Д. Локтионов назначил исполнять обязанности командующего 24-м 

Латвийским ск генерала Р.Ю. Клявиньша, а командующим 29-м Литовским 

ск – генерал-лейтенанта В.И. Виткаускаса. Начальниками штабов этих 

корпусов стали соответственно генерал Иэске и генерал Ф.Р. Балтушис-

Жемайтис, а комиссарами – бригадные комиссары Н.Смирнов и А.В. Царёв. 

Командиром 22-го Эстонского ск (180-я и 182-я сд) стал генерал-майор Г. 

Йонсон, комиссаром - старший батальонный комиссар Н.С. Орлов94. 

Форма одежды у воинов национальных формирований оставалась 

старой, только были убраны погоны и прикреплены знаки различия Красной 

Армии. Все военно-учебные заведения республик преобразовывались в одно 

                                                 
93 Венков И.Н. «Допустить размещение войск…» // Военно-исторический журнал. 1990. №4. С.39. 
94 Двойных М.В. Прибалтийский военный округ: К истории создания // Военно-исторический журнал. 1989. 
№6. С.17 – 20. 
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пехотное училище, в котором имелся один батальон для подготовки 

командиров коренной национальности для нацчастей95. 

Советское военное руководство изначально предполагало перейти в 

1941 г. на смешанный, многонациональный принцип комплектования 

прибалтийских формирований, но сделать этого не успели из-за начавшейся 

войны. 

С началом войны дивизии прибалтийских корпусов оставались в 

местах постоянной дислокации и на фронт не выдвигались. Впоследствии 22-

й Эстонский ск и 24-й Латвийский ск были выведены на территорию РСФСР, 

так и не приняв участия в боевых действиях. Советское командование не 

рискнуло послать их в бой из-за недостаточной  надёжности бойцов данных 

формирований и исходя из опыта действий 29-го Литовского ск, который 

фактически разбежался, открыв огонь по отступающей Красной Армии96.   

В августе 1941 г. штабы всех прибалтийских стрелковых корпусов 

расформировываются, а части превращаются в обычные советские дивизии, 

не носившие национального характера.  

В первый период войны представители прибалтийских республик, как 

неблагонадёжные, направлялись в строительные колонны. ЦК компартий и 

правительства Латвии, Эстонии и Литвы обратились в Государственный 

комитет обороны с просьбой о разрешении сформировать в составе Красной 

Армии национальные стрелковые соединения. Эта просьба была поддержана, 

и с осени 1941 г. в Московской, Кировской, Горьковской, Ярославской, 

Ивановской областях начали формироваться национальные воинские части97. 

                                                 
95 Там же. 
96 Так, 179-я литовская стрелковая дивизия к началу войны была укомплектована на 97% литовцами, на 3% 
русскими командирами, политработниками и бойцами. Вооружение дивизии было в основном германским. 
22 июня 1941 г. поступил секретный приказ, который был доведён только до русского командования 
дивизии, о том, что дивизия выводилась в Полоцк, на территорию Советского Союза. При выходе дивизии 
по всей территории Литвы целые взводы, роты и даже батальоны под командованием литовских офицеров 
поднимали восстания, стреляя в русских офицеров и бойцов, переходили на сторону противника. К моменту 
выхода на территорию Белоруссии в дивизии оставалось около 2 тысяч человек. 2 июля 1941 г. дивизия 
возле Полоцка получила до 8000 пополнения и вошла в состав 22-й армии. Личный состав литовской 
национальности был разоружён и направлен вглубь страны / ЦАМО. Ф. 1427. Оп. 1. Д. 1. Л. 1 – 3, 7, 23; 
Петров Б.Н. Военные действия на северо-западном направлении в начальный период войны // Военно-
исторический журнал. 1998. № 7. С. 46. 
97 КПСС – партия пролетарского интернационализма. Киев, 1983. С. 143. 
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В декабре 1941 г. формируются две эстонские сд и Отдельный 

Эстонский запасной полк. 7-я Эстонская сд формировалась с 7 января по 1 

апреля 1942 г. на разъезде Еланский (Свердловская область) и состояла из 27-

го, 300-го, 354-го стрелковых полков, 23-го артиллерийского полка и 

приданных частей. Дивизия имела по штату 10500 бойцов, из них 84,4% 

эстонцев, 14% русских, 1% евреев98. Примерно таким же в процентном 

отношении был и национальный состав управления дивизии99. В течение 

всей войны численность дивизии колебалась от 9000 до 10000 бойцов100. 

10 февраля 1942 г. приказом замнаркома обороны о формировании 423-

й Эстонской сд в г.Чебаркуль Челябинской области устанавливалось: 

«Начальнику штаба округа – укомплектовать дивизию младшим 

начальствующим и рядовым составом за счёт призыва из запаса граждан 

эстонской национальности, эвакуированных с территории Эстонской ССР, а 

также отобранных в строительных рабочих колоннах в возрасте от 19 до 50 

лет… Не допустить случаев просачивания в дивизию политически 

неустойчивых, классово-чуждых и морально-разложившихся 

элементов…»101. 

С марта 1942 г. дивизия была принята в состав наркомата обороны и 

получила номер 249-й сд. 18 апреля 1942 г. при дивизии формируется 

отдельный учебный стрелковый батальон численностью в 600 человек, а 

штат дивизии был доведён до 12798 человек. 

К маю 1942 г. дивизия была укомплектована офицерами на 61%, 

солдатами – на 82%, а младшим начальствующим составом – на 28%. В 249-й 

стрелковой дивизии было 90% эстонцев, 8% русских и 2% бойцов других 

национальностей. Причём все неэстонцы были жителями Эстонии102. Среди 

командиров эстонской национальности встречались такие, кто не владел 

                                                 
98 ЦА МО. Ф. 1058. Оп. 1. Д. 19. Л. 1. 
99 Там же. Д. 17. Л. 1; Д. 163. Л. 48, 171. 
100 Там же. Д. 3. Л. 81 разв. 
101 ЦА МО. Ф. 1334. Оп. 1. Д. 4. Л. 1. 
102 Там же. Л. 127, 132. 
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родным языком, так как всё время жил в СССР103. 

Подготовка бойцов 249-й Эстонской сд проходила на Урале. Здесь 

были проведены тактические занятия с командирами отдельных батальонов, 

рот и взводов по картам и с выходом в поле. Организованы сборы 

миномётчиков, истребителей танков, инструкторов штыкового боя, сапёров и 

снайперов. В штабах ежедневно проводилась двухчасовая тренировка, были 

организованы шестидневные сборы для командиров и начальников штабов 

полков и батальонов104. 

Летом 1942 г., когда формировались эстонские дивизии, уже не было 

такой спешки, непродуманности, которая была при создании 

среднеазиатских соединений. Верховное командование приобрело опыт и 

понимание того, что многое зависит не только от национальных 

особенностей частей, а и от их полноценной подготовки и правильного 

использования в боевых условиях. 

Согласно акту проверки 7-й дивизии комиссией Уральского военного 

округа 13 августа 1942 г. отмечалось, что «…При правильном определении 

момента ввода эстонских частей в бой и удачи ими на фронте, дивизия будет 

драться не плохо. При неучёте этих моментов дивизия будет иметь ряд 

отрицательных моментов»105. 

Вывод был существенным, так как формирование эстонской дивизии 

проходило не гладко, были негативные явления. По состоянию на 14 февраля 

1942 г. политдонесение фиксировало, что призывники, находившиеся в 

стройбатах, по отношению к комсомольцам настроены негативно. Резко 

обострились отношения между русскими и эстонцами – «разговор по-русски 

вызывает общий упрёк»106. О многом свидетельствуют данные о принятии 

присяги бойцами 7-й Эстонской дивизии (См. приложение 14). Довольно-

таки большое число не приняли её по разным причинам, что 

                                                 
103 Там же. Л. 11, 16, 17, 19. 
104 Там же. Л. 20. 
105 Там же. Ф. 1058. Оп. 1. Д. 107. Л. 5. 
106 Там же. Д. 163. Л. 17. 
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свидетельствовало о недостаточной надежности бойцов107. С марта по 

сентябрь 1942 г. из дивизии дезертировало 80 человек. Но если в июле 

дезертировало 24 человека, в августе – 16, то в сентябре – всего 4. 

Антисоветские высказывания стали исключениями108. 

Эти факторы были учтены и эстонские стрелковые дивизии приняли 

участие в боевых действиях в удачный момент: только что завершилась 

Сталинградская битва, и эстонские части вступили в бой в ходе успешных 

операций Красной Армии. 

249-я Эстонская дивизия была окончательно сформирована к 1 августа 

1942 г. и под командованием командира дивизии подполковника К. Кангера 

и комиссара дивизии батальонного комиссара Пусена отправлена на 

Калининский фронт. На тот момент в дивизии было 964 командира, 2283 

младших командиров, 6988 рядовых. При этом 857 командиров, 2124 

сержантов и 6342 рядовых были эстонцами по национальности, а остальные 

– русскими, евреями, шведами109. 

Директивой И. Сталина от 25 сентября 1942 г. создавался 8-й 

Эстонский стрелковый корпус в составе 249-й и 7-й эстонских дивизий110. 

Командиром его стал генерал-майор Л.А. Пэрн. Эстонский корпус вошёл в 

состав 3-й Ударной Армии, окружившей под Великими Луками 

десятитысячную немецкую группировку. Бои были крайне тяжёлыми, шли с 

большими потерями, но личный состав эстонских формирований выстоял111.  

В ходе боёв за Великие Луки 7-я Эстонская дивизия потеряла 1746 

человек убитыми и ранеными и ещё 391 бойца пропавшими без вести112. 26 

января 1943 г. дивизия была выведена в резерв, так как насчитывала только 

5995 бойцов из положенных по штату 9436. К 20 февраля численность 

дивизии довели до 7302 человек, или до 77% от штатной113. 

                                                 
107 Там же. Л. 42. 
108 Там же. Ф. 1334. Оп. 1. Д 4. Л. 68, 73. 
109 Там же. Ф. 1334. Оп. 1. Д. 4. Л. 66, 68. 
110 Там же. Д. 96. Л. 30, 31; Ф. 1058. Оп. 1. Д. 19. Л. 1. 
111 Там же. Л. 30, 31; Ф. 1334. Оп. 1. Д. 96. Л. 31 об. 
112 Там же. Ф. 1058. Оп. 1. Д. 107. Л. 61. 
113 Там же. Л. 54. 
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Снова 7-я Эстонская дивизия вступила в боевые действия только в 

середине сентября 1944 г., а с января 1945 г. выполняла задачи по обороне 

побережья114. С 1 июля 1945 г. дивизия получила звание 118-й Гвардейской 

Эстонской сд с местом дислокации в г. Клога115. 12 мая 1946 г., согласно 

директиве Генштаба, началось расформирование 47-го Эстонского 

гвардейского ск и 122-й Эстонской гсд (бывшей 249 сд), а 118-я Эстонская 

гсд переводилась на штат в 5500 человек116. 

За годы Великой Отечественной войны 13 эстонских солдат и 

офицеров были удостоены звания Героя Советского Союза и около 20 тысяч  

были награждены орденами и медалями117. 

В то же время, когда шло формирование эстонских дивизий, началось 

создание латышского соединения. В Новгород был выведен 24-й стрелковый 

латышский корпус, который при отступлении потерял значительную часть 

своего личного состава. Весь командный состав корпуса был уволен. В 

корпусе не было тыловых учреждений, слабой была и материальная часть. 

Как указывал 14 июля член Военного совета Северо-Западного фронта, 

секретарь ЦК КП(б)Л Я. Э. Калнберзин (Калнберзиньш), из-за частых 

случаев перехода латышей к немцам многие командиры боятся иметь 

латышей в составе своих частей. Не было и правильно поставленной 

политработы. Вместе с тем малочисленный латышский корпус в начале июля 

1941 г. оказался на фронте и вполне успешно справлялся с обороной участка 

фронта, поэтому Военный Совет фронта принял решение пополнить 24-й 

корпус рабочими, милицией и направить в его состав работников ЦК КП(б) 

Латвии для ведения политработы118. 

3 августа 1941 г. ГКО рассмотрел предложение ЦК КП(б)Л и принял 

решение сформировать Латышскую стрелковую дивизию и поручить 

латышским коммунистам приступить к формированию партизанских отрядов 

                                                 
114 Там же. Д. 166. Л. 146; Д. 3. Л. 67. 
115 Там же. Л. 74. 
116 Там же. Ф. 1334. Оп. 1. Д. 5. Л. 1. 
117 Журавлёв В.Р., Пестов Б.Е., Емельянова Н.М. Указ. соч. С. 19. 
118 Известия ЦК КПСС. 1990. № 7. С. 212 – 213. 
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и групп для действий в тылу противника119. 

201-я Латышская добровольческая сд формировалась с 3 августа по 3 

декабря 1941 г. в Гороховецких лагерях Ивановской области. 12 октября 1941 

г. секретарь ЦК КП (б) Латвии Я. Калнберзин и Председатель СНК 

Латвийской ССР В.Т. Лацис докладывали Председателю ГКО И. Сталину, 

что дивизия полностью сформирована, обеспечена необходимым 

снаряжением и вооружением и подготовлена для боевых действий. При этом, 

как отмечало латышское руководство, около 70% личного состава поступили 

в дивизию добровольцами и 15% являлись коммунистами и комсомольцами. 

ЦК КП(б) Латвии просил направить дивизию на боевой участок Северо-

Западного фронта, как это и предусматривалось Постановлением ГКО120. 

В дивизии должно было быть 11447 человек. 27 октября 1941 г. комдив 

Я. Вейкин просил Я. Калнберзина прислать еще 2000 человек для 

укомплектования резервного батальона121. 

Дивизия была направлена на фронт в 33-ю армию, где вела бои под 

Наро-Фоминском в составе войск Западного фронта и несла большие потери. 

Военный комиссар 122-го сп сообщал, что во всех стрелковых ротах 

насчитывается всего 150 бойцов. За время боёв с 20 декабря 1941 г. по 8 

января 1942 г. 191-й сп потерял 2132 человека. В батальонах полка 

оставалось по 20 – 30 бойцов. Командир дивизии полковник Я.Я. Вейкин был 

ранен 21 декабря 1941 г. и дивизию принял полковник Г.Г. Паэгле. И если на 

3 декабря в дивизии было 10348 бойцов, то на 15 января 1942 г. – только 

4657. Пополнение частей дивизии было крайне необходимым. Однако 

приказы командиров и комиссаров выполнялись бойцами безоговорочно, 

многие проявляли собственную инициативу в боях122. 

11 января 1942 г. соединение выводится в резерв на пополнение, а с 13 

февраля 1942 г. уже вновь ведёт бои за Бородино. Здесь дивизия находилась 
                                                 
119Там же. 1990. № 9. С. 193. 
120Там же. 1990. № 12. С. 216. 
121 ЦА МО. Ф. 1143. Оп. 1. Д. 162. Л. 7, 10. 
122 За боевые действия под Москвой приказом НКО СССР № 300 от 5 октября 1942 г. соединению было 
присвоено наименование «Гвардейское» - 43-я Латышская гсд / ЦА МО. Ф. 1143. Оп. 1. Д. 197. Л. 1, 2, 16, 
28. 
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до 17 июня 1942 г., когда опять была выведена в тыл. В феврале – апреле 

1943 г. соединение участвует в Старорусской операции123. 

В мае 1942 г. генерал-майор Я. Вейкин писал своему партийному 

руководству, что «взят слишком резкий курс на русификацию дивизии. Люди 

забыли, что дивизия Латвийская. Тенденция, как в дивизии, так и в армии 

рассматривать нашу дивизию как одну из многочисленных дивизий Красной 

Армии, без учёта её специфичности. Особенно резко это в деле набора 

руководящих кадров. С этой вредной тенденцией веду борьбу и считаю, что 

при Вашей поддержке этот промах скоро и безболезненно выправим»124. 

Положение было действительно тяжёлым, из-за нехватки хлеба в 

дивизии умерло в мае от голода 7 человек, затем ещё 22 бойца. В процентном 

отношении число бойцов латышской национальности уменьшилось до 40% 

от всей численности личного состава дивизии125. 23 и 24 июня прибыло 

пополнение в 2500 человек, в большинстве своём слабо обученное, 

некоторые бойцы никогда даже не стреляли126. 

Советское руководство предприняло меры к исправлению положения 

дел в дивизии и к концу июня 1942 г. покрыли потребности национального 

соединения в вооружении и продовольствии на 90%, а количество автоматов 

была доведена до 900, в то время как  полагалось их иметь всего 577127. 

С июля по декабрь 1942 г. в составе 11-й армии дивизия ведёт боевые 

действия за Демянск, пополняясь из 1-го Отдельного Латышского запасного 

стрелкового полка. За период боевых действий с 19 декабря 1941 г. по 20 

июня 1943 г. дивизия потеряла 8024 человека убитыми, 24137 бойцов 

ранеными и контуженными, 1421 человек пропал без вести и 4 попало в плен. 

Летом 1943 г. дивизия в боях не участвовала. С 11 января 1944 г. по 27 

января 1944 г. Латышская дивизия принимала участие в боях 

Прибалтийского фронта, в так называемой Новосокольнической операции, а 

                                                 
123 Там же. Д. 1. Л. 39 – 42. 
124 Там же. Д. 15. Л. 23. 
125 ЦА МО. Ф. 1143. Оп. 1. Д. 37. Л. 37, 73. 
126 Там же. Д. 15. Л. 51. 
127 Там же. Л. 53. 
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затем в Рижской операции. Только за январь 1944 г. потери дивизии 

составили 596 убитыми, 1632 ранеными128. 

В 1942 г. была реальная угроза потери национальной самобытности 

201-й Латышской сд, но благодаря инициативе руководства Латышской 

компартии и командования дивизии, положительного отношения к этой 

инициативе правительства страны, этого удалось избежать. (См. приложение 

24)129. 

О том, что это было верным подходом, свидетельствует тот факт, что к 

моменту выхода советских войск к территориям, населённым латышами, 

началось формирование 130-го Латышского стрелкового корпуса из двух 

дивизий. На базе 1-го Отдельного запасного Латышского стрелкового полка в 

июле 1944 г. была сформирована ещё одна Латышская сд – 308-я.  

308-я дивизия вела бои за освобождение Латвии и за период со 2 по 6 

августа 1944 г. бойцами соединения было убито 700 солдат противника и 70 

взято в плен. Осенью 1944 г. дивизия вела наступление на Ригу, входя в 

состав 2-го Прибалтийского фронта. В ходе боевых действий в сентябре 1944 

г. дивизия потеряла 1189 человек убитыми, ранеными и заболевшими130. За 

овладение Ригой 3 ноября 1944 г. дивизия была награждена орденом 

Красного Знамени131. 

В конце 1944 г. дивизия стала готовиться к уничтожению Курляндской 

группировки противника. Командование 308-й сд провело тактическое 

учение «Штурм усиленным стрелковым батальоном сильно укреплённой и 

развитой в глубину полевой обороны противника»132. 

Бои по прорыву Курляндской группировки начались в январе 1945 г. В 

первый месяц дивизия потеряла: 636 человек убитыми, 2820 ранеными, 285 

заболевшими, 2 замёрзло, 120 бойцов пропали без вести133. 

В марте 1945 г. 308-я Латышская сд прорвала оборону противника на 
                                                 
128 Там же. Л. 43. 
129 Там же. Л. 34 
130 ЦА МО. Ф. 1616. Оп. 1. Д. 15. Л. 6 об., 32, 39, 40, 45 об., 46. 
131 Там же. Д. 2. Л. 1, 3, 4, 8, 10. 
132 Там же. Д. 15. Л.6 об., 32, 39, 40, 45 об., 46. 
133 Там же. 



 321

участке Тирели – Судмали. За 23 дня боёв было уничтожено 3500 солдат и 

офицеров противника, был разбит 307-й охранный батальон и 450-й батальон 

«Штетин». При этом было взято в плен 165 солдат и офицеров134. 

В годы войны было создано и литовское национальное формирование. 

Несмотря на то, что 29-й Литовский стрелковый корпус фактически 

дезертировал в первые же дни войны, а территория Литвы была 

оккупирована немцами, советскому руководству удалось сформировать 

национальное литовское соединение, доказавшее свою стойкость и 

боеспособность. 28 августа 1941 г. ЦК КП(б) Литвы обратился в ЦК ВКП(б) 

с предложением об организации подпольного и партизанского движения в 

Литве. Секретарь ЦК ВКП(б) Литвы А. Снечкус предлагал создать 

добровольческое литовское соединение135. 

16-я Литовская сд и Отдельный Литовский запасной батальон 

формировались с 28 декабря 1941 г. по 1 мая 1942 г. из граждан Литвы и 

литовцев, проживавших во всех союзных республиках СССР. Основной 

костяк составили бойцы и командиры 29-го территориального стрелкового 

корпуса, работники НКВД, милиции, партийных, советских учреждений. 

Формирование шло в посёлке Гидроторф Горьковской области136. 

Командовал дивизией с 15 января 1942 г. генерал-майор Ф.Р. 

Жемайтис. 20 апреля 1942 г. командир 16-й Литовской сд докладывал в штаб 

Московского военного округа, что пока в дивизии только 8129 бойцов, в то 

время как по штату положено иметь 12795. Из имеющихся красноармейцев 

3923 человека были литовцами по национальности, 1436 русскими, 2556 

евреями и 214 принадлежали разным другим национальностям137. 

С 10 августа 1942 г. штатная численность дивизии составила 10374 

человека. В состав дивизии входили три стрелковых и один артиллерийский 

полк, а также другие приданные подразделения. В каждом стрелковом полку 

дивизии было по 9 стрелковых рот, по 3 пулемётных роты, рота 
                                                 
134 Там же. Д. 2. Л. 1, 3, 4, 8, 10. 
135 Известия ЦК КПСС. 1990. № 9. С. 210 – 211. 
136 ЦАМО. Ф.1079. Оп.1. Д.3. Л. 1. 
137 Там же. Д. 4. Л. 40. 
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автоматчиков, рота противотанковых ружей и по 3 миномётных роты138. 

С 6 декабря 1942 г. 16-я Литовская сд вошла в состав 48-й армии 

Брянского фронта, но в бой вступила только 24 февраля 1943 г. в Орловской 

области. За период боёв с 20 февраля по 26 февраля 1943 г. дивизия потеряла 

505 человек убитыми, 2035 ранеными, 527 пропавшими без вести. Всего 

потери составили 3155 человек139. 

С 17 апреля 1943 г. в командование дивизией вступил генерал-майор 

В.А. Карвялис, под начальством которого дивизия участвовала в Курской 

битве, где за две недели боёв она уничтожила 2500 солдат и офицеров 

противника, 16 пулемётов, 5 орудий противотанковых, 6 автомобилей, 5 

танков, 12 самолётов и т.д. Собственные потери составили 285 человек. С 12 

августа 1943 г. дивизия выводится в Тулу на доукомплектование. Затем 

действует в составе 4-й Ударной армии Калининского фронта140. 

2 августа 1944 г. дивизия переводится в г. Шяуляй, где до 27 сентября 

принимала пополнение из мобилизованных граждан Литовской ССР, обучала 

их и проводила политико-воспитательную работу. Выполняя постановление 

ЦК ВКП (б) «О мерах по усилению партийно-политической работы среди 

бойцов нерусской национальности», командование дивизии докладывало 9 

января 1944 г., что вся работа ведётся на литовском и на русском языках. В 

дивизии имелось 20 агитаторов татар, узбеков, армян и т.д. Кроме того, в 

дивизии получали приказы и доклады И. Сталина на татарском и казахском 

языках141. 

Осенью 1944 г. дивизия под командованием генерал-майор А.И. 

Урбшаса вновь вступила в бои в районе Клайпеды-Тильзита, а в ноябре 1944 

г. – в Курляндии142. С 15 по 17 января 1945 г. 16-я Литовская сд в районе 

Мажмали доукомплектовывалась из числа полученного нового пополнения 

литовцев из 2-го Отдельного Литовского запасного батальона в количестве 

                                                 
138 Там же. Д. 3. Л. 2, 3. 
139 Там же. Д. 91. Л. 110. 
140 ЦА МО. Ф. 1079. Оп. 1. Д. 34. Л. 2, 10, 18, 19. 
141 Там же. 
142 Там же. Д. 3. Л. 9 – 11. 
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2081 человек143. 

В 16-й Литовской сд за годы войны 12 человек было удостоено звания 

Героя Советского Союза, один стал полным кавалером ордена Славы. А 

всего награждённых в соединении орденами и медалями было 13764 

человека144. 

Как и латышские соединения, литовская дивизия не была в 

национальном отношении однородной, но сохраняла свой национальный 

статус (См. приложение 16)145.  

После войны, в мае 1947 г. 16-я Литовская сд была переформирована в 

44-ю Отдельную Литовскую сбр. В 1950 г. в связи с продолжающимся 

сопротивлением литовских «лесных братьев» была вновь развёрнута 16-я 

Литовская сд, просуществовавшая до 1954 г., что объясняется достаточно 

массовым антисоветским движением в Литве «зелёных братьев»146. 

Вооружённые силы СССР в годы войны имели смешанный 

национальный состав, поэтому вопросы обеспечения сплочённости народов 

Союза в боевых соединениях были очень важными, чем и объясняется 

серьёзность подходов советского руководства и военачальников к 

организации соответствующей партийно-политической работы. Видя 

недостатки и промахи в работе среди нерусских воинов, руководство страны 

предпринимало меры по изменению сложившегося положения, применяя те 

меры и приёмы, которые были уже отработаны за годы Советской власти. 

Это использование партийно-комсомольского аппарата, массированная 

идеологическая обработка армии и населения по поддержанию товарищеских 

отношений между народами и т.п.  

Для организации работы с нацменьшинствами в войсках национальные 

компартии отправляли своих представителей на фронт. ЦК компартии 

Азербайджана 31 октября 1941 г. принял решение о направлении из 

партийной организации 1500 коммунистов и 3100 комсомольцев во вновь 
                                                 
143 Там же. Д. 5. Л. 2. 
144 Там же. Д. 3. Л. 24. 
145 Там же. Л. 6, 7, 40. 
146 Там же. Д. 5. Л. 5. 
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сформированные воинские части на территории республики. В январе 1942 г. 

из Азербайджана в распоряжение Кавказского фронта был послан 51 

политработник и 24 газетно-типографских работника. 

ЦК Компартии Грузии 26 ноября 1941 г. решил мобилизовать на 

партийную работу 1000 коммунистов и 3200 комсомольцев147. А для работы 

среди красноармейцев-грузин были отправлены 53 работника и ещё 6 

человек – в редакции войсковых газет. 

ЦК КП(б) Армении по телеграмме начальника Главного 

политуправления РККА Л.З. Мехлиса направил в войска 50 партийно-

политических работников и 6 человек для работы в типографиях, 

выпускающих литературу на армянском языке148. 

В сентябре 1942 г. Главпур установил, что компартии республик 

обязаны по 10% своих газет и литературы на родном языке высылать в 

войска и направить своих работников в Красную Армию149. 12 июня 1942 г. 

ЦК ВКП(б) обсудил состояние воспитательной работы в Красной Армии и 

указал на необходимость её серьёзного усиления среди воинов нерусской 

национальности150.  

Командование и политуправление Среднеазиатским военным округом 

(САВО) в 1941 г. организовали обучение кадров политработников и 

подготовку политбойцов для частей и подразделений национальных 

формирований. В Воронежском военном училище связи, расположенном в г. 

Самарканде, и в Харьковском военно-политическом училище, 

эвакуированном в г. Ташкент, обучались соответственно 183 и 200 узбекских 

призывников.  

Приказом командующего войсками САВО в семи гарнизонах округа 

                                                 
147 Там же. Ф. 209. Оп. 1113. Д. 91. Л. 1, 12. 
148 Там же. Ф. 215. Оп. 1199. Д. 42. Л. 2 – 7,18 – 21, 37. 
149 ЦГА СПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 85. Л. 70. 
150 В проекте постановления ЦК ВКП(б) «О ликвидации недостатков в партийно-политической работе в 
Красной Армии» в пункте 7 говорилось: «…недостаточно уделялось внимания воспитательной и 
агитационной работе в тех частях, где имеется значительное число бойцов из национальных республик. 
Нередко в этих частях кадры политработников и комиссаров не знают языка национальности, к которой 
принадлежит значительная часть бойцов, не понимают их, разговаривают через переводчика, не могут 
сблизиться с бойцом, не пользуются необходимым авторитетом» / ЦГА СПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 85. Л. 44. 
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были организованы десятидневные курсы для подготовки заместителей 

политруков в национальных частях, на которых учились коммунисты и 

комсомольцы по направлениям местных партийных комитетов. На этих 

курсах прошли обучение 1290 человек, 750 из которых были направлены в 

национальные осбр, а остальные – в национальные кд151. 

Только для формирующихся в Узбекистане осбр и кавдивизий в 1941 – 

1942 гг. было привлечено 1290 политработников из комсомольцев. В 

Казахстане в армию было призвано 1190 руководящих работников казахской 

партийной организации152. Из Казахской ССР на учёбу в военно-

политические училища были направлены 214 политработников запаса. 

В период формирования национальных соединений в республиках 

Средней Азии и Казахстана (1941 – 1942 гг.) в военно-учебных заведениях 

округа прошло переподготовку большое количество командиров и 

политработников. В начале 1942 г. в Ташкентском кавалерийском училище и 

в Военно-политическом училище в Ленинабаде занималось 125 призывников 

из Таджикистана и 525 из Узбекистана, которые впоследствии были 

направлены на укомплектование национальных дивизий и бригад153. 

Главпур направил 17 сентября 1942 г. в войска директиву «О 

воспитательной работе с красноармейцами и младшими командирами 

нерусской национальности». Согласно директиве в политорганах фронтов и 

армий учреждалась должность штатного инструктора по работе среди воинов 

нерусской национальности. В частях создавались специальные внештатные 

группы агитаторов для работы с бойцами, не владеющими или слабо 

владеющими русским языком154. 

В политдонесении начальнику политотдела 5-го кавалерийского 

корпуса начальник политотдела 60-й кавалерийской дивизии Игнатенко 

сообщал 13 мая 1942 г., что инструктор политотдела по работе среди бойцов 

нерусской национальности, младший политрук Кулиев собрал в 177-м 
                                                 
151 Исмаилов А.И. И русские, и нерусские // Военно-исторический журнал. 1988. № 11.  С. 16, 17. 
152 Аманжолов К. Указ. соч. С. 299, 300, 302, 304, 305. 
153 Исмаилов А.И. Указ. соч. С. 17. 
154 История Второй мировой войны 1939 – 1945. Т. 5. С. 307.  



 326

кавполку 63 бойцов азербайджанцев и армян провёл с ними на их родном 

языке беседу по разъяснению приказа наркома обороны № 130 и военной 

присяги155.  

К февралю 1943 г. на фронт было направлено 2429 политработников, 

прибывших в армию по путёвкам ЦК компартий союзных республик. По 

предложению ЦК ВКП(б) компартии союзных республик выделили в 

качестве агитаторов политуправлениям фронтов и политотделам армий более 

500 коммунистов из числа своего руководящего состава156. 

На языках народов СССР в годы войны выходили 64 фронтовые, 

армейские и дивизионные газеты157. В 110-й Калмыцкой кавалерийской 

дивизии выходила газета «Красный кавалерист», редактором которой 

являлся старший политрук С.Д. Дорджинов. Первый номер газеты вышел 19 

марта 1942 г., а всего было выпущено 130 номеров. В 112-й Башкирской 

кавдивизии выходила газета «Кизыл атлылар»158. 

Особое внимание уделялось изучению русского языка бойцами 

нерусских национальностей. Программа политуправления Закавказского 

фронта, принятая в сентябре 1941 г., определяла, что изучение «должно 

привести к такому овладению русским языком, которое по окончании всего 

курса дало бы возможность свободно выражать свою мысль на русском 

языке, знать военную терминологию, правильно понимать приказы 

начальника и ориентироваться в боевой обстановке»159. Для этого была 

разработана программа по русскому языку для бойцов нерусской 

национальности, рассчитанная на двухмесячный срок обучения. Всего 100 

часов160. 

Во всех подразделениях 195-й Казахской сд были организованы 

кружки коммунистов и комсомольцев, знающих казахский, узбекский, 

азербайджанский языки. Каждому из них была поставлена задача обучить 
                                                 
155 ЦА МО. Ф. 224. Оп. 783. Д. 29. Л. 28. 
156 Там же. 
157 Там же. Л. 141. 
158 Бикмеев М.А. Указ. соч. С. 178. 
159 ЦА МО. Ф. 216. Оп. 1166. Д. 7. Л. 137. 
160 Там же. 



 327

русскому языку 10 – 15 человек161. 

В политдонесении начальника политотдела 16-й Литовской дивизии, 

батальонного комиссара Беляускаса за период с 22 ноября по 1 декабря 1942 

г. отмечалось: «В некоторых подразделениях проведены политинформации и 

беседы на темы: «Как охранять государственное имущество», «Приказ 

командира – приказ Родины», а также совещания младших командиров и 

боевого актива по вопросу повышения дисциплины. Для бойцов еврейской 

национальности на еврейском языке был поставлен доклад по приказам тов. 

Сталина №№ 345 и 227, после чего отмечено некоторое повышение воинской 

дисциплины среди бойцов-евреев»162. 

Начальник политотдела эстонской дивизии А. Рауд в начале 1942 г. 

докладывал, что ежедневно с пополнением проводились политинформации и 

политбеседы, переводились на эстонский язык и размножались сообщения 

Совинформбюро, выходила дивизионная газета «Красноармеец». В 

дивизионной библиотеке 249-й Эстонской сд было всего 3681 книга 438 

разных названий. В том числе 246 книг 33 разных названий на эстонском 

языке.  

Политико-моральное состояние, отмечал начальник политотдела, в 

целом хорошее. Младший начальствующий состав из партийных, советских 

и профсоюзных работников Эстонской ССР отмечался в лучшую сторону. А 

вот молодёжь 1920-1922 гг. рождения, взятая из рабочих батальонов, была 

гораздо хуже настроена. Общим недостатком, отмечал политработник, было 

отсутствие уставов на эстонском языке163.  

На 23 апреля 1942 г. партийное ядро в дивизии насчитывало 345 

коммунистов и 962 комсомольцев. В соединении было 152 политработника. 

Из них 91 человек (59,9%) служил ранее в Эстонской армии, 1 человек (0,7%) 

                                                 
161 Там же. Ф. 1453. Оп. 1. Д. 1. Л. 33, 34. 
162 ЦА МО. Ф. 1079. Оп. 1. Д. 91. Л. 3, 55. 
163 Приказом Главного политического управления (Главпур, ГПУ) РККА № 0228 от 14 июля 1942 г. в штат 
редакции Эстонской дивизии были включены дополнительно один переводчик с русского на эстонский язык 
и один наборщик на эстонском языке / Там же. Ф. 1334. Оп. 1. Д. 4. Л. 57; Ф. 1058. Оп. 1. Д. 163. Л. 1 – 4, 8, 
15. 
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– в Латышской армии164. Личный состав дивизии собрал средства в фонд 

строительства авиаэскадрильи «Тазуя» 2265605 рублей и на танковую 

колонну 736540. Всего 3002210 рублей165. 

Проводимая партийно-политическая работа приносила несомненный 

положительный результат. В январе 1943 г. после разгрома немецких войск 

под Великими Луками в районе 1-го дивизиона 23–го артиллерийского полка 

были найдены вражеские листовки на эстонском языке, адресованные  

«офицерам и солдатам 7-й и 249-й стрелковым дивизий». Листовки как по 

содержанию, так и по форме были составлены абсолютно безграмотно. Как 

видно, они составлялись гитлеровской агентурой из прибалтийских немцев, 

недостаточно владеющих эстонским языком. Поэтому листовки вызывали 

смех и иронические замечания со стороны читающих их. В политдонесении 

от 21 января 1943 г. утверждалось, что новое пополнение по своей боевой и 

политической подготовке значительно выше по сравнению с предыдущими 

пополнениями и что за последние дни во всех частях и подразделениях 

значительно возросло число поданных заявлений о вступлении кандидатами 

в члены ВКП(б). Только за два дня было принято в партию 34 человека166. 

14 сентября 1941 г. была утверждена газета другой национальной части 

– 201-й дивизии «Латвийский стрелок». Часть материала газеты выходила на 

латышском, а часть – на русском языках. Тираж газеты был определён в 3000 

экземпляров, периодичность издания – 15 номеров в месяц. В штате 

редколлегии было три человека: редактор, инструктор и секретарь167.  

8 июня 1942 г. в 201-й сд состоялся митинг, посвящённый сбору  

средств на строительство танковой колонны имени «Латвийских стрелков». 

Бойцы с воодушевлением откликнулись на призыв товарищей, и уже через 

месяц дивизия собрала 1646622 рубля. Сдавали золотые кольца и монеты, 

серебряные портсигары и т.д. На строительство эскадрильи самолётов 

                                                 
164 Там же. Л. 58, 80, 115. 
165 ЦА МО. Ф. 1058. Оп. 1. Д. 166. Л. 41. 
166 ЦА МО. Ф. 1058. Оп. 1. Д. 165. Л. 23 об., 27. 
167Там же. Ф. 1143. Оп. 1. Д. 187. Л. 4, 18, 23, 29. 
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«Латвийские стрелки» к 28 февраля 1943 г. собрали ещё 1072574 рубля168. 

Всё это говорит о том, что, по крайней мере, к 1943 г. у бойцов 

прибалтийских формирований была значительная уверенность в победе 

Красной Армии и будущем своих регионов.  

