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Аннотация. В статье на основе конкретных фактов и примеров освещаются важнейшие стороныжизни немецких сел Поволжья в 1918 г.
Важным инструментом закрепления власти большевиков на местах стали созданные ими красногвардейские формирования, главным
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После прихода в России к власти большеви-
ков в Саратовском Поволжье, как и в остальной
российской глубинке, старая власть на местах
существенно ослабла, потеряв опору сверху. Зи-
мой 1917–1918 гг. немецкие села Поволжья,
находившиеся на территории Саратовской (пра-
вобережье Волги) и Самарской (левобережье
Волги) губерний, как, впрочем, и русские села
региона, стали объектом насильственных дей-
ствий со стороны различного рода вооруженных

отрядов, как правило, сформированных новой
властью для подавления своих противников.
Их обычно называли красногвардейскими. Ино-
гда таким названием пользовались уголовные
группировки, прикрывая свои истинные цели.

Ярким примером могут служить действия
в с. Норка руководителя местной коммунисти-
ческой ячейки Александра Шлейнинга. Он об-
разовал в селе свой «красногвардейский» отряд,
с помощью которого стал творить в нем наси-
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лие и произвол. Его дружина конфисковывала
у крестьян и сбывала на сторону лошадей, дру-
гой скот, сено и иной фураж, ценные предметы
домашнего имущества. Шлейнинг постоянно
угрожал крестьянам убийством, некоторых да-
же расстрелял, арестовал и запер в амбаре всех,
кто сопротивлялся, вымогал взятки, требовал
давать ему для своих утех молодых женщин
[1, л. 10–11].

Факты насилия над местным населением
вынуждены были признавать даже сами руко-
водители местных советов Саратовского Повол-
жья. Так, в изданном в первых числах февраля
1918 г. приказе Совнаркома «социалистической
трудовой коммуны» Николаевского уезда Са-
марской губернии, где едва ли не каждое второе
село было немецким, прямо говорилось, что
«в ряды Красной Армии, Красной гвардии и да-
же некоторых совдепов, по-видимому, проникли
разного рода паразиты трудящихся – хулиган-
ствующие и уголовные элементы… Со всех
сторон несутся жалобы, при проверке вполне
подтверждающиеся, что некоторые красноар-
мейцы, красногвардейцы и даже представители
совдепов устраивают над гражданами различ-
ные насилия, произволы, учиняют истязания
их плетьми, наносят побои, злоупотребляют
оружием и т. д. И даже мародерствуют, само-
вольно отбирая у населения насильственным
путем разное имущество…» [2, л. 4]. Как видим,
весьма красноречивое признание!

Однако тот же уездный совнарком уже
26 февраля 1918 г. сам принял решение изъ-
ять у «зажиточных» крестьян «излишки хлеба
и скота». Причем выполнение данного решения
возлагалось на красногвардейцев [3, л. 2].

Такие практиковавшиеся советским руко-
водством решения, как «изъятие излишков»,
на практике способствовали еще более массо-
вому грабежу крестьян, независимо от уровня
их зажиточности. Поскольку не существова-
ло четких количественных и обязательных для
соблюдения критериев уровня зажиточности,
решение об изъятии зерна с угрозой применения
оружия при невыполнении его требований при-
нимал командир отряда. Это приводило к тому,
что фактически у крестьян выгребался весь хлеб
начисто. Ситуация для сельских жителей стано-
вилась все более катастрофической. Начались
массовые протестные выступления крестьян как
в русских, так и в немецких селах.

Важно отметить, что подавление подобных
выступлений постепенно становится главной за-
дачей подразделений Красной гвардии. Данная
практика способствовала быстрому развитию
ненависти крестьян к красногвардейцам. В слу-
чаях, когда крестьянские восстания принимали
массовый и особенно опасный для власти харак-
тер в помощь красногвардейцам придавались
подразделения и части Красной армии.