С 1942 г. в войсках значительно активизировалась работа по 

воспитанию личного состава в духе дружбы и братства народов Советского 

Союза. С красноармейцами, не знавшими русского языка, политическая 

работа стала проводиться на их родном языке. Опыт работы среди воинов 

нерусской национальности периодически обсуждался и анализировался в 

Совете военно-политической пропаганды при Главпуре РККА169. 

Таким образом, партийно-политическая работа среди нацменьшинств 

дала свой положительный результат и Советское руководство не проиграло 

идеологическую борьбу за умы народов собственного государства 

фашистскому аппарату, а по большинству аспектов выиграло её. 

Пленум ЦК ВКП(б) в январе 1944 г. принял постановление о 

расширении прав союзных республик в области обороны и внешних 

сношений. X сессия Верховного Совета утвердила закон «О создании 

войсковых формирований союзных республик и о преобразовании в связи с 

этим Народного Комиссариата Обороны из общесоюзного в союзно-

республиканский народный комиссариат». 

В соответствии с этим законом были внесены изменения в 

Конституцию. Согласно статье 18-б теперь «высшие органы государственной 

власти союзных республик имели право создавать свои республиканские 

формирования, устанавливать порядок образования республиканских 

войсковых формирований». 

10 марта 1944 г. постановлением ГКО СССР №5346сс генерал-

лейтенант В.Ф. Герасименко был назначен наркомом обороны Украинской 

ССР и командующим Киевским военным округом. В августе 1944 г. был 

                                                 
168 Там же. Д. 249. Л. 1, 3, 16, 37. 
169 История Второй мировой войны 1939-1945. Т. 6. М.: Воениздат, 1976. С. 199. 
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утвержден штат наркомата в 11 человек. В. Герасименко  и 1-й секретарь ЦК 

КП (б) У Н.С. Хрущев добивались подчинения наркомату обороны УССР 

всех войск, находящихся на территории республики и внесения 

соответствующих поправок в «Положение о республиканских наркоматах 

обороны», подготовленного главным управлением формированием РККА 23 

июня 1944 г. однако это не входило в планы советского руководства и И. 

Сталина и в октябре 1945 г. генерал В. Герасименко был освобожден от 

должности и назначен заместителем командующего войсками 

Прибалтийского военного округа, а канцелярия наркома обороны Украины 

была ликвидирована в мае 1946 г. 

Национальные формирования давно уже стали многонациональными и 

это решение было чисто политическим, а не практическим, так как новые 

национальные части не создавались. Оставшиеся прибалтийские были нужны 

для укрепления Советской власти в данном регионе. Как только было 

покончено с националистическим подпольем в этих республиках, так 

необходимость в существовании национальных воинских подразделений в 

этих регионах отпала и они были ликвидированы. 

 

5.3. Участие народов Советского Союза в войне во внеармейских 

формированиях 

 

Ещё одной формой участия народов СССР в Великой Отечественной 

войне стало партизанское движение. Для организации партизанского 

движения 30 мая 1942 г. был создан специальный руководящий орган – 

Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД), который возглавил 

П.К. Пономаренко. Ему подчинялись штабы республик (Белорусский, 

Карело-Финский, Эстонский, Литовский и др.), возглавляемые секретарями 

союзных компартий. А на местах действовали подпольные обкомы и 

горкомы партии, призванные организовывать и руководить народным 

сопротивлением. 
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По замыслу Советского руководства в западных национальных 

республиках (Прибалтика, Украина, Белоруссия, Молдавия, Карелия и 

Крымская область должно было возникнуть национальное партизанское 

движение. Однако всё оказалось не так просто. В 1941 г. партизанское 

движение было незначительным, раздробленным, не имеющим чёткого 

руководства и строго налаженной системы. Его малочисленность была 

слишком явной: количество партизан было весьма малым по сравнению с 

количеством проживающих на оккупированных территориях советских 

граждан – около 80 миллионов человек. 

В некоторых национальных республиках организация партизанского 

движения фактически провалилась. Так обстояли дела в Прибалтике. 

Партизанское движение развивалось здесь трудно170. В 1941 г. на территории 

Литвы действовало 14 партизанских отрядов общей численностью до 500 

человек. Из них 7 отрядов погибло в первый же год оккупации. Партизаны 

были по национальности не литовцами и сражались не только с немецкими 

оккупантами, но и с литовскими националистами, и с польской Армией 

Крайовой171. Только летом 1942 г. была произведена заброска в Литву первой 

спецгруппы из литовцев172. 

Не лучше обстояло дело с организацией партизанского движения и в 

Латвии. В мае 1942 г. здесь действовала одна группа из 70 человек173. Для 

увеличения численности латышских партизан начальник Главного 

управления формирования и укомплектования войск Красной Армии Е.А. 

Щаденко предлагал летом 1942 г. использовать бойцов из запасного 

латышского полка, находившегося на станции Иглино (Башкирская 

АССР)174. 

В ночь на 20 июня 1942 г., созданные три латышских партизанских 

отряда в количестве более 200 человек были направлены в Латвию. Целью 
                                                 
170 ЦГА СПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 512. Л. 53. 
171 Зубренков С.В. Вооружённое противодействие националистов Советской власти в Литве в 1944-1947 гг.: 
Автореф. дис. к.и.н. М., 1999. С. 13, 14, 16, 20 – 23. 
172 ЦГА СПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 512. Л. 47. 
173 Там же. Д. 445. Л. 10.  
174 Там же. Л. 26. 
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похода было поднять партизанское движение среди латышей, но этого 

сделать не удалось, так как сторонников Советской власти в Латвии 

оказалось немного и отрядам пришлось спешно ретироваться. Из похода 

смогли выйти к советским войскам 127 человек175. 

Партизанское движение в Латвии стало развиваться только после того, 

как гитлеровцы приступили к мобилизации юношей в латышский 

добровольческий легион. Сразу же после этого вспыхнули конфликты 

местных жителей с солдатами вермахта. Мобилизованные дрались с 

полицией и немцами. Тотальная мобилизация немцами дала приток 

молодёжи в леса, в советские партизанские отряды. За конец марта 1943 г., в 

латышскую партизанскую бригаду, находившуюся у границы с Латвией в 

РСФСР, влилось до 200 человек176. 

Эстонский штаб партизанского движения, который возглавил 

секретарь ЦК КП(б)Э Н.Г. Каротамм, начал свою деятельность только с 

ноября 1942 г. и до августа 1943 г. он забросил до 240 человек в тыл врага177. 

Весной 1943 г. в Эстонии было всего 46 партизан, в Латвии – около 200 

человек, в Литве – 199 человек178. 

Не лучше обстояли дела и в другом регионе – в Нижнем Поволжье. 

Калмыцкий партизанский отряд № 73 под командованием Б. Харцкаева и 

комиссара М.Б. Церенова, состоящий из 15 человек, 12 из которых были 

калмыками, 4 ноября 1942 г. был отправлен из Цаган-Нура в тыл к 

противнику, но он был обнаружен и в течение 10 дней преследовался 

калмыцкими группами вермахта и, в конце концов, отряд был вынужден 

вернуться через линию фронта179. 

Дагестан формировал 10 партизанских отрядов в ноябре 1942 г. 

численностью 513 человек. К 7 января 1943 г. Кабардино-Балкарская АССР 

создала 8 отрядов общей численностью до 500 человек, но потом число 

                                                 
175 Там же. Л. 30,51. 
176 Там же. Д. 446. Л. 1, 3, 6. 
177 Там же. Ф. 17. Оп. 125. Д. 605. Л. 24, 25 об. 
178 Соколов Б.В. Оккупация. С. 99 – 102. 
179 ЦГА СПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 413. Л. 2, 4, 12. 



 333

отрядов сократили до четырёх, в которых было всего 202 партизана180. 

Общее количество партизанских отрядов на 1 ноября 1942 г. было: в 

Карело-Финской республике 23, общей численностью 1550 человек; в Латвии 

– 20, численностью 200 бойцов; в Литве – 12 (126 человек); в Белоруссии 

было 475 отрядов, имевших 45002 партизан; в Эстонии – 2 (48 человек); на 

Украине – 55, насчитывавших всего  6350 партизан; в Калмыкии 12 отрядов в 

223 бойца; в Крыму 6 в 760 человек; на Северном Кавказе было 89 отрядов 

(5879 человек); в Ленинградской области – 81 (2813 человек); в Калининской 

– 43 (3600 бойцов); в Орловской – 84 (15274 человека); в Смоленской – 128 

(10972 человека); в Курской – 5 (850); в Воронежской – 25 (417); в 

Ростовской – 9 (305 человек); в Сталинградской – 14 (115 человек). Итого 

действовало  1083 отряда  общей численностью в 94 484 человека181. 

Количество партизанских отрядов в национальных республиках (без 

Белоруссии) достигало к концу 1942 г. 219, в которых было около 15136 

бойцов, что составляло чуть более 15% от общей численности партизан в 

стране. Количество же чисто национальных партизанских отрядов было ещё 

меньше, так как большинство отрядов формировались из русских граждан. В 

Калмыкии из 12 партизанских отрядов только 1 мог считаться национальным 

калмыцким, в который входило всего 12 бойцов коренной национальности. 

Тоже можно сказать и о партизанских отрядах в Прибалтике и в Карельской 

республике. В Молдавии из 2892 партизан только 7 были по национальности 

молдаванами182.  

Число участников партизанских отрядов на Украине на 7 февраля 1943 

г. составляло 9848 человек183. Даже в апреле 1943 г. здесь было только 12 631 

партизан184. Рост числа партизанских отрядов на Украине зимой 1942 – 1943 

гг. шёл медленно и не соответствовал людскому потенциалу республики (См. 

                                                 
180 Там же. Д. 619. Л. 31, 33, 49. 
181 Там же. Д. 19. Л. 129. 
182 Соколов Б.В. Оккупация. С. 99 – 102. 
183 ЦГА СПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 563. Л. 16; Д. 584. Л. 7. 
184 Соколов Б.В. Оккупация. С. 99 – 102. 
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приложение 17)185.  

Нередко в партизанских отрядах была низкая дисциплина и слабые 

моральные принципы. Опергруппа НКВД сообщала, что на 2 ноября 1943 г. в 

Киевской области в партизанском отряде З.П. Яремова наблюдалось 

пьянство, мародёрство и разложение186. 

Единственной национальной республикой, где в полной мере 

развернулось партизанское движение, в большей степени отвечающее 

потребностям советского командования и по своим масштабам 

соответствующее численности населения, была Белоруссия. На 1944 г. здесь 

насчитывалось 373 942 партизана и около 12 000 подпольщиков. 

Существовала даже Особая белорусская партизанская бригада 187. 

Фактически о том же свидетельствуют и цифры потерь, понесённых 

партизанами. На 1 января 1944 г. эти потери составили: в Карело-финской 

республике 752 убитыми и 542 пропавшими без вести (всего 1300); в 

Эстонии – 19 человек погибло и 8 пропали без вести (всего 27); в Латвии – 56 

погибло и 50 пропало (всего 106); в Литве погибло 111 и 4 пропало (всего 

115); в Белоруссии погибло 7814 и пропало без вести 513 (всего 8327); в 

Крыму эти цифры составили соответственно – 1076 и 526 (1602); в 

Ленинградской области – 2954 и 1372 (4326); в Калининской – 742 и 141 

(883); в Смоленской – 2618 и 1822 (4400); в Орловской – 3677 и 3361 (7038); 

в Краснодарском крае – 1077 и 335 соответственно (1412). Всего погибло 

20886 партизан и 8680 пропали без вести, из них 19958 партизан погибли в 

российских областях и в Белоруссии, что составило 95% всех потерь 

партизан. На все остальные национальные республики приходится менее 5% 

общих потерь188. 

В ноябре 1942 г. пост командующего партизанским движением, его 
                                                 
185 ЦГА СПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 563. Л. 98. 
186 Бойцами указанного отряда была ограблена церковь с. Денисовичи Наровлянского района Полесской 
области БССР. Яремов систематически воровал сбрасываемые партизанским соединениям грузы. Им было 
взято 34 груза, отправленных не для него, в том числе 80 автоматов. Яремов нередко подавал в ЦШПД 
ложные данные. Чекисты предлагали принять срочные меры против этого отряда / ЦГА СПИ. Ф. 69. Оп. 1. 
Д. 585. Л. 19. 
187 ЦГА СПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 19. Л. 58; Соколов Б.В. Оккупация. С. 99 – 102. 
188 Соколов Б.В. Оккупация. С. 103. 
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занимал К.Е. Ворошилов, был упразднён. Сам же ЦШПД был ликвидирован 

13 января 1944 г. постановлением ГКО СССР, а руководство партизанами 

передали республиканским штабам партизанского движения189. 

Таким образом, централизованное партизанское движение 

закончилось. К этому времени оккупированной немцами оставались только 

часть правобережной Украины, Белоруссия, Молдавия и Прибалтика. В 

Прибалтике и в Молдавии развитого партизанского движения не было. На 

Украине число партизан по сравнению с общей численностью населения 

республики было небольшим, особенно это было характерным в западных 

областях республики190. 

В национальных регионах СССР было отнюдь не всё спокойно. Часть 

представителей народов выступала против центрального правительства и 

пыталась организовать вооружённое сопротивление, поэтому власть 

применяла превентивные меры, чтобы предотвратить возможность 

появления в тылу у своей армии «пятой колонны». 

13 октября 1941 г. штаб Закавказского военного округа отдал 

распоряжение командирам запасных частей: «В целях усиления политико-

воспитательной работы среди бойцов национальностей Закавказья назначить 

в каждой роте и батарее дополнительно ещё одного замполитрука. Политрук 

и два его зама должны владеть: один грузинским, второй армянским, третий 

азербайджанским языком помимо русского»191. 

Командующий войсками округа приказал командирам и комиссарам 

запасных стрелковых бригад для очищения частей от враждебных и 

неустойчивых элементов в период с 1 по 5 октября 1941 г. провести 

тщательную проверку личного состава. Полагалось изъять из запасных 

частей: «уроженцев западных областей Украины и Белоруссии, 

Прибалтийских республик и Бессарабии, немцев, румын, болгар, греков. В 

переменном составе запасных частей оставить только русских, украинцев, 

                                                 
189 Там же. С. 99 – 102. 
190 Там же. С. 99 – 102. 
191 ЦА МО. Ф. 216. Оп. 1144. Д. 1. Л. 224. 
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белорусов, казанских татар, мордву, грузин, армян, азербайджанцев и евреев. 

…Все изъятые из запасных частей будут переведены в строительные рабочие 

команды»192. 

По западным областям государства в 1940 – 1941 гг. прокатилась волна 

репрессий. Было принято специальное Постановление ЦК ВКП(б) и СНК 

СССР «О мероприятиях по очистке Литовской, Латвийской и Эстонской ССР 

от антисоветского, уголовного и социально опасного элемента». Всего в 1941 

г. в Литве было репрессировано – 15851 человек; в Латвии – 15 171; в  

Эстонии – 9156. Общее число репрессированных достигло 40178 человек193. 

Во время проведения операции имели место несколько случаев 

вооружённого сопротивления со стороны репрессируемых, в результате 

которых было убито 7 человек, 4 ранено. Советские оперативники потеряли: 

убитыми 4 человека и 4 ранеными194. В 1941 г. при репрессиях в Западной 

Белоруссии было арестовано 2059 человек, выселено 22353 человека. Всего 

здесь было репрессировано 24412 человек195. 

23 июня 1940 г. был издан приказ НКВД № 00761 «О переселении из г. 

Мурманска и Мурманской области граждан инонациональностей». Согласно 

этому приказу было выслано в Карело-Финскую ССР 2540 семей (6973 

человек) финнов, эстонцев, латышей, норвежцев, шведов и литовцев. В 

Алтайский край выслали 675 семей, в том числе 1743 человека немцев, 

поляков, китайцев, греков, корейцев196.  

29 августа 1941 г. принимается решение и начинается выселение из 

пригородов Ленинграда всего немецкого и финского населения в количестве 

96 тысяч человек. Выселение было поручено органам НКВД197. 

Сегодня трудно совершенно точно оценить, насколько эти гонения 

вызывали последующую негативную реакцию национальных регионов, а 
                                                 
192 ЦА МО. Ф. 216. Оп. 1144. Д. 1. Л. 13, 189, 190.  
193 РГАНИ. Ф. 89. Оп. 18. Д. 3. Л. 3, 4. 
194 Там же. Д. 6. Л. 1 – 3. 
195 Там же. Д. 7. Л. 2. 
196 Бруль В. Депортированные народы в Сибири. С. 99. 
197 В Казахстан высылалось 15 тысяч человек, в Красноярский край – 24 тысячи, в Новосибирскую область – 
24 тысячи, в Алтайский край – 12 тысяч, в Омскую область – 21 тысяча человек / Известия ЦК КПСС. 1990. 
№ 9. С. 212 – 213. 
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насколько способствовали уменьшению действий антисоветской «пятой 

колонны» в этих местностях. Несомненно, что был и тот, и другой эффект.   

После нападения Германии на Советский Союз в некоторых регионах 

страны началось массовое уклонение от призыва в Красную Армию. На 

Кавказе многие дезертиры уходили в горы и совершали грабежи поездов и 

селений. Так с 1 января по 22 июня 1941 г. в Чечено-Ингушской республике 

было зарегистрировано 31 бандпроявление, а с 22 июня по 3 сентября ещё 40. 

На 20 октября 1941 г. в республике активно действовали 10 банд. К декабрю 

1941 г. они были настолько опасны, что для борьбы с ними сформировали 

специальный 178-й мотострелковый батальон оперативных войск НКВД. В 

январе 1942 г. этот батальон был развёрнут в 141-й горно-стрелковый полк, 

предназначенный исключительно для борьбы с бандами. 

Советское руководство быстро отреагировало на обстановку на 

Северном Кавказе, и 18 мая 1942 г. поступило указание начальника 

Главупраформа Е. Щаденко о прекращении призыва чеченцев и ингушей в 

армию198. 

Уцелевшие вожаки предвоенных вооружённых выступлений Хасан 

Исраилов (был убит в 1945 г.), Джанагхан Муртазалиев и другие объединили 

вокруг себя банды, установили связь со спецслужбами Германии и начали 

готовить мятеж. 

Как доносил в Ставку Военный совет Северо-Кавказского военного 

округа, особенно тревожная обстановка сложилась в Урус-Мартановском и 

Советском районах Чечни. Население не желало участвовать в войне против 

немцев. Почти две трети мужчин данного региона, подлежащих призыву, 

уклонились от него. Некоторые скрылись в горах, образовав банды до 600 – 

700 человек. К ним присоединялись беглецы из армии. Случалось, что 

бандами руководили бывшие работники партийных и государственных 

органов и даже НКВД. 

В феврале 1942 г. в Шатое и Итум-Кале поднял мятеж прокурор 

                                                 
198 Там же. 
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республики Майрбек Шерипов (убит в 1943 г.), вступивший в альянс с 

бандой Х. Исраилова. Ими были созданы объединённый штаб и свое  

правительство. В июле 1942 г. это правительство выпустило воззвание к 

чеченскому народу и ингушам, в котором говорилось, что кавказские народы 

ожидают немцев и окажут им гостеприимство взамен на признание 

независимости Кавказа199. 

Немцы осуществили переброску самолётами для этих повстанческих 

групп оружия, боеприпасов, взрывчатки и т.д. 27 июля 1942 г. резервная рота 

66-го стрелкового полка Красной Армии попала в засаду в районе горы Кур-

Кумас и была блокирована крупной бандой. Только через четверо суток с 

помощью войск НКВД подразделению удалось вырваться из кольца. Одна из 

многочисленных банд сковала выдвижение целой стрелковой дивизии. 

Постоянно обстреливались войсковые колонны, совершались нападения на 

железную дорогу, угонялся скот. 

В августе 1942 г. банды Бадаева, Магомадова и др., всего до полутора 

тысяч боевиков, с целью захвата власти в райцентре окружили Итум-Кале и 

находившийся там небольшой гарнизон. НКВД и войска сорвали этот план, 

но активность банд не снижалась. 

К началу 1943 г. в Чечне действовали значительные 

бандформирования, в которых было около 50 немецких диверсантов. 

Постоянно совершались бандитские вылазки, но в результате поражений 

германских войск снабжение бандитов резко пошло на убыль, а затем и 

прекратилось вовсе. 

Активные действия частей НКВД и Красной Армии в 1942 – 1943 гг. 

позволили уничтожить основные силы бандитов. Лишь к концу 1944 г. все 

отряды боевиков были ликвидированы или рассеяны, но борьба с мелкими 

группами бандитов продолжалась и после войны200. 

По данным НКВД, более 30% взрослого мужского населения 

                                                 
199 Петров В., Александров В. Второй Кавказский фронт // Независимое военное обозрение. 2001. № 11. С. 5. 
200 Там же.  
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Калмыкии с оружием в руках выступило против Советского государства, 

поэтому 27 декабря 1943 г. Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило Указ 

Президиума Верховного Совета СССР «О ликвидации Калмыцкой АССР и 

образовании Астраханской области в составе РСФСР». К 2 января 1944 г. из 

Калмыкии выселили 93139 калмыков201. 

Ещё раньше, но также жёстко действовало Советское правительство в 

отношении своих граждан немецкой национальности. 6 сентября 1941 г. 

было принято постановление ГКО № 698 о выселении граждан немецкой 

национальности из Москвы и Московской области, в конце сентября – начале 

октября принимаются аналогичные постановления о выселении немцев из 

других областей Кавказа, Украины, центра России. 

28 августа 1941 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета 

СССР «О выселении немцев из районов Поволжья». Всего было выселено 

376717 человек. До конца 1942 г. из всех регионов страны было 

депортировано 799459 немцев202. 

В спецпоселениях Сибири зимой 1941 – 1942 гг. было сосредоточено 

около 1 120 000 человек немецкой национальности, что составляло 80% 

общей довоенной численности советских граждан данной национальности. 

10 января 1942 г. ГКО издал постановление № 1123сс «О порядке 

использования немцев-переселенцев призывного возраста от 17 до 50 лет». 

По этому постановлению предусматривалось призвать 120 тысяч человек в 

так называемую трудовую армию, из которых 45 тысяч направлялись на 

лесозаготовки, 40 тысяч – на строительство железных дорог и ещё 35 тысяч – 

на строительство заводов. За неявку по мобилизации предусматривалась 

уголовная ответственность, вплоть до высшей меры наказания – расстрела; 

рабочие находились на казарменном положении203. 

Постановлением ГКО № 1281сс от 14 февраля 1942 г. и № 2383 от 7 

октября 1942 г. предусматривались дополнительные мобилизации немцев, в 
                                                 
201 Бруль В. Указ. соч. С. 101. 
202 Кичихин А.Н. Советские немцы: откуда, куда и почему? // Военно-исторический журнал. 1990. № 9. С. 
33,36. 
203 ГАРФ. Ф. 9479. Оп. 1. Д. 105. Л. 4. 
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том числе мужчин в возрасте от 15 до 55 лет, а также женщин в возрасте от 

16 до 45 лет. Из мобилизованных немцев, как, впрочем, и из представителей 

других народов, считавшихся политически неблагонадёжными, 

организовывались строительные батальоны, которые объединялись в 

колонны, а несколько колонн – в рабочий отряд. Отряды передавались в 

распоряжение НКВД и наркоматов, занимавшихся добычей угля, нефти или 

производящих оружие, боеприпасы, цветные и чёрные металлы. В январе 

1942 г. при лагерях НКВД из мобилизованных немцев создавались отряды 

для наркомата путей сообщения в количестве 25000 и для НКВД – 67961 

человек204. 

Постановлением ГКО № 2409сс от 14 октября 1942 г. действие 

предыдущих постановлений было распространено на советских граждан, 

других национальностей: румын, венгров, финнов, итальянцев. Все они были 

включены в состав немецких трудовых колонн. В феврале 1945 г. в эту 

категорию были включены поляки, мобилизованные в тыловых районах 

действующей Красной Армии на территории Польши. 

ГКО обязал НКВД обеспечить высокую производительность труда и 

выполнение норм рабочими колоннами и отрядами. Продолжительность 

рабочего дня и оплата выполненных работ устанавливалась как для 

вольнонаёмных. Хотя рабочие колонн не считались заключёнными и 

использовались как строительные рабочие, НКВД было поручено привлекать 

мобилизованных к ответственности за нарушение дисциплины, отказ от 

работы и дезертирство, применяя к наиболее злостным нарушителям 

высшую меру наказания205. 

Размещение трудовых колонн и отрядов производилось в отдельных 

лагерных пунктах, обнесённых колючей проволокой, которые находились 

под охраной войск НКВД. В лагерях устанавливался строгий воинский 

порядок, вывод людей на работу и возвращение в лагерь осуществлялись 

                                                 
204 ЦГА СПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 9. Л. 51. 
205 Кичихин А.Н. Указ. соч. С. 38. 
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только строем206. 

Всего за годы войны было мобилизовано более 316 000 человек 

немецкой национальности. Перевод в строительные части НКВД 

неблагонадёжных представителей национальных республик был широко 

распространён в годы войны. Начав такую практику с немцев, финнов, 

болгар, румын, советское руководство перешло на мобилизацию других 

народов СССР. Постановлением ГКО № 2414 от 14 октября 1942 г. в 

трудовую армию призывалось 350 000 военнообязанных узбеков, казахов, 

киргизов, таджиков207. 

Приказом командующего войсками Закавказского военного округа 

предписывалось национальным военкоматам к 25 февраля 1942 г. из числа 

военнообязанных запаса из национальностей, не призывавшихся по 

мобилизации, сформировать рабочие колонны численностью в 1000 человек 

каждая. В Азербайджанской ССР надо было сформировать 4 таких рабочих 

колонны, в Грузинской ССР – 5, в Армянской ССР – 1.  Распоряжением от 29 

марта 1942 г. указывалось, что рабочие колонны формируются из ресурсов 

28-й и 38-й запасных стрелковых бригад. Всего на 21 марта 1942 г. в 

Закавказье было 23 таких колонны. Состав колонн был, как правило, 

интернациональным208. 

С 1 февраля 1942 г. строительные колонны были переведены на 

хозрасчёт, т.е. работникам стала начисляться заработная плата и 

производились из неё различные удержания и вычеты209. С 7 марта 1942 г. 

для трудармейцев был введён коэффициент 0,77 к расценкам по оплате труда 

вольнонаёмных рабочих. Роль реального материального стимула играла 
                                                 
206 Там же. С. 37. 
20725 февраля 1942 г. из Сухумского пехотного училища были отчислены по причине плохого усвоения 
пройденной программы и из-за слабого состояния здоровья 30 курсантов азербайджанцев, армян, грузин, 
удмуртов,  чувашей, евреев, украинцев и др., часть из которых была отправлена в рабочие колонны / ЦА 
МО. Ф. 216. Оп. 1144. Д. 40. Л. 160 – 169. 
208 В Адлер в распоряжение начальника строительства № 65 НКПС прибыли рабочие колонны № 2077, 2073, 
2069; в Сухуми – колонны № 2076, 2071 / ЦА МО. Ф. 216. Оп. 1144. Д. 40. Л. 42, 44, 55, 60. Народный 
комиссар совхозов Азербайджанской ССР просил у начальника штаба военного округа выделить одну 
рабочую колонну для работ в хлопковых совхозах Азербайджана: «Прошу разрешить сформировать одну 
рабочую колонну с дислокацией в г.Баку и передачи в ведение наркомата совхозов» / ЦА МО. Ф. 216. Оп. 
1144. Д. 40. Л. 134. 
209 Там же. Л. 142. 
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«котловка» (продовольственный паёк)210. 

Постановлением ГКО СССР № 2395 от 9 октября 1942 г. весь личный 

вольнонаёмный состав строительных колонн, участков военно-строительных 

работ, управления военно-полевого строительства и управления 

оборонительного строительства, а также геологических отрядов был 

переведён на положение состоящих в рядах Красной Армии без выдачи 

красноармейского пайка и обмундирования. На них распространялось 

действие общевоинских уставов и статьи уголовного кодекса «О воинских 

преступлениях», а также льгот по налогам и пенсиям, которыми 

пользовались военнослужащие и члены их семей. 

Всего в 1942 – 1945 гг. было мобилизовано на трудовую повинность 

около трёх миллионов человек, многие из которых были представителями 

народов Кавказа, Средней Азии и других регионов. Так, только 

представителей Казахстана в трудовой армии было более 700 тысяч человек. 

Существовали войска НКВД, милицейские, пограничные и другие 

военизированные формирования, для которых непосредственное участие в 

боевых действиях не являлось основным предназначением, но которые 

выполняли важные функции по поддержанию порядка, спокойствия и 

работоспособности тыловых районов, что было также немаловажно в 

условиях войны. И в их рядах, без сомнения, был большой процент коренных 

представителей национальных республик и областей. 

Следовательно, Советская власть использовала весь арсенал способов 

борьбы с врагом в годы войны, учитывая многонациональный состав своего 

населения: создание национальных частей, мобилизация представителей 

народов СССР в общесоюзные части и соединения, организация 

партизанского движения, привлечение народов к трудовой повинности в 

интересах обороны государства. 

Советское руководство использовало как собственный опыт, так и 

                                                 
210 Маламуд Г. Мобилизованные советские немцы на Урале в 1942-1948 гг. // Репрессии против российских 
немцев. С. 128,131,132,1345,135. 
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наработки предшественников – монархов и Временного правительства. В 

начале войны вновь приступили к созданию национальных формирований, 

учитывая национальные особенности народов. В республиках Средней Азии 

комплектовали кавалерийские и отдельные небольшие стрелковые части, в 

Закавказье и Прибалтике – стрелковые соединения. 

Осенью 1942 г. в московской зоне обороны было сосредоточено до 1 

900 000 военнослужащих, 24 тысячи орудий и миномётов, 3300 танков и 1100 

самолётов. Здесь было сосредоточено около 60 тысяч солдат в национальных 

формированиях (8-й Эстонский корпус, 201-я Латышская сд, 16-я Литовская 

сд, 100-я и 101-я Казахские осбр, 90-я и 94-я узбекские осбр), или 3,15% от 

всего количества сосредоточенных здесь войск. В нацчастях служило около 

6% от общего количества бойцов нерусской национальности, размещённых в 

этой зоне.  

В битве за Волгу и Кавказ летом 1942 г. участвовали наши войска 

общей численностью в 1 715 000 человек. В том числе здесь воевали 110-я, 

112-я, 115-я национальные кавдивизии, 195-я и 196-я казахские сд и другие 

национальные формирования общей численностью до 40 тысяч человек, или 

2,3%. В составе Крымского фронта весной 1942 г. воевали более 30% 

представителей республик Закавказья и т.д. 

Другой формой привлечения к борьбе с захватчиками было 

партизанское движение. Но оно было немногочисленным в Прибалтике, на 

Северном Кавказе и достаточно развитым в Белоруссии. 

Еще одной формой использования призывников из национальных 

республик и областей было направление их в строительные колонны. В 

основном в них работали представители этнических групп, которым Центр 

не доверял в полной мере: немцы, финны, болгары и др., а также те народы, 

которые, по мнению советского руководства, были недостаточно стойкими 

бойцами. 

В ходе боевых действий оказалось, что национальные формирования не 

так уж и нужны, во-первых, потому, что за 1920 – 1930-е гг. была создана 
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система призыва в вооружённые силы нерусских народов, к которой они 

привыкли; во-вторых, жители национальных окраин набирались в такие рода 

войск, которые стали уже явным анахронизмом в годы Великой 

Отечественной войны и проигрывали в борьбе с частями противника, 

вооружёнными техникой. Лошадей, находящихся в национальных частях, 

гораздо эффективнее было использовать в качестве гужевого транспорта, чем 

бросать в бой против бронетехники. 

Смешанные по национальному составу части, создаваемые даже на 

территориях союзных республик, оказались более устойчивы и действовали 

более эффективно, чем чисто национальные формирования. Смешанные 

формирования составляли львиную долю всех объединений, соединений и 

частей Красной Армии.  

В Башкирской АССР за годы войны было призвано 559671 человек, из 

которых около 223 тысяч были башкирами по-национальности. Ещё 18370 

человек были отправлены в трудовую армию (3,2% от всего призыва в 

республике и 18% от всего нерусского населения региона). Здесь было 

сформировано 6 стрелковых дивизий, 3 осбр, 11 отдельных полков 

смешанного состава, все из них приняли участие в боевых действиях. В 

армии находилось 80 – 100 тысяч жителей республики, а национальная часть 

была создана одна – это 112-я кавдивизия, в которой было 0,5% всех 

призывников Башкирии или 3% всех нерусских жителей республики. 

В Казахстане формировались 12 стрелковых, 4 кавалерийские дивизии, 

4 осбр и другие части. Общее количество призывников за годы войны 

достигло  1 870 000 человек, ещё почти 700 000 находились в трудовой 

армии. В армии в смешанных по национальному составу формированиях, 

служило до 200 тысяч бойцов, в то время как в национальных соединениях 

было не больше 7,5% от общего числа призывников. 

Примерно такая же картина вырисовывается и по другим народам. В 

Красной Армии служило более 1 миллиона бойцов украинской 

национальности, а всех представителей других национальных республик и 
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областей – более 3 миллионов. Только в национальных формированиях в 

1942 г. насчитывалось около 300 тысяч военнослужащих, что составляло 

примерно 10% всей численности нерусских бойцов, или 4 – 5% общей 

численности военнослужащих в армии на тот период. Если же брать 

процентное соотношение красноармейцев в национальных формированиях 

по отношению ко всем нерусским мобилизованным, исключая украинцев и 

белорусов, то эта цифра достигнет 35% (300 тысяч и 835 тысяч 

соответственно). 

В ходе боевых действий личный состав воинских частей и соединений 

быстро выбывал. Так, 201-я Латышская сд потеряла около 40 тысяч своего 

личного состава, т.е. её состав полностью обновился пять раз и в целом в 

соединении в годы войны прослужило 50 тысяч человек. Всего же за годы 

войны в ряды Красной Армии было привлечено 14 – 16 миллионов солдат из 

представителей национальных республик.  

В ходе войны этнический состав национальных формирований народов 

Средней Азии, Закавказья размывался, его не восстанавливали и части 

становились многонациональными. В то же время все годы войны 

сохранялись прибалтийские вооружённые формирования Красной Армии, 

так как сепаратистские тенденции в этом регионе были очень сильны, и 

фашистам удалось привлечь на свою сторону значительную часть местной 

элиты и сформировать боеспособные национальные соединения. 

Прибалтийские дивизии были необходимым ответным политическим 

маневром Советского государства. 

Таким образом, Советская власть продемонстрировала свою 

способность привлекать в ряды вооружённых сил все народы государства и 

достаточно эффективно использовать их, что, в конечном итоге, привело к 

общей победе в войне.  
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Глава VI. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕРМАНСКИМ РУКОВОДСТВОМ 

ФАКТОРА МНОГОНАЦИОНАЛЬНОСТИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В 

ГОДЫ ВОЙНЫ 

 

6.1. Политика германского руководства  

в отношении привлечения народов СССР к военной службе 

 

В конце 1920-х – начале 1930-х гг. военно-политические круги стран, 

будущих противников СССР во Второй мировой войне (Германии и Японии), 

приступили к разработке планов ведения подрывной деятельности на 

территории Советского государства, что предполагало активнейшим образом 

использовать фактор многонациональности Советского Союза, усиленно 

раздувая идеи сепаратизма и межнациональной розни. 

А. Гитлер и большинство его окружения исходили из необходимости 

расширения «жизненного пространства для Великой Германской расы» за 

счёт ближайших соседей и, в первую очередь, за счёт «недочеловеков» – 

славянских народов. Отсюда стремление к захвату данных территорий, 

частичному уничтожению и поголовному порабощению оставшихся в живых 

местных жителей1. 

16 июля 1941 г. Гитлер заявил: «Не должно быть никогда, чтобы кто-

то, кроме немцев, имел оружие. Это особенно важно. Даже если в настоящий 

момент это легко сделать для любой нации – предоставить вооружение. Это 

неправильно. В один из дней оно будет направлено против нас… Только 

немцы могут быть вооружены, не славяне, не чехи, не казаки или 

украинцы»2. 

У Г. Гиммлера была аналогичная позиция. 12 июня 1941 г. рейхсфюрер 

СС писал начальнику главного штаба управления СС имперского комиссара 

по вопросам консолидации германского народа У. Грейфельту по поводу 

                                                 
1 Субтельный О. Украiна: История. Киiв: Либiдь, 1993. С.575, 577.   
2 Bethel N. The Last Secret. L., 1974. P.69 
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генерального плана «Ост»: «Этот двадцатилетний план должен включать в 

себя тотальное онемечивание Эстонии и Латвии, а также всего генерал-

губернаторства. Мы должны осуществить это по возможности за 20 лет. Я 

лично убеждён, что сделать это можно»3. 

17 июля 1941 г. в соответствии с указом А. Гитлера «О гражданском 

управлении во вновь оккупированных восточных областях» создается особое 

Министерство оккупированных восточных областей (Восточное 

министерство, OMi) во главе с А. Розенбергом. А вот полицейское 

обеспечение восточных территорий было возложено на рейхсфюрера СС Г. 

Гиммлера. Он же назначал главных фюреров СС и полиции в 

рейхскомиссариатах, которым подчинялись силы полиции, действовавшие в 

тыловых районах групп армий. Таким образом, на занятых территориях 

образовалось сразу несколько административных аппаратов, 

осуществлявших управление: рейхскомиссариаты, подчинявшиеся OMi, 

руководство войск СС и полиции, а также военное управление тыловых 

районов армии.    

В апреле 1941 г. по личному указанию А. Гитлера Остминистерство 

(OMi) А. Розенберга и ведомство рейхсфюрера СС Г. Гиммлера разработали 

комплексную программу германской колонизации восточных территорий, 

так называемый план «Ост». В меморандуме Остминистерства от 25 июня 

1941 г. указывалось, что наиболее подходящими для онемечивания являлись 

эстонцы, а вот литовцы, были менее всего пригодны для этого4. 

В инструкции, данной рейхсляйтером А. Розенбергом 21 июля 1941 г. 

рейхскомиссару Остланда Х. Лозе (гитлеровский руководитель советских 

территорий, включавших в себя три прибалтийские республики и 

Белоруссию), прямо указывалось, что «цель деятельности рейхскомиссара 

Эстонии, Латвии, Литвы и Белоруссии заключается в формировании здесь 

рейхспротектората, а затем в превращении этой территории в часть 

                                                 
3 Алов Г.Г. Из тайных архивов спецслужб Рейха // Военно-исторический журнал. 1990. №6. С.28. 
4 Алов Г.Г. Палачи//Военно-исторический журнал. 1990. №6. С.24. 
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великогерманского рейха путём привлечения к сотрудничеству полноценных 

с расовой точки зрения элементов и мер по переселению»5. 

При этом А. Розенберг напоминал, что, по мнению фашистских 

идеологов, половина эстонского населения может быть германизирована, а в 

Латвии и Литве «расово полноценных» гораздо меньше и поэтому придётся 

массово выселять людей, заполняя пространство фольксдойче, т.е. немцами 

по национальности, но проживавшими не в Германии, а в других странах. 

Коренное население Прибалтики, как и ряда областей Польши, 

предполагалось переселить в восточные районы Белоруссии, в число которых 

немцы включали Смоленскую область. Идея такого переселения заключалась 

в том, чтобы «выдавить» из Смоленщины русских. Как прямо указывал 

своим подчинённым глава Восточного министерства, «необходимо также 

разжигать неприязненное отношение белорусов к России». 

Местным жителям необходимо было внушать мысль, что большевики 

хотели уничтожить прибалтийские народы и только Германский рейх своей 

оккупацией спас их от большевизма. В то же время рейхскомиссар обязан 

был пресекать любые попытки создания самостоятельных эстонского, 

латышского и литовского государств. 

«Из недопустимости создания независимых государств, о чём, однако, 

не следует заявлять публично, вытекают и меры, необходимые для 

предотвращения формирования так называемых независимых национальных 

армий. Военный суверенитет также должен находиться в руках Германского 

рейха, а не малых народов Остланда», - инструктировал А. Розенберг 

работников своего ведомства». Местных жителей, по его мысли, нужно было 

только привлекать к работе в полиции 6. 

16 июля 1941 г. Гитлер заявил: «Крым с Тавридой должен стать 

немецким, и всё русское население его должно быть перемещено в Россию». 

А в декабре 1941 г. фюрер предложил А. Розенбергу очистить Крым от 

                                                 
5 Инструкция для рейхскомиссариата Остланд // Военно-исторический журнал. 1990. №4. С.29, 30. 
6 Там же. 
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негерманского населения. По этому плану предполагалось переселить в 

Крым 140 тысяч немцев из румынской Трансильвании7.  

Готовясь к будущей войне за «жизненное пространство» в 1930-х гг., 

руководство Германии развернуло активную деятельность по созданию 

национальных «пятых колонн» из народов стран, на которые намеревалось 

напасть, в том числе и из представителей советского государства. В 1938 г. 

была произведена реорганизация абвера (военной разведки). В его составе 

появляется управление «Абвер-заграница» при штабе Верховного 

командования вооружённых сил Германии, которое и стало вербовать 

агентов из числа народов СССР.  

Осенью 1939 г. немцы создали специальное подразделение военной 

разведки – Абверштелле-Краков, широко использовавшее украинских 

националистов (Организацию украинских националистов, ОУН) для 

подрывной деятельности против СССР8. В начальный период войны 

гитлеровцы относились достаточно лояльно к украинцам, так как украинская 

полиция, обеспечивала порядок в тыловом районе. Красноармейцы-украинцы 

выпускались из лагерей для военнопленных по ходатайству членов 

украинского комитета9. Но германское руководство быстро поняло 

непопулярность националистических идей на Украине. Гестапо провело 

массовые аресты оуновцев, за три месяца было арестовано 3000 человек, в 

том числе и лидеры украинских националистов С. Бандера, А. Мельник, Я. 

Стецко 10.  

Через три дня после ареста С. Бандеру и Я. Стецко освободили, но 

запретили им покидать Берлин. В августе 1941 г. украинские диверсионные 

батальоны «Роланд» и «Нахтигаль», созданные абвером, были отозваны с 

Украины и переведены во Франкфурт-на-Майне11. Руководитель абвера 

                                                 
7 Dallin A. Op. cit. P. P.254, 255, 258. 
8 Заречный В. Альянс: ОУН-СС // Военно-исторический журнал. 1991. № 4. С. 53 – 54. 
9 Кромиади К. Советские военнопленные в Германии // Новый журнал. Нью Йорк. 1953. Кн. XXXII. С. 196; 
Dallin A. Op. cit. P. 413; Хоффманн Й. История власовской армии. Париж, 1990. С. 112, 115. 
10 ЦГА СПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 563. Л. 119; Заречный В. Указ. соч.  С. 53 – 54. 
11 Бандеровские походные группы численностью в 200 – 300 человек каждая шли вместе с немецкими 
войсками. Но эти группы, имевшие чисто пропагандистские цели, постигла неудача. На митингах в 
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адмирал В. Канарис приказал заместителю начальника 2-го отдела Абвера  

полковнику Э. Штольце, направлявшему действия украинских 

националистов, прекратить все связи с С. Бандерой, а из немецких частей 

убрали переводчиков-украинцев. 15 сентября последовали новые аресты. С. 

Бандера, Я. Стецко и 500 их сторонников были заключены в лагерь в 

Заксенхаузене12.  

В октябре 1941 г. украинские диверсионные батальоны были 

переформированы в один батальон вспомогательной полиции. После 

роспуска батальона «Нахтигаль» его политический руководитель, обер-

лейтенант Т. Оберлендер поехал обжаловать данное решение к А. Гитлеру, 

но тот не стал его слушать, оборвав на полуслове13. 

Руководитель рейхскомиссариата «Украина» Э. Кох откровенно 

недолюбливал украинцев. Берлин после июля 1941 г. изменил свою политику 

и перестал рассматривать украинцев как народ, пользующийся 

покровительством немцев. В ноябре 1941 г. Г. Геринг сформулировал новую 

политическую линию: «Украина не получит специального обращения. 

Фюрер приказал с этого времени не освобождать украинцев из плена». А в 

октябре 1942 г. Г. Геринг заявил: «Мы заняли наиболее плодородные земли 

Украины… Там на Украине всё имеется: яйца, масло, сало, пшеница и в 

количествах, которые трудно себе представить. Мы должны понять, что всё 

это теперь наше – немецкое»14. 

Немецкая разведка активно разрабатывала и прибалтийское 

направление с целью дестабилизировать тыл Красной Армии и нанести ей 

поражение. И во многом ей это удалось: Каунас, Рига, Тарту были захвачены 

местными националистами еще до прихода немецких войск. 8 сентября 1941 

г. была издана директива германского командования о разрешении 

военнопленным красноармейцам: латышам, литовцам, эстонцам, румынам, 
                                                                                                                                                             
восточных областях Украины их откровенно высмеивали, а восстание украинцев в тылу Красной армии им 
поднять не удалось. Поэтому немцы вернули походные группы в Галицию. 
12 Помогаев В.В. Указ. соч. С. 110. 
13 В результате в октябре 1942 г. весь личный состав батальона отказался продлить очередной годовой контракт/ 
Соколов Б.В. Указ. соч. С. 14 – 17. 
14 ЦГА СПИ. Ф. 17. Оп. 125.  336. Л.8 – 10, 12, 13, 15, 18; Dallin A. Op. cit. P. 414. 
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полякам и грузинам вернуться домой из лагерей. Льготный режим в 

концлагерях для представителей народов Кавказа, Средней Азии и 

Казахстана был установлен только с весны 1942 г.15 

На Северном Кавказе немцы также вербовали, и небезуспешно, своих 

пособников из местных жителей. Ставка делалась на уголовников, 

религиозных фанатиков  и неустойчивых представителей партийно-

советской номенклатуры. А вести фашистскую пропаганду должны были 

представители эмигрантских комитетов, которых было достаточно в то время 

в Европе. С 1936 г. в Берлине находилась организация кавказских 

националистов «Кавказ» во главе с Г. Бамматом, являвшимся редактором 

одноименного журнала, финансируемого японским посольством и 

германским правительством (абвером) на паритетных основаниях. Берлин 

финансировал деятельность этой структуры, выделяя ежемесячно по 300 

марок каждому члену организации. Кроме того, немцы привлекли на свою 

сторону и «Народную партию горцев Северного Кавказа», возглавляемую 

черкесом Султан-Гирей Клычом16. 

С 1938 г. с территории Турции и Ирана группа «Кавказ» начинает 

забрасывать в СССР свои разведывательные группы. С началом войны в 

СССР 14 членов организации «Кавказ» были направлены в Штеттинскую 

разведывательную школу. В мае 1942 г. первая группа диверсантов 

кабардинца М. Барагуна была отправлена на Северный Кавказ. Летом этого 

же года была заброшена новая группа О. Губе17. 

С приходом гитлеровских войск на Кавказ стали устанавливаться 

прямые контакты разведслужб Германии со всеми недовольными советской 

властью18. На территории Карачаево-Черкесии немцами был создан 

Карачаевский национальный комитет в г. Микоян-Шахаре и «Управа» в г. 

                                                 
15 Dallin A. Op. cit. P. 413. 
16 Бочкарёва З.В. Указ. соч. С. 175. 
17 Галицкий В.П. «Обязуюсь… помочь германской армии» // Военно-исторический журнал. 2000. № 3. С. 44, 
45, 48. 
18 Там же. С. 43, 47, 48. 
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Черкесске. Руководителем комитета стал Кады Байрамуков19. Местную 

полицию возглавил М. Лайпанов, служивший до того в Красной Армии. 

Комитет издавал свою газету «Горец Кавказа»20. Националисты создали из 

добровольцев «Батальон смерти во имя спасения Черкесии». В Кабардино-

Балкарии был образован свой «национальный комитет». Его возглавил 

Селим Шадов21. Впоследствии все военизированные формирования 

кавказских национальных комитетов были влиты в созданный на территории 

Германии из эмигрантов особый диверсионный батальон «Бергманн» 

(«Горец») под командованием обер-лейтенанта абвера Т. Оберлендера22. 

В Крыму в середине ноября 1941 г. образуется мусульманский комитет 

в Бахчисарае, а в 1942 г. – центральный мусульманский комитет в 

Симферополе, возглавлявшийся Д. Абдурешидовым23. Однако немцы 

запретили называть этот комитет «крымским», называя его 

«симферопольским», чтобы даже в названии не было претензий на какие-то 

территории или национальную самостоятельность24. 

Разрешение немецким командованием создания национальных 

комитетов не означало отказа гитлеровского руководства от своей идеологии 

в отношении нерусских народов Советского Союза25. В 1941 г. немцы 

расстреляли многих представителей Закавказья и Средней Азии как 

«нежелательный элемент монгольского типа». Летом – осенью 1941 г. в 

концлагерях было уничтожено около 10 тысяч советских военнопленных 

мусульман, которых по ошибке приняли за евреев26. 

После поражений вермахта в 1942 – 1943 гг. и отступления с Кавказа и 
                                                 
19 Dallin A. Op. cit. P. 244. 
20 Бочкарёва З.В. Указ. соч. С. 175, 176, 177; Dallin A. Op. cit. P. 246. 
21 Там же. 
22 Бочкарёва З.В. Указ. соч. С. 179, 180. 
23 Dallin A. Op. cit. P. 259, 261. 
24 Романько О.В. Мусульманские легионы во Второй мировой войне. С. 61. 
25 Командующий германскими тыловыми войсками на Украине генерал авиации К. Китцингер разослал 
секретный циркуляр, в котором говорилось: «Украинец был и остаётся для нас чуждым. Каждое простое, 
доверчивое проявление интереса к украинцам и их культурному существованию идёт во вред и ослабляет те 
существенные черты, которым Германия обязана своей мощью и величием» / ЦГА СПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 
445. Л. 70, 72, 73; Емельянов Ю.В. Указ. соч. С. 192, 196 – 200, 205. 
26 А. Розенберг и В. Канарис подвергли СС критике за эти действия. Начальник 2-го отдела абвера Э. 
Лахузен даже специально расследовал случай, когда вместо евреев было убито несколько сотен крымских 
татар /  Dallin A. Op. cit. P. 418. 
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значительной части Украины победа Германии в войне стала для немцев 

проблематичной, ресурсов же для наращивания военных усилий 

катастрофически не хватало. В этот период отношение руководителей 

Третьего рейха к национальным меньшинствам начинает несколько 

меняться, но не кардинально. 

Т. Оберлендер 22 июня 1943 г. распространил меморандум «Союз или 

использование», в котором он пытался обосновать необходимое изменение 

курса немецкого руководства по отношению к захваченным народам. Но 

начальник штаба Верховного главнокомандования вооруженных сил 

генерал-фельдмаршал В. Кейтель отстранил его от должности, а Г. Гиммлер 

пытался даже отправить в концлагерь. За офицера вступился генерал-

губернатор Польши Г. Франк, и его перевели на службу в учебные заведения 

Русской освободительной армии27. 

Летом 1942 г. гитлеровское руководство дало санкцию на 

использование в армии эмигрантов из России, которые доказали свою 

политическую благонадёжность, преданность фашизму и имели германское 

гражданство. Но до конца лета Гитлер запрещал использовать их как 

офицеров в армии 28. 

В то время как армия пропагандировала легионы, Восточное 

министерство делало ставку на националистов. В  начале 1942 г. Восточным 

министерством были созданы Туркестанский, Азербайджанский, 

Грузинский, Армянский и др. национальные комитеты, а в самом ведомстве 

А. Розенберга был сформирован отдел «иностранные народы» под 

руководством Г. фон Менде. В этом отделе для руководства каждым 

национальным комитетом было создано свое бюро. В начале 1942 г. 

министерство открывает в лагере в г. Вустрау целую сеть школ из украинцев, 

белорусов, народов Кавказа и Средней Азии для подготовки пропагандистов 

и администраторов для работы на оккупированных территориях29.  

                                                 
27 Толстой А. Жертвы Ялты. С. 316. 
28 Dallin A. Op. cit.  P. 113. 
29 Николаевский Б. Пораженчество 1941-1945 годов и генерал Власов // Новый журнал. Н.Й. XVIII. С. 224. 
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Но реальных связей между национальными комитетами, находящимися 

в Берлине и на местах, не было – каждый действовал самостоятельно и 

малоэффективно. Только в 1943 г. после битвы под Сталинградом Розенберг 

решил развивать национальные комитеты из коллаборационистов и 

эмигрантов, представителей народов Средней Азии и Кавказа30. В ноябре 

1943 г. для преодоления трений и конфликтов между Восточным 

министерством и Верховным командованием (ОКВ) национальные комитеты 

были уполномочены создавать специальные штабы связи с военными 

частями, в которых проходили службу бойцы разных национальностей31. 

Германское руководство терпело калмыков, крымских татар и 

поволжско-уральских националистов, но особой поддержки им не оказывало, 

поскольку их организации были незначительны, слишком искусственны и 

слабы для ведения войны. Две группы имели особое расположение 

немецкого командования – это представители Туркестана и Кавказа. 

Туркестанский комитет во главе с Вели Каюмом пользовался 

поддержкой отчасти из-за поддержки со стороны Турции, которую Германия 

хотела бы втянуть в войну на своей стороне, отчасти из-за личной 

предрасположенности Гитлера к мусульманам вообще. Доктор фон Менде 

оказывал личную поддержку Вели Каюму. Этот комитет оставался в 

относительной стороне от борьбы других нацкомов с власовской 

группировкой. Г. фон Менде, преодолевая сопротивление Г. фон Бергера в 

СС, созвал туркестанский съезд в Вене в июне 1944 г., который был проведён 

с максимальной пышностью и размахом. 

Кавказский комитет так же тесно сотрудничал со своими германскими 

покровителями. Руководство этим комитетом осуществлял грузинский 

эмигрант в Париже М. Кедиа, зарекомендовавший себя способным 

политиком антирусских и прогерманских взглядов32. Зимой 1944 – 1945 гг. 

Розенберг принялся «плодить» «правительства в изгнании». Более 20 из них 

                                                 
30 Dallin A. Op. cit. Р. 609. 
31 Ibid. Р. 609, 610. 
32 Ibid. Р. 609, 610. 
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формировались в Берлине. Так были созданы два белорусских национальных 

комитета. Один из них готов был сотрудничать с РОА А.Власова, а второй, 

Р.Островского, нет. Так же обстояли дела и с украинскими комитетами. 

Сотрудник Восточного министерства Хилгер часто встречался с Ф. 

Бухардтом в СС и с членами штаба военной разведки генерал-майора Р. 

Гелена для создания политической структуры, объединяющей эмигрантов 

против коммунистов. Но противоречия разных фашистских министерств не 

позволяли быстро решить этот вопрос. 

Национальные комитеты были последним творением Восточного 

министерства. К осени 1944 г., когда уже не осталось собственно 

оккупированных территорий, Розенберг потерял в политическом руководстве 

Германии всякое влияние. Поэтому А. Гитлер по совету М. Бормана и Г. 

Геринга передал оставшуюся у немцев часть украинской территории под 

управление эсесовской администрации Э. Коха. Фактически с А. 

Розенбергом перестали считаться. Последний жаловался Гитлеру, что такое 

назначение нарушает его права33. 

28 сентября 1944 г. Розенберг отправил письмо Гитлеру. В нём 

говорилось: «Так как Фюрер не желает в данное время давать заверения 

восточным народам, что будет считаться с их политическим будущим, это 

вызывает трудности в поддержании генеральной политики с каким-либо 

успехом. В соответствии с желанием Фюрера политические обещания не 

будут выполнены. Я буду продолжать переговоры с рейхсфюрером СС»34. 

Г. Гитлер откровенно игнорировал А. Розенберга, Й. Геббельс и Г. 

Гиммлер презирали его, а Э. Кох, Г. Геринг и М. Борман открыто враждовали 

с ним. В таких условиях 12 октября 1944 г. А. Розенберг предложил Гитлеру 

свою отставку35. Таким образом, затея создания национальных комитетов из 

представителей народов СССР и использования их в политической  борьбе 

потерпела крах, а ее инициатор и вдохновитель Розенберг потерял остатки 

                                                 
33 Ibid. Р. 626. 
34 Ibid.  Р.628. 
35 Ibid.  Р. 630. 
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влияния во властных структурах рейха. 

После покушения на Гитлера 20 июля 1944 г. инициатива во 

внутриполитической борьбе в рейхе полностью переходит в руки СС. По 

инициативе Г. Гиммлера 14 ноября 1944 г. в Праге был издан манифест о 

создании Комитета освобождения народов России (КОНР) под 

председательством генерал-лейтенанта А.А. Власова. В состав президиума 

КОНР предлагалось войти лидерам всех национальных комитетов. А 

национальные воинские формирования предполагалось объединить в 

вооруженные силы КОНР.  

Сверхбыстрое развитие власовского движения встревожило 

национальные комитеты и их покровителей из OMi. Враждебны были к 

проекту КОНР почти все национальные комитеты (кроме калмыцкого). 18 

ноября 1944 г. по инициативе Восточного министерства в Берлине было 

проведено «Заседание представителей порабощенных Россией народов». 

Руководители национальных групп и комитетов, участвовавших в заседании 

(армянского, азербайджанского, грузинского, крымско-татарского, 

туркестанского, волжских татар, украинских групп и Белорусской 

центральной рады), подписали соглашение о совместной борьбе за 

освобождение своих народов и взаимной поддержке друг друга36. 

Восточное министерство ещё весной 1943 г. писало: «В прошлом 

Восточное министерство вмешивалось и указывало в обсуждениях, 

проводимых Рейхсминистром А. Розенбергом, что целью Германской 

Восточной политики являлось разложение восточного колосса и его народов. 

Сейчас СС следует противоположному курсу и практически продолжает 

царские и имперско-большевистские цели. Восточное министерство должно 

выразить свой протест такому виду использования Власова и предлагает 

использовать Власова только как представителя русского народа»37. 

                                                 
36 Романько О.В. Мусульманские легионы во Второй мировой войне. С.70. 
37 Ibid. Р.629. 
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Конфликт двух подходов в национальной политике только усилился с 

появлением в комитетах Восточного министерства украинского и 

белорусского политических центров летом 1944 г. Белорусские лидеры во 

главе с Р. Островским обосновались в Берлине под надзором Г. фон Менде. 

А. Розенберг принял Р. Островского как президента Белорусского 

национального совета. Ранее Восточное министерство просило генерала 

добровольческих соединений Э. Кестринга не допускать белорусов в 

Русскую освободительную армию (РОА) А. Власова, а формировать из них 

отдельную национальную армию38. 

А. Розенберг решил продолжить работу по признанию своих комитетов 

«национальными правительствами». 12 марта 1945 г. по его инициативе был 

признан Украинский национальный комитет во главе с бригадефюрером СС 

П. Шандруком. Пятью днями позже были официально признаны Восточным 

министерством четыре кавказских комитета, комитет крымских татар, в 

члены которого включались тюрки. Подобные декларации были 

подготовлены и для трёх коллаборационистских комитетов Прибалтики, но 

они не были опубликованы из-за окончания войны39.  

Таким образом, германская национальная политика была частью 

оккупационной политики Рейха, а та, в свою очередь, частью политических 

взглядов правящей национал-социалистской верхушки Германии на 

желаемый миропорядок. Поэтому проведение оккупационной и 

национальной политики явилось реализацией идеологических установок 

политического руководства страны на завоевание «жизненного пространства 

для германской расы». Эта политика изменялась в ходе Второй мировой 

войны под воздействием ряда факторов. В первую очередь, она зависела от 

самого хода боевых действий, от того какие территории, с каким 

национальным составом захватывались или наоборот отдавались 

противнику. Во-вторых, многое зависело от того какие политические и 

                                                 
38 Ibid. Р.620. 
39 Ibid. Р.654. 
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административные органы власти преобладали в самом Рейхе в тот или иной 

период времени, у кого был больше политический вес и возможности 

реализовывать национальную политику, исходя из своих взглядов и 

устремлений. 

Германское руководство рассматривало многонациональность СССР 

как фактор неустойчивости государства, которое легко можно разрушить. По 

их мнению, достаточно было внешнего воздействия (развязывания войны), 

чтобы включились внутренние центробежные силы национального 

сепаратизма, которые разорвут единое государство. Гитлеровцы стремились 

использовать фактор многонациональности Советского Союза и сознательно 

разделяли народы СССР, выделяя и поддерживая одних и низводя до 

рабского положения других, целенаправленно стравливая их друг с другом. 

Как это имело место в Прибалтике, Белоруссии, на Украине, где зачистка 

территорий от евреев, поляков, русских, проводившаяся, в том числе, руками 

местных коллаборационистов была выгодна самим немцам, так как являлась 

выполнением плана «Ост», подготовкой регионов к немецкому заселению и 

ассимиляции части местного населения. 

На оккупированных советских территориях было три различных 

формы администрации: военное управление, гражданское и управление 

полиции и СС. Каждое ведомство выполняло свою задачу, не считаясь с 

задачами других структур, отсюда и разница в подходах к национальным 

вооруженным формированиям. Армию (вермахт) заботила возможность 

разложения войск противника, обеспечение спокойного тыла и 

удовлетворительного снабжения своих частей. Поэтому она развивала 

различные разведывательно-диверсионные группы, вспомогательные 

национальные части тылового обеспечения. Спецслужбы решали вопросы 

зачистки территорий от неарийских народов, создавая многочисленные 

команды всевозможных карателей и полицейские силы. Министерство 

оккупированных восточных территорий, решало политические вопросы. 

Создавая национальные администрации, оно не ставило перед собой цель 
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формирования каких-либо вооруженных отрядов, а обеспечивало 

пропагандистское прикрытие этнического геноцида в настоящем и будущем 

регионов. 

Национал-социалисты, полагаясь на мощь своей военной машины, 

считали, что будут решать национальные проблемы на оккупированных 

территориях после войны, а потому не имели четкого плана действий по 

отношению к этническим меньшинствам в ходе самой военной компании. 

Поэтому, столкнувшись с национальными проблемами, нацистская верхушка 

была вынуждена их решать по мере возникновения, методом проб и ошибок, 

да еще и в условиях дефицита времени, вызванного развивающимися 

боевыми действиями.  

Политика Германии в национальном вопросе систематически 

запаздывала в ответах на вызовы времени и демонстрировала 

исключительный эгоизм немцев и откровенное пренебрежение другими 

народами на всех этапах войны, что не являлось привлекательным для 

многочисленных этносов Советского Союза.  

 

6.2. Национальные подразделения вермахта в годы войны 

  

В преддверии войны с СССР немцы приступили к созданию 

национальных вооружённых формирований, которые должны были быть 

пятой колонной, наступающей на занимаемые армией территории и 

провоцировать восстания и выступления народов в тылу Красной Армии. 

При штабе вермахта (ОКВ) В. фон Браухича начал формироваться 

украинский легион из бывших петлюровцев и галицийских националистов40. 

Руководство абвера намеревалось использовать украинские формирования 

для подготовки кадров разведчиков и диверсантов. Абвер ежегодно тратил 

по 2,5 млн. марок на содержание каждого из крыльев ОУН. К 1941 г. было 

создано 60 разведывательно-диверсионных школ. 2-й отдел абвера под 

                                                 
40 ЦГА СПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 336. Л. 8 – 10, 12, 13, 15, 18. 
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руководством Э. Лахузена формирует из бандеровцев спецгруппу – батальон 

«Нахтигаль», при ОУН создаётся мобилизационный отдел под руководством 

М. Лебедя41. 

Батальон «Нахтигаль» отбыл в действующую армию в г. Родимно в 

генерал-губернаторстве и с первых дней войны принимал активное участие в 

боевых действиях, будучи приданным 1-й горно-стрелковой дивизии. Утром 

30 июня 1941 г. батальон вместе с немецкими войсками заняли Львов. 

Дальнейший путь лежал через Тернополь к Виннице, где «Нахтигаль» 

принимал участие в прорыве обороны Красной Армии в направлении Киева. 

В ходе боевых действий одна из рот батальона была выведена в резерв, а 

двум оставшимся были приданы немецкая рота, танковое и зенитно-

артиллерийское подразделения42. 

Формирование второго украинского батальона  — «Роланд» — 

началось в середине апреля 1941 г. на территории Австрии43. В первых 

числах июня 1941 г. батальон отбыл в Южную Буковину, где еще около 

месяца проходил интенсивное обучение, по завершении которого походным 

маршем двинулся в район Ясс, и через Кишинев и Дубоссары — на Одессу. В 

конце августа батальон был выведен с фронта для продолжения обучения.  

Осенью 1941 г. бойцы украинских батальонов стали дезертировать. В 

конце октября оба батальона были переброшены во Франкфурт-на-Одере и 

реорганизованы в 201-й охранный батальон «Шума» (Schutzmannschaft 
                                                 
41 Сначала украинских военнопленных бывшей польской армии отправили в Краков, а затем, в апреле 
1941 г., в Криницу и Дукль для военной подгтовки. Отсюда их перебросили на учебный полигон 
«Нойхаммер» (Силезия) в учебный полк особого назначения «Бранденбург-800» для военной и 
политической подготовки, обучению технике диверсий. Окончательно сформированный батальон, 
получивший условное наименование «Специальная группа Нахтигаль», насчитывал около 300 человек (3 
роты). Немецким командиром батальона был назначен сотрудник абвера-2 обер-лейтенант А. Герцлер, а 
офицером связи — обер-лейтенант Т. Оберлендер; украинским помощником командира — сотник Р. 
Шухевич. Во главе рот и взводов стояли украинские командиры, при которых находились немецкие офи-
церы связи и инструкторы. В батальоне имелся и собственный капеллан греко-католического (униатского) 
вероисповедания / Помогаев В.В. Указ. соч. С. 81, 85, 89. 
42 Там же; Дробязко С.И. Восточные добровольцы в вермахте, полиции и СС. С. 41. 
43 За его создание отвечал начальник 2-го отдела абвера группы армий «Юг» Э. Айкерн. Батальон 
комплектовался в основном украинскими эмигрантами из России первой волны и их потомками, а также 
бандеровцами и мельниковцами. Командиром батальона был назначен капитан Пичман, а затем бывший 
офицер польской армии капитан Е. Побигущий. Все остальные офицеры и даже инструкторы были 
украинцами, в то время как германское командование представляла группа связи в составе 3 офицеров и 8 
унтер-офицеров. Форма одежды в батальоне была чешская. Обучение батальона проходило в замке 
Заубельсдорф, в 9 км от  г. Винер-Нойштадт  / Помогаев В.В. Указ. соч. С. 90. 
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Bataillon – «Schuma»)  под командованием майора Побигущего. Каждый из 

солдат и офицеров подписал контракт на один год без приведения к какой-

либо присяге. До конца 1942 г. 201-й батальон выполнял карательные 

функции на территории Белоруссии, а затем расформирован44. 

В мае 1941 г. в Хельсинки при поддержке абвера был образован 

Эстонский комитет освобождения во главе с X. Мяэ. Комитет готовил 

диверсионные группы из эмигрантов для подрывной работы на территории 

Эстонии. С началом войны против СССР «Бюро Целлариуса» создало 

диверсионно-разведывательную группу «Эрна» в составе 14 радистов, 

окончивших в Финляндии разведшколу, и 70 обученных диверсантов45. 

Возглавил эту группу бывший дипломат, агент абвера полковник А. 

Кург. Заброска группы производилась двумя партиями (10 июля и 21 – 22 

июля 1941 г.) в окрестности Таллина, где они были обнаружены и 

разгромлены советскими войсками46.  

 На основе уцелевших членов группы был создан батальон «Эрна-II», 

который участвовал в боях по блокаде и захвату немцами островов Муху и 

Сааремаа47. В октябре  1941 г. он также был расформирован, как 

выполнивший свою задачу, а его личный состав переведен в подразделения 

полиции и самообороны48. 

В отличие от партийных функционеров и руководителей государства 

более прагматичную позицию по отношению к национальным меньшинствам 

в СССР с началом войны стали занимать немецкие военачальники, но не 

потому, что их не устраивали взгляды национал-социалистов, а потому, что в 

ходе боевых действий их войска и они сами столкнулись с реалиями жизни, 

                                                 
44 Дробязко С.И. Восточные добровольцы в вермахте, полиции и СС. С. 42. 
45 Вооружённое националистическое подполье в Эстонии в 40-50-х годах // Известия ЦК КПСС. 1990. № 8. 
С. 169, 170; Дробязко С.И. Указ. соч. С. 6; Крикунов В.П. Палачи // Военно-исторический журнал. 1990. № 
7.  С. 31. 
46 Группа А. Курга пошла на юг, уклоняясь от боёв. К концу июля эта группа имела в своём составе 100 
вооружённых бойцов и до 800 местных жителей. 31 июля она была обнаружена истребительным батальоном 
и разгромлена. Сам Кург с несколькими десятками человек ушёл по болотам на соединение с немецкими 
войсками. 
47 Вооружённое националистическое подполье в Эстонии в 40-50-х годах. С. 171; Дробязко С.И. Указ. соч. 
С. 6. 
48 Дробязко С.И. Указ. соч. С. 7. 
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которые в корне отличались от идей, широко распространённых в Берлине. 

Большое количество перебежчиков из Красной Армии на сторону 

германских войск заставило командование вермахта как-то определиться с 

этим контингентом. В 1942 г. добровольно перешли к фашистам 79769 

красноармейцев, в 1943 г. – 26108 человек, а в 1944 г. – 9207 бойцов49. 

Командующий группой армий «Север» генерал-фельдмаршал В. фон 

Лееб 25 августа 1941 г. официально разрешил принимать на службу в 

вермахт литовцев, латышей и эстонцев и создавать из них особые команды и 

добровольческие батальоны для ведения антипартизанской войны50. 

Приказ № 13 Верховного командования вермахта определил как надо 

действовать в отношении переходящих на сторону германской армии 

красноармейцев: «Каждого военнослужащего Красной Армии (офицера, 

политработника, бойца и др.), покинувшего свою часть и самостоятельно или 

в группе добровольно являющегося к нам, считать не военнопленным, а 

добровольно перешедшим на сторону Германской Армии» (См. приложение 

18)51.  

В директиве № 46 немецким войскам Верховного 

главнокомандующего от 18 августа 1942 г. «Руководящие указания по 

усилению борьбы с бандитизмом на Востоке» указывалось, что 

национальные формирования могут существовать, но их нельзя было 

использовать на фронте и в них не допускались эмигранты52. 

15 декабря 1942 г. при генштабе сухопутных войск (ОКХ) создаётся 

управление генерал-инспектора восточных войск под руководством генерал-

майора Г. Гельмиха. Тогда же Гитлер утвердил особые награды бойцам 

национальных формирований – знаки отличия «За храбрость» и «За заслуги» 

для восточных национальностей53.  

Однако 10 февраля 1942 г., когда Гитлеру доложили о росте числа 
                                                 
49 Дробязко С.И. Дис. к.и.н. Л. 48. 
50 Там же. Л. 36. 
51 На казачьем посту. Берлин. 1943. №5. 1 июля. С.3; ГАРФ. Ф.5761. Оп.1. Д.21. Л.34. 
52 Крикунов В.П. Под угрозой расстрела или по доброй воле? // Военно-исторический журнал. 1994. № 6. С. 
40. 
53 Бочкарёва З.В. Дис. к.и.н. С. 178. 
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восточных батальонов и создании более крупных частей, он категорически 

запретил развивать эти формирования дальше. В июне 1942 г. Гитлер вновь 

запретил создавать части, добавив, что предатели могут быть использованы 

только во внутренних районах, но не на поле боя54. 

Однако генерал-лейтенант Г. Гельмих, в чьём ведении находились все 

восточные формирования, 22 марта 1943 г. в докладной записке А. Гитлеру 

указывал, что «Местные формирования (туркестанские легионы, казачьи 

части, отряды разведывательной службы) на фронте вызывали среди 

советских солдат желание перебегать к «землякам» и настаивал на 

увеличении их численности55. 

Начальник оперативного отдела штаба группы армий «Центр» 

полковник Х. фон Тресков, начальник разведывательного отдела майор фон 

Герсдорф, капитан генштаба ОКХ В. Штрик-Штрикфельд и другие офицеры 

считали, что для победы нужен политический лозунг, который бы привлёк на 

сторону рейха местное население. Участники совещания начальников 

тыловых частей оперативных районов Восточного фронта и представителей 

центральных военных управлений, проведённого  18 декабря 1942 г. А. 

Розенбергом, высказались за то, чтобы на время войны было изменено 

отношение к населению оккупированных территорий. На основе такого 

мнения Розенберг подготовил в начале 1943 г. доклад Гитлеру, так 

называемую Восточную декларацию, в которой предлагалось создание 

национальных представительств из отдельных народов и формирование 

национальных армий в качестве союзников Германии. Геббельс в 

инструкции министерства пропаганды от 15 февраля 1943 г. подчёркивал 

                                                 
54 Как заявил руководитель организационного отдела штаба ОКХ полковник К. фон Штауфенберг, «Фюрер 
решил, что необходимо воздержаться от образования добавочных украинских и балтийских формирований, 
как частей, годных для боевых действий на фронте или в целях обеспечения безопасности» / Dallin A. Op. 
cit. P. 541,  542. 
55 По мнению Г. Гельмиха, «роспуск местных формирований, таких как «добровольцы вспомогательной 
службы», вызванный недостатком рабочей силы в Рейхе, может оказаться нежелательным… В таком случае 
потребовалось бы найти немецкую замену следующим категориям восточных формирований и 
«добровольцев вспомогательной службы» на фронте: для восточных батальонов (казачьи и др.) – 75 000 
(собственно казаков в апреле 1943 г. было только 25000, а остальные 50000 относились к национальным 
формированиям); для туркестанских легионов – 42 500; для добровольцев вспомогательной службы – 
310 000. Всего: 430 000» / Дробязко С.И. Дис. к.и.н. С. 202. 
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необходимость избегать в пропаганде, адресованной народам СССР, 

упоминания о колонизаторских планах Германии и каких-либо 

дискриминационных выпадов. Однако фюрер отклонил эту декларацию56.  

Осенью 1941 г. германская разведка приступила к созданию из 

военнопленных, уроженцев Кавказа и Средней Азии, специальных частей. 

Они призваны были вести борьбу с партизанами и разведывательно-

диверсионную деятельность, а также развернуть пропагандистскую работу 

по привлечению на немецкую сторону представителей среднеазиатских и 

кавказских народов и организацию антисоветских восстаний на  территории 

национальных республик. Первой из созданных в составе вермахта подобных 

частей стал так называемый Тюркский легион57. 

В начале 1942 г. на территории Польши германское командование 

создало штабы и учебные лагеря четырех легионов: Туркестанского, 

Грузинского, Армянского и Кавказско-магометанского. Общее руководство 

формированием и обучением национальных частей осуществлял штаб 

командования восточными легионами, который первоначально располагался 

в г. Рембертове, а летом 1942 г. был переведен в г. Радом58. 

Все легионы, кроме армянского были многонациональными по своему 

составу. 15 августа 1942 г. в г. Едлино был образован Волжско-татарский 

легион под руководством майора фон Зикердорфа, собравший в своих рядах 

поволжских татар, башкир, марийцев, мордву, чувашей и удмуртов59.   

В лагерях легионеры разбивались по ротам, взводам и отделениям и 

приступали к обучению, включавшему на первом этапе общефизическую и 

строевую подготовку, а также усвоение немецких команд и уставов. 