Следует обратить внимание и на тот факт,
что создававшиеся большевиками в конце ян-
варя 1918 г. подразделения и части Красной
армии, по крайней мере, на исследуемой тер-
ритории, в смысле воинской дисциплины и по-
рядка мало чем отличались от красногвардейцев.
Это и понятно, поскольку чаще всего форми-
рование армейских подразделений в то время
происходило путем простого переименования из
красногвардейских в красноармейские.

Введенные в 1918 г. советским руковод-
ством чрезвычайные меры по изъятию у кре-
стьян хлеба и другого продовольствия в пользу
советской власти резко накалили ситуацию
в российской деревне, включая и немецкие села
Поволжья. Большевики фактически повторили
политику Временного правительства, устано-
вившего в свое время хлебную монополию
и на ее основании осуществлявшего реквизиции.
Отличие заключалось в том, что большевист-
ская власть сделала такие реквизиции частыми
и массовыми. При этом сохранялись и договор-
ные отношений с крестьянами.

Предписанием от 9 мая 1918 г. была
подтверждена хлебная монополия [4, с. 249–
250], а декретом от 13 мая 1918 г. уста-
навливалась продовольственная диктатура [5,
с. 264–267], которая в последующие месяцы
постоянно ужесточалась (массовые реквизиции
и конфискации). Все отмеченные мероприятия
проводились в основном силами красногвардей-
цев (из них главным образом комплектовались
продотряды, в селах они являлись опорой для
комбедов), что не могло не вызвать к ним нена-
висти со стороны крестьян.

Рассмотрим сложившуюся ситуацию на
примере крупнейшей немецкой колонии право-
бережья – Голый Карамыш, в которую зимой
1917–1918 гг. неоднократно посылались воору-
женные продовольственные красногвардейские
отряды, безвозмездно изымавшие у крестьян
продовольствие и произведенную на дому сар-
пинку1. Однажды, в январе 1918 г., терпение
жителей села лопнуло. Очередной вооруженный
красногвардейский отряд, прибывший для изъя-
тия продовольствия и сарпинки, подвергся напа-
дению вооруженных крестьян, был разоружен,
избит и заперт под охраной. Применявшееся
оружие в основном было привезено с фронта
немцами-военнослужащими.

Одному из красногвардейцев все же уда-
лось сбежать в Саратов и сообщить о произо-
шедшем в Саратовский губисполком. Губиспол-
ком оперативно мобилизовал около 100 город-
ских легких извозчиков. В повозки загрузили
красногвардейский отряд, вооруженный вин-
товками и пулеметами. Отряд возглавил член
Саратовской губернской коллегии ВЧК, боль-
шевик М. Венгеров. Отряд прибыл в Голый
Карамыш, и восстание было жестоко подавлено
[6, л. 54–55 об.].
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В апреле 1918 г. в немецких селах право-
бережья в связи с усилением изъятия властью
продовольствия и другого имущества, вновь
начались волнения. Антибольшевистские си-
лы Голого Карамыша выступили инициаторами
формирования крупного отряда не только из его
жителей, но и жителей соседних сел. Отряд
был сформирован. Его возглавил учитель Зальц-
ман. Отряд двинулся в сторону Саратова, однако
в с. Сосновка, где планировалась пересадка
на водный транспорт, голокарамышский отряд
вплотную столкнулся с крупным красногвар-
дейским карательным отрядом под командой
А. Шнайдера. Красногвардейцы разгромили
голокарамышский отряд, расстреляв значитель-
ную его часть (около 100 чел.). Одновременно
были расстреляны все антибольшевистские ак-
тивисты Сосновки (8 чел.) [7, л. 56]

Далее карательный отряд двинулся в Голый
Карамыш. Вот как об этом написано в воспо-
минаниях одного из его членов: «Карательный
отряд, въехав в Голый Карамыш, разъехался
по улицам, стрелял в воздух. В Голом Ка-
рамыше главарей2 не оказалось. Все бежали.
Лишь расстреляли одного организатора Маге-
ля (Зальцман бежал). После карательный отряд
направился в другие села, причем в Норке рас-
стреляно 7 кулаков» [7, л. 57].