Строевые занятия проводились немецкими командирами рот с помощью 
                                                 
56 Там же. Л. 61. 
57 Сформированный в соответствии с приказом генерал-квартирмейстера ОКХ генерал-майора Э. Вагнера от 
15 ноября 1941 г. при  444-й охранной дивизии, позднее он был переименован в 811-й пехотный батальон. 
Он состоял из четырех рот под командованием немецких офицеров и фельдфебелей и уже зимой 1941/42 г. 
нес охранную службу на территории Северной Таври / Дробязко С.И. Восточные легионы. С. 4. 
58 Батальоны были созданы вскоре после посещения гитлеровской ставки осенью 1941 г. турецкими 
генералами — Эрденом и Эркилетом, ходатайствовавшими перед фюрером за своих этнических 
родственников и единоверцев из числа военнослужащих РККА, оказавшихся в немецком плену / Dallin A. 
Op. cit. P. 540.  
59 Дробязко С.И. Восточные легионы. C. 5. 
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переводчиков, а также командирами отделений и взводов из числа 

легионеров, прошедших двухнедельную подготовку на унтер-офицерских 

курсах. По завершении начального курса обучения новобранцы 

переводились в батальоны, где получали стандартное обмундирование, сна-

ряжение и вооружение и переходили к тактической подготовке и изучению 

материальной части оружия.  

Ведущую роль в идеологической подготовке легионеров играли 

эмигранты — члены национальных комитетов, образованных под эгидой 

восточного министерства (OMi). Особой популярностью среди них 

пользовались видные деятели национальных движений периода 1918—1920 

гг., такие как генерал Д. (Дро) Канаян и полковник Ш. Маглакелидзе, 

выступавшие в роли номинальных командующих Армянским и Грузинским 

легионами. Лагеря легионеров-мусульман неоднократно посещал 

Иерусалимский муфтий Хадж Амин эль-Хуссейни, выступавший с 

призывами к священной войне против «неверных» в союзе с Германией. В 

мусульманских легионах были введены должности мулл, которые иногда 

совмещали религиозные функции с командирскими, являясь одновременно 

командирами взводов. После принятия бойцами легионов присяги на 

верность рейху и вручения национального флага батальоны отправлялись на 

фронт, а в освободившихся лагерях начиналось формирование новых 

частей60. 

Как правило, в батальоне было 3 стрелковых, 1 пулемётная и 1 штабная 

рота общей численностью – около 1000 человек. Штабная рота имела в своём 

составе 4 взвода: артиллерийский, сапёрный, миномётный и взвод связи61. 

Всего к концу мая 1942 г. на территории генерал-губернаторства было 

сформировано 8 национальных образований из грузин, армян, осетин, 
                                                 
60 В декабре 1941 г. в Холмском лагере были отобраны как будущие легионеры 900 грузин, армян, 
азербайджанцев, казахов и туркестанцев и отправлены в Чонстохов, где было уже до 1700 человек. Здесь 
содержались военнопленные по национальному признаку до середины апреля / Там же. С.5, 6. 
61 В каждой роте было по 9 ручных пулемётов Дегтярёва и по одному русскому миномёту. На батальон 
приходилось 12 станковых пулемётов и 60-70 советских автоматов. Командиры отделений имели 
полуавтоматические русские винтовки, бельгийские пистолеты и немецкие гранаты. В штабной роте было 
три советских 45-мм противотанковых пушки. У каждого легионера была сапёрная лопатка и противогаз / 
ЦГА СПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 165. Л. 14. 
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абхазов и чеченцев62. Агитационная обработка производилась так: человек 

зачислялся в легион, его питание резко улучшалось, его не заставляли 

работать. Бойцам ежедневно давали 300 г хлеба, 25 г колбасы или масла (это 

было значительно больше, чем давали простым военнопленным). Утром и 

вечером давали кофе без сахара. В обед – только первое, Весёлом был 

отведён специальный час для пропаганды, которая велась ежедневно. Первые 

две недели этот час проводился строго ежедневно, а потом стали проводить 

его раз в неделю.  

В мае 1942 г. была организована экскурсия для 62 человек в Берлин, на 

которую отправлялись по четыре человека от каждого национального 

батальона. После прибытия в Берлин легионеров привели в порядок, 

побрили. В 8 часов утра на перроне легионеров встречал почётный караул: 

батальон с духовым оркестром. В Берлине экскурсанты пробыли с 11 мая по 

10 июня, посещали кинотеатры, театры, музеи, заводы Круппа. Легионеры 

встречались с Герингом и эмигрантами. 23 мая в клубе при гостинице перед 

ними выступал Гитлер с пятнадцатиминутной речью. Затем он беседовал с 

отдельными легионерами. Речь Гитлера была дословно переведена на 

русский язык, распечатана и роздана каждому легионеру63. 

Боевое оружие легионеры получали лишь за 10 – 20 дней до отправки 

на фронт. Одновременно им выдавались боеприпасы из расчёта 30 – 60 

патронов на одну винтовку русского образца. 

Основную пропагандистскую работу вели сотрудники абвера и СД, и 

специально подготовленные националисты из белоэмигрантов. Главным в 

обучении легионеров немецкое командование считало их политическую 

обработку, для чего использовался приказ Ставки ВГК № 270 от 16 августа 

1941 г., в котором красноармейцы, попавшие в плен, объявлялись 

изменниками Родины, а их семьи подлежали репрессиям64. Сводки о победах 

вермахта и о поражениях советских войск играли в этой пропаганде не 

                                                 
62 Там же. Л. 14 – 18. 
63 Там. Л. 19 – 26. 
64 Крикунов В.П.  Под угрозой расстрела или по доброй воле. С. 41. 
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последнюю роль.  

Подразделения легионов придавались немецким частям, а в каждую 

роту назначалось до 30 немецких автоматчиков. Легионерам не указывался 

передний край советской обороны и не объявлялась боевая задача, чтобы они 

не могли перейти на сторону Красной Армии65. 

К концу 1942 г. из Польши ближе к фронту была отправлена первая 

партия полевых батальонов восточных легионов66. Всего же за два года (до 

упразднения штаба в Радоме в конце 1943 г.) здесь было сформировано 52 

полевых батальона: 14 туркестанских, 8 азербайджанских, 7 

северокавказских, 8 грузинских, 8 армянских, 7 волжско-татарских – общей 

численностью около 50 000 человек. 

В распоряжение штаба формирования восточных легионов в Польше, в 

Радоме, отправлялись пленные туркестанцы, татары и кавказцы, захваченные 

войсками групп армий «Север» и «Центр. Для военнопленных же тюркского 

и кавказского происхождения группы армий «Юг» решено было создать еще 

один центр формирования восточных легионов, который был организован в 

мае 1942 г. на базе штаба 162-й пехотной дивизии, расформированной из-за 

больших потерь на фронте67. До мая 1943 г. на Украине было сформировано 

35 национальных батальонов (12 туркестанских, 6 азербайджанских, 4 

грузинских, 3 армянских, 2 северокавказаских полубатальона, а также 

строительные и запасные), общей численностью около 30 000 человек.                  

13 июня 1943 г. этого же года при ОКХ создаётся инспекторат 

тюркских и кавказских формирований во главе с генерал-инспектором. 

Должность генерал-инспектора занял советник по вопросам использования 

кавказских формирований при штабе группы армий «А» генерал от 

кавалерии Э. Кестринг. В группах армий и армиях Восточного фронта были 

созданы штабы командующих восточными войсками особого назначения. 
                                                 
65 Там же. С. 42. 
66 В том числе 6 туркестанских, 2 азербайджанских, 3 северокавказских, 2 грузинских и 2 армянских / 
Дробязко С.И. Восточные легионы и казачьи части в вермахте. С. 6. 
67Новые центры с учебными лагерями были созданы на территории Полтавской области. Начальником 
штаба был назначен полковник (с 6 сентября 1942 г. генерал-майор) доктор О. фон Нидермайер — офицер 
абвера и один из лучших в Германии специалистов по России и мусульманскому Востоку / Там же. С. 8, 9. 
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Всего было создано 11 бригадных штабов и 6 полковых. При штабах армий 

были введены должности штаб-офицеров по обучению и подготовке 

восточных войск. Началось создание школ подготовки офицеров, унтер-

офицеров и переводчиков. Такие школы были в Мариамполе, Бобруйске, 

Витебске, Пскове, Сольцах, Пожаревицах. Кадры готовились и в запасных 

частях. При каждом национальном легионе создавался запасной батальон, в 

котором обучение велось по немецким уставам и с использованием немецких 

команд, но на русском языке68. 

29 апреля 1943 г. начальником Генштаба ОКХ генерал-полковником К. 

Цейтцлером было издано новое положение о добровольцах № 5/000/43: 

«Местные вспомогательные силы на Востоке – добровольцы»69. 

По положению было увеличено жалованье русским и украинским 

добровольцам до 30 марок. Было разрешено награждать легионеров не 

только знаками отличия восточных войск, но и немецкими знаками, такими 

как знак участника штурмовых атак и знак за ранения. Приказом генерала 

восточных войск № 1.200/43 от 9 мая 1943 г. на солдат восточных 

формирований была распространена полная система воинских званий – от 

легионера до генерала70. 

В мае 1943 г. центр формирования восточных легионов на Украине был 

преобразован в экспериментальную 162-ю Тюркскую пехотную дивизию под 

командованием генерал-майора О. фон Нидермайера71. Базой для создания 

дивизии послужили полевые батальоны, находившиеся в стадии 

формирования. Кадровый состав дивизии был переброшен на учебный 

полигон в Нойхаммере (Силезия), где формирование дивизии было 

продолжено. Дивизия имела двухполковую организацию (303-й 

туркестанский и 314-й азербайджанский пехотные полки, артиллерийский 

полк, кавалерийский дивизион, тыловые части и подразделения) и 

                                                 
68 Дробязко С.И. Дис. к.и.н. С. 100 – 102. 
69 Там же. С. 103. 
70 Там же. Л. 104. 
71 Возглавлявший дивизию фон Нидермайер спустя некоторое время был снят со своего поста под 
предлогом отсутствия необходимого боевого опыта и заменен генерал-майором Р. фон Хейгендорфом. 
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комплектовалась по принципу 1 к 1, т.е. половину её составляли немцы, 

главным образом фольксдойче, а вторую половину – тюркские народы.  

После завершения формирования и обучения 162-я дивизия в сентябре 

1943 г. была отправлена в Словению, а затем — в Италию, где до самого 

конца войны использовалась на охранной службе и в борьбе с партизанами. 

Однако при этом она дважды направлялась на фронт и участвовала в боевых 

действиях против англо-американских войск72. 

Кроме полевых батальонов из военнопленных – уроженцев Средней 

Азии и Кавказа – за время войны было сформировано значительное 

количество строительных, железнодорожных, транспортных и прочих 

вспомогательных подразделений, обслуживавших германскую армию, но не 

принимавших непосредственного участия в боевых действиях.  

Всего с начала войны к середине 1943 г. фашисты создали 88 

национальных батальонов из уроженцев Кавказа, Поволжья и Средней Азии 

численностью 80 000 – 85 000 человек73.  

Попытки использовать часть восточных легионов на фронте начались 

осенью 1942 г., когда первые из сформированных в Польше и на Украине 

полевые батальоны были направлены на Кавказ и под Сталинград. С 

сентября 1942 по январь 1943 г. в группах армий «А» и «Б» было 

задействовано 25 полевых батальонов восточных легионов, которые 

выполняли в основном охранные функции в ближнем тылу немецких войск. 

Еще несколько батальонов, из числа сформированных на Украине, входили в 

состав 6-й армии Паулюса, воевавший в районе Сталинграда74. 

Национальные батальоны в основном не проявили высокой 

                                                 
72 Dallin A. Op. cit. P. 541. 
73 Берия С. Мой отец – Лаврентий Берия. М., 1994. С. 193. 
74 Оценивая опыт использования частей восточных легионов на Кавказе, начальник штаба группы армий 
«А» генерал-лейтенант Г. фон Грейфенберг указывал, что некоторые из них (например, 804-й и 805-й 
азербайджанские и 809-й армянский батальоны) «действовали в крупных лесных районах часто полностью 
самостоятельно, успешно боролись с бандами и отрядами противника и внесли большой вклад в дело 
обеспечения умиротворения этих районов». По данным разведотдела на 1 января 1943 г., на рубеже 
Жемтала-Догаут-Кашкатау-Бабугент оборонялся 809-й армянский батальон численностью в 500 человек. В 
приказе командования 16-й моторизованной дивизии от 7 января 1943 г. особо отмечались заслуги 450-го, 
782-го туркестанских батальонов, завоевавших «почетное право носить немецкую форму» / ЦГА СПИ. Ф. 
17. Оп. 125. Д. 165. Л. 9 – 13; Дробязко С.И. Восточные легионы и казачьи части в вермахте. С. 9, 10. 
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боеспособности в связи с тем, что часть завербованных против своей воли 

легионеров дезертировала или переходила на сторону Красной Армии. 

Например, 1-й (450-й) батальон Туркестанского легиона так и не был 

использован в соответствии с далеко идущими планами его создателей и 

действовал сначала в районе Ямполя и Глухова против партизан, а затем в 

калмыцких степях против Красной Армии как обычный полевой батальон. В 

батальоне развилось дезертирство и переход на сторону партизан и Красной 

Армии, как одиночных бойцов, так и целых подразделений - рот . 

В сентябре 1942 г. 795-й Грузинский легион был отправлен на Кавказ. 

Но, еще будучи в Польше из легиона уже дезертировало 7 человек. К 

моменту отправки на фронт в легионе уже сложился подпольный комитет. В 

пути на фронт с оружием в руках ушло 170 человек. Совещание 

подпольщиков на х. Крупско-Ульяновский Ставропольского края решило, 

что необходимая работа уже проведена и для перехода на сторону 

Советского Союза всем батальоном нужна связь с Красной Армией. 

Возглавлял подпольную организацию командир взвода старший лейтенант 

Мурманидзе75. 8 октября 1942 г. парламентёры грузинского легиона 

установили связь со штабом 37-й советской армии, разработав план перехода 

всего легиона в ночь на 10 октября 1942 г. по сигналу красной ракеты. Эти 

планы стали известны немцам и в батальоне начались аресты. Руководители 

подполья были расстреляны76. Однако выступление грузинского легиона все 

равно началось, бойцы которого полтора часа вели бой с немецкими 

войсками, подтянувшими свою пехоту и артиллерию. Грузинский батальон 

был обезоружен и выведен в тыл. Командир 23-й немецкой танковой 

дивизии, которой был придан батальон, хотел расстрелять весь личный 

состав, но в конечном итоге ограничился тем, что разбросал бойцов по 

лагерям для военнопленных77. Всего смогло перейти на сторону Красной 

                                                 
75 ЦГА СПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 165. Л. 19 – 26. 
76 Крикунов В.П. Под угрозой расстрела или по доброй воле. С. 41. 
77 В Крупско-Ульяновский лагерь было отправлено 600 человек, в Вознесенск – около 80, остальные – в 
другие лагеря строгой изоляции. Из 1-го Грузинского легиона немцы оставили 80 человек для обслуживания 
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Армии в октябре 1942 г. 6 человек 795-го Грузинского батальона и 3 

человека 452-го Туркестанского батальона78. 

После этого случая 796-й Грузинский батальон был также разоружён и 

отправлен в концлагерь. 

Часть легионеров боялась, что в случае перехода на сторону Красной 

Армии их расстреляют за измену Родине, так как они живыми сдались в 

плен. Командование советских войск организовало радиотрансляцию на 

грузинском языке, призывая всех оставшихся вернуться на Родину79. 

Подобные же тенденции наблюдались и в других национальных 

легионах. 12 сентября 1943 г. по сигналу ракеты узбека А. Атаханова в I/389-

м Туркестанском батальоне численностью до 500 человек начались убийства 

немецких офицеров. Восставшими было уничтожено 7 офицеров и 53 унтер-

офицера, 2 роты батальона перешли на сторону Красной Армии. Всего 

перешло 360 человек, которые привели с собой 60 лошадей, 17 повозок с 

боеприпасами, 10 велосипедов и имели с собой 8 станковых пулемётов, 30 

ручных пулемётов, 6 батальонных миномётов, 300 винтовок и пистолетов и 

две 45-мм пушки. Третья же рота осталась на стороне врага, так как была 

расположена далеко от основного места дислокации легиона80. 

Из 452-го Туркестанского легиона при следовании на фронт сбежало 

несколько десятков бойцов, из 1-го Армянского батальона – около сотни, из 

1-го Грузинского – до 170 человек81. Если немцы ловили беглецов, то их на 

глазах легионеров пытали и многих расстреливали. 22 декабря 1942 г. 2-й 

Туркестанский батальон был разоружён и отправлен в тыл. 

24 декабря 1942 г. на сторону Красной Армии перешли 43 солдата и 

                                                                                                                                                             
лошадей обоза и издали приказ, по которому полагался расстрел каждому грузину, ходившему без 
немецкого конвоя / Там же. С. 42 – 44. 
78 ЦГА СПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 165. Л. 27 – 29, 31, 33, 35. 
79 Там же. 
80 Там же. Л. 72, 73, 75. 
81 3 октября 1942 г. трое солдат из 452-го батальона перешли к Черноморской группе советских войск и 
заявили, что в лагере Едлине, в Польше, была создана подпольная группа, но немцы узнали о ней и весь 2-й 
батальон разбили на мелкие подразделения и распределили по гитлеровским частям. 20 декабря 1942 г. из 2-
го Туркестанского батальона пытались бежать 15 человек, но их выдали, и они попали в засаду. В эту же 
ночь ещё трое бойцов пытались перейти фронт, но были обнаружены и убиты в перестрелке / Крикунов В.П. 
Указ. соч. С. 42. 
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командира 2-й роты 781-го батальона Туркестанского легиона, 

находившегося в составе 101-й дивизии немцев. Переход всем батальоном 

сорвался из-за предательства и бойцы стали перебегать отдельными мелкими 

группами. Немцы открыли артиллерийский огонь по ним, а батальон был 

разоружён и снят с передовой82. 

Бегство из 808-го Армянского батальона численностью в 800 человек 

началось ещё по дороге на фронт. Всего до осени 1942 г. из батальона 

сбежало около 100 человек. 20 ноября один из перебежчиков, бывший 

политрук Асатурян, был послан командиром советской 40-й стрелковой 

бригады за линию фронта. 26 ноября он привёл с собой 14 человек. 27 ноября 

перешли на сторону советских войск ещё 25 человек под командой 

замполитрука Сафаряна. Перешедшие на сторону Красной Армии изъявили 

желание написать обращение к солдатам Армянского легиона и заявили, что 

хотят с оружием в руках, кровью искупить свою вину. 

Немцы арестовали 29 человек, разоружили батальон и реорганизовали 

его в дорожно-строительный батальон численностью в 200 человек. До 18 

ноября 1942 г. батальон строил дорогу Нефтяная – Гунайка, а затем был снят 

и направлен во Францию83. 

Большое количество перебежчиков на сторону Красной Армии было в 

1942 г. в 796-м Грузинском батальоне и в 781-м Туркестанском. Германское 

командование принимало по отношению к ненадежным частям 

соответствующие меры. Так, 452-й Туркестанский батальон был 

расформирован, а 796-й Грузинский – разоружен и реорганизован в дорожно-

строительный. 26 июня 1943 г. 8-й Туркестанский батальон добровольцев в 

Речице был разоружен и отправлен в Германию84. 825-й Волжско-татарский 

батальон, прибывший в Витебскую область, во время первой же операции в 

феврале 1943 г. уничтожил немецких офицеров, и в полном составе (свыше 

600 человек с 6 противотанковыми орудиями, 100 пулеметами и автоматами 

                                                 
82 Там же. С. 41. 
83 ЦГА СПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 165. Л. 9 – 13. 
84 Там же. Ф. 69. Оп. 1. Д. 740. Л. 7, 8, 10. 
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и другим оружием) перешел к партизанам. В 827-м Волжско-татарском 

батальоне на сторону партизан перешло два взвода и штрафная рота. 

Большое количество дезертиров было в 828-м и 830-м Волжско-татарских 

батальонах и готовилось вооруженное выступление. В результате оба 

батальона были разоружены и превращены в строительные части. 

За попытку перехода к партизанам эскадрона 281-го Украинского 

кавалерийского дивизиона всё формирование было разоружено и превращено 

в рабочий батальон. Другой случай имел место 13 сентября 1943 г., когда 

действовавший в районе Оболони Туркестанский батальон, перебив всех 

немецких офицеров, в составе 3 рот с оружием перешел на сторону советских 

войск. Последнее событие переполнило чашу терпения немцев. Гитлер хотел 

разоружить все восточные формирования, а личный  состав направить на 

работы в угольные шахты. Но его переубедил Г. Гельмих, предложив 

перебросить эти части на Запад. 10 октября 1943 г. последовал приказ 

фюрера о выводе всех частей национальных легионов с Восточного фронта в 

оккупированные страны Европы85. 

Более надежными немцам оказались национальные формирования, 

созданные из жителей Северного Кавказа, Крыма и Калмыкии. 

Сформированный в ноябре 1941 – марте 1942 г. Кавказский батальон 

специального назначения «Бергманн» («Горец») имел в своем составе штаб с 

группой пропаганды и пять стрелковых рот (1, 4 и 5-я – грузинские, 2-я – 

северокавказская, 3-я – азербайджанская). Его общая численность достигала 

1200 человек, в том числе 900 кавказцев и 300 немцев. Помимо 

добровольцев, отобранных в лагерях военнопленных, в батальон было 

включено около 130 грузин-эмигрантов, составлявших специальное 

подразделение абвера «Тамара II». На вооружении имелось 

преимущественно легкое оружие: ручные пулеметы, ротные минометы, 

противотанковые ружья и карабины германского производства. Командиром 

батальона был назначен кадровый офицер абвера, обер-лейтенант Т. 

                                                 
85 Дробязко С.И. Восточные легионы. С. 10. 
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Оберлендер. Прошедший горно-стрелковую подготовку в Баварии, батальон 

в конце августа 1942 г. был отправлен на Восточный фронт86.         

В задачи батальона «Бергманн» входила разведывательно-

диверсионная работа, борьба с партизанами, выполнение полицейских 

функций. Надежды немецкого руководства на дестабилизацию обстановки на 

Кавказе были небеспочвенны. Прорыв немцев на Северный Кавказ вызвал 

новый всплеск антисоветских и антирусских настроений среди горцев. 

Возросло количество терактов. В свою очередь стремились активизировать 

террористическую деятельность горцев и немцы, систематически 

разбрасывая листовки и другую агитационную литературу87. 

В августе – сентябре 1942 г. специально подготовленные группы 

легионеров из батальона были выброшены в советском тылу с парашютами 

для осуществления разведывательно-диверсионных акций. Одна из групп в 

составе 10 немцев и 15 кавказцев высадилась в районе объектов нефтедобычи 

в г. Грозном с целью их захвата и удержания до подхода передовых частей 1-

й танковой армии. Попытка прорыва немецких войск на Грозный 25 – 27 

сентября окончилась провалом, однако группе удалось благополучно 

вернуться назад и даже привести с собой несколько сотен дезертировавших 

из Красной Армии грузин и азербайджанцев, пополнивших ряды батальона. 

С сентября 1942 г. батальон «Бергманн» действовал против советских 

партизан в районе Минеральных Вод, а 29 октября был направлен на 

передовую: 1-я и 4-я роты – на нальчикское, а 2-я и 3-я – на ишерское 

направление. Роты бросали на самые трудные участки фронта, где они 

сражались упорно и весьма эффективно88.  

Т. Оберлендер надеялся на приток местных жителей и не ошибся. Из 

перебежчиков, военнопленных и местных жителей удалось сформировать 

еще четыре стрелковые роты (грузинскую, северокавказскую, 

азербайджанскую и смешанную запасную) и столько же конных эскадронов 

                                                 
86 Дробязко С.И. Восточные легионы. С. 13. 
87 Петров В., Александров В. Второй Кавказский фронт // Независимое военное обозрение. 2001. № 11. С. 5. 
88 Дробязко С.И. Восточные легионы. С. 13. 
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(1 грузинский и 3 северокавказских). Кавалерийские эскадроны насчитывали 

по 200 человек89. Это позволило к концу 1942 г. развернуть батальон в полк 

трехбатальонного состава общей численностью 2300 человек (батальоны: 1-й 

– Грузинский, 2-й – Азербайджанский и 3-й – Северокавказский).  

В феврале 1943 г. соединение было выведено в Крым, где ис-

пользовалось на охране южного побережья полуострова и в борьбе с 

местными партизанами90. Зимой 1944 г. 1-й и 3-й батальоны были 

эвакуированы в Грецию, а 2-й в Польшу, где их задачей стала борьба с 

партизанами91. 

Другими национальными формированиями  вермахта стали калмыцкие 

части. В сентябре 1942 г. командир 16-й моторизованной дивизии генерал-

майор 3. Хайнрици сформировал в Элисте калмыцкий кавалерийский 

эскадрон из местного населения и пленных красноармейцев. Калмыки 

зарекомендовали себя как хорошие разведчики и храбрые бойцы.  

К ноябрю 1942 г. на стороне немцев сражалось 4 эскадрона калмыков, 

общее руководство которыми осуществлял немецкий штаб во главе с 

зондерфюрером Рудольфом Вербе (он же «доктор Отто Долл»). В начале 

1943 г. общее число калмыцких эскадронов достигло 10. Эскадроны 

использовались для патрулирования не занятых немецкими войсками 

участков фронта, нападений на отдельные советские гарнизоны и борьбы с 

партизанами92. 

                                                 
89 Одним эскадроном командовал бывший солдат Красной Армии Касым Бештоков, другим – эмигрант 
Дадиани / Бочкарёва З.В. Указ. соч. С. 180. 
90 Дробязко С.И. Указ. соч. С. 14. 
91 Там же. С. 14. 
92 В докладной записке представителя ЦШПД А. Рыжникова о состоянии в Калмыкии от 28 ноября 1942 г. 
говорилось: «20 ноября 1942 г. из тыла противника вышли две партизанские группы, отправленные в тыл 12 
октября. По предварительным данным причиной выхода послужило: в Приютинском районе они были 
обнаружены большим отрядом немцев и карательным отрядом, организованным немцами из калмыков, и 
преследовались боями на протяжении несколько дней». 
Другая докладная записка в ЦШПД, подготовленная в октябре 1942 г.,  сообщала: «В калмыцкой степи 
партизанские отряды ведут бои с калмыками. Так, в районе Восточного Маныча действовал 
Добровольческий калмыцкий легион, в третьем взводе второго эскадрона которого 29 человек 
Приютинского района. В нём и бывший инструктор Приютинского райкома ВКП (б) и бывший секретарь 
Президиума Приютинского райисполкома Мокалзулов, дезертировавший из 110-й Калмыцкой кавдивизии. 
Выводы: на территории Калмыцкой АССР немецкие войска в населённых пунктах вдоль грейдера Башанта – 
Элиста – Яшкуль и севернее этого грейдера. Южнее немцев нет. Там созданные из калмыков банды, 
именуемые немцами «добровольческими калмыцкими легионами». В задачи последних входит: борьба с 
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Когда германские войска оставили калмыцкие степи, несколько тысяч 

калмыков, сотрудничавших в период оккупации с немцами, покинули свою 

родину и ушли на запад, опасаясь мести советских властей. Весной 1943 г. 

калмыцкие эскадроны, действовавшие на стороне немцев, охраняли 

побережье Азовского моря, а в мае 1943 г. они были сосредоточены в районе 

Херсона, где штабом 4-й танковой армии генерала В. Неринга было 

сформировано несколько новых отрядов из беженцев, военнопленных и 

перебежчиков. В августе все эти части были объединены в Калмыцкий 

кавалерийский корпус (4 дивизиона по 5 эскадронов в каждом)93. 

С осени 1943 г. Калмыцкий кавалерийский корпус охранял тыл 6-й 

немецкой армии на правобережье Днепра, подчиняясь командованию 444-й и 

213-й охранных дивизий. К лету 1944 г. в корпусе насчитывалось 3600 

человек. Весь командный состав был исключительно немецким. Отступая 

вместе с вермахтом, калмыцкое национальное соединение понесло тяжёлые 

потери в боях на Западной Украине и в Польше. Поэтому корпус был 

выведен в Нойхаммер, где был пополнен до 5000 человек калмыками с 

Западного фронта и из Италии94. 

Приказом главнокомандующего сухопутными войсками (ОКХ) от 28 

декабря 1943 г. упразднялись должности генерала восточных войск и 

инспектора тюркских и кавказских формирований и с 1 января 1944 г. 

вводилась должность генерала добровольческих соединений. На эту новую 

должность был назначен генерал от кавалерии Э. Кестринг95. 

В этот период германское руководство посчитало, что выражение 

                                                                                                                                                             
партизанскими отрядами, разведка и дозорная служба вдоль всех дорог, препятствовать вывозу скота, хлеба 
и шерсти на восток, совершать налёты на отряды Красной армии. 
Немцы пока не трогают у населения скот и шерсть, заигрывают с калмыками и этим создают у части 
населения иллюзию «освободителя». Отсутствие же немецких гарнизонов в южных районах создаёт 
впечатление полной автономии». 
Штаб партизанского движения на Южном фронте зафиксировал 628 случаев задержания калмыками 
советских разведчиков на участке фронта советской 51-й армии с последующей передачей их в руки 
немецкой контрразведки / Там же. С. 33, 34; ЦГА СПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 19. Л. 166, 168, 169; Д.392. Л.13. 
93 Дробязко С.И. Восточные добровольцы… С. 34; Миленковиh Т. Указ. соч. С. 176. 
94 Дробязко С.И. Восточные легионы. С. 34. 
95 Кестринг родился в России, но проходил службу в германской армии с 1895 г. В 1931-1933 гг. и с 1935 г. 
до начала Великой Отечественной войны он был военным и авиационным атташе в Москве / ГАРФ. Ф. 5761. 
Оп. 1. Д. 29. Л. 1. 
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«восточный солдат» унижает и заменили его на слово «стрелок». 20 февраля 

1944 г. генерал добровольческих соединений приказал воинам своих 

формирований носить немецкую форму одежды и знаки различия. Особыми 

оставались только кокарды и нарукавные эмблемы. Одновременно было 

разрешено награждать стрелков восточных подразделений немецкими 

наградами: «Железный крест» и «Крест за военные заслуги», немецких 

офицеров обязали отдавать честь негерманским офицерам96.  

Переброшенные в Западную Европу национальные батальоны 

использовались как охранные подразделения в глубоком тылу немцев, но их 

боевые качества были низкими. Поэтому после начавшейся высадки англо-

американских войск в 1944 г. и развернувшихся боевых действий в Западной 

Европе, большинство воинов стали массово дезертировать, либо были 

разоружены немцами и переведены в строительные части97. 

Кроме легионов немцы создали и ряд других национальных 

формирований. В апреле – мае 1944 г. для обслуживания группы армий 

«Север» были сформированы 5 эстонских саперно-строительных 

батальонов. В декабре того же года первые 4 батальона были 

расформированы, а 5-й в феврале 1945 г. включен в состав гарнизона 

Штеттина98. 

В марте 1942 г. военно-морские силы создают  эстонскую эскадрилью 

«Бушманн»99. Основной задачей эскадрильи в это время было 

патрулирование акватории Финского залива с целью обнаружения советских 

подводных лодок. Вскоре, оценив положительный опыт использования 

эстонской эскадрильи, командование люфтваффе потребовало ее 

переподчинения себе. Переименованная в 127-ю авиагруппу, она получила на 

вооружение устаревшие немецкие машины и после переподготовки личного 

состава была реорганизована в 11-ю (эстонскую) группу ночных 

                                                 
96 Дробязко С.И. Дис. к.и.н. С. 105, 106. 
97 Дробязко С.И. Восточные добровольцы. С. 12, 17. 
98 Там же. С. 9. 
99 По имени главного инструктора таллиннского аэроклуба Г. Бушманна, который и предложил германскому 
командованию создать воздушную часть. 
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бомбардировщиков100. 

В 1943 г. при 1-м воздушном флоте была сформирована авиагруппа 

«Остланд», в которую вошли 11-я эстонская, 12-я латышская группа из двух 

эскадрилий, 1-я восточная эскадрилья и русское авиаподразделение101. 

Обязательная мобилизация литовцев в вермахт впервые была 

объявлена 1 марта 1943 г., в апреле – мае было сформировано несколько 

первых строительных рот из литовцев. Позже их объединили в литовские 

строительные отряды, в каждом из которых  находилось до 600 человек, 3 

строительные и 1 транспортная роты без автомашин, только с лошадьми. 

Всего было сформировано 5 таких отрядов, которыми командовали бывшие 

офицеры литовской армии. Отряды были приданы немецким саперным 

батальонам группы армий «Север». В их задачи входило строительство 

автомобильных и железных дорог, оборонительных сооружений и т.п. 

Первоначально литовские солдаты не имели оружия, но с приближением 

линии фронта и усилением партизанского движения им стали выдавать для 

самообороны винтовки и ручные пулеметы102.  

В начале 1944 г. перед лицом угрозы приближающейся к границам 

Прибалтики Красной Армии германские власти санкционировали 

формирование Литовского территориального корпуса (ЛТК), 

предназначенного исключительно для защиты границ Литвы. Все командные 

должности в нем должны были занять литовские офицеры.                

16 февраля 1944 г. в годовщину провозглашения независимости Литвы 

командование СС в Литве и бывший литовский генерал П. Плецгавичус 

подписали соглашение о создании местных подразделений для борьбы с 

                                                 
100 Состоявшая из трех эскадрилий, группа действовала до сентября 1944 г. и была расформирована из-за 
недостатка топлива и запчастей / Там же. С. 9, 10. 
101 В сентябре 1944 г., когда Красная Армия вплотную приблизилась к границам Латвии, воздушный легион 
был эвакуирован в г. Брюст-форт (Восточная Пруссия), а спустя месяц расформирован из-за недостатка 
горючего и запчастей. Его личный состав был распределен среди других частей люфтваффе. Самая большая 
группа была отправлена в Данию и объединена с частью Эстонского воздушного легиона / Там же. С. 14 – 
15; Хоффманн Й. История власовской армии. Париж, 1990. С.81. 
102 Дробязко С.И. Указ. соч.. С. 35. 



 379

советскими партизанами103. 6 мая 1944 г. в Литве была объявлена всеобщая 

мобилизация в ЛТК. Как и мобилизация в Литовский легион, она 

завершилась неудачей, поэтому 9 мая, вопреки всем предыдущим 

обещаниям, Литовский территориальный корпус был передан под 

непосредственный контроль германского армейского командования, что 

вызвало недовольство и возмущение значительной части командиров ЛТК. 

Усмотрев в возмущениях угрозу открытого мятежа, немцы произвели 

массовые аресты литовских военнослужащих104.  

В ночь на 15 мая 1944 г. войска СС попытались обезоружить литовский 

учебный батальон в Мариямполе численностью 1800 человек и кадетскую 

школу, в которой находилось 1200 учеников. Разоружение переросло в 

настоящий бой. Сопротивление литовцев прекратилось только тогда, когда 

кончились боеприпасы. Обе стороны понесли существенные потери105. 

Всего войсками СС было разоружено 7 литовских батальонов в районе 

Вильнюса. Остальные 14 литовских батальонов, находившихся в Северной 

Литве около Паневежиса, были предупреждены заранее о готовящемся 

разоружении, поэтому их бойцы бежали в леса, захватив с собой оружие106.  

В мае 1944 г., после расформирования ЛТК, литовские строительные 

отряды были преобразованы в саперные батальоны вермахта под 

командованием немецких офицеров. В каждом батальоне был оставлен 

только один литовский офицер для связи107. 

Летом 1944 г. некоторые полицейские и саперные батальоны, 

батальоны наземного обслуживания и охраны аэродромов, которые еще не 
                                                 
103 Немецкие власти решили, что лишь 5 тысяч человек из них составят ЛТК, а «излишек» в 14 тысяч будет  
передан в вермахт. Однако самоуправление возражало против такого решения, считая, что следует 
увеличить численность ЛТК до 9750 человек — в составе 13 батальонов по 750 человек и 1500 человек — в 
составе резервного батальона. Немцы неохотно согласились на это предложение. Они обещали снабдить 
ЛТК обмундированием и вооружить, но при условии, что это будет сделано лишь тогда, когда германское 
командование сочтет необходимым / Емельянов Ю.В. Указ. соч. С. 205. 
104 Генерал П.Плецгавичус и начальник его штаба полковник Урбанас были арестованы и отправлены в 
Германию. Одновременно с этим немцы окружили здание штаба литовских местных воинских частей в 
Каунасе с намерением арестовать находящихся там офицеров. Последние оказали вооружённое 
сопротивление, и в ходе завязавшейся перестрелки несколько офицеров было убито, остальных немцы взяли 
в плен / Дробязко С.И. Указ. соч.. С. 35; Емельянов Ю.В. Указ. соч. С. 205 . 
105 ЦА МО. Ф. 1143. Оп. 1. Д. 294. Л. 36 с об. 
106 Там же. Л. 36 об. 
107 Дробязко С.И. Указ. соч.. С. 35. 
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были расформированы и отступали вместе с вермахтом, были объединены в 

два полка, которыми командовали литовские офицеры, а общее 

командование соединением осуществлял немецкий полковник Х. Медер. 

Сводная часть получила название «Армия обороны отечества» (ТАР – 

Tevynes Apsaugos Rinktine, известная также как Жемайтийская армия 

обороны). 

Силы ТАР 7 октября 1944 г. были смяты частями Красной Армии и 

понесли большие потери. Уцелевшие подразделения отступили вместе с 

немцами и уже в Восточной Пруссии были преобразованы в Литовский 

саперный батальон, состоявший из 8 рот. Батальон использовался на 

строительстве укреплений на Балтийском побережье, позднее попал в 

окружение в составе Курляндской группировки. Значительная часть солдат 

ТАР, не желая воевать на чужой территории, уходила в леса, создавая 

партизанские отряды в тылу Красной Армии108.  

Таким образом, национальные части регулярной немецкой армии 

(вермахта) так и остались вспомогательными формированиями, 

обслуживающими германские соединения. Они не стали многочисленными и 

боеспособными подразделениями. Национальные формирования не были 

превращены в полноценные части: у них не было приданных 

вспомогательных подразделений (саперных, связи, инженерных и др.); они 

никогда не сводились в крупные формирования, а действовали разрозненно и 

несамостоятельно, т.е. всегда были приданы немецким соединениям и 

частям. Согласно докладной записке офицера штаба генерала восточных 

войск капитана Доша от 2 февраля 1943 г., на бюджетном финансировании в 

то время находилось 100 тысяч человек в национальных легионах, 25 тысяч в 

казачьих формированиях, 80 тысяч в восточных батальонах и ротах и около 

60 – 70 тысяч в службе охраны порядка в тыловых районах; итого 265 – 275 

тысяч в боевых и антипартизанских частях. Остальные находились в составе 

полиции, СС, отрядах самообороны и т.д. В сентябре 1943 г. в результате 

                                                 
108 Там же. С. 36. 
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тотальной мобилизации, по данным дневника ОКВ, эта численность возросла 

до 800 – 900 тысяч109. Но из них только около 30 – 50 тысяч бойцов 

национальных формирований были отправлены на фронт и ещё меньшее их 

число непосредственно приняло участие в боевых действиях. 

 

6.3. Национальные части войск СС и полиции в 1941 – 1945 гг. 

 

Для осуществления оккупационного режима в тылу воюющих армий 

Германии приходилось иметь многочисленные полицейские и охранные 

части. Обстановка на фронтах вынуждала немцев повсеместно использовать 

формирования из военнопленных и коллаборационистов, высвобождая таким 

образом свои соединения для непосредственных боевых действий. Летом 

1941 г. на оккупированных территориях Прибалтики, Белоруссии и Украины 

в результате усилий местного коллаборационистского самоуправления 

возникли многочисленные части местной самообороны. Их костяк составили 

участники националистических отрядов. 

С созданием в западных областях СССР оккупационной 

администрации немецкие власти распустили большинство формирований 

местной самообороны и организовали полицейские части, которые были 

полностью под немецким контролем и использовались для охраны военных и 

хозяйственных объектов, лагерей военнопленных и гетто, а также для борьбы 

с партизанами в тыловых районах армий и групп армий. В ноябре 1941 г. Г. 

Гиммлер отдал приказ переформировать все вспомогательные отряды в 

полицейские части110. 

Свою деятельность на оккупированных территориях немецкая 

администрация начинала с уничтожения еврейского населения. При каждой 

группе армий была своя айнзацгруппа полиции безопасности и СД. 

Айнзацгруппы состояли из нескольких команд по 100 человек, не 

                                                 
109 Дробязко С.И. Дис. к.и.н. С. 95, 96. 
110 Уильямсон Г. Указ. соч. С. 183; Дробязко С.И. Восточные добровольцы. С. 4. 
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подчинявшихся вермахту даже в оперативном плане111. 

В Минске, где действовала айнзацгруппа «B», штандартенфюрер СС  

доктор Ф. Зикс сформировал из белорусских коллаборационистов 

национальную администрацию и полицию. Главой минской администрации 

стал доктор В. Тумаш, а созданием полиции занялся капитан польской армии 

Ф. Кушель112. 

В первые же дни оккупации немцы согнали всех евреев в лагерь 

Дрозды под Минском, где устроили еврейское гетто113. 15 ноября 1941 г. 

полиция Ф. Кушеля окружила минское гетто и устроила массовую бойню. 

Здесь ими было убито 42 тысячи евреев. Аналогичные экзекуции 

развернулись по всей Белоруссии114. 

В течение лета 1942 г. СС приказала главам местной администрации и 

руководителям полиции ликвидировать все небольшие гетто. В своих 

отчётах СС сообщала, что уничтожала до 10 тысяч евреев еженедельно. Было 

убито около двух третей всего еврейского населения Белоруссии, где до 

войны проживало 375 тысяч евреев115. Из 250 тысяч прибалтийских евреев 

уцелело около 10 тысяч. Только один эстонский отряд оберштурмфюрера Э. 

Викса уничтожил несколько тысяч евреев116.  

Всего же за зиму 1941 – 1942 гг. айнзацгруппы уничтожили в СССР до 

500 тысяч евреев: айнзацгруппа «А» – 250 000; группа «В» – 45 500; группа 

«С» – 95 000; группа «D» – 92 000117. 

Местные крестьяне вначале приветствовали немецкую оккупацию, так 

как колхозы были распущены и налогов стало меньше. Однако после того как 
                                                 
111 Уильямсон Г. Указ. соч.С. 157, 164. 
112 Добиться успеха в этом вопросе немцам не составляло большого труда, так как ещё во время захвата 
Польши в 1939 г. в руки вермахта попало порядка 30 тысяч белорусов-военнопленных. СС вооружила 
кушелевских боевиков и одела в чёрную форму с красными нарукавными повязками с надписью «Полицай» 
/ Dallin A. Op. cit. P. 213; Loftus J. Op. cit. P. 21. 
113 Местные жители стали активно выдавать евреев немцам, так как белорусские крестьяне получали 
килограмм сахара за каждого выданного еврея. В гетто была своя еврейская полиция, юденрат, или 
еврейский совет и т.д. Юденрат подчинялся местному совету из коллаборационистов. Само гетто 
охранялось немецкими войсками и белорусскими полицейскими. Такой же порядок установился не только в 
Минске, но и по всей Белоруссии / Loftus J. Op. cit. P.23. 
114 Ibid. P. 25, 27. 
115 Ibid. P. 29, 30. 
116 Емельянов Ю.В. Указ. соч. С. 202. 
117 Уильямсон Г. Указ. соч.  С. 161. 
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немцы стали конфисковывать у крестьян зерно, мясо и другие продукты, 

стало расти недовольство местного населения и разворачиваться 

партизанское движение118. 

В оккупированной немцами Белоруссии подразделения местной 

полиции первоначально создавались при городских и поветовых (районных) 

управах в качестве отделов, однако затем они были переведены в подчинение 

немецкой охранной полиции119.  

В августе 1943 г. приказом командующий войсками СС и полиции в 

Генеральном комиссариате Белоруссия К. фон Готтберга «главным 

опекуном» всей белорусской полиции порядка был назначен Ф. Кушель, 

доказавший свою преданность и имевший организаторские способности. 

Всего же на территории генерального округа «Белоруссия» насчитывалось 

в это время около 20 тысяч полицейских. 

Во  время оккупации на территории Белоруссии существовали 

сельские отряды самообороны, предназначенные для защиты от бандитов и 

партизан. Создание таких отрядов облегчалось наличием большого 

количества оружия, оставленного Красной Армией, а также тем, что в 

центральных и западных районах Белоруссии советская власть не успела 

провести мобилизацию; военнопленные же красноармейцы белорусского 

происхождения отпускались немцами из лагерей домой. 

В примыкавших к Белоруссии Смоленской и Брянской областях также 

действовали вооруженные организации белорусских националистов. 

Главными организаторами мобильных отрядов полиции, именовавшейся в 

тыловом районе группы армий «Центр» службой порядка, стали эмигранты 

Д. Казмович и М. Витушко. Для привлечения к борьбе с партизанами 

местные жители освобождались от повинностей и налогов, были запрещены 

реквизиции. Из местных жителей были сформированы 10 батальонов 

самообороны численностью около 3000 человек120. 

                                                 
118 Loftus J. Op. cit. P. 31. 
119 Дробязко С.И. Восточные добровольцы. С. 36. 
120 Там же. С. 36. 
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Летом 1942 г. в Минске началось формирование белорусских 

батальонов вспомогательной полиции. Каждый батальон состоял из четырех 

рот и насчитывал по штату 501 человека. Была объявлена частичная 

мобилизация молодых людей в полицию, проведение которой было 

поручено местной белорусской администрации. Всего за годы войны было 

сформировано 11 белорусских батальонов «шума», в составе которых 

служило свыше 3 тысяч человек121. 

Из уже существующих полицейских батальонов белорусским 

националистам разрешили сформировать корпус самообороны в 20 000 

человек122. Проект создания корпуса белорусской самообороны (Беларускай 

Самааховы, БСА) из трёх дивизий был опубликован В. Кубе 29 июня 1942 г. 

При формировании Белорусского корпуса обороны в каждом районе 

создавалась рота, в окружном центре – батальон. Набор в корпус был 

принудительным, но при этом производился отбор123. 

Всего было организовано 20 батальонов и несколько небольших 

подразделений численностью около 16 тысяч человек. Вопросы обеспечения 

частей БСА обмундированием и вооружением так и не были решены. Все 

командиры и бойцы ходили в своей одежде, часто в лаптях, оружием себя 

обеспечивали самостоятельно, собирая его в лесах, покупая и выменивая у 

немецких и итальянских солдат и даже партизан. Корпус был 

расформирован за национализм, а его личный состав перешел в подчинение 

полиции порядка124. 

После убийства В. Кубе в сентябре 1943 г. Гитлер назначил на пост 

генерал-комиссара главу эсесовской администрации обер-группенфюрера СС 

К. фон Готтберга. Готтберг предложил коллаборационистам мобилизовать 

сельское население на борьбу с партизанами, обещая за это разрешить 

                                                 
121 Там же. С. 36 – 37. 
122 Loftus J. Op. cit. P. 35. 
123 Был объявлен приказ Гитлера о привлечении на службу в полицию всех мужчин, за отказ от которой 
полагался концлагерь. Рекруты носили белорусские бело-красно-белые знаки на своих фуражках и знаки 
различия СС с готическими рунами в петлицах воротников / ЦГА СПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 739. Л. 18 – 21. 
124 Там же. 
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национальную автономию125. 

31 декабря 1943 г. с санкции оккупационных властей была создана 

белорусская национальная администрация – Белорусская Центральная рада 

(БЦР) во главе с лидером националистов Р. Островским. Оккупационные 

власти одобрили создание охранного территориального органа – Белорусской 

краевой обороны (БКА), к формированию которого приступили в марте 1944 

г. При БЦР было организовано главное управление БКА, возглавляемое Ф. 

Кушелем, в округах назначены окружные коменданты, которые должны 

были организовать работу призывных комиссий126. 

Всего было создано 45 батальонов (39 стрелковых и 6 саперных) общей 

численностью более 30 000 человек. В полном составе в БКА вошли некото-

рые белорусские батальоны «шума», отряды полиции порядка и различные 

другие части127.  

Батальоны БКА принимали активное участие в антипартизанских 

операциях вплоть до июля 1944 г. 128  

23 июня 1944 г. советские войска начали операцию «Багратион», в ходе 

которой подразделения БКА были разгромлены. Часть батальонов были 

распущены своими командирами, другие смогли отступить на Запад вместе с 

отходящими частями вермахта и влились впоследствии в полицейскую 

охранную бригаду оберштумбанфюрера СС Г. Зиглига129. 

На завершающем этапе войны предполагалось переформировать БКА в 

Белорусский легион, но этого не произошло130. 

На Украине с первых месяцев войны Германии против СССР большое 
                                                 
125 Loftus J. Op. cit.  P. 31, 32, 33. 
126 Дробязко С.И. Вторая мировая война. 1939 – 1945. Восточные добровольцы в вермахте, полиции и СС. 
С.39. 
127 Там же. 
128 В числе операций, в которых принимали участие батальоны БКА совместно с силами СС и полиции, 
следует отметить операцию «Фрюлингсфест» («Праздник весны»), проведенную в районе Полоцка и 
Лепеля, в которой советские партизаны понесли большие потери. 
129 Большинство батальонов имели низкие боевые качества. 19 октября из белорусского батальона, 
сформированного немцами и дислоцировавшегося в Слониме, дезертировало 200 человек, остальные бойцы 
после проверки были переведены в Барановичи. В сентябре 150 человек, мобилизованные в этот батальон, 
подняли бунт, отказавшись принимать присягу, избили немецкого капитана и кричали: «Давай оружие, или 
отпустите к семьям. Мы воевать не будем» / ЦГА СПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 22. Л. 168, 169; Дробязко С.И. 
Восточные добровольцы. С. 38 – 40. 
130 Дробязко С.И. Восточные добровольцы. С. 40. 
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количество украинцев влились в германскую армию и служили в качестве 

«добровольных помощников» в германских частях или в составе отдельных 

формирований, таких как строительные батальоны, части снабжения, 

охранные отряды131.  

6  октября 1941 г. немецкое командование прекратило практику 

освобождения из лагерей военнопленных-белорусов, украинцев, 

представителей народов Прибалтики, и разрешило производить набор 

«добровольных помощников» («хиви») в немецкие части. Такие помощники 

назначались на нестроевые (хозяйственные) должности. В качестве «хиви» 

разрешалось принимать по-национальности только русских и украинцев132. 

В лагерях военнопленных украинцы считались привилегированными. 

Из украинцев нередко комплектовалась полиция лагерей, которым для 

надзора за порядком выдавались деревянные дубинки. Среди них был 

большой процент бывших младших командиров Красной Армии133. 

Зачастую менее четверти лагерной охраны составляли немцы, 

остальные набирались в основном из числа вспомогательных 

добровольческих отрядов с оккупированных территорий, особенно из 

Украины. Члены этих отрядов проявляли такую же жестокость, как и 

охранники-эсесовцы. Эти люди прошли подготовку в Травниках, близ 

Люблина, и приобрели заслуженную репутацию палачей за своё варварское 

поведение134. 

Летом 1942 г. в Харькове немцами были сформированы полицейские 

части, до полков включительно, для борьбы с партизанами. Весь контингент 

мобилизованных украинцев состоял из дезертиров и украинских 

националистов, носивших немецкую форму и состоявших на службе в 

                                                 
131 Заречный В. Альянс: ОУН-СС // Военно-исторический журнал. 1991. № 4.  С. 57 – 58.  
132 Всего из концлагерей было отпущено 277 761 украинец, почти 4000 крымских татар и около 3600 
белорусов, немцев-фольксдойче и представителей народов Прибалтики.  Численность «добровольных 
помощников» в Вермахте достигала 200 000 русских и 80 000 украинских «хиви». В немецких частях 
охраны концлагерей служило около 4000 граждан СССР, в том числе около 3000 украинцев по 
национальности / http://kaz-volnoe.narod.ru/page189.html 
133 Так, в Риге прошла обучение группа добровольцев военнопленных-украинцев для борьбы против 
Красной Армии / ЦГА СПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 445. Л. 76, 83. 
134 Уильямсон Г. Указ. соч.  С. 191. 
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специальных подразделениях. В тыловых районах немецкие части почти 

полностью отсутствовали. Все мероприятия по охране объектов и 

поддержанию режима осуществляла национальная полиция135.  

Для подготовки кадров полицейских немцы создают специальные 

школы в различных областях Украины. В декабре 1942 г. на Украине и в 

Белоруссии существовали 6 школ, готовивших полицейские кадры из 

белорусов, украинцев, латышей, литовцев136. 

Немцы активно использовали националистическую пропаганду. В 

самих формированиях поощрялись грабежи, насилия и убийства, которые 

позволяли немцам накрепко привязать людей к себе. В эти формирования 

при такой свободе действий устремились уголовные, бандитские элементы. 

Но стойкость бойцов таких формирований была невысокой. Довольно часто 

при первых же столкновениях с партизанами полицейские и каратели 

разбегались и частично переходили на сторону партизан137. 

                                                 
135 По данным советской разведки осенью 1942 г. у немцев в Белоруссии размещались такие национальные 
полицейские отряды: в районе Клетня украинский полк;  в районе Пронска полк украинских казаков; в 
Жирятино украинский батальон численностью 400 человек; в Могилёве украинский батальон до 1000 
человек; в Ново-Борисове карательный отряд из немцев и украинцев до 2000 человек; в Лепеле отряд 
литовских карателей около 300 человек; в Холопеничах отряд литовских карателей до 200 человек; в 
Бегомле 600 литовских карателей. 16 октября 1942 г. в районе Брянска против партизан действовала 
Украинская добровольческая дивизия (полк).  
Был ещё и украинский полк в Радоме. Кроме того, оккупационные власти сформировали «морскую 
контрразведку», составленную из украинцев и действовавшую в порту Мариуполя. Как докладывал 
руководитель ЦШПД П.К.Пономаренко 18 августа 1942 г. в ЦК ВКП(б), немцы сформировали украинский 
корпус, приписанный ко 2-й германской армии, карательную дивизию из украинцев, русских, белорусов в 
г.Рославле, добровольческий украинский полк численностью 2700 человек в г. Орджоникидзеграде, 
украинско-литовский полк в 1200 человек в г.Минске, 2 батальона из украинцев по 800 человек каждый в 
Могилёве и Бобруйске, 9 крупных литовских и латышских карательных отрядов, направленных в 
Ленинградскую область, в Белоруссию и на Украину для борьбы с партизанами, 10 карательных отрядов 
численностью по 400-500 человек каждый из военнопленных украинцев, русских, эстонцев, действующих 
против партизан в Ленинградской и Смоленской областях / ЦГА СПИ. Д. 19. Л. 108; ЦА МО. Ф. 399. Оп. 
9386. Д. 27. Л. 15 об. 
136 Это были полицейская школа в д. Понарное (20 км южнее Бобруйска), где обучалось в течение трёх 
месяцев 300 белорусов; полицейская школа в районе Уручье (8 км северо-восточнее Минска); школа 
переводчиков-украинцев в Кременчуге на 300 человек; латышско-литовская школа полиции в Вилейке на 
400-500 человек; офицерская школа на 500 человек в Вилейке (военгородок Уланка) для латышей, литовцев 
и белорусов; школа младших офицеров на 500 человек в Поставах (военгородок Уланка) для латышей, 
литовцев и белорусов. В Харькове функционировали четыре полицейские школы, обучение в которых 
проводилось повзводно в казарме и на Николаевском плацу. Во главе взводов находились немецкие и 
украинские офицеры. Обучение велось на украинском языке 30 – 40 дней. Во всех школах обучалось около 
900 человек. А всего с декабря 1941 г. школы выпустили и отправили в специальные батальоны, 
карательные отряды СС около 3-4 тысяч полицейских / ЦГА СПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 580. Л. 3; Д. 738. Л. 2, 3. 
137 В районе Брянска и Орджоникидзеграда «дивизия» Украинской национальной армии потеряла в боях с 
партизанами до 50% своего личного состава, оказалась совершенно небоеспособной и была отведена в тыл. 
В Витебской области полицейские из многих отрядов полиции переходили на сторону партизан / ЦГА СПИ. 
Ф. 69. Оп. 1. Д. 19. Л. 40 – 43. 
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Но, как считал начальник разведуправления ЦШПД генерал-майор 

Аргунов, полагаться только на самораспад этих частей было нельзя. Поэтому 

он предлагал командирам партизанских отрядов вести специальную работу 

по разложению национальных формирований противника138. 

Национальные полицейские батальоны активно использовались для 

борьбы с партизанами. В сентябре – октябре 1942 г. в районе станции 

Синезёрки в составе немецких отрядов, ведущих бои с партизанским отрядом  

Д.В. Емлютина, был и 276-й карательный украинский полк139.  

На территории генерал-губернаторства немцы создали 10 полицейских 

украинских батальонов. Ещё 9 таких же батальонов были сформированы в 

рейхскомиссариате «Остланд» и 53 батальона – на территории 

рейхскомиссариата «Украина». Общая численность бойцов в украинских 

полицейских батальонах была около 35 тысяч человек. В украинских 

батальонах был большой процент русских полицейских, жителей Средней 

Азии и лиц других национальностей140. 

В 1943 г. часть украинских полицейских батальонов была включена в 

состав 8 полицейских стрелковых полков, каждый из которых имел один 

немецкий батальон и два украинских. Летом 1944 г. 3 украинских батальона, 

действовавших на территории Белоруссии, влились в 30-ю дивизию СС (2-я 

Русская) и составили в ней отдельный полк141. 

После Сталинградской битвы начался распад украинских батальонов 

полиции. В результате пятнадцать украинских батальонов «шума» были 

расформированы или переформированы в русские, белорусские, казачьи. При 

этом 40 украинских офицеров были расстреляны, а почти 1500 человек 

отправлены в лагеря военнопленных142. В связи с участившимися в 1943 г. 

                                                 
138 Там же. Д. 739. Л. 18 – 21. 
139 При этом на партизанские отряды Д. Емлютина с запада наступали чисто немецкие войска, а за р.Десна – 
только украинские карательные батальоны / Там же. Д. 19. Л. 89, 94, 110. 
140 Дробязко С.И. Восточные добровольцы. С. 42. 
141 Там же. 
142 Во Франции из 30-й дивизии СС ушли к партизанам Сопротивления два украинских батальона в полном 
составе. К советским партизанам перешли 52-й и 129-й украинские батальоны. 101-й, 103-й, 104-й, 109-й, 
201-й, батальон обеспечения Луцкой школы полиции перешли на сторону украинских националистов. 
Причем нередко уходили с боем, с оружием в руках, перебив своих соплеменников, сохранявших 
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случаями перехода украинских добровольцев к партизанам немцы стали их 

разоружать. Так, в конце февраля в Могилёве был разоружён и лишён 

обмундирования украинский батальон. 1350 человек из него были 

отправлены в концлагерь, 40 человек расстреляно, 105 человек закованы в 

цепи и посажены в тюрьму143. 

Большое количество добровольцев навести «новый порядок» оказалось 

в Крыму среди татарского населения144. В декабре 1941 г. немцы приступили 

к организации отрядов из крымских татар. В с. Коуш был создан штаб по 

формированию добровольческих отрядов из татар. С января 1942 г. под 

руководством айнзатцгруппы  «Д» началось формирование татарских рот 

самообороны по 100 человек в каждой для использования в борьбе с 

партизанами. До конца января на службу «новому порядку» поступило 8 684 

человека, 1 632 из которых были включены в состав 14 рот самообороны. 

Немецкое командование объявило о выдаче денежного вознаграждения 

за поимку или убийство рядовых партизан. Появилось большое количество 

«охотников» – татар. Наибольшую активность проявляли отряды татар в д. 

Коуш, Корбек, Коккозы, Ускут, Бешуй и др.145 Не ограничиваясь 

вооружённой охраной сёл от действий партизан, они принимали активное 

участие в карательных экспедициях, организованных немцами по разгрому 

партизанских отрядов146. С июля 1942 г. на основе созданных рот 

                                                                                                                                                             
преданность германскому руководству. Всего на сторону УПА ушло до 10 000 украинских полицейских. А 
всего дезертировало и перешло на сторону врагов Германии порядка 25% личного состава украинской 
национальной полиции / http://kaz-volnoe.narod.ru/page189.html 
143 ЦГА СПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 165. Л. 39.  
144 Так, в донесении политуправления Северо-Кавказского фронта 28 июня 1942 г. № 0019 в 
оргинструкторский отдел Главпура указывалось, что «большое количество татар, призванных в Красную 
армию в районах Крыма, дезертировали, возвратились в свои сёла. Многие из них перешли на службу к 
немцам. Так, из д. Коуш было призвано 130 татар, из них дезертировало и вернулось в село 122. Из 98 татар, 
призванных в д. Бешуй, дезертировало 92 вернувшихся в село. Все они влились в банды добровольцев, а 
некоторые из них поступили в полицию» / ЦГА СПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 85. Л 56. 
145 Там же. Л. 57. 
146 Когда коушинские татары узнали о связи партизан с жителями посёлка Бешуй-Копи, то этот населённый 
пункт они сожгли дотла, 18 мужчин расстреляли, в том числе и трёхлетнего мальчика. Одну женщину из 
этого посёлка довели до конного двора и прикладом разбили ей всю голову. 
В начале марта 1942 г. в д.Лаки, где жили греки, так же хорошо относившиеся к партизанам, пришли из 
Гурзуфа 60 вооружённых татар. Они собрали всех жителей деревни и предупредили их, что в случае 
оказания помощи партизанам деревня будет уничтожена, что и было сделано в середине марта. Часть 
жителей была расстреляна на месте, другая уведена в Бахчисарай и там уничтожена / ЦГА СПИ. Ф. 17. Оп. 
125. Д. 85. Л. 56, 57, 61 – 63. 
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развертывались полицейские отряды. К 1943 г. было сформировано 10 таких 

отрядов общей численностью до 9000 человек. В организационном и 

оперативном отношении все эти части были подчинены начальнику СС и 

полиции генерального комиссариата «Таврия» и одновременно составляли 

Крымско-татарский легион вермахта.  

Крымско-татарские части несли охрану военных и гражданских 

объектов, принимали активное участие в поиске партизанских баз и складов 

продовольствия. С их помощью немецко-румынские оккупационные войска 

и полиция разгромили партизанские базы в горах Яйлы, выжгли населенные 

пункты вблизи лесных массивов и истребили их жителей, создав вокруг 

партизанских отрядов «мертвую зону». Использовались они и для охраны 

концлагерей и участвовали в массовых расстрелах гражданского 

населения147. 

При наступлении Красной Армии три крымско-татарских батальона 

(отряда) были уничтожены, один – 152-й перешел на сторону партизан. 

Общие потери этих формирований составили 5000 – 6000 человек. Из Крыма 

было эвакуировано до 4000 крымских татар. Из них 2500 человек пошли на 

укомплектование 8-й бригады СС, а остальные переданы в 35-ю дивизию СС 

и в 81-ю дивизию Вермахта148. 

В Прибалтике немцы также стремились к тому, чтобы приток местных 

жителей в полицию сделать массовым. Сразу же после оккупации Эстонии 

германская военная администрация приступила к организации на местах 

частей полиции и самообороны, главным образом на основе уже суще-

ствовавших антисоветских партизанских отрядов149. 

Немцы опирались на «Омакайтсе» (Самозащиту), эстонскую полицию 

безопасности при местном самоуправлении. «Омакайтсе» создавалась на базе 

отрядов «лесных братьев». Руководили ею бывшие офицеры эстонской 

армии Й. Соодла и Я. Майде. Роты «Омакайтсе» формировались на 

                                                 
147 Дробязко С.И. Восточные добровольцы. С. 32 – 33. 
148 http://kaz-volnoe.narod.ru/page189.html 
149 Алов Г.Г. Палачи // Военно-исторический журнал. 1990. № 12. С. 18, 19. 
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добровольной основе в каждом городе и деревне.  

По сохранившимся отчётам «Омакайтсе» только летом 1941 г. этими 

ротами было убито 946 бывших советских работников. До 1 ноября 1941 г. 

эстонская «Самозащита» провела 5033 облавы, арестовав при этом 41 135 

человек, из которых 7357 были казнены на месте «из-за оказанного 

сопротивления»150. Префектура Таллина – Харью, которой руководил Э. 

Викс, в 1943 г. арестовала 5800 человек, 2134 из них были расстреляны. 

Сектор полиции безопасности во главе с А. Мере в Таллинской центральной 

тюрьме ежедневно уничтожал по 100 – 150 человек. Только в 1942 – 1943 гг. 

там было казнено 7700 человек151. Всего за время оккупации в Эстонии была 

истреблена 61 тысяча мирных жителей и 64 тысячи военнопленных, а 80 

тысяч угнано в Германию на принудительные работы152. 

В сентябре 1941 г. немцы создают эстонское самоуправление во главе с 

Х. Мяэ. При этом самоуправлении действует эстонская полиция 

безопасности, находящаяся в подчинении немецкой полиции безопасности и 

СД. К началу 1942 г. было сформировано 6 добровольческих эстонских 

батальонов, которые охраняли тыл немецкой армии. Они располагались на 

территории 18-й немецкой армии, их общая численность – 3750 человек. 

Кроме того, были организованы запасной и строительный батальоны153. В 

конце 1944 г. эти части были переформированы в 3 восточных батальона и 

одну роту. 

Ещё 4 батальона вспомогательной полиции («шума»), насчитывавшие 

2500 человек, находились в распоряжении командующего тылом армейской 

                                                 
150 Так, в районе Килинги-Нымме отряд «лесных братьев» численностью до 350 человек, организованный 
бывшим командиром полка «Кайтселиита» П.Лиллелехтом, произвёл захват пяти исполкомов волостей, 
расстреляв при этом несколько сотен человек. Под Тарту «лесными братьями» руководил майор эстонской 
армии Ф.Кург. С приходом немцев он стал комендантом города и начальником местного отделения 
«Омакайтсе», а его «лесные братья» составили одну из первых эстонских добровольческих рот, переданных 
вермахту. 25 января 1942 г. эстонская полиция провела в Ревеле полицейскую акцию, во время которой 
было арестовано 128 человек / Вооружённое националистическое подполье в Эстонии в 40-50-х годах // 
Известия ЦК КПСС. 1990. № 8. С. 171; // Военно-исторический журнал. 1990. № 6. С. 32. 
151 Алов Г.Г. Палачи // Там же. № 12. С. 19, 20. 
152 Вооружённое националистическое подполье в Эстонии в 40 – 50-х годах. С. 173. 
153 Дробязко С.И. Указ. соч. С. 7 – 8. 
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группы «Север» и использовались вне пределов Эстонии154. 4 января 1942 г. в 

Таллине была открыта эстонская школа полиции безопасности155.  

Всего же за время войны в Эстонии было сформировано 26 батальонов 

«шума», общей численностью 10 тыс. человек. Батальоны несли 

гарнизонную службу, охраняли военные объекты и пути сообщения на 

территории генерального комиссариата «Эстония»156. В 1942 г. эстонские 

батальоны впервые стали использоваться в боях против советских войск под 

Волховом, затем, весной 1943 г. – под Колпино, а в 1944 г. участвовали в 

боях под Новгородом и Псковом157. Один из батальонов (36-й) в ноябре 1942 

г. в составе 450 человек оказался в излучине Дона, где был разгромлен 

наступающими советскими войсками158. 

В марте 1944 г. объединением четырех батальонов был образован 1-й 

Эстонский полицейский полк, а в июле из трех батальонов – 2-й полицейский 

полк. Однако изменившееся к тому времени положение на фронте помешало 

довести организацию полков до конца,  и в августе – сентябре того же года 

эти части были расформированы159. 

В феврале 1944 г. на основе рот и батальонов «Омакайтсе» был создан 

полк «Таллин» («Ревель»), а в сентябре – полки «Феллин», «Пернау» и 

«Киви». Эти части принимали активное участие в боях против Красной 

Армии и были расформированы 16 января 1945 г.160 

С февраля 1944 г. формируются 6 эстонских полков пограничной 

полиции трехбатальонного состава численностью от 1,5 до 3 тысяч человек. 2 

полка были включены в состав 207-й немецкой охранной дивизии, а 4 

оставшихся вошли в состав 300-й эстонской пограничной дивизии особого 

назначения. В сентябре 1944 г. все эти соединения были разгромлены 

частями Красной Армии, а эстонский личный состав либо погиб, либо попал 

                                                 
154 Алов Г.Г. Палачи // Военно-исторический журнал. 1990. № 6. С. 32. 
155 Там же. 
156 Дробязко С.И. Указ. соч. С. 7. 
157 Журавлёв В.Р., Пестова Б.Е., Емельянова Н.М. Указ. соч. С. 17. 
158 В Эстонию из него вернулось только 72 человека / Емельянов Ю.В. Указ. соч. С. 191. 
159 Дробязко С.И. Указ. соч. С. 7. 
160 Там же. С. 8. 
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в плен, либо дезертировал161. 

Подобным же образом действовало немецкое руководство и в соседнем 

регионе. Оккупировав Латвию, немцы создали в Даугавпилсе городское 

управление и службу вспомогательной полиции. Руководителем этих 

организаций стал бывший капитан латышской армии Э. Петерсонс. К 

середине июля 1941 г. численность латышской полиции составила 240 

человек162. 

С первых дней оккупации эти формирования  весьма успешно боролись 

с советскими партизанами и отставшими от своих частей группами 

красноармейцев. К концу лета 1941 г. немцы создают несколько полков 

латышской полиции, возглавляемых немцами, для охраны важных тыловых 

транспортных магистралей от партизан163.  

Начиная с сентября 1941 г. на территории Латвии, на базе отрядов 

самообороны, стали организовываться латвийские батальоны «шума». До 

конца 1943 г. были сформированы 45 батальонов общей численностью 15 

тысяч человек. Батальоны несли охранную службу в тыловых районах 

германской армии. Часть из них принимала участие в карательных акциях 

против населения и партизан Украины и Белоруссии164. 

Для пресечения попыток проникновения партизанских отрядов с 

территории Белоруссии в Латвию в начале 1943 г. командующим силами 

полиции и СС в «Остланде» генералом Ф. Йеккельном была проведена 

специальная операция, в которой участвовало до 4000 карателей. Целью этой 

операции являлось создание «мёртвой» зоны на административной границе 

этих регионов шириной в 40 км. Немецкие части, проводившие зачистку, 

                                                 
161 Там же. 
162 Алов Г.Г. Палачи // Военно-исторический журнал. 1990. № 12. С. 18. 
163 В Риге оперативная группа (айнзацгруппа) «А» организовала охрану города только службой 
вспомогательной полиции, насчитывавшей в июле 1941 г. 400 человек. У добровольцев была форма одежды 
военнослужащих бывших латышских войск с зелёной лентой на рукаве с надписью «Страж порядка» и 
названием уезда. Руководителем полиции безопасности был назначен подполковник В. Вейс, бывший 
офицер латвийской армии. Созданные таким образом национальные отряды в основном «свирепствовали 
против евреев» / ЦГА СПИ. Ф 69. Оп. 1. Д. 445. Л. 70, 72, 73; Алов Г.Г. Палачи. Военно-исторический 
журнал. 1990. № 6. С. 31, 32;  № 12. С. 18, 20, 21. 
164 Дробязко С.И. Восточные добровольцы в вермахте, полиции и СС. С. 11, 12. 
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были разбиты на две группы: группа бригаденфюрера СС и генерал-майора 

полиции В. Шрёдера, состоявшая из 3-х латышских батальонов полиции, 1-й 

латышской и 1-й украинской роты; и группа полковника Кнехта, состоявшая 

из 4-х латышских батальонов165. 

Всего в карательных операциях на территории Белоруссии в 1942 г. 

участвовало 5 литовских батальонов, 11 латышских батальонов полиции, а в 

1943 г. еще 10 латышских (из 26 созданных). В августе 1943 г. путем 

объединения 4-х батальонов  был образован 1-й Латвийский 

добровольческий полицейский полк «Рига». В начале ноября он был 

отправлен на фронт в район Невеля, где в течение четырех месяцев участво-

вал в боях против наступающих войск Красной Армии. Понесший большие 

потери, полк в марте 1944 г. был выведен в Латвию166. 

В феврале – марте 1944 г. были созданы 2-й и 3-й латышские полки 

полиции. Летом эти полки были приданы боевой группе СС «Йеккельн», 

действовавшей против партизан и Красной Армии в районе бывшей 

советско-латвийской границы167. 

 Понесшая большие потери группа в августе была выведена на 

территорию Латвии и расформирована, а 16 сентября начал создаваться из 

лиц старших возрастов новый, 2-й Латвийский полицейский полк. В октябре 

этого же года полк был расформирован, а его личный состав передан на 

пополнение 15-й Латышской дивизии СС168. Набираемые в латышскую 

полицию латгальцы, русские и белорусы массово убегали к партизанам, в то 

                                                 
165 Карательные операции проводились так: войдя в деревню, латыши расстреливали всех мужчин от 16 до 
50 лет. Затем в населённом пункте появлялись части СД, которые уничтожали всех стариков и инвалидов. 
Дети отправлялись в концлагерь Саласпилс под Ригой, а женщин угоняли на принудительные работы в 
Германию. Сами же деревни сжигались / Алов Г.Г. Там же. 1990. № 6. С. 32, 33. 
166 Дробязко С.И. Указ. соч.. С. 11, 12.  
167 Оперативная сводка от 6 января 1944 г. о действиях фашистов против партизанских отрядов на участке 2-
го Прибалтийского фронта в районе Витебской области, свидетельствовала, что немцы вели наступление с 
трёх сторон. Со стороны Себожа на юг шли 3 стрелковых батальона полка СС, мотомеханизированный 
батальон и отряд местной полиции. Со второй стороны, от Штяуне в юго-восточном направлении наступали 
2 латышских полка. Со стороны Бигосово в северо-восточном направлении шёл полк латышей и батальон 
немцев / ЦГА СПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 531. Л. 1. 
168 Дробязко С.И. Указ. соч.. С. 12. 
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время как латыши предпочитали служить немцам169.  

В феврале 1944 г. в Латвии были сформированы 6 полков пограничной 

полиции четырехбатальонного состава  численностью по 2,7 тысячи человек 

каждый. Из-за нехватки вооружения первые 2 полка расформировали уже в 

марте, направив их личный состав на пополнение других частей. В июле был 

расформирован 3-й полк, а его личный состав включен в 19-ю Латвийскую 

дивизию СС. Остальные полки (в том числе восстановленный 2-й) 

участвовали в антипартизанской борьбе и на строительстве укреплений вдоль 

бывшей советско-латвийской границы, а также сражались на фронте против 

Красной Армии, будучи приданными немецким пехотным дивизиям. К 

октябрю этого же  года все они были расформированы ввиду больших 

потерь, а их личный состав направлен на  пополнение латвийских частей 

войск СС170. 

Когда в июне 1941 г. германские войска вступили на территорию 

Литвы, местное население встречало их как освободителей. По сведениям 

ЦШПД часть населения Литвы вначале войны враждебно относилась к 

Красной Армии171. Местные жители активно помогали солдатам вермахта, 

особенно в части расстрелов еврейского населения172.  