Следует отметить, что, несмотря на то, что
в конце апреля 1918 г. в Саратове был создан
Поволжский комиссариат по немецким делам
во главе с германским коммунистом Э. Рей-
тером, которому Совнарком РСФСР поручил
осуществлять управление немецкими поселени-
ями, устанавливать и укреплять там советскую
власть, руководство Саратовской и Самарской
губерний неохотно передавало ему власть над
немецкими селами, постоянно вмешиваясь в их
жизнь, в основном по части изъятия оттуда про-
довольствия и другого имущества.

Поволжский комиссариат по немецким де-
лам по отношению к немецким селам выполнял
в основном такие же функции, как и дру-
гие губернские и уездные органы советской
власти по отношению к жителям своих губер-
ний и уездов. Создав Поволжский комиссариат
по немецким делам, центральная большевист-
ская власть надеялась, что этот орган власти,
состоявший из немцев, будет внушать поволж-
ским немцам больше доверия, чем другие,
и потому облегчит установление в немецких се-
лах все того же большевистского режима.

Исходя из этих намерений, центральная
большевистская власть дала Поволжскому ко-
миссариату полномочия по выделению террито-
рии немецких сел с целью в дальнейшем создать
отдельную административно-территориальную
единицу. Первоначально планировалось назвать
ее Федерацией немецких уездов Поволжья, од-
нако в октябре 1918 г. было принято и исполнено

окончательное решение: объединить все немец-
кие села в Область («трудовую коммуну»)
немцев Поволжья.

Несмотря на жестокие подавления выступ-
лений немецких крестьян, они продолжались.
Очередное выступление немецких поселян («ку-
лацкое восстание») в Голом Карамыше и од-
ноименном уезде вспыхнуло в июле 1918 г.
Оно было подавлено крупным красногвардей-
ским соединением, возглавляемым Д. Боргером.
Одним из отрядов, входившим в соединение, ко-
мандовал Е.Шпан. После жестокого подавления
восстания Поволжский комиссариат по немец-
ким делам поручил ему провести следствие
по вопросу этого произошедшего «антисовет-
ского» восстания. На основании проведенного
следствия десятки жителей Голого Карамыша
и сел одноименного уезда были приговорены
к «высшей мере революционной защиты» –
расстрелу. В дальнейшем Е. Шпан возглавлял
«летучий отряд», созданный при уездном ЧК,
основная задача которого состояла в выявле-
нии и подавлении «саботажа и сопротивления»
крестьян органам советской власти. Своей же-
стокостью этот отряд приобрел недобрую славу
среди немцев правобережья [6, л. 57].

5 июля 1918 г. началось массовое восста-
ние в немецких селах северного левобережья.
Оно было жестоким по отношению к сторон-
никам советской власти. Так, в ходе восстания
было уничтожено 25 продотрядовцев. Именно
в этом и подобных ему крестьянских восстани-
ях использовалось оружие, привезенное домой
фронтовиками, не поддерживавшими больше-
виков. В частности, в восстании в с. Цюрих
(Зорькино) со своим оружием, принесенным
с фронта, участвовал фронтовик Александр
Бокк, который весь путь с фронта и до Цюри-
ха прошел пешком [8, с. 596]. Для подавления
этого восстания в Баронске был экстренно сфор-
мирован красногвардейский (в некоторых доку-
ментах – красноармейский) отряд численностью
до 100 чел. Кроме винтовок, отряд располагал
двумя пулеметами с большим числом пулемет-
ных лент. Особенностью отряда стал тот факт,
что в его составе насчитывалось всего 5 немцев,
включая командира. Руководил отрядом и осу-
ществлял подавление восстания А. Гельвиг. Ему
удалось в буквальном смысле слова потопить
в крови это восстание. Жертвами карателей ста-
ли сотни сельчан, включая и тех фронтовиков,
которые поддержали крестьян [9, л. 50]. Про-
изошедшее событие существенно осложнило
взаимоотношения русского и немецкого насе-
ления.