В донесении командира  оперативной группы «А» бригадефюрера СС 

Ф.В. Шталекера о деятельности в Прибалтике с лета по конец октября 1941 г. 

говорилось, что немцы опирались в Литве на националистов. В Каунасе из  

националистического подполья были сформированы боевые группы 

вспомогательной полиции численностью в 300 человек, подчинявшиеся 

литовскому журналисту А. Климайтису. Кроме того, была создана и 

литовская полиция безопасности, начальником которой стал Денаускас173.  

Отряды литовских карателей под руководством Климайтиса по приказу 

                                                 
169 Так только с 19 по 25 сентября 1943 г. в партизанскую бригаду в районе Полоцка перешло до 50 человек 
русских из 283-го Латышского батальона, охранявшего латышскую границу / ЦГА СПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 
445. Л. 76, 83; Д.22. Л.126 об. 
170 Дробязко С.И. Восточные добровольцы. С. 12. 
171 ЦГА СПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 512. Л. 29. 
172 Алов Г.Г. Палачи // Военно-исторический журнал. 1990. № 6. С.31. 
173 Там же. С. 29, 30. 
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немецкого командования СС устроили еврейский погром в Каунасе, в ходе 

которого погибло 1500 человек и был сожжён весь еврейский квартал174. 

После того как Литва была полностью занята  частями вермахта, 

разрозненные литовские диверсионно-повстанческие группы были 

реорганизованы в 24 батальона самообороны численностью 500 – 600 

человек каждый. Батальонам были приданы немецкие группы связи в составе 

офицера и 5 – 6 старших унтер-офицеров.    

В ноябре 1941 г. литовская «самооборона» была преобразована во 

вспомогательную полицию. Общая численность сформированных в 1942 – 

1944 гг. 22 литовских батальонов «шума» достигала 8 тысяч человек. В марте 

1944 г. началось формирование еще 13 батальонов, однако оно так и не было 

доведено до конца. Командующим литовской вспомогательной полицией 

номинально являлся подполковник Литовской армии А. Спокевичус175. В 

функции батальонов входила охрана складов и коммуникаций, а также 

борьба с партизанами176.  

  На оккупированной территории были введены многочисленные 

трудовые повинности и поборы в пользу немецкой армии, вплоть до 

обязательного отчисления из заработной платы средств для взноса в 

сберегательную кассу на нужды «нового порядка в Европе». Рабочая сила 

вывозилась насильно в Германию177. 

  Когда немцы приступили к вывозу из Литвы всех ценностей, хлеба и 

                                                 
174 Впоследствии эти отряды убили ещё 2300 евреев. Всего же за период с июня по ноябрь 1941 г. в Литве 
карателями было убито 81171 человек, из которых 80311 были евреями. Всего в годы немецкой оккупации в 
Литве было убито 500 тысяч граждан и около 200 тысяч военнопленных. В Латвии уничтожено было 31868 
человек, из них 30025 евреев. В Эстонии было убито 1158 человек, из них 474 еврея, в Белоруссии все 7620 
расстрелянных были евреями / Зубренков С.В. Указ. соч. С. 13, 14, 16, 20 – 23, 30, 31. 
175 В действительности он занимался  инспекционной работой, а основной его задачей было поддержание 
связи с командованием германскими силами безопасности на оккупированной территории / Дробязко С.И. 
Восточные добровольцы. С. 32 – 34. 
176 Например, 29 июля 1942 г. в Ровно против партизан сражались 4-й Литовский батальон численностью 
477 человек, 7-й Литовский батальон, насчитывавший 475 бойцов, 23-й Латышский батальон в 502 человека 
и 27-й Латышский батальон, имевший 478 бойцов. То есть все эти национальные формирования были 
малочисленными и насчитывали не более 500 человек каждый. Большинство батальонов несли охранную 
службу и участвовали в антипартизанских операциях за пределами Литвы: в Ленинградской области (5-й и 
13-й), в Белоруссии (3, 12, 15, 254 и 255-й батальоны), на Украине (4, 7, 8, 11-й) и в Польше (2-й). По 
некоторым данным, один батальон действовал даже в Италии, а еще один — в Югославии / ЦГА СПИ. Ф.69. 
Оп.1. Д.739. Л.18; Дробязко С.И. Указ. соч. С.33. 
177 ЦГА СПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 512. Л. 54. 
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скота, многие литовцы стали уходить в лес. Начались массовые расстрелы 

жителей. 10 сентября 1942 г. в Каунасе было расстреляно 180 человек. В мае 

за убийство двух немцев было расстреляно 400 человек178. 

В то же время немцы активно использовали литовских националистов в 

карательных акциях против партизан Белоруссии и Литвы179. Во время 

карательной операции в Барановичской области в июле 1943 г. действовали 

4-е украинских батальона, 255-й литовский и 615-й латышский полицейские 

батальоны180. В составе войск СС общей численностью до 52 000 человек 

количество полицейских из Прибалтики доходило до 6000 человек.  

На протяжении 1943 – 1944 гг. многие полицейские батальоны были 

расформированы, а их личный состав передан на пополнение оставшихся. Из 

четырех батальонов в июле 1944 г. в Каунасе был образован 1-й Литовский 

полицейский полк. К этому времени Литва вновь стала театром военных 

действий и полк был отправлен на фронт против Красной Армии181.  

В последние дни 1944 г. большая часть литовских батальонов, 

влившихся в общий поток отступающих германских войск, была разоружена 

и расформирована, а их личный состав распределен между различными 

наземными частями люфтваффе. Три батальона были окружены в 

Курляндском котле и вместе с немецкими войсками сражались вплоть до 

капитуляции Германии в мае 1945 г.182 С оставлением советской территории 

немецкими войсками прекращали своё существование полицейские 

батальоны и части.  

Военные обстоятельства заставили руководителей рейха к концу войны 

                                                 
178 В мае 1944 г. через ст.Шяуляй следовал состав с литовскими солдатами. Во время остановки эшелона на 
станции почти все бойцы убежали из поезда и скрылись некоторые в лесу, а некоторые в местечке, 
растворившись в литовском населении. Немцы в порядке ответа повесили нескольких местных жителей 
Шяуляя и сожгли ряд домов в посёлке. Солдаты, попавшие в «добровольческий» Литовский корпус, в 
большом количестве разбегались из него / Там же. Л. 29, 54, 55. 
179 Там же. Д. 19. Л. 161. 
180 22 и 23 сентября 1943 г. из Вильно в Свенцянский район направлено до 6000 эстонских и литовских 
полицейских; на железную дорогу в Остров – 615-й Латышский батальон, в Быхов – 255-й Литовский 
батальон / Там же. Д. 22. Л. 55, 96 об. 
181 В октябре – ноябре 1944 г. в Данциге была предпринята неудачная попытка сформировать на основе 
восьми полицейских батальонов 2-й и 3-й литовские добровольческие пехотные полки / Дробязко С.И. Указ. 
соч. С. 34. 
182 Там же. 



 398

решиться на такой шаг, как включение местных контингентов в состав элиты 

рейха – войск СС и формирование в их рядах национальных дивизий183. 

Особенно этот процесс ускорился после неудавшегося покушения офицеров 

вермахта на А. Гитлера 20 июля 1944 г. Армия резерва, в задачи которой 

входила подготовка призывных контингентов и охрана тыловых районов 

рейха и командующий которой генерал Ф. Фромм оказался участником 

заговора, была выведена из подчинения вермахта. Новым командующим был 

назначен имперский министр внутренних дел Г. Гиммлер. 24 июля 1944 г. 

войска СС, находившиеся до этого в оперативном подчинении армейского 

командования, были переподчинены лично рейхсфюреру СС Г. Гиммлеру. В 

ведении СС оказалась и военная разведка (абвер), преобразованная в военноу 

управление РСХА под руководством В. Шеленберга. 

В марте 1943 г. управляющий генеральным округом «Галиция» 

бригадефюрер СС О. Вехтер, являвшийся одним из сторонников идеи 

широкого привлечения к сотрудничеству населения оккупированных 

территорий, обратился к Гиммлеру за разрешением на создание 

полицейского полка «Галичина» из числа западных украинцев.  

Рейхсфюрер счёл это предложение целесообразным и отдал приказ о 

формировании целой добровольческой дивизии СС «Галичина». В конце 

апреля 1943 г. было открыто рекрутское бюро во Львове, начался выпуск 

прокламаций184. 13 тысяч украинских добровольцев стали бойцами дивизии 

«Галичина». Около 350 офицеров-добровольцев и 2 тысячи офицеров-

нестроевиков были отправлены на учёбу в Германию. В украинских частях 

появились полковые капелланы185. 

Из невзятых в дивизию новобранцев немцы сформировали 4 – 8-й 

полицейские полки и батальон СС, которые использовались во второй 
                                                 
183 СС находилась на балансе полиции с 1936 г. Максимальная её численность была в 1945 г. – 1 млн 
человек, или 10% от численности всей армии. Г. Гиммлер был и главой СС (политических воинских частей), 
и главой полиции. В начале Второй мировой войны СС имела всего три пехотных полка. После польской 
кампании формируются ещё три дивизии СС. С марта 1940 г. они получают наименование Ваффен-СС  / 
Уильямсон Г. СС – инструмент террора. Смоленск: Русич, 1999. С. 61, 62, 95, 135. 
184 Dallin A. Op. cit.  Р. 598. 
185 Такого в частях СС не было, а практиковалось только в вермахте. Но так как Гимлер сам был католиком, 
то разрешил, чтобы были священники в украинских формированиях / Уильямсон Г. Указ. соч. С. 220. 
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половине 1943 – начале 1944 гг. при проведении карательных акций в 

Польше, Белоруссии, на Украине. 

Обучение добровольческой дивизии СС «Галичина» проводилось на 

территории генерал-губернаторства. Большинство старших командных 

должностей  занимали немцы. Немцами были и два первых командира 

дивизии — бригаденфюрер СС В. Шиман и сменивший его 20 ноября 1943 г. 

Ф. Фрейтаг. Она состояла из трёх гренадерских полков, фузилерного 

батальона186, противотанковой роты, артиллерийского полка, зенитного 

дивизиона, саперного батальона, отдела связи, частей снабжения и матери-

ально-технического обеспечения187. 

Дивизия оставалась под полным немецким контролем. Гиммлер лишь 

весной 1944 г. заметил, что если дивизия добьётся успехов в бою, только 

тогда может быть поднят вопрос о политических правах украинцев, но при 

обязательной лояльности бойцов рейху188. 

В июле 1944 г., так и не завершив своего обучения, дивизия была 

брошена против наступающей Красной Армии под Бродами. Попав в 

окружение, в девятнадцатидневных жестоких боях она была почти 

полностью уничтожена. Из 14 тысяч солдат и офицеров лишь 3 тысячи 

вырвались из кольца. Остальные погибли, попали в плен или присоединились 

к действовавшим в лесах группам украинских националистов (Украинской 

повстанческой армии – УПА)189. 

Несмотря на сокрушительный разгром, дивизия была быстро 

восстановлена. Ее переформирование было проведено в августе – ноябре 

1944 г. в Нойхаммере из добровольцев. В боевых действиях на фронте 

дивизия больше не участвовала. Осенью 1944 г. один из ее полков был 

выделен для подавления Словацкого национального восстания, а в январе 

1945 г. вся дивизия была отправлена в Югославию для борьбы с местными 
                                                 
186 Фузилеры – легковооруженная пехота, с целями поддерживать тяжеловооруженные пехотные 
подразделения – гренадерские. В фузилерных частях часто использовались велосипеды как средство 
передвижения. 
187 Дробязко С.И. Указ. соч. С. 43. 
188 Dallin A. Op. cit. Р. 599. 
189 Ibid. Р. 599; Уильямсон Г. Указ. соч. С. 220. 
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партизанами190.        

В первую годовщину «освобождения» Эстонии, 28 августа 1942 г., 

глава нацистской администрации генерал-комиссар  К. Лицман призвал к 

созданию эстонского легиона для борьбы вместе с немецкими войсками на 

Восточном фронте. В ряды легиона были направлены бойцы восточных и 

полицейских батальонов. Из наличного состава удалось сформировать 3 

батальона, объединенных затем в 1-й Эстонский добровольческий 

гренадерский полк СС191. 

В марте 1943 г. после принятия присяги один батальон полка был 

отправлен на фронт и включен в состав 5-й танково-гренадерской дивизии 

СС «Викинг» под названием Эстонского добровольческого батальона 

«Нарва»192. 

В 1943 г. в Эстонии была объявлена военная мобилизация. 

Мобилизованным давали право выбора: идти в легион СС, в подразделения 

обслуживания или трудиться на предприятиях военной промышленности193. 

 Мобилизация дала возможность сформировать два новых полка, 

которые вместе с приданными частями составили в октябре 1943 г. 

эстонскую бригаду под командованием Ф. Аусбергера194. Бригада 

действовала против партизан на территории Эстонии и в карательных акциях 

на территории Белоруссии, в районе Полоцка – Невеля - Себежа195. 

В 1944 г. Г. Гимлер решил создать новую эстонскую дивизию СС, 

объединив бригаду с эстонскими батальонами, входившими в части 

германской армии, и несколькими полицейскими батальонами. В состав 

дивизии вошли и все шесть эстонских пограничных полков. Сформированная 
                                                 
190 Дробязко С.И. Восточные добровольцы. С. 43 – 44. 
191 Там же. С. 8; Журавлёв В.Р., Пестова Б.Е., Емельянова Н.М. Указ. соч. С. 18. 
192 В 1944 г. этот батальон вместе с другими частями попал в котёл под Черкассами (Корсунь-
Шевченковская операция советских войск). Для пополнения батальона было отправлено около 500 
эстонских новобранцев, из которых через неделю в живых осталась пара десятков / Уильямсон Г. Указ. соч. 
С. 227; Журавлёв В.Р., Пестова Б.Е., Емельянова Н.М. Указ. соч. С. 18. 
193 Согласно докладу начальника штаба эстонского партизанского движения Н. Каротамма директор 
самоуправления Эстонии Х. Мяэ и Лицман заявили зимой 1942-1943 гг., что у них до 13 тысяч эстонцев – 
добровольцев в Эстонском легионе СС, уехавших на учёбу в Германию, и что немецких войск в деревнях 
нет, а находятся там только отряды самозащиты / ЦГА СПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 604. Л. 75 об. 
194 Журавлёв В.Р., Пестова Б.Е., Емельянова Н.М. Указ. соч. С. 18. 
195 Дробязко С.И. Указ. соч. С. 8. 
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таким образом дивизия 24 января получила наименование 20-й Эстонской 

добровольческой дивизии СС196.  

В августе 1944 г. 20-я дивизия пополнилась эстонцами, бежавшими в 

свое время в Финляндию от немецкой мобилизации и составившими в 

Финской армии отдельный 200-й полк (1,7 тыс. человек)197. 

В сентябре 1944 г. 20-я дивизия участвовала в боях под Нарвой, в ходе 

которых она была разгромлена. Несколько тысяч легионеров попали в плен 

или рассеялись по лесам, остальные покинули Эстонию вместе с немецкими 

войсками. В начале 1945 г., восстановленная в Силезии, 20-я дивизия была 

направлена в Чехословакию, где и закончила войну, сдавшись в мае 1945 г. в 

плен Красной Армии. Часть эстонских солдат и офицеров, включая 3 тысячи 

человек из запасного полка дивизии, отступили на запад и сдались англо-

американским войскам198. 

В феврале 1943 г. оккупационные власти санкционировали создание 

Латышского легиона, который официально включал в себя все латвийские 

части вермахта, полиции и СС, а также отдельных добровольцев-латышей, 

служивших в рядах германских вооруженных сил. Командиром легиона 9 

марта 1943 г. был назначен бывший военный министр Латвии генерал Р. 

Бангерскис (Бангерский), получивший чин группенфюрера СС, а 

начальником штаба — полковник А. Силгайлис. 

Немцы объявили в Латвии тотальную мобилизацию молодёжи 1919 – 

1925 гг. рождения199. Одновременно шло изменение в политике – немцы 

стали откровенно заигрывать с латышами, обещали, что они смогут 
                                                 
196 С 26 мая 1944 г. – 20-я гренадерская дивизия войск СС — эстонская № 1. В апреле 1944 г. эстонский 
батальон «Нарва» из дивизии «Викинг» был влит в 20-ю дивизию в качестве 20-го стрелкового батальона 
СС. Кроме того, соединение включало в себя артиллерийский полк и саперный батальон, а также роты: 
зенитную, противотанковую и связи. Общая численность дивизии достигала 15 тыс. солдат и офицеров / 
Уильямсон Г. Там же. С. 228. 
197 После выхода Финляндии из войны против СССР при содействии заграничного центра в Швеции и с личного 
согласия Гиммлера в августе 1944 г. в Эстонию были переправлены два батальона этого полка и расформированы, а 
личный состав был распределен по частям и подразделениям дивизии / Дробязко С.И. Указ. соч. С. 5. 
198 Командир дивизии, австриец по национальности, Ф. Аугсбергер был убит в бою 17 марта 1945 г. во время 
прорыва дивизии из окружения под Фолькенборгом. С этого момента командование дивизией принял 
оберфюрер СС Б. Маак. Шесть чинов дивизии за время войны были удостоены Железных рыцарских 
крестов / Дробязко С.И. Указ. соч. С. 9. 
199 В ноябре 1943 г. состоялась конференция латышского местного самоуправления, поддержавшая 
мобилизацию латышей в боевые подразделения Германии / Кузнецов С., Нетребовский Б. Указ. соч. С. 116. 
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организовать своё латышское правительство200. 

В мае 1943 г. на основе шести латвийских полицейских батальонов 

была организована Латышская добровольческая бригада СС в составе двух 

полков. Одновременно был произведен набор добровольцев для 15-й 

Латышской добровольческой дивизии СС, три полка которой были 

сформированы к середине июня201. В ноябре 1943 г. 15-я дивизия под 

командованием оберфюрера СС А. Силгалиса получила боевое крещение на 

фронте в районе Новосокольников Псковская область), куда она была пере-

брошена для того, чтобы сдержать начавшееся наступление Красной 

Армии202.             

В феврале 1944 г. советское наступление было приостановлено, однако 

угроза его возобновления сохранялась, что заставило оккупационные власти 

активизировать мобилизационные мероприятия. Призывной возраст был 

поднят до 37 лет и только лица, занятые в военной промышленности и не 

годные по состоянию здоровья, освобождались от призыва. Для подготовки 

призывников на основе запасного батальона 15-й дивизии была развернута 

15-я учебно-запасная бригада трехполкового состава. 

За счет полученного по мобилизации пополнения удалось увеличить 

численность Латышской бригады СС и развернуть ее в 19-ю дивизию 

бригадефюрера СС Г. Шульдта, включив в ее состав и часть полицейских 

формирований203. 

В октябре 1944 г. на основе кадров расформированных латвийских 

пограничных полков был организован 106-й гренадерский полк СС (7-й 

Латышский) в составе двух пехотных батальонов и батальона тяжелого 

оружия. Этот полк участвовал в боях против советских войск на 
                                                 
200 ЦГА СПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 446. Л. 1, 3, 6. 
201 Дробязко С.И. Указ. соч. С. 12 – 13. 
202 В конце 1943 г., когда состав дивизии достиг 10500 человек, она была брошена в ожесточённые 
оборонительные сражения во время отступления с Ленинградского фронта. Пятеро воинов 15-й Латышской 
дивизии, из них трое латышей, один немец и один фландриец, были удостоены Железных рыцарских 
крестов / Уильямсон Г. Указ. соч. С. 222, 223. 
203 Их численность по состоянию на 30 июня 1944 г.  составляла: в 15-й дивизии — 18 412 солдат и 
офицеров; в 19-й дивизии — 10 592. Две латышские дивизии были объединены в 6-й (Латышский) 
добровольческий корпус войск СС под командованием обер-группенфюрера В. Крюгера / Дробязко С.И. 
Указ. соч. С. 13. 
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Курляндском фронте и был расформирован в конце года.  

Летом 1944 г. Красная Армия начала новое наступление и в июле 

вступила на латвийскую землю. В ожесточенных боях 6-й добровольческий 

корпус СС, прикрывавший отход германской 16-й армии, понес большие 

потери. Огромные масштабы приобрело дезертирство. В результате в течение 

нескольких дней численность бойцов в латвийских дивизиях резко 

сократилась. Пытаясь остановить развал, германское командование 

подчинило их командирам немецких пехотных дивизий и приняло самые 

жесткие меры против дезертиров. Командование группы армий «Север» 

было вынуждено признать, что из-за плохого морального состояния 

латвийских солдат и слабости офицерского состава оно больше не может 

рассчитывать на использование дивизий для активных операций. Было 

признано, что хорошее оснащение латвийских дивизий различным оружием, 

брошенным в ходе отступления, и их использование для защиты территории 

Латвии создавало благоприятные условия для дезертирства латышей204. 

В августе 1944 г. немцы разоружили 15-ю дивизию и отвели ее на 

восстановление в Восточную Пруссию, куда прибыли также остатки 

полицейских полков. К маю 1945 г. численность 19дивизии достигла 16 

тысяч человек. Лишь небольшая часть из них, менее 1,5 тысяч, попала в плен 

после капитуляции Курляндской группировки. Остальные рассеялись по ле-

сам, примкнув к националистическим отрядам, возникшим с приходом в 

Латвию Красной Армии или бежали морем в Швецию. 

 Некоторое время 15-я дивизия, численность  которой в результате 

восстановления была  доведена до 19 тысяч человек, использовалась на 

фортификационных работах, в конце января 1945 г. была вновь брошена на 

фронт. В ходе боев в Восточной Пруссии и Померании она потеряла больше 

половины своего состава и была отведена в тыл205. 

Всего за годы оккупации в латышских формированиях (полиции, СС и 

                                                 
204 Там же. С. 13,14. 
205 Там же.  
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др.) служило около 150 тысяч человек, из которых почти 50 тысяч было 

убито, ранено и пропало без вести. Ещё около 20 тысяч латышей ушли на 

Запад, сдавшись союзникам, и до 80 тысяч было взято в плен после разгрома 

Курляндской группировки противника206.  

В январе 1943 г. начальник СС и полиции Литвы бригадефюрер СС Л. 

Высоцкого предприняли попытку организовать из добровольцев легион СС. 

Однако это мероприятие закончилось неудачей. В дальнейшем, когда в Литве 

была объявлена мобилизация в ряды вермахта, продолжилась кампания по 

набору добровольцев в Литовский легион СС. Ответственность за вербовку 

добровольцев взяло на себя литовское самоуправление. Однако принятые 

меры вновь не дали результата.  

В итоге собственное литовское соединение в войсках СС так и не было 

создано, а отдельные добровольцы в частном порядке направлялись в 

различные части войск СС, например в 15-ю Латвийскую дивизию.  

9 марта 1945 г. немцы приступили к формированию новой 30-й 

дивизии войск СС (1-й Белорусской)207, именовавшейся также штурмовой 

бригадой СС «Беларусь» (бригада состояла из одного полка). До конца войны 

в Гиршау (Бавария) было сформировано лишь 3 батальона (1094 человека) 

под командованием оберштурмбанфюрера СС Г. Зиглинга. В середине 

апреля 1945 г. бригада была расформирована, а остатки бойцов во главе с Ф. 

Кушелем сдались американским войскам 30 апреля 1945 г.208 

В 1944 – 1945 гг. стали формироваться национальные части СС из 

представителей народов Средней Азии, Кавказа и Крыма. В конце 1943 г. 

руководство СС поручило А. Майер-Мадеру сформировать в составе войск 

СС Туркестанский полк. А. Майер-Мадеру удалось привлечь необходимый 

кадровый состав, хотя и весьма сомнительного качества. Формируемый полк 
                                                 
206 Разведдонесение о разоружении немецких частей с 9 по 20 мая 1945 г. 97-м стрелковым корпусом 
свидетельствует, что в 15-й Латышской дивизии на тот момент оставалось всего 970 человек; в 315-м 
Латышском батальоне – всего 160 человек. Всего же 97-м мотострелковым корпусом Красной армии было 
разоружено 17 872 человека, из них латышей по национальности было только 87 человек. И это из 1130 
числящихся в латышских формированиях в тот период, что составляло лишь 7,7% / ЦА МО. Ф. 407. Оп. 
9839. Д. 124. Л. 135, 137; Емельянов Ю.В. Указ. соч. С. 205 
207 Дробязко С.И. Указ. соч. С. 37. 
208 Там же. С. 13 – 14. 
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должен был послужить основой создания дивизии СС под названием «Новый 

Туркестан» («Neu Turkestan»). Однако эта дивизия так никогда и не была 

создана. 

В марте 1944 г. 1-й Восточно-мусульманский полк СС был переброшен 

в Западную Белоруссию в район г. Юратишки, где вел борьбу с партизанами. 

Поражения в боях с партизанами, пьянство и распущенность личного 

состава, пагубно сказались на моральном состоянии военнослужащих, 

привели к массовому дезертирству209. 

1-й Восточно-мусульманский полк СС был очищен от ненадежных 

элементов усилиями нового командира — гауптштурмфюрера СС Херманна. 

После него полк возглавил бывший старшина Красной Армии, командир 

одной из рот — обер-штурмфюрер СС Г. Алимов, под руководством 

которого в августе 1944 г. полк участвовал в подавлении Варшавского 

восстания. В конце октября полк был переброшен в Словакию, где его 

командир, установив связь с партизанами, способствовал переходу 458 

бойцов полка на сторону словацких партизан. Рассчитывавший заслужить 

своим поступком прощение, Алимов был расстрелян, и после этого многие из 

его солдат (порядка 300 человек) вернулись назад к немцам. 

1 октября 1944 г. полк был переформирован в Восточно-тюркское 

соединение войск СС бригадного типа, состоявшего всего из трех 

батальонов: туркестанского, азербайджанского и волжско-татарского. 

Командиром соединения был назначен штандартенфюрер СС В. 

Хинтерзац210. 

С конца 1943 г. при неблагоприятном для немцев ходе войны в 

крымско-татарских частях участились случаи перехода солдат на сторону 

партизан, наиболее значительным из которых стал переход 152-го батальона. 

Эвакуированные из Крыма части в июне 1944 г. были сведены в группу 

войск «Крым» трехбатальонного состава, переформированной месяц спустя 

                                                 
209 Там же. С. 14, 15. 
210 Дробязко С.И. Восточные легионы. С.15. 
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на территории Венгрии в 1-ю Татарскую горно-егерскую бригаду СС (всего 

до 2500 бойцов) под командованием штандартенфюрера СС В. 

Фортенбахера. 31 декабря 1944 г. бригада, так и не завершившая 

специального обучения, была расформирована и включена в состав 

Восточно-тюркского соединения СС211, как боевая группа «Крым». В марте 

1945 г., ввиду больших потерь, ее включили в азербайджанскую боевую 

группу212.  

С включением крымско-татарских подразделений в состав Восточно-

тюркского соединения происходит выделение из него азербайджанских 

формирований и передача их в состав образуемого Кавказского соединения 

СС. С июля 1944 г. горцы Кавказа по соглашению с командующим войсками 

СС на Адриатическом побережье обергруппенфюрером Одило Глобочником 

стали перебрасываться в Северную Италию213. Здесь на основе грузинской, 

армянской, азербайджанской и северокавказской боевых групп соединение 

войск СС достигло численности 2400 бойцов214. Командовать им должен был 

белогвардейский генерал-майор Л.Ф. Бичерахов. Но из-за болезни этого не 

произошло и командование принял штандартенфюрер А. Тоерманн. Таким 

образом, в Северной Италии оказались кавказские, калмыцкие и татарские 

части, 162-й Тюркская дивизия, одна украинская бригада215.  

На Западном фронте национальные легионы не были надёжными 

формированиями. Из 800 бойцов северокавказского батальона в Бресте 

(Франция) в 1944 г. дезертировало к партизанам 203 человека. Из грузинских 

батальонов к партизанам ушло 150 легионеров с оружием в руках. В первой 

половине августа к ним присоединились ещё несколько групп. В результате 

                                                 
211В это же соединение вошли и остатки 1-го Восточно-мусульманского полка. В марте 1945 г. в его состав 
была включена Азербайджанская боевая группа / Там же. 
212 Часть крымско-татарских добровольцев была переброшена во Францию и включена в состав запасного 
батальона Волжско-татарского легиона, дислоцировавшегося в г. Ле-Дюи. Еще несколько сотен человек из 
состава крымско-татарских частей в конце войны служили в рядах 35-й полицейской дивизии СС / Там же. 
С. 15, 32 – 33. 
213 Баутдинов Г. Казаки в Италии // Новое время. 1992. № 45. С. 29 – 31. 
214 Во главе боевых групп (полков) стояли эмигранты первой волны: П. Цулукидзе, Исрафил-бей и К. Улагай 
– каждый в звании штандартенфюрера СС / Дробязко С.И. Восточные легионы и казачьи части в вермахте. 
С. 15, 32. 
215 Dallin A. Op. cit. Р. 655; Уильямсон Г. Указ. соч. С. 402. 
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перебежчики составили целый партизанский полк, сражавшийся с немцами в 

районе Тулузы. В Нормандии Белорусский конный эскадрон сдался без боя в 

плен в полном составе союзным войскам. На голландском острове Тексель в 

конце войны произошло восстание 822-го Грузинского батальона216. 

Только на 29 сентября 1944 г. немцы потеряли на Западе 8,4 тысячи 

человек из 50 тысяч бойцов восточных легионов. Из них пропали без вести 

7,9 тысячи. В основном это были дезертиры и перебежчики. Поэтому 

германским руководством было принято решение использовать 

национальные формирования только на фортификационных работах217.  

26 марта 1945 г. по решению власовского Комитета освобождения 

народов России (КОНР) начался перевод всех русских и национальных 

формирований с Восточного и Западного фронтов в район Инсбрук – 

Зальцбург. Части стали отходить, несмотря на категорический запрет и 

приказы гитлеровцев. 30 апреля сдалась американцам в г. Цвиссель бригада 

«Беларусь» подполковника Ф. Кушеля. В районе Шпиталя сложили оружие 

10 тысяч украинцев из 1-й дивизии УВВ. 

28 апреля 1945 г. кавказцы Султан Келеч-Гирея оставили свои места 

дислокации в Италии и направились в Австрию. 2 мая у г. Лиенц 4800 

кавказцев сдались англичанам218. 

Таким образом, немецкое руководство всячески стремилось 

использовать народы СССР для наведения порядка в тылу и высвобождения 

своих воинских контингентов для борьбы на фронте. С этой целью 

коллаборационисты втягивались в репрессии, казни, расправы над другими 

жителями и таким образом, запятнав себя кровью, привязывались к Третьему 

Рейху окончательно. Вместе с тем, такая политика не всегда давала нужный 

результат. Во-первых, потому что такие подходы противоречили базовым 

идеологическим установкам самого германского руководства, 

ориентированным на геноцид и почти поголовное уничтожение одних и 

                                                 
216 Толстой А. Жертвы Ялты. С. 55. 
217 Дробязко С.И. Дис. к.и.н. С. 150. 
218 Баутдинов Г. Казаки в Италии // Новое время. 1992. № 45. С. 29-31. 



 408

полную ассимиляцию других народов. Во-вторых, сам ход событий на 

фронте, поражения германской армии не способствовали росту желания у 

местных жителей служить в полиции. 

Активное участие в полицейских формированиях и в самих 

карательных акциях принимали представители этнических меньшинств - 

эмигранты, никогда не являвшиеся гражданами СССР (грузины, армяне, 

украинцы, белорусы, поляки, калмыки и др.), а также представители тех 

национальных регионов, которые вошли в состав Советского Союза только 

перед самой войной, привыкших к другой системе власти и другой 

идеологии. Репрессии предвоенных лет объективно вызывали у них 

ответную негативную реакцию на советскую власть и ее представителей. 

Немецкое командование не создавало национальных полицейских 

формирований из представителей народов Средней Азии, Закавказья и 

Поволжья по объективным причинам, хотя и использовали национальные 

легионы в карательных целях. 

Численность войск СС последовательно увеличивалась за счёт 

передачи в их состав полицейских формирований и частей войск вермахта. 

Однако общее количество бойцов, сконцентрированных в этих 

формированиях, вряд ли превышала 100 тысяч. 

Особое значение приобрели в годы Второй мировой войны 

национальные движения, развернувшиеся на территории СССР и бывшей 

Польши. Участники этих движений стремились обеспечить защиту 

политических интересов своих национальных элит и поэтому они боролись 

как с советскими, так и с немецкими войсками, оказывая определённое 

влияние на обстановку в том или ином регионе в короткие промежутки 

времени. 

Нужно отметить, что руководителями этих движений являлись или 

старые эмигранты первой волны, боровшиеся ещё с Советской властью в 

годы Гражданской войны, или же граждане других государств: Польши, 

Австрии, Венгрии, стран Прибалтики и др., которые впитали в себя 



 409

совершенно другую ментальность, воспитанные в другом социальном 

окружении, и, что самое главное, никогда не являвшиеся гражданами ни 

советского, ни российского государств, т.е. иностранцы украинской, 

белорусской, латышской, эстонской и других национальностей. Их подходы 

к развернувшейся Второй мировой войне были особыми, а их претензии на 

власть заранее обречёнными на провал219.  

Национальные отряды сепаратистов были популярны у части своих 

соотечественников, но они не были большими по численности и не имели 

особой боевой значимости. Они были вынуждены примыкать то к 

германскому руководству, то к Советской власти, так как почти целиком их 

существование, и особенно вооружение, зависело от этих главных сил. 

Поэтому вести свою самостоятельную политику они не могли, а являлись 

проводниками политики «больших» держав. Это было известно всему 

населению, что явно не поднимало авторитета национальных комитетов и 

национальных движений.  

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. Подходы 

немецкого руководства в разные периоды войны к привлечению 

национальных меньшинств Советского Союза к службе в германской армии 

были различны. А. Гитлер, Г. Геринг, Й. Риббентроп были категорически 

против признания каких-либо прав нерусских народов СССР на 

самостоятельное национально-государственное строительство и тем более на 

формирование национальных частей. В годы войны эта позиция мало 

менялась. Гитлеровская верхушка вынуждена была идти на уступки своим 

военным и ведомству Г. Гиммлера из-за давления обстоятельств. За каждый 

год ведения боевых действий в России с 22 июня 1941 г. по 30 июня 1943 г. 

вермахт (без войск СС и люфтваффе) терял почти по 2 миллиона человек. 

Германия не могла восполнить такую убыль и поэтому некомплект в армии 

                                                 
219 Более подробно о националистических отрядах в годы войны см.:Подпрятов Н.В. Национальные 
воинские формирования народов Советского Союза в СССР и фашистской Германии в годы Второй 
мировой войны. Пермь, Перм. ун-т. 2006.  
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достигал в мае 1942 г. уже 965 тысяч человек220. 

Первыми попытались создать национальные формирования 

командование сухопутными силами и военная разведка (абвер). 

Национальные части вермахта формировались с конца 1941 г. и до конца 

1943 г. из представителей народов Кавказа, Средней Азии, Поволжья. То есть 

из представителей тех народов, чьи территории не были захвачены 

немецкими войсками, и такие формирования в силу объективных причин не 

могли быть многочисленными.  

Немецкое командование поощряло переходы нерусских 

красноармейцев на свою сторону, но части из них создавало очень 

осторожно. Всем процессом формирования национальных легионов 

руководил с начала 1942 г. штаб командования восточными легионами. 

Национальные легионы действовали как запасные части и 

комплектовались как маршевые подразделения для фронта. Их отправляли на 

фронт и принимали новые контингенты. В каждом таком подразделении 

были немецкие командный состав и отряд автоматчиков в 30 человек, 

выполнявший функции заградительного отряда и внутренней охраны. 

Все национальные формирования в немецкой армии были не больше 

батальона, насчитывали 500 – 800 (иногда 1000) человек и не имели частей 

обеспечения – артиллерии, связи, сапёров и т.д., т.е. всего того, что делает 

формирование полноценной самостоятельной боевой единицей. Из почти 150 

батальонов вермахта, насчитывавших максимально до 100 тысяч бойцов, на 

фронт было послано менее половины, около 30 тысяч человек.  

Остальные национальные батальоны использовались в карательных 

целях, действовали против партизан, выполняя полицейские функции. В 

полосе действий групп армий «А» и «Б» в 1942 г. у немцев было 

использовано 25 восточных батальонов, т.е. чуть больше четверти всех 

национальных формирований (правда, 10 использовались в тыловом 

охранении, а на фронт попало только 15 батальонов). От общей же 

                                                 
220 Мюллер-Гиллебрандт Б. Сухопутная армия Германии 1933-1945. Т. III. М.: Воениздат, 1976. С. 29. 
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численности немецких войск в этом регионе, 900 тысяч человек, в 

национальных формированиях было не более 1 – 2%. Из 200 тысяч 

военнопленных, представителей коренных народов Средней Азии, в 

национальных легионах было около 20 тысяч человек (26 батальонов), что 

составило около 10% от общей численности.  

В набранных немцами восточных батальонах был чрезвычайно высок 

процент дезертиров. Из 12 (по другим сведениям 14) сформированных в 

Польше грузинских батальонов на фронт были отправлены только 5, из 

которых два пришлось расформировать из-за неустойчивости и массовых 

переходов на сторону Красной Армии. Из 11 армянских батальонов на фронт 

отправились 5, из которых 2 пришлось переформировать в строительные. Из 

14 туркестанских батальонов были разоружены и переформированы 4. Из 7 

волжско-татарских батальонов ни один не попал на фронт. Но и действуя 

против партизан, волжско-татарские батальоны умудрялись переходить на 

сторону последних. Так, из 3 созданных в первой половине 1943 г. волжско-

татарских батальонов один полностью, с оружием в руках, перешёл к 

партизанам, а ещё 2 были расформированы самими немцами по причине их 

ненадёжности и массового дезертирства. Были также расформированы 

созданные во второй половине 1943 г. 4 волжско-татарских батальона. Одно 

такое подразделение было ликвидировано вообще, а остальные отправлены в 

Западную Европу, чтобы у бойцов не было соблазнов бежать на сторону 

противника. Но и в Голландии легионеры уходили к местным партизанам. 

55% формирований из народов Поволжья были ликвидированы самими 

немцами или же перешли на сторону Красной Армии, а боевая ценность 

оставшихся была очень низкой, так как было ясно, что при первой же 

возможности бойцы данных формирований перейдут на сторону врага, и 

поэтому их в боевых действиях никогда не использовали.  

Надежды немцев в какой-то степени оправдывали только 

формирования из северокавказских народов и азербайджанцев. 

Большое количество военнопленных, представителей нерусских 
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народов СССР, ещё не свидетельствовало об их стремлении встать на 

сторону Германии и с оружием в руках бороться с Советской властью. Сам 

факт значительного количества этих представителей в национальных 

формированиях вермахта говорит только о том, что они не видели для себя 

другого выхода в условиях тотального уничтожения советских 

военнослужащих в концлагерях.  Многие записывались в легионеры, 

предполагая, что это позволит им вернуться на родину. В 1944 г. штаб 

формирований восточных войск был ликвидирован, а сами восточные 

батальоны преобразованы в строительные подразделения, то есть германское 

командование вермахта окончательно отказалось от возможности 

использования национальных батальонов как боевых единиц. 

Более распространённая форма привлечения народов СССР Германией 

была служба в полиции, охранных отрядах, отрядах СД, в войсках СС и т.п. 

За первый год боевых действий на территории СССР с 22 июня 1941 г. по 30 

июня 1942 г. из всех коллаборационистов, участвовавших в тех или иных 

вооружённых формированиях, более 80%, т.е. до 90 тысяч человек служили в 

полиции. В 1942 – 1943 гг., в период создания наибольшего количества 

восточных легионов, число бойцов из нацменьшинств Советского Союза в 

войсках вермахта достигало 30 – 35%, а остальные находились в рядах 

полиции, СС и т.д. 

В 1944 – 1945 гг. численность бойцов в национальных легионах 

вермахта последовательно снижалась и к концу войны не превышала 3% от 

общей их численности в вооружённых формированиях коллаборационистов. 

Численность же их в войсках СС росла. Если в 1943 г. процентное 

соотношение бойцов в национальных частях полиции и СС было 60 : 40 от их 

общего числа в ведомствах Г. Гиммлера, то в 1945 г. эта пропорция 

выглядела уже как 10 : 90. Это было естественно, так как оккупированные 

территории уменьшались и надобность в полицейских функциях отпала. 

Полицейские, замаравшие свои руки кровью своих соплеменников и не 

имевшие пути назад, переводились в соединения СС. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В отличие от ведущих стран Запада, которые имели внешние колонии, 

Россия создавала внутренний колониальный режим для некоторых 

национальных окраин, что накладывало свой отпечаток не только на решение 

национального вопроса, но и на национальное военное строительство. 

Формирование национальных воинских частей было не прихотью 

отдельных правителей, а необходимостью, связанной с геополитическим 

положением России: протяженностью и открытостью ее границ, малой 

численностью населения, нашествиями сопредельных государств и народов  

и т.д. 

В силу того, что Россия развивалась по догоняющей модели и всегда 

отставала от более развитых стран, при нападении более сильного 

противника она могла защитить себя только в том случае, если 

мобилизовывала все силы и ресурсы. Одним из таких ресурсов являлись 

этнические меньшинства российского государства, и созданные из них 

национальные воинские формирования. 

Практика национального военного строительства, создание особых 

национальных воинских образований в регулярной армии во многом связана 

с развитием европейского капитализма. На Западе появляются массовые, 

хорошо вооруженные армии, способные решать глобальные задачи. Россия, 

став со времён Петра I империей, стремилась расширить свои территории за 

счёт захвата земель инонационального населения. Это требовало от власти 

выработки национальной политики и её чёткого проведения. Российское 

военное руководство в XVIII веке изучало и внедряло зарубежный опыт 

создания национальных частей армий, ориентируясь на наработки таких 

стран как Швеция, Австрия, Германия в структуре войск, в методах 

комплектования, в обмундировании национальных частей. В силу 

ограниченности людских ресурсов государствообразующего русского народа 

Петр I ставит и успешно решает задачу создания национальных воинских 
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формирований, что позволяло обеспечивать защиту государства и 

расширение его территории. 

Первые национальные части регулярной армии создавались в XVIII 

веке, когда появились польские, литовские, финские полки. Процесс 

образования, функционирования и роспуска иррегулярных национальных 

подразделений был непрерывным в течение двух столетий и носил 

объективный характер – одни народы попадали в состав подданных 

российского императора, как, например, среднеазиатские народы и жители 

Кавказа и Закавказья; другие же по образу жизни практически стали мало 

отличаться от этнических русских соседей, как, например, башкиры, татары. 

Что касается императорской России, то здесь не прослеживается 

единой, четкой политики в отношении национальных формирований. Весь 

XVIII и XIX вв. отслеживается колебание во взглядах верховной власти на 

национальные воинские формирования. Эти колебания во многом 

объясняются прагматичным, утилитарным подходом царского правительства 

к данному вопросу. Создание национальных воинских частей во многом 

определялось отношением власти к отдельным народам и национальному 

вопросу в целом. Политика царского правительства в национальном вопросе 

часто претерпевала изменения. История России дает много примеров 

высокой терпимости и лояльности к тем или иным народам, но также много 

примеров преследований и гонений. Естественно, в условиях гонений или 

предельной терпимости – по-разному решался вопрос о национальных 

воинских образованиях. 

С переходом России к ускоренным темпам индустриальной 

модернизации во второй половине XIX в. дают о себе знать новые 

политические реалии. У национальных меньшинств России начинает 

пробуждаться и развиваться национальное самосознание, что создавало 

большие сложности для царского правительства. С одной стороны, оно 

желало проявлять и проявляло лояльность к нацменьшинствам, а с другой 

стороны, сталкиваясь с ростом национального самосознания, в целях 
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сохранения единства и территориальной целостности принимало меры к 

подавлению и ликвидации тенденций к самостоятельности и независимости . 

К началу XX в., наряду с социально-экономическими, появляются 

новые факторы, оказывающие сначала существенное, а впоследствии 

определяющее воздействие не только на военную сферу, но и на жизнь 

российского общества в целом. К числу таких факторов следует отнести 

политические партии и общественно-политические движения, которые на 

первых этапах оказывали влияние на разные сферы, а затем, как правящие 

партии, решали судьбы страны и народов. 

Особой проблемой является влияние революций 1905 и 1917 гг. в 

России на армию и национальные воинские формирования. Революционная 

ситуация вносила раскол не только в общество, но и в вооруженные силы. 

Причем силы революции и контрреволюции в силу необходимости делали 

ставку на национальные воинские формирования. 

На процесс образования и использования национальных воинских 

формирований влиял характер самой войны (локальная  или мировая, 

оборонительная или захватническая), ее масштабы и внешнеполитические 

факторы. 

Если сравнивать решение вопроса о создании национальных воинских 

формирований в царское время и в годы революции и Советской власти, 

можно найти немало общего и особенного. Общее: это необходимость 

защиты государства; стремление привлечь все (или большинство) народов к 

военной службе; учет национальных традиций и обычаев народов; сочетание 

мер моральной и материальной заинтересованности, а также мер 

принудительного характера; использование опыта прошлого и зарубежного 

опыта; поиск организационных и правовых форм, методов управления; 

характера использования национальных воинских формирований. 

Политическая власть страны: будь то монархия, Временное 

правительство или советское руководство - стремилась сохранить 

политическое единство страны и её армии, не допуская раскола по 
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национальному признаку. Однако, в силу различия условий, в которых им 

приходилось действовать, а также в силу разных политических установок, 

эти структуры власти демонстрировали различные подходы к национальному 

военному строительству и степень терпимости к национальным движениям. 

Российские императоры и их администрации всё время колебались от 

либерально-снисходительного отношения к этническим чувствам до жёстко-

охранительных и репрессивных мер против них. Временное правительство 

стремилось помочь процессу национального военного строительства. Вместе 

с тем, стихийное образование национальных частей шло гораздо быстрее, 

чем того желали руководители.  

Советское руководство, выступая за право наций на самоопределение, 

в то же время было готово к борьбе и реально боролось с национальным 

сепаратизмом и распадом государства на этнические части, не боясь при этом 

распускать и ликвидировать национальные формирования. 

Значительная часть этнических меньшинств до 1917 г. не отбывала 

воинской повинности. Советский Союз добился привлечения к службе в 

армии большинства народов страны. Поэтому в определенные периоды 

относительная численность этих формирований на фронтах Великой 

Отечественной войны была весьма значительной. Так, весной и летом 1942 г. 

в Крыму представители народов Кавказа составляли до 40% всей 

численности сосредоточенных здесь войск. 

Национальные воинские формирования использовались не только для 

защиты государства от внешних врагов, но и для решения задач внутреннего 

характера, в том числе, как карательная сила. Особенно это было характерно 

для революционных периодов и во время народных выступлений на 

национальных окраинах.  

Все правительственные структуры в разное время стремились 

использовать национальные формирования как вспомогательные воинские 

подразделения. Самодержавие пыталось решить проблему всеобщей 

мобилизации путём призыва на тыловые работы всего освобождённого от 
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армии мужского населения. Однако, кампания 1916 г., проведённая без 

должной подготовки, да ещё в условиях нараставшего экономического и 

политического кризиса государства, не дала ожидаемого эффекта и привела к 

дальнейшей эскалации социальной напряжённости. Советский Союз гибче 

подходил к делу привлечения разных народов к военной службе и 

привлечения к труду, да и организация призывов в армию была эффективнее. 

Фашистская Германия использовала трудовые подразделения, составленные 

из народов СССР. Однако, это была скорее вынужденная мера, т.к. своих 

ресурсов в условиях тотальной войны катастрофически не хватало, а 

использовать народы Советского Союза каким-то иным способом, например, 

в качестве дополнительной военной силы, оказалось практически 

невозможным из-за их невысокой надежности. 

Представители высших военных кругов государства на всех этапах 

рассматривали национальные воинские части как политический инструмент 

проведения своей политики и как своеобразный институт подготовки 

административных и военных кадров для данной территории. Высокий 

социальный статус военных кадров, в том числе национальных, отмечается 

во все рассматриваемые периоды. Армия являлась социальным лифтом, в том 

числе и для национальных кадров. Для желавших служить представителей 

этнических меньшинств создавались специальные учебные заведения или 

специальные отделения в военно-учебных заведениях, что способствовало 

продвижению по служебной лестнице в армии и карьерному росту на 

гражданской службе. 

Как в обществе, так и в армии прослеживаются следы национализма: и 

великодержавного, и местного. Однако в армии они проявлялись значительно 

слабее, чем в обществе, поскольку власть его официально не поддерживала и, 

за исключением отдельных случаев, национализм в армии пресекала. Во все 

времена в России власть стремилась дистанцироваться от национализма или 

подавлять его. Тем не менее, ни та, ни другая мера не могли обеспечить 

преодоление национализма на бытовом уровне. 
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Иностранные государства учитывали многонациональный характер 

России и стремились использовать это, возбудив сепаратизм малых народов 

(Карл XII и турецкий султан подбивали украинцев, чувашей, татар, башкир; 

Наполеон – украинцев, поляков; англичане в ходе Крымской войны – горцев 

Кавказа). Такой подход вызывал ответную негативную реакцию российского 

и советского руководства, его недоверие к народам, а нередко и репрессии.  

В свою очередь, Россия также стремилась использовать единоверцев, 

родственные народы против своих врагов. Особенно это было характерно в 

борьбе с Турцией в XVIII – XIX вв. и в войне против Австрии и Германии в 

XX в. Но это не означало, что Российская империя стремится обеспечить 

самостоятельность или автономию данных территорий и народов.  

Разные сроки вхождения народов в состав России и разный уровень 

социально-экономического, политического и культурного развития самих 

народов диктовали необходимость учитывать эти факторы. Все политические 

структуры учитывали в национальном военном строительстве этнические 

особенности, ментальность, традиции и обычаи разных народов страны. Так, 

народы, не перешедшие ещё к оседлому образу жизни, как правило, 

использовались в кавалерии (туркмены, буряты и др.), жители гор – 

привлекались к патрульно-пограничной службе труднодоступных местностей 

высокогорья (таджики) и т.д. При формировании и использовании 

национальных воинских частей военное руководство опиралось на опыт и 

традиции российской государственности, использовало одни и те же приёмы, 

формы и методы, учитывающие национальные особенности и специфику 

контингента. 

В то же время, руководящие органы зачастую демонстрировали 

немалую степень недоверия к целым народам и к национальным 

формированиям, что значительно снижало эффективность их боевого 

применения. Не всегда учитывалась степень межнациональных 

противоречий и антагонизмов в районах со смешанным населением, что 

нередко приводило к вооружённым конфликтам.  
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При этом на протяжении веков в российском руководстве боролись 

между собой две тенденции: сохранить национально русское лицо армии, что 

обеспечивало более надёжное отстаивание интересов государства. С другой 

стороны, было и стремление выровнять тяготы и государственные 

повинности между всеми народами, в том числе и за счёт равномерного 

привлечения к отбыванию воинской обязанности всех национальностей.  

До революции 1917 г. общей тенденцией военного руководства было 

стремление к унификации армии на базе русского этноса. Поэтому 

национальные части воспринимались как вынужденная, временная мера на 

переходный период. Добровольческие формирования создавались 

конъюнктурно, в ходе войн с конкретным противником. После окончания 

боевых действий эти образования распускались или переформировывались в 

постоянные, регулярные части.  

Среди армейской верхушки не было единства взглядов по отношению к 

национальным формированиям. Одни военачальники (И. Воронцов-Дашков, 

Л. Берия) симпатизировали малым народам и способствовали созданию 

национальных формирований, а другие, наоборот, всячески ограничивали 

подобные образования или запрещали их (Н. Юденич). 

В годы Второй мировой войны в СССР создавалось большое 

количество пехотных (стрелковых) и кавалерийских соединений (отдельных 

бригад и дивизий). В германских вооруженных силах национальные 

подразделения из народов советского государства достигали уровня 

батальона, редко полка. И только в войсках СС национальные формирования 

достигли уровня дивизий. Следует отметить, что большинство советских 

стрелковых соединений, прошедшие достаточно длительную подготовку в 

течение 10 – 12 месяцев, использовались, и довольно-таки успешно, в боевых 

действиях против врага. Так, например, 90-я Узбекская осбр с начала 

формирования и до вступления в бой готовилась 12 месяцев, 94-я Узбекская 

осбр – 10 месяцев, 100-я Казахская осбр – 11 месяцев, 101-я Казахская осбр – 
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11 месяцев. 16-я Литовская сд получила боевое крещение только через 13 

месяцев, эстонские стрелковые дивизии – через 10.  

Национальные кавалерийские дивизии комплектовались быстрее и 

сразу же вступали в бой: 110-я Калмыцкая кд через 6 месяцев, 112-я 

Башкирская кд – через 7, 115-я Кабардино-балкарская кд – через 7. Таким 

образом, используя простоту создания и традиционный характер таких 

воинских частей и соединений для данных народов, советское руководство 

получило дополнительные воинские контингенты. 

Те же соединения и части (и стрелковые, и кавалерийские), которые 

были ликвидированы по разным причинам, просуществовали 3 – 4 месяца. 

Следовательно, такие сроки оказались недостаточными для формирования 

полноценных боевых частей и их эффективного применения. Исключением 

здесь выглядит 201-я Латышская сд, созданная всего за 4 месяца и сразу же 

брошенная в пекло кровопролитных боев за Москву. Однако, это объясняется 

и богатыми революционными традициями самих латышских стрелков, и 

большим количеством в дивизии латышей, евреев, русских, проживавших в 

последние перед войной годы в СССР, а не в Латвии. Нельзя не отметить, что 

та поспешность, с которой латышская дивизия была введена в бой, чуть не 

лишила соединение национальной окраски и национальный состав дивизии 

пришлось восстанавливать практически весь 1942 г. 

В Германии, на территории генерал-губернаторства (в Польше) с конца 

1941 г. по конец 1942 г. также создаются национальные легионы, которые 

германское руководство пыталось использовать в боевых действиях с 

большим или меньшим успехом. А вот создаваемые с мая 1942 г. до конца 

1942 г.(т. е. 6 месяцев) на территории Украины национальные батальоны уже 

на восточный фронт не попали, а использовались при выполнении 

полицейских функций на оккупированных территориях. Таким образом, и в 

Германии время необходимое для боевого сколачивания национальных 

формирований определяется в 10 – 12 месяцев. 
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В годы Первой мировой войны в русской армии бригада трехполкового 

состава формировалась в среднем за 2 года и это было нормой. В первой 

половине 1917 г., после Февральской революции, бригаду пытались 

сформировать за 6 месяцев, а во второй половине того же года – всего за 3. 

Было невозможно получить такой результат в середине XX в., не говоря уже 

об его начале, когда развернулась Первая мировая война. 

Наряду с общим было и особенное, порожденное во многом 

характером политической системы. За изучаемый период дважды сменилась 

политическая система и каждая из трех систем, монархическая, советская и 

фашистская, имела свои особенности.  

Существенным отличием на разных этапах исторического развития 

было то, что царское правительство и фашистская Германия не имели 

системных подходов и взглядов на национальное военное строительство. 

Они действовали ситуативно, что в отдельных случаях снижало 

эффективность мероприятий власти. Временное правительство пыталось 

подойти к решению проблемы с системных позиций. Однако 

многопартийный характер правительства мешал создать единую, 

функциональную систему. В советское время, с позиций одной правящей 

партии, стало возможным дать ключевые установки для системы 

формирования, использования, подготовки кадров для национальных 

воинских формирований и службы национальных меньшинств в 

общесоюзных частях и обозначить комплексный подход к решению 

проблемы в целом. Система была не во всем совершенна, но она давала 

больший эффект, чем во времена самодержавия, Временного правительства 

или немецкой оккупации. 

Специфика России состояла и в том, что она была не только 

многонациональным, но и многоконфессиональным государством, что 

существенно усложняло решение многих проблем, в том числе и в области 

военного строительства. 
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В России была более сложная, чем на Западе сословная система. 

Например, в отличие от других стран мира, в России было казачество, 

которое выполняло функции защиты границ страны. Оно сочетало в себе и 

социальные, и национальные признаки. В XVIII – XIX вв. был наработан 

опыт привлечения российских народов к военной службе через казачество с 

последующим переходом к воинской повинности на общих основаниях 

(башкиры, буряты, тунгусы и др.). Там, где возникало национальное 

казачество, сохранялся уклад, быт, форма управления и судопроизводства 

данных народов. В то же время там, где была опасность растворения 

малочисленного русского казачества среди массы коренных народов (на 

Северном Кавказе, в Забайкалье и др.), устанавливались запреты. 

В эпоху самодержавия фактически отсутствовало политическое 

воспитание и, более того, всячески пресекалось любое влияние разных 

политических сил. В условиях Временного правительства допускался 

политический плюрализм, который раскалывал армию по политическим 

предпочтениям. Советская система, монистическая по своей сути, исключала 

плюрализм и насаждала единство взглядов, оценок, подходов, что, в 

конечном счете, прямо и косвенно влияло на рост сплоченности армии и 

единства общества. 

Национальные воинские формирования на разных этапах имели разное 

идеологическое обеспечение. Во времена монархии основную роль играли 

религиозно-культовые учреждения. Царское руководство учитывало 

религиозные различия, что способствовало более успешному решению 

армейских задач, но объективно ослабляло единство российской армии. В 

период Временного правительства на религиозную идеологию 

накладывалась идеология многих политических партий, что создавало 

идеологическую сумятицу. Советская власть, на основе интернационализма, 

патриотического воспитания и атеизма, добилась единства и сплоченности 

армии. 
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Ход исторического развития в 1920 – 1940-е гг. доказал, что в области 

привлечения представителей разных народов к службе в армии Советский 

Союз действовал достаточно успешно, последовательно, прагматично и 

намного эффективнее, чем гитлеровская Германия в годы Второй мировой 

войны. У советского руководства был наработан обширный опыт управления 

населявшими Россию народами, опробованы различные механизмы и 

способы воздействия на различные этносы. Одним из главных слагаемых 

успеха Советского Союза являлось то, что была создана единая система 

призыва и прохождения службы в армии. 

Руководство СССР использовало коммунистическую идеологию, 

опиравшуюся на солидарность трудящихся и пролетарский 

интернационализм, дружбу и братство народов СССР. Такой подход 

позволял сплачивать многочисленные народы государства. 

Национальная политика гитлеровцев, основного врага Советского 

Союза в годы Второй мировой войны, не представляла привлекательной 

альтернативы для нерусских народов СССР. Развёрнутая на идеях 

укрепления братства и дружбы народов партийно-политическая работа в 

Красной Армии оказалась более успешной, нежели фашистская опора на 

антисоветские, антикоммунистические и религиозные взгляды.  

Сыграло свою положительную роль в обеспечении стойкости и 

высокой боеготовности национальных формирований обязательное наличие 

в частях идеологических работников. Красная Армия имела не просто 

командиров-политработников, а стройную систему ведения политической 

работы: это и политработники (комиссары до 1942 г.) на всех уровнях 

управления, наличие политбойцов из числа солдат и сержантов; политотделы 

частей и соединений, Главное политическое управление РККА; партийные и 

комсомольские организации и др. И эта система вполне успешно работала, 

обеспечивая одинаковое отношение командиров к бойцам разных 

национальностей и интернациональное воспитание красноармейцев. 
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Следует отметить выявленные слабые стороны и недостатки в 

национальном военном строительстве. Для решения проблем создания 

национальных воинских формирований необходим был научный анализ 

ситуации, однако слабость военной науки в этой части не позволяла дать 

надежное научное обоснование. 

Экономическое отставание России от стран Запада на протяжении 

XVIII – начала XX вв. не позволяло создать сопоставимую с передовыми 

европейскими образцами материально-техническую базу для вооруженных 

сил и соответствующие стимулы для национальных кадров в армии. 

Нехватка материальных стимулов зачастую компенсировалась личными 

качествами патриотизма, героизма военнослужащих, моральными и 

административными стимулами. 

В целом же государственная политика в отношении национальных 

формирований не была застывшей и неизменной. Она гибко менялась в ходе 

развития  самой страны и адекватно реагировала на запросы времени, 

помогая решать стоявшие задачи и обогащая нас опытом сделанного. 
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-Ф. 128. Жандармское полицейское управление Петроградо-

Виндавской железной дороги. Пг.  Оп.1.Д.34, 36. 

-Ф. Р-129. Войсковое управление Амурского казачьего войска. Оп.1. 

Д.17, 66. 

Ф. Р-131. Административный Совет Временного Сибирского 

правительства. Оп.1. Д.131, 136, 415. 

-Ф. Р-148. Департамент общих дел МВД. г.Омск. Оп.7. Д. 19. 

-Ф. Р-166. Особая следственная комиссия по делам монгольской 

экспедиции, учрежденной Сибирским Временным Правительством. Оп.1. 

Д.10. 

-Ф. Р-176. Совет Министров. г.Омск. Оп.1. Д.53; Оп.3. Д.15, 65. 

-Ф. Р-182. Управление воинской повинности МВД. Оп.1. Д.7, 8, 11,  

-Ф. Р-193. Личный фонд П.В.Вологодского. Оп.1. Д.88. 
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-Ф. Р-245. Начальник Красноярского военного района. Оп.1. Д.8. 

-Ф. 287. Варшавский окружной суд. Оп.1.Д.15, 51, 52, 55, 56, 57. 

-Ф. Р-331. Представитель «Комитета освобождения Черноморья» в 

Грузии. Тифлис. Оп.1. Д.1. 

-Ф. Р-446. Политическая канцелярия при Особом Совещании при 

Главнокомандующем Вооружёнными Силами на Юге России. 

г.Екатеринодар. Оп.2. Д. 12, 59, 48. 

-Ф. Р-484. Известия Дальневосточного телеграфного агентства 

«Дальта». Оп.1. Д.1. 

-Ф. 518. Союз Союзов. Оп.1.Д.57, 81. 

-Ф. 519. Всероссийский крестьянский союз. Оп.1. Д.15. 

-Ф. 523. Партия Народной свободы (кадеты). Оп.1. Д.18, 34, 35, 37, 38, 

115, 174; Оп.2. Д.24, 26, 40; Оп.3. Д.20, 21, 34, 35, 37, 38, 39, 41. 

-Ф. Р-540. Штаб охранной стражи КВЖД. Оп.1. Д.1, 3. 

-Ф. 579. Личный фонд П.Н.Милюкова. Оп. 1. Д. 78, 1806, 1825, 1826, 

1842, 1843, 1844, 1869, 1872, 1875, 1876, 1878, 1880, 1890, 1892,  1923, 1924, 

1960,   1961, 1963, 1979, 1993, 1994, 1980, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009, 

2032,  2180, 2261.  

-Ф. Р-943. Военно-морское ведомство Временного Приамурского 

правительства. Оп.1. Д.5, 7, 9, 32. 

-Ф. 1167. Коллекция вещественных доказательств, изъятых 

жандармскими учреждениями при обысках редакций журналов, газет и 

отдельных лиц. СПб. Оп. 1. Ч.1. Д.2575; Оп.2 Д. 1145, 1146, 1570, 3985, 4364; 

Оп.3. Д.4891, 4892, 4897. 

-Ф. Р-1255. Войсковое правительство Войска Донского. 

г.Новочеркасск. Оп.1. Д.57, 63, 97. 
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-Ф. Р-1318. Народный комиссариат по делам национальностей РСФСР. 

Объединённый фонд. Оп.1. Д.1045. 

-Ф. Р-1701. Туземный отдел МВД. г.Омск. Оп.1. Д.3, 14, 17, 22, 45, 55, 

68. 

-Ф. 1722. Прогрессивно-экономическая партия. Конституционно-

монархическая организация. Оп.1. Д.1. 

-Ф. 1779. Канцелярия Временного Правительства. Оп.1. Д.382, 404, 418, 

526, 527. 

-Ф. 1788. МВД  Временного Правительства. Оп.2. Д.13, 23, 25, 45; Оп.3. 

Д.178. 

-Ф. Р-3288. Петропавловская уездная военно-следственная комиссия. 

Оп.1. Д.66. 

-Ф. Р-3588. Владикавказский армянский беженский комитет. Оп.1. Д.2. 

-Ф. Р-3630 Военно-Морское ведомство Временного Правительства 

Дальнего Востока – Приморской областной Земской Управы. Оп.1.  Д.7, 8. 

-Ф. Р-3462. Владивостокский революционный штаб. Оп.1. Д.1. 

-Ф. Р-3439. Комитет освобождения Бессарабии. Оп.1. Д.2, 10. 

-Ф. Р-4572. Управление Верхнеудинского воинского начальника. Оп.1. 

Д.1. 

-Ф. Р-4643. Повторительные курсы младших офицеров пехоты. г. Омск. 

Оп.1. Д.2, 6. 

-Ф. Р-4711. Войсковое правительство Забайкальского казачьего войска. 

Инта. Оп.1. Д.5, 8, 10, 33.  

-Ф. Р-4800. Штаб 2-го Туземного конного полка. Оп.1. Д.1, 2, 3. 

-Ф. Р-5153. Управление Ачинского военного района. Оп.1.  Д.1. 



 451

Ф. Р-5297. Управление Шушинского уездного воинского начальника. 

Оп.1. Д.1. 

-Ф. Р-5351. Войсковое правление Терского казачьего войска. 

Пятигорск, Моздок. Оп.1. Д.1, 2, 3, 8, 9, 18, 19, 25, 26, 32, 34, 40. 

-Ф. Р-5761. Общеказачье объединение в Германской империи. 

Оп.1.Д.21, 29. 

-Ф. Р-5762. Канцелярия казачьего национально-освободительного 

движения. Прага. Оп.1. Д.65, 110. 

-Ф. Р-5917. Личный фонд Мякотина В.А. Оп.1. Д.8, 19. 

-Ф. Р-6978. Всероссийский Центральный исполнительный Комитет 

Советов рабочих и солдатских депутатов 1-го созыва. Оп.1. Д.481, 512, 514, 

548, 568, 608, 614. 

-Ф. Р-7002. Представитель особого отделения отдела генерального 

штаба Военного управления при Главнокомандующем Вооруженными 

силами юга России. Оп.1. Д.9, 10. 

-Ф. Р-7555. Польский военный союз в Красноярске. Оп.1. Д.1, 2, 6, 7, 8, 

9, 10, 12. 

-Ф. Р-7580. Лагерь военнопленных Спасского гарнизона Приамурского 

военного округа. Оп.1. Д.2. 

-Ф. Р-7581. Лагерь военнопленных Иманского гарнизона Приамурского 

военного округа. Оп.1. Д.5. 

-Ф. Р-7598.  Штаб командующего войсками и флотом Временного 

Приамурского правительства. Оп.1. Д.6. 

-Ф. Р-8200. Уполномоченный центрального карпато-русского совета. 

Оп.1. Д.1. 
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-Ф. Р-9414. Главное Управление лагерей НКВД. Оп.1.  Д.68, 228, 1157, 

1169, 1183, 1197, 1207. 

-Ф. Р-9427. Коллекция материалов учреждений и воинских частей 

белых правительств. Оп.1. Д.16б, 172, 225, 237, 392, 508, 519, 520, 524, 546, 

572, 574, 575, 582, 584, 585, 589, 592, 614, 616, 709. 

-Ф. Р-9510. Представительство регентского совета Королевства 

Польского в России. Оп.1. Д.19. 

-Ф. 9591. Коллекция фондов партий: социалистов-революционеров, 

меньшевиков и народно-социалистической. Оп.1. Д.12, 21, 22, 29, 90, 92. 

2. РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ДРЕВНИХ АКТОВ 

(РГАДА) 

-Ф. 68. Сношения России с Молдавией и Валахией. Оп. 1707. Д.10. 

-Ф. 115 Кабардинские, черкесские и др. дела. Оп.1605. Д.1; Оп.1614. 

Д.2; Оп.1711. Д.1; Оп.1712 . Д.1; Оп.1719. Д.3. 

-Ф. 119 Калмыцкие дела.  Оп.1696. Д.2, 3; Оп.1697. Д.8. 

-Ф. 124 Малороссийские дела. Оп.1665. Д.36; Оп.1666. Д.29; Оп.1669. 

Д.62. 

- Ф.819 Ставропольская канцелярия калмыцких дел. Оп.1737. Д.1, 2; 

Оп.1739. Д.6. 

-Ф. 822 Оренбургская войсковая канцелярия. Оп.1767. Д.3. 

3. РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ 

(РГИА) 

-Ф. 412. Главное управление государственного коннозаводства. Оп.6. 

Д.20. 

-Ф. 806. Духовное управление при протопресвиторе военного и 

морского духовенства Оп.19. Д.128. 
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-Ф. 821. Департамент духовных дел иностранных исповеданий. Оп.11. 

Д.91, 92. 

-Ф. 866. Личный фонд М.Т.Лорис-Меликова. Оп.1. Д.30, 60. 

-Ф. 1149. Государственный Совет. Департамент законов. Оп.9 1878 г. 

Д.193; Оп.9 1879 г. Д.59.  

-Ф. 1152. Государственный Совет. Оп.10 1887 г. Д.303. 

-Ф. 1246. Особое присутствие о воинской повинности. Оп.1880. Д. 11. 

-Ф. 1276. Совет Министров. Оп.l0. Д.80, 663, 746; Оп.11. Д.89, 844, 888, 

904; Оп.12. Д.84, 102, 1102, 1160, 1173, 1186, 1194б, 1218, 1294б, 1295в, 

1294г, 1294д, 1294е, 1294ж, 1294з, 1806; Оп.14. Д.434; Оп.18. Д.105, 162; 

Оп.19. Д.618, 1061, 1198, 1298. 

-Ф. 1280. Управление коменданта Петропавловской крепости. Оп.4. 

Д.500. 

-Ф. 1292. Управление по делам о воинской повинности. Оп.1. Д.1916а, 

1916б, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1933, 1933б, 1955, 2010. 

-Ф. 1361. Статс-секретариат Великого княжества Финляндского. Оп.1. 

Д.4, 18, 44. 

4. РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОЕННО-

ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ (РГВИА) 

-Ф. 1300. Кавказский военный округ. Штаб. Оп.1. Д.20, 34, 51, 60, 64, 

65, 96, 122, 149, 157, 160, 161, 180, 192, 216, 252; Оп.2. Д.9, 329, 337, 338, 343. 

-Ф. 1396. Туркестанский военный округ. Штаб. Оп.1. Д.1. 

-Ф. 1450.  Омский военный округ. Штаб. Оп.1. Д.1, 6. 

-Ф. 1468. Иркутский военный округ. Штаб. Оп.2. Д.101, 303, 320, 322, 

324; Оп.3. Д.293. 

-Ф. 1553. Забайкальское казачье войско. Оп.2. Д.37. 
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-Ф. 1558. Приамурский военный округ. Штаб. Оп.6. Д.14. 

-Ф. 1720. Казанский военный округ. Штаб. Оп. 10. Д.4. 

-Ф. 1759.Киевский военный округ. Штаб. Оп.3. Д.441, 782, 790; Оп.4. 

Д.788. 

-Ф. 1837. Одесский военный округ. Штаб. Оп.1. Д.225, 431, 452, 454, 

459, 466. 

-Ф. 1915. Минский военный округ. Штаб. Оп.2. Д.6; Оп.3. Д.З; Оп.9. 

Д.2. 

-Ф. 2003.Штаб Верховного Главнокомандующего (Ставка). Оп.2. Д.324, 

328, 329, 331, 333, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 343, 344, 345, 452. 

-Ф. 2005. Военно-политическое и гражданское управление при 

Верховном Главнокомандующем. Оп.1. Д.16, 43, 49; Оп.2. Д.339. 

-Ф. 2015. Управление военного комиссара при Верховном 

Главнокомандующем. Оп.1. Д.26, 29. 

-Ф. 2017. Управление по демобилизации при штабе Верховного 

Главнокомандующего. Оп.1. Д.4, 12, 28. 

-Ф. 2320. Отдельный Кавказский кавалерийский корпус. Оп.1. Д.170, 

179, 212, 215, 221. 

-Ф. 2556. Кавказская сводная пехотная дивизия. Оп.2. Д.21, 24, 30. 

-Ф. 2622. 8-й Эстляндский полк. Оп.1. Д. 57, 75. 

-Ф. 2668. 54-й Минский полк. Оп.1. Д.1; Оп.2. Д.76. 

-Ф. 3531. Заамурская конная дивизия. Оп.1. Д.83. 

5. РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ВОЕННО-

МОРСКОГО ФЛОТА (РГА ВМФ) 

-Ф. 249 Приказы по флоту и морскому ведомству. Оп.1. Д.12, 27, 34. 
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-Ф. 283 Инспекторский департамент морского министерства. Оп.2. 

Д.1569, 1851, 1856, 1871, 2021, 2456, 2789, 3287, 3554, 3608, 4735, 6053. 

-Ф. 418 Морской генеральный штаб. Оп.1. Д.5140, 5224, 5264. 

-Ф. Р-55 Фонд Морского отделения полевого штаба РВСР. Оп.1. Д.45. 

-Ф. Р-2177 Управление по военно-морским делам при 

Главнокомандующем войсками и флотом Кавказа. Баку. Оп.2. Д.1. 

6. РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОЕННЫЙ АРХИВ 

-Ф. 40786 Башкирский военный совет. Оп.1. Д.5, 7, 10, 11.  

7. РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА (РГИА ДВ) 

-Ф. 702. Канцелярия Приамурского генерал-губернатора. Оп.1. Д.392, 

455, 498, 539, 566, 802, 1215; Оп.5. Д. 607, 635. 

-Ф. 704. Канцелярия военного губернатора Амурской области. 

г.Благовещенск. Оп.1. Д.6, 269, 291, 344, 348, 384; Оп.2. Д.618, 761, 809; Оп.4. 

Д.103; Оп.5. Д. 455, 478, 485, 498, 566, 653, 689; Оп.9. Д.49.  

-Ф. 1328. Управление войск Амурской области. г. Благовещенск. Оп.1. 

Д.1, 2, 4, 7. 

-Ф. 1336. Амурский пеший казачий полубатальон. Оп.1. Д.3; Оп.2. Д.1, 

2. 

-Ф. 1480. Комиссар по инородческим делам в Приамурском крае. 

г.Хабаровск. Оп.1. Д.1. 

-Ф. Р-2259. Хабаровский уездный военный комиссариат. Оп.1. Д.53. 

8. РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ СОЦИАЛЬНО-

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ (РГА СПИ) 

-Ф. 17. Фонд ЦК КПСС. Оп.1а. Д.42, 149, 266, 296, 352, 254, 356, 386, 

417, 428; Оп.4. Д.6, 45, 65, 99, 100, 137, 138, 139, 140; Оп.5. Д.9, 10, 54, 56, 75; 

Оп.6. Д.7, 98, 267; Оп.10. Д.3, 6; Оп.12. Д.27, 31, 177, 200, 213, 246, 259, 277, 
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278, 282, 591, 659, 661, 682, 684, 686, 698; Оп.63. Д.1, 5, 8, 11, 19, 34; Оп.64. 

Д.3, 51, 81, 148; Оп.65. Д.3, 4, 16, 22, 26, 27, 45, 47, 77, 79, 90; Оп.125. Д.85, 

165, 174, 335, 336, 338, 604, 605. 

-Ф. 62. Среднеазиатское бюро ЦК ВКП (б). Оп.2. Д.2538, 2788. 

-Ф.63. Польское бюро агитации и пропаганды при ЦК ВКП (б). Оп.1. 

Д.452, 543, 555, 570, 592. 

-Ф. 65. Юго-восточное бюро ЦК РКП (б). Оп.1. Д.4, 142. 

-Ф.69. Центральный штаб партизанского движения при Ставке 

Верховного Главнокомандования (ЦШПД). Оп.1. Д.19, 20, 22, 392, 413, 445, 

446, 512, 531, 563, 580, 584, 585, 619, 738, 739, 740. 

-Ф.76. Дзержинский Феликс Эдмундович. Оп.64. Д.140.  

 9. РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ НОВЕЙШЕЙ 

ИСТОРИИ (РГАНИ) 

-Ф. 89. Коллекция копий рассекреченных документов. Пер.2. Д.5, 6, 17; 

Пер.8. Д.52, 54, 68; Пер.10. Д.42; Пер.11. Д.5, 40, 49, 95, 175, 192; Пер.18. Д.3, 

6, 7; Пер.28. Д.31, 32, 34, 35, 36.  

10. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АРХИВ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ (ЦАМО) 

-Ф. 209. Полевое управление Закавказского фронта. Оп.1085. Д.1, 23; 

Оп.1113. Д.10, 11, 28, 37, 39, 91, 92, 93, 94, 95, 96.  

-Ф. 215. Полевое управление Крымского фронта. Оп. 1184. Д.2, 11, 47; 

Оп.1185. Д.2, 7, 8, 18, 21, 100; Оп.1188. Д.3, 8; Оп.1199. Д.42.  

-Ф. 216. Полевое управление Кавказского фронта. Оп.1142. Д.4; 

Оп.1144. Д.1, 20, 40; Оп.1166. Д.7.  

-Ф. 224. Полевое управление Северо-Кавказского фронта. Оп.759. Д.31, 

39, 49, 50, 58; Оп.760. Д.56; Оп.763. Д.1, 10, 23; Оп.783. Д.29, 30, 73.  

-Ф. 388. Политуправление 33-й армии. Оп.8712. Д.325. 
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-Ф. 399. Политуправление 44-й армии. Оп.9386. Д.27. 

-Ф. 407. Политуправление 51-й армии. Оп.9839. Д.36, 124. 

-Ф. 413. Политуправление 57-й армии. Оп.10372. Д.379; Оп.10374. 

Д.14. 

-Ф. 422. Политуправление 65-й армии. Оп.10498. Д.3, 19. 

-Ф. 426. Политуправление 69-й армии. Оп.10765. Д.10, 40. 

-Ф. 1058. Управление 7 Эстонской стрелковой Таллиннской 

Краснознаменной дивизии. Оп.1. Д.3, 10, 17, 19, 69, 107, 163, 165, 166, 168; 

Оп.2 Д.1. 

-Ф. 1079. Управление 16 Литовской стрелковой дивизии. Оп.1. Д.3, 4, 

5, 17, 34, 91. 

-Ф. 1616. Управление 308 стрелковой дивизии. Оп.1. Д.2, 15. 

-Ф. 1143. Управление 43 Гвардейской Латышской Рижской стрелковой 

дивизии. Оп.1. Д.1, 15, 37, 39, 162, 187, 197, 248, 249, 267, 293, 294, 295. 

-Ф. 1334. Управление 423 Эстонской стрелковой дивизии. Оп.1. Д. 4, 5, 

16, 58, 96; Оп.2. Д.7. 

-Ф. 1427. Управление 179 стрелковой дивизии. Оп.1. Д.1, 11, 272. 

-Ф. 1453. Управление 195 стрелковой дивизией. Оп.1. Д.1. 

-Ф. 1455. Управление 424 стрелковой дивизии. Оп.1. Д.2, 4, 11, 12. 

-Ф. 1616. Управление 308 стрелковой дивизии. Оп.1. Д.2, 15. 

-Ф. 1895. 88-я отдельная стрелковая бригада. Оп.1. Д.2. 

-Ф. 1897. 89-я отдельная стрелковая бригада. Оп.1. Д.1, 8. 

-Ф. 1899. 90-я отдельная стрелковая бригада. Оп.2. Д.1, 2. 

-Ф. 1901. 91-я отдельная стрелковая бригада. Оп.1. Д.1, 4. 

-Ф. 1903. 92-я отдельная стрелковая бригада. Оп.1. Д.1. 
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-Ф. 1905. 93-я отдельная стрелковая бригада. Оп.2. Д.4. 

-Ф. 1907. 94-я отдельная стрелковая бригада. Оп.1. Д.1, 2.  

-Ф. 1909. 95-я отдельная стрелковая бригада. Оп.1. Д.1, 4, 5. 

-Ф. 1911. 96-я отдельная стрелковая бригада. Оп.2. Д.17. 

-Ф. 1913. 97-я отдельная стрелковая бригада. Оп.1. Д.3, 4. 

-Ф. 1914. 98-я отдельная стрелковая бригада. Оп.1. Д.2; Оп.2. Д.2. 

-Ф. 1916. 99-я отдельная стрелковая бригада. Оп.1. Д.1, 3. 

-Ф. 1918. 100-я отдельная стрелковая бригада. Оп.1. Д.1, 2. 

-Ф. 1919. 101-я отдельная стрелковая бригада. Оп.1. Д.1, 3, 30. 

-Ф. 1949. 124-я отдельная стрелковая бригада. Оп.1. Д.1, 8, 16, 17. 

-Ф. 1963. 135-я отдельная стрелковая бригада. Оп.1. Д.4. 

-Ф. 3552. 16-я Гвардейская кавалерийская дивизия. Оп.1. Д.1, 12, 13, 76. 

-Ф. 3604. 87-я кавалерийская дивизия. Оп.1. Д.1, 26. 

-Ф. 3607. 96-я кавалерийская дивизия. Оп.1. Д.1. 

-Ф. 3609. 98-я кавалерийская дивизия. Оп.1. Д.1, 4. 

-Ф. 3610.  99-я кавалерийская дивизия. Оп.1. Д.2. 

-Ф. 3611. 100-я кавалерийская дивизия. Оп.1. Д.5, 18. 

-Ф. 3612. 101-я кавалерийская дивизия. Оп.1. Д.2, 7. 

-Ф. 3613. 102-я кавалерийская дивизия. Оп.1. Д.2, 17. 

-Ф. 3614. 103-я кавалерийская дивизия. Оп.1. Д.4. 

-Ф. 3615. 104-я кавалерийская дивизия. Оп.1. Д.2. 

-Ф. 3616. 105-я кавалерийская дивизия. Оп.1. 

-Ф. 3617. 106-я кавалерийская дивизия. Оп.1. Д.1. 

-Ф. 3618. 107-я кавалерийская дивизия. Оп.1. Д.6. 
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-Ф. 3619. 109-я кавалерийская дивизия. Оп.2. 

-Ф. 3623. 114-я кавалерийская дивизия. Оп.1. Д.5, 8. 

-Ф. 3624. 115-я кавалерийская дивизия. Оп.1. Д.1. 

11. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ МОСКВЫ (ЦИАМ) 

-Ф. 16. Канцелярия Московского генерал-губернатора. Оп.95. Д.136. 

Ч.2; Д.154. Т.6; Оп.111. Д.52. 

-Ф. 46. Канцелярия Московского градоначальника. Оп.18. Д.36. 

-Ф. 59. Московское городское по воинской повинности присутствие. 

Оп.5. Д.117. 

-Ф. 629. Московский военно-окружной суд. Оп.13. Д.43. 

-Ф. 1240. 487-я пешая Московская дружина государственного 

ополчения. Оп.1. Д.5. 

12. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АРХИВ МОСКВЫ (ЦАМ) 

-Ф. 1663. Московский Совет Солдатских Депутатов. Оп.2. Д.37; Оп.4. 

Д.201, 225.  

13. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ИСТОРИКО-

ПОЛИТИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ЦГА ИПД) 

-Ф. 16. Протоколы заседаний Петроградского губернского комитета 

РКП(б). Оп.1. Д.5, 33. 

-Ф. 24 Протоколы заседаний секретариата обкома ВКП(б) (бюро 

обкома). Оп.1. Д.28, 43, 53, 65, 69; Оп.2. Ч.II. Д.3252, 3823; Ч.III. Д.3845.  

14. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ (ГА АК) 

-Ф. 164. Алтайская духовная миссия Томского епархиального 

управления. Оп.1. Д.4, 157; Оп.2. Д.18, 24, 111. 

-Ф. 167. Смоленская земская изба (1776 – 1794). Оп.1. Д.9. 
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-Ф. 177. Смоленское земское правление Томской губернии. Оп.1. Д.41, 

46, 60, 239. 

-Ф. 235. Управляющий Алтайской губернией. Оп.1. Д.40, 41. 

-Ф. П-2. Алтайский губернский комитет РКП (б). Оп.1. Д.51, 274, 297, 

311; Оп.2. Д.296; Оп.3. Д.373; Оп.4. Д.257, 415; Оп.6. Д.222.  

-Ф. Р-9. Алтайский губернский революционный комитет. Оп.1. Д.22, 

76, 130, 244. 

-Ф. Р-551. Каменская уездная Рабоче-Крестьянская милиция 

Исполнительного Комитета Каменского уездного Совета Рабочих, 

Крестьянских и Красноармейских Депутатов. Оп.1. Д.2. 

-Ф. Р-593. Алтайский губернский военный комиссариат Западно-

Сибирского военного округа. Оп.3. Д.135; Оп.4. Д.55. 

-Ф. Р-635. Управление исправительно-трудовых лагерей и 

строительства Наркомата Внутренних Дел СССР по Алтайскому краю. Оп.1. 

Д.153. 

-Ф. Р-692. Бийский окружной отдел ОГПУ. Оп.1. Д.1. 

-Ф. Р-922. Алтайский губернский отдел по делам национальностей. 

Оп.1. Д.10, 11, 12, 22. 

-Ф. Р-949. Штаб частей особого назначения Алтайской губернии. Оп.2. 

Д.122, 129. 

15. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (ГА 

КК) 

-Ф. Р-102. Кубано-Черноморский областной отдел управления. Оп.1. 

Д.180. 

-Ф. 382. Отдел управления Краснодарского отдельского исполкома. 

Оп.1. Д.56. 
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16. НОВОРОИЙССКИЙ ФИЛИАЛ КРАСНОДАРСКОГО КРАЕВОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА (Нф ККГА) 

-Ф. 2. Новороссийская городская управа. Оп.1. Д.775, 788, 882, 890, 

1029. 

-Ф. Р-5. Черноморский окружной революционный комитет. Оп.1. Д.8, 

20. 

-Ф. Р-132. Коллекция документов участников революционных событий 

и гражданской войны. Оп.1. Д.4. 

-Ф. Р-886. Личный фонд П.Я. Самсонова. Оп.1. Д.2. 

17. СОЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ КРАСНОДАРСКОГО КРАЕВОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА (Сф ККГА) 

-Ф. 3. Сочинская городская управа Черноморской губернии. Оп.1. Д.37. 

-Ф. 7. Сочинская окружная акцизная инспекция Кубано-Черноморского 

акцизного управления. Оп.1. Д.9. 

-Ф. 8. Почтово-телеграфная контора Сочинского округа. Оп.1. Д.57, 80. 

-Ф. 10. Сочинское лесничество Черноморо-Кубанского управления 

земледелия и госимуществ. Оп.1. Д.135, 138, 151. 

-Ф. 17. Сочинское медицинское общество врачей. Оп.1. Д.4. 

-Ф. Р-25. Сочинский райисполком. Оп.1. Д.170, 250, 418, 649. 

-Ф. Р-69. Комиссия по делам красных партизан Адлерского района. 

Оп.1. Д.1, 6, 7. 

-Ф. Р-73. Адлерский волостной ревком. Оп.1. Д.1. 

-Ф. Р-116. Военкомат Сочинского района. Оп.1. Д.4, 5, 16, 64. 

-Ф. Р-127. Ахтырский сельсовет. Оп.1. Д.5. 

-Ф. Р-183. Исполком Краснополянского Совета. Оп.1. Д.1. 17. 
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-Ф. Р-186. Сочинский районный ревком. Оп.1. Д.3. 

-Ф. Р-278. Коллекция документов о Великой Отечественной войне. 

Оп.1. Д.1, 2. 

-Ф. Р-282. Коллекция документов революционного движения и 

гражданской войны. Оп.1. Д.4, 14, 19, 106, 108, 115, 143, 144, 166, 168, 169. 

18. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ПЕРМСКОГО КРАЯ (ГА ПрмК) 

-Ф. Р-2. Пермское губернское управление военно-продовольственного 

снабжения. Оп.1. Д.1, 2, 5а, 16, 80, 130. 

-Ф. Р-29. Пермский губернский военный комиссариат. Оп.1. Д.53, 155 – 

243, 300, 359, 363, 380, 384, 407, 408, 428 – 445, 450, 460, 472, 480, 482, 483, 

484, 499, 505, 506, 508, 509, 510, 512, 513, 514, 517, 519, 521, 522, 523, 526, 

527, 528, 529, 530. 

-Ф. Р-36. Объединенный фонд Мотовилихинского волисполкома и 

волвоенкомата Пермского уезда. Оп.1. Д.4, 199. 

-Ф. Р-43. Пермский губернский суд. Оп.1. Д.19. 

-Ф. Р-49. Пермский губернский ревтрибунал. Оп.1. Д.313, 379. 

-Ф. Р-92. Полковой суд при Сарапульском уездном военкомате. Оп.1. 

Д.1, 2, 3, 6, 7, 8. 

-Ф. Р-114. Объединенный фонд Александровского волисполкома и 

волвоенкомата Осинского уезда. Оп.1. Д.30, 31. 

-Ф. Р-358. Осинский уездный военкомат. Оп.1. Д.1, 7, 22, 88, 104. 105, 

106, 107, 121, 277 – 293, 347, 493, 514. 

-Ф. Р-360. Осинский ревком. Оп.1. Д.5, 22, 24. 

-Ф. Р-496. Штаб частей особого назначения. Оп.1. Д.26, 48. 

-Ф. Р-531. Оханский уездный военкомат. Оп.1. Д.6. 
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-Ф. Р-532. Пермский уездный военкомат. Оп.1. Д.20, 25. 

-Ф. Р-534. Усольский уездный военкомат. Оп.1. Д.68. 

-Ф. Р-551. Личный фонд В.М. Баталова. Оп.1. Д.24, 85. 

-Ф. Р-592. Пермская окружная по выборам в Учредительное Собрание 

комиссия. Оп.1. Д.1, 2, 3. 

-Ф. Р-611. Чердынский военно-революционный комитет. Оп.1. Д.1. 

-Ф. Р-612. Усольский военно-революционный комитет. Оп.1. Д.1. 

-Ф. Р-635. Усольский уездный военокмат. Оп.1. Д.1, 2, 3, 4. 

-Ф. 699. Пермская губернская продовольственная управа. Оп.1. Д.1, 2, 

6, 9. 

-Ф. 710. Пермская уездная милиция. Оп.1. Д.1. 

-Ф. Р-714. Пермская городская комиссия по рассмотрению дел бывших 

красных партизан и красногвардейцев. Оп1. Д.58, 350, 351, 439, 713, 921. 

-Ф. Р-743. Военный штаб при Осинском уездном исполкоме Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Оп.1. Д.1. 

-Ф. Р-744. Осинская уездная комиссия по борьбе с дезертирством. Оп.1. 

Д.1, 3, 4. 

-Ф. Р-757. Чусовская районная комиссия по рассмотрению дел бывших 

красных партизан и красноармейцев. Оп.1. Д.55, 136, 300, 358. 

-Ф. Р-761. Верхнекамский окружной исполнительный комитет Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. г. Соликамск. Оп.1. 

Д.123, 126, 172, 216. 

-Ф. Р-793. Объединенный фонд волвоенкоматов Усольского уезда. 

Оп.1. Д.1, 2. 
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-Ф. Р-945. Пермский губернский отдел комиссариата по еврейским 

национальным делам. Оп.1. Д.1, 2, 4, 9, 13. 

-Ф. Р-1478. Чердынский уездный военкомат. Оп.1. Д.1 – 7. 

-Ф. Р-1689. Личный фонд А.И. Шаньгина. Оп.1. Д.5, 19. 

19. ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ НОВЕЙШЕЙ 

ИСТОРИИ (ПГАНИ) 

-Ф. 90. Коллекция документов по истории областной партийной 

организации. Оп.17. Д.5, 7, 34, 36, 37, 39, 42, 43, 46. 

-Ф. 557. Пермский губком РКП (б). Оп.1. Д.3, 13, 14, 15, 106, 185, 186, 

198, 199. 

-Ф. 1095. Пермский горрайком ВКП (б). Оп.1. Д.1, 2.  

20. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ (ГА ПК) 

-Ф. 4. Войсковое правление Уссурийского казачьего войска. Оп.1. Д.28, 

32. 

-Ф. Р-26. Исполком Приморского краевого Совета. Оп.1. Д.102, 261. 

-Ф. Р-1495. Приамурское народное собрание. Оп.1. Д.7. 

21. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ГАИО) 

-Ф. Р-2. Управляющий Иркутской губернией Всероссийского 

Временного правительства. Оп.1. Д.1, 52, 95, 96, 198, 245; Оп.31. Д.1. 

-Ф. Р-4. Временный Совет Народного Управления Сибири. Оп.1. Д.1, 2. 

-Ф. Р-10. Иркутское губернское управление по эвакуации населения. 

Оп.1. Д.2, 5. 

-Ф. Р-79. Иркутская окружная следственная комиссия. Оп.1. Д.14. 

-Ф. Р-127. Иркутское окружное бюро Советов рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов Восточной Сибири. Оп.1. Д.4. 
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-Ф. Р-245. Прокурор Иркутской следственной палаты. Оп.1. Д.57, 58, 

193, 1712, 1720, 1721, 1723, 1724, 1725, 1727, 1759; Оп.4. Д.85. 

-Ф. Р-435. Иркутский губернский народный комиссариат Рабоче-

Крестьянского правительства. Оп.1. Д.2. 

-Ф. 750. Иркутский губернский комиссар Временного правительства. 

Оп.1. Д.1, 2. 

-Ф. 756. Исполнительный комитет общественных организаций 

Восточной Сибири. Оп.1. Д.1. 

-Ф. Р-852. Временный центральный военно-революционный совет 

Северо-Восточного края Сибири. Оп.1. Д.8, 9, 15, 16, 17, 20. 

-Ф. Р-1107. Отдел квартирного довольствия войск Иркутского военного 

округа. Оп.1. Д.6. 

-Ф. Р-1581. Управление начальника гарнизона города Иркутска. Оп.1. 

Д.2. 

-Ф. Р-1800. Иркутский военно-революционный комитет. Оп.1. Д.2. 

-Ф. Р-1956. Иркутский губернский отдел содействия формированию 

армии и инструктирования земств. Оп.1. Д.1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.  

22. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ГАОО) 

-Ф. Р-1. Оренбургский губернский исполком Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов. Оп.1. Д.6, 11, 14, 27, 28, 47, 94, 

96, 216. 

-Ф. Р-4. Оренбургский уездный исполком Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов. Оп.1. Д.1, 2. 

-Ф. 188. Оренбургское губернское по воинской повинности 

присутствие. Оп.1. Д.1. 
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-Ф. 442. Оренбургский губернский комиссариат Временного 

правительства. Оп.1. Д.2, 3. 

-Ф. Р-1912. Штаб Оренбургского военного округа. Оп.1. Д.7, 8, 9, 27, 

33; Оп.2. Д.19, 20, 23, 51, 52, 90, 94, 95, 120, 121; Оп.3. Д.5. 

-Ф. Р-2418. Оренбургский Военно-революционный комитет. Оп.1. Д.1, 

2.  

23. ЦЕНТР ДОКУМЕНТАЦИИ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ЦДНИ ОО) 

-Ф. 1. Оренбургский губернский комитет ВКП (б). Оп.1. Д.2, 3, 5, 7, 8, 

18, 24, 30, 44, 49, 51, 63, 66, 68, 69, 73, 74, 82, 97, 105, 115, 120, 122, 123, 155, 

164, 185, 197, 198, 200, 201, 202, 206, 209, 210, 287, 309, 426; Оп.3. Д.51. 

-Ф.6002. Фонд-коллекция документов Оренбургского обкома КПСС. 

Оп.1. Д.21, 50, 51, 52, 53, 57, 59, 60, 61, 64, 69, 72, 80, 81, 85 – 98, 100, 101, 

102, 118, 120, 141, 142, 155, 165, 170, 171, 172, 216, 255, 264, 266, 309, 335, 

419, 426. 

-Ф. 7924. Истпартотдел Оренбургского обкома ВКП (б). Оп1. Д.18а, 90, 

176, 184, 189, 196, 197, 198, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 254, 318, 319. 

24. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ (ЦГА СО) 

-Ф. Р-277. Штаб охраны г.Самары (РККА). Оп.1. Д.1. 

-Ф. Р-280. Штаб охраны г.Самары (Народная армия). Оп.1. Д.1. 

-Ф. Р-2669. Самарский губернский военный комиссариат 

Приволжского военного округа. Оп.1. Д.2. 

-Ф. Р-4140. Самарское губернское отделение агитационного культурно-

просветительного отдела КОМУЧа. Оп.1. Д.2, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 42, 48, 

54, 62. 
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-Ф. Р-4142. Самарский отдел Союза георгиевских кавалеров. Оп.1. Д.3, 

4, 8. 

25. САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ (СОГА СПИ) 

-Ф. 1. Самарский губернский комитет партии. Оп.1. Д.8, 20, 22, 23, 25, 

31, 39, 68, 85, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 162, 163, 164; Оп.5. Д.1; Оп.10. Д.1, 

2, 9, 10, 11. 

-Ф. 3500. Отдел истории партии Куйбышевского обкома ВКП (б). Оп.1. 

Д.208, 216, 217, 222, 223, 228, 231, 235, 238, 247, 248, 256, 263, 265, 268, 270, 
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Приложение № 1 

 

Численность Кавказской милиции в 1867 г.* 

 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

ОФИЦЕРОВ ЧИНОВНИКОВ НИЖНИХ 

ЧИНОВ 

ВСЕГО 

Л.С. 

ВСЕГО 

ЛОШАДЕЙ 

Дагестанский конно-
иррегулярный полк 

21 3 763 787 787 

Кутаисский конно-
иррегулярный полк  

27 - 756 783 783 

Терская конная 
милиция 

21     

Дагестанская конная 
милиция 

23 - 1400 1421 1421 

Грузинская пешая 
дружина 

16 - 1260 1283 1283 

Гурийская сотня 3 2 1040 1058 2 

ИТОГО: 111 - 100 103 103 

 
 

                                                 
* Макшеев А. Военно-статистическое обозрение Российской империи СПб.: Тип. Ф.С.Сущинского, 1867. 
С.243. 
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Приложение № 2 

 

Численность частей Русской армии на Кавказском фронте   

в годы Первой мировой войны*

 

 

 

                                                 
* Корсун Н.Г. Первая мировая война на Кавказском фронте. М., 1946. С.56, 57, 60, 61, 69. 

Периоды времени и боевых операций Бат-нов Сотен Инж. 

рот 

Оруд. Дружин Армян. 

дружин 

Сарыкамышская операция 

16-22 декабря 1914 г. 

      

Ольтинский отряд ген.Истомина 8,75 7  24 1  

Эриванский отряд 10,5 41  458 1  

Переход на корпусную систему 

С 1 апреля 1915 г. 

      

Трапезундская операция 

13 марта – 17 мая 1916 г. 

      

1-й Кавказский корпус 20,5 32 4,5 90 13 1 

4-й Кавказский корпус 16 43 4 54 6 1 

2-й Кавказский отдельный кавалерийский корпус 11,5 54 3 60 14 4 

ВСЕГО: 124,5 245,5 27,25 383 51 6 
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Приложение № 3 
 

 

Рост численности национальных формирований Русской армии по 

периодам 

 

 
 

Периоды 
 1 2 3 4 5 6 7 

Полугодия 2-е 1914 г. 1-е 1915 г. 2-е 1915 г. 1-е 1916 г. 2-е 1916 г. 1-е 1917 г. 2-е 1917 г. 

Кавалерийских  10 полков 10 полков 10 полков 11 полков 11 полков 14 полков 20 полков 
Всего условных 
полков 11 15 17 18 21 31 51 

Общей 
численностью 

9 000 21 000 25 000 27 500 33 500 50 960 75 950 

 
 

Пехотных  
1 полк 2 полка и 11 

батальонов
3 полка и 12 
батальонов

3 полка и 15 
батальонов

7 полков 
и 11 

батальонов 

15 полков и 
5 

батальонов

29 полков и 
5 

батальонов
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Приложение № 4 

 

Рост общей численности бойцов национальных формированиях  

в годы Первой мировой войны 

 

0

1 0  0 0 0

2 0  0 0 0

3 0  0 0 0

4 0  0 0 0

5 0  0 0 0

6 0  0 0 0

7 0  0 0 0

8 0  0 0 0

× è ñ ë î  á î é ö î â

Ï å ð è î ä û  â ð å ì å í è

Ð î ñ ò ÷ è ñ ë à  á î é ö î â  â  í à ö ô î ð ì è ð î â à í è ì ÿ õ

Ð ÿ ä 1

Ð ÿ ä 1 9  0 0 0 2 1  0 0 0 2 5  0 0 0 2 7  5 0 0 3 3  5 0 0 5 0  9 6 0 7 5  9 5 0

1 2 3 4 5 6 7
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Приложение № 5 
 

Сводка о грамотности бойцов нерусских национальностей по Осинскому 
гарнизону в марте 1921 г.* 

 
Количество и уровень грамотности бойцов разных национальностей 

 
 Бойцы Татары Чуваши Удмурты 

Неграмотные 36/42 0/0 1/1 

Малограмотные 22/22 0/0 9/9 

Хорошо грамотные 119/98 12/12 10/10 

ВСЕГО: 177/162 20/20 20/20 

Посещающие школу 36/9 0/8 0/1 

Примечание: в числителе – количество владеющих русским языком, в знаменателе 

– количество владеющих родной речью. 

 

Количество бойцов и уровень их грамотности 
 

 Русс-

кие 

Татары 

и баш- 

киры 

Евреи Чува-

ши 

Удмурт

ы 

Поля-

ки 

Латы-

ши 

Литов-

цы 

Марийц

ы 

Неграмот- 

ные 

14 29/42 1 8/8 1/1 1/0 Нет 

свед. 

Нет 

свед. 

Нет 

свед. 

Малогра- 

мотные 

81 16/22 Нет 

свед. 

Нет 

свед. 

9/9 0/1 Нет 

свед. 

Нет 

свед. 

Нет 

свед. 

грамотные 333 117/98 0/1 12/2 10/10 2/2 2/2 1/1 4/4 

ВСЕГО: 434 162/162 1/1 20/20 20/20 3/3 2/2 1/1 4/4 

Посещаю- 

щие школу 

14 29/9 Нет 

свед. 

0/8 0/1 Нет 

свед. 

Нет 

свед. 

Нет 

свед. 

Нет 

свед. 

Примечание: в числителе – количество владеющих русским языком, в знаменателе 

– количество владеющих родной речью. 

 

 

                                                 
* ГАПО. Ф.р-29. Оп.1. Д.169. Л.9. 
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Приложение № 6 
 

Место национальных частей в общей структуре РККА 
(по штатам мирного и военного времени)*

 

 
                                                 
* Кадыров Б.Г. Армия и национальный вопрос (1921 – 1938 гг.). Казань, Изд-во Казан. Ун-та, 2001. С.125. 

Воинские формирования Мирное время Военное время 
Общая численность Красной армии 
 
Военно-Морской флот 
Береговая охрана 

611766 (без 
ВМФ) 
58443 
24849 

3085610 (без 
ВМФ)
58433
24849

Численность прочих вооружённых 
сил 
- войска ОГПУ 
- конвойная стража 
- войска Наркомата путей сообщения 
- милиция 

369487 
231948 
815000 
101589 

48000 

Сухопутные войска 
Национальные части: 
Узбекские 
Туркменские 
Таджикские 
Киргизские 
Казахские 
Бурят-монгольские 
Якутские 
Карельские 
Украинские 
Белорусские 
Национальности Кавказа 

564684 
31947 
2013 

561 
370 
310 
182 
302 
340 
728 

9528 
3335 

14287 

3062968
131068

4600
1260

500
500
500
500
340

3000
52236
13059
53676
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Приложение № 7 

 

Национальный состав 100-й Казахской осбр в 1943 г.* 

 

Численный состав бригады: на 1 ноября 1942 г. – 4770 человек; на 1 

декабря 1942 г. – 3136; на 1 января 1943 г. – 3410; на 1 февраля 1943 г. – 

1239; на 1 марта 1943 г. – 4577; на 1 июля 1943 г. – 4104; на 1 декабря 1943 г. 

– 2200. 

 
Дата Русские Украинцы Белорусы Узбеки Казахи Татары Коми Всего

1.01.1943 1108 132 23 108 1753 82 4 3410 

1.04.1943 2777 311 92 77 794 112 86 4521 

1.07.1943 2515 311 60 86 734 95 75 4104 

 
 

                                                 
* ЦА МО. Ф.1918. Оп.1. Д.2. Л.1 – 3, 6, 8. 
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Приложение № 8 

 

 

Национальный состав 101 Казахской бригады (чел.)* 

 

 
Дата Русские Украинцы Белорусы Азербайджанцы Казахи Татары Всего

1.01.1943 352 88 16 1 1004 33 1579 

1.04.1943 2877 394 41 133 1156 95 5163 

1.07.1943 2873 331 53 143 1066 95 4960 

1.01.1944 1787 229 76 20 543 61 2963 

 
 
                                                 
* ЦАМО.Ф.1919. Оп.1. Д.1. Л. 1 – 7, 14, 42. 
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Приложение № 9 

 

Национальный состав войск Крымского фронта  

на 20 февраля 1942 г. * 

 
Армия Часть ВСЕГО 

бойцов 

Азербай

джанцы 

Грузины Армяне Русские Украин

цы 

Бойцы 

других 

нац. 

63 гсд 11085 636 1798 625 5499 1425 1102 

157 гсд 8355 155 205 224 5219 2022 530 

236 сд 11593 402 164 336 5275 4502 914 

398 сд 9431 1485 1504 1670 2386 1997 389 

44-я 

404 сд 10372 1080 959 942 4474 2630 287 

Итого 50836 3758 4630 3797 22858 12576 3222 

138 гсд 9245 188 181 2630 4234 727 1285 

302 гсд 8867 64 21 44 7902 485 351 

77 гсд 9156 1706 411 530 3698 891 1920 

224 сд 11723 121 8965 259 1289 409 680 

390 сд 9779 619 134 5896 1270 1590 270 

396 сд 12692 9622 97 140 1090 1407 336 

12 сбр 3940 17 42 45 2846 793 197 

51-я 

83 сбр 4007 14 17 48 2733 894 301 

Итого 69409 12351 9868 9592 25062 7196 5340 

72 кд 3161 - 16 21 2806 207 111 

400 сд 9800 1080 1495 1203 2425 3270 327 47-я 

143 сбр 3994 - 1 - 2753 1237 3 

Итого 17955 1080 1512 1224 7984 4714 441 

Всего 137200 17 189 16 010 14 613 55 899 24 486 9 003 

 
 
                                                 
* ЦА МО. Ф.215. Оп.1185. Д.18. Л.8. 
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Приложение № 10 

 

 

Национальный состав 47-й армии на 15 февраля 1942 г.*

 

 
Часть Азербайджанцы Грузины Армяне Русские Украинцы Всего

400-я сд 1193 1600 1440 2305 3508 10444

396-я сд 8856 424 411 1090 1407 12524

143-я сбр - 1 - 2753 1237 3994 

72-я кд - 16 21 2862 307 3317 

Итого: 10049 2141 1872 9010 6459 30279

 

 

 

 
 
                                                 
* ЦА МО. Ф.215. Оп.1188. Д.100. Л.5;. Д.8. Л.169.  
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Приложение № 11 

 

 

Национальный состав Приморской армии на 1 марта 1942 г.*  

 

 
Русские Украинцы Грузины Армяне Азербай-

джанцы 

Стрел

к. 

дивиз. сол-

даты 

коман

диры 

сол-

даты 

коман

диры 

сол-

даты 

коман

диры 

сол-

даты 

коман

диры 

сол-

даты 

коман

диры 

386-я 1256 303 1641 142 1953 166 - - 1824 90 

388-я 1297 286 1035 123 1041 148 686 41 726 32 

 
                                                 
* ЦАМО. Ф.215. Оп.1188. Д.8. Л.130, 190. 
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Приложение № 12 

 

Национальный состав войск Приморской армии на 20 мая 1942 г.*

 

 

Соединения Всего Азербай-

джанцы 

Грузины Армяне Русские Украинцы Прочие

25-я сд 7003 238 384 226 3595 1903 657 

95-я сд 6868 302 275 186 3060 2169 876 

109-я сд 7448 348 524 329 3558 1905 784 

172-я сд 5519 382 57 261 2496 1629 694 

345-я сд 7408 297 353 256 3740 1230 1532 

386-я сд 7872 722 1893 979 2062 1736 480 

388-я сд 6450 553 979 617 2277 1479 544 

79-я бр 

курсантов 

3088 73 133 34 1892 747 204 

7-я мор. бр 4355 6 25 28 2345 1712 239 

8-я мор. бр 3431 12 48 22 1808 1298 243 

Итого 59453 2940 4671 2938 26883 15808 6253 

 
 
                                                 
* Там же. Ф.224. Оп.763. Д.10. Л.78. 
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Приложение № 13 

 

Национальный состав 124-й осбр в июле 1942 г. (%)* 

 

 

 Русские Украинцы Нерусские 

Состав 62% 22% 17% 

Младшие начальники 80% 7,5% 12,5% 

Рядовые 50% 12,5% 37,5% 

 
                                                 
* ЦА МО. Ф.1949. Оп.1. Д.16. Л.8об.;  Д.17. Л.14об. 
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Приложение № 14 

 

Количество военнослужащих, принимавших присягу 

 в 7-й Эстонской дивизии в феврале 1942 г. (чел.)* 

 

 

Категории военнослужащих Должны 

принять 

Приняли Приняли 

ранее 

Всего 

приняли 

Не 

приняли 

Старший и средний комсостав 876 368 489 857 19 

Младший комсостав 1516 1462 1 1463 53 

Рядовые 8542 7941 16 7957 585 

Итого: 10934 9771 506 10277 657 

 
 
                                                 
* ЦАМО. Ф.1058. Оп.1. Д.163. Л.42. 
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Приложение № 15 

 

Национальный состав 201-й Латышской сд (чел.)* 

 

 
Дата Русски

е 

Украинц

ы 

Бело

-

русы 

Евреи Латыши Татары Мордв

а 

Чува

ши  

Всег

о 

25.05.4

2 

2718 111 123 986 2874 60   7066 

1.01.43 1896 153 114 535 2147 - - - 5009 

1.04.43 1794 129 73 361 1630 - - - 4284 

1.07.43 3835 155 65 624 2709 - - - 7747 

1.01.44 3648 157 67 702 3179 95 - - 8110 

1.07.45 3745 165 76 664 2812 165 80 61 7976 

 
 
                                                 
* ЦАМО. Ф.1143. Оп.1. Д.1. Л.34; Д.37. Л.73. 
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Приложение № 16 

 

Национальный состав 16-й Литовской сд* 

 

 
Дата Русские Украинцы Белорусы Евреи Татары Литовцы Всего

1.07.1943 2801 210 70 661 72 2536 7566 

1.01.1944 1913 101 23 938 46 1579 4733 

1.07.1944 1795 108 84 1134 52 1477 4724 

1.07.1945 1886 63 7 439 18 5269 6722 

 
 
                                                 
* ЦАМО. Ф.1079. Оп.1. Д.3. Л.67. 
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Приложение № 17 

 

Число отрядов и партизан на Украине* 

 

 
Дата Число отрядов Число партизан 

25.10.1942 42 5167 

25.12.1942 46 8397 

10.02.1943 62 10422 

0.03.1943 74 12632 

 
 
                                                 
* ЦГА СПИ. Ф.69. Оп.1. Д.563. Л.98. 
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Приложение № 18 

 

Приказ № 13 Верховного командования вермахта 

 

«Каждого военнослужащего Красной Армии (офицера, 

политработника, бойца и др.), покинувшего свою часть и самостоятельно или 

в группе добровольно являющегося к нам, считать не военнопленным, а 

добровольно перешедшим на сторону Германской Армии». Кроме того, 

войскам предписывалось добровольно перешедших «немедленно отделять от 

военнопленных и размещать, по возможности, в отдельных благоустроенных 

помещениях. Всё личное имущество (деньги, ценные вещи, обмундирование, 

ордена, медали, знаки различия) оставлять неприкосновенными. 

…Обеспечить хорошим питанием. …Немедленно препроводить в тыл. 

Больным и раненым оказать немедленную медицинскую помощь»1. 

На специальных сборных пунктах перебежчикам из Красной армии 

предполагалось «предоставлять семидневный срок для решения о его 

вступлении в Русскую Освободительную Армию, в один из национальных 

освободительных отрядов (украинский, кавказский, казачий, туркестанский, 

татарский), добровольцем в тыловую часть или на работу в освобождённых 

от большевизма областях»2. Для этого военнопленных снабжали газетами, 

соответствующей литературой, музыкальными инструментами, 

практиковались демонстрации кинофильмов, поощрялась культурная и 

художественная самодеятельность. 
 

                                                 
1 На казачьем посту. Берлин. 1943. №5. 1 июля. С.3; ГАРФ. Ф.5761. Оп.1. Д.21. Л.34. 
2 Там же. 