Данный факт, как и постоянное вмешатель-
ство саратовских и самарских губернских вла-
стей в жизнь немецких сел и игнорирование ими
Поволжского комиссариата по немецким делам,
не остались незамеченными в центральном ру-
ководстве РСФСР. 26 июля Совнарком РСФСР
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издал постановление для губернских и уездных
Советов Саратовской и Самарской губерний, ка-
тегорически запрещавшее всякие самочинные
действия в отношении немецких колонистов
и призывавшее работать в тесном контакте с По-
волжским комиссариатом по немецким делам
[10, с. 100–101]. Постановление за подписью
В. И. Ленина было доставлено непосредственно
в Саратов и Самару и лично вручено руководи-
телям губерний, а также Э. Рейтеру.

Таким образом, из ряда приведенных при-
меров видно, что красногвардейские отряды
в глазах основного населения немецких сел
не пользовались каким-либо авторитетом, как
правило, служили средством подавления со-
противления крестьян при реализации мер
по укреплению большевистской власти и изъ-
ятию у крестьян продовольствия и другого
их личного имущества. Поэтому создание крас-
ногвардейских формирований в немецких селах
наталкивалось на неприязнь основной массы
населения, шло с трудом, а отряды были мало-
численны. В них вступала та небольшая часть
немцев, которая попала под влияние револю-
ционной идеологии либо исходила из конъ-
юнктурных соображений, пытаясь таким обра-
зом извлечь для себя материальную и иную
пользу. Однако, как видно из приведенных
примеров, несмотря на свою малочисленность,
красногвардейские формирования были хорошо
вооружены, а революционный фанатизм и все-
дозволенность позволяли им применять оружие
против своих в большинстве безоружных одно-
сельчан.

Выступая на II съезде Советов немецких
колоний Поволжья (состоялся 20–24 октября
в с. Шиллинг – Сосновка) член Поволжско-
го комиссариата по немецким делам, ведавший
военными вопросами, австрийский военноплен-
ный А. Эбенгольц3 [7, л. 6] резко критиковал
работу по созданию Красной гвардии в немец-
ких колониях, отмечал, что она идет очень
медленно, ее необходимо усилить. Главной
причиной сложившегося положения он считал
плохую агитацию. «Надо создавать немецкие ре-
волюционные полки в тесном союзе с русскими
братьями», – отмечал он [11, л. 34].

На самом же деле, как уже отмечалось,
медленный процесс создания Красной гвар-
дии объяснялся нежеланием немецких крестьян
вступать в нее, как, впрочем, и в воинские фор-
мирования враждебных большевикам политиче-
ских сил. Политика и тем более Гражданская
война немецких крестьян не привлекала. Они тя-
готели к традиционному мирному спокойному
укладу своей сельской жизни.

Заслуживает внимания еще один эпизод
военного использования властью поволжских
немцев-колонистов. В частности, 17 июля 1918 г.
Поволжский комиссариат по немецким делам
получил телеграмму Председателя Совнаркома

РСФСР В. И. Ленина следующего содержания:
«Пришлите немедленно одну роту немецких
колонистов, если можете подобрать вполне на-
дежных, вполне советских интернационалистов,
знающих по-русски» [12, л. 5]. На основании
данной телеграммы в период с 17 по 29 июля та-
кой отряд был сформирован и получил название
специальной охранной роты. Рота предназна-
чалась для охраны германского посольства.
Однако в связи с выездом германского посоль-
ства в оккупированный германскими войсками
Псков рота несла охрану других важных госу-
дарственных учреждений.

22 августа 1918 г. Поволжский комиссариат
по немецким делам обратился в Наркомат на-
циональностей РСФСР с просьбой «…вернуть
отряд, если он Москве не нужен. Комиссари-
ат просит отпустить отряд для организации
красноармейских отрядов, проведения мобили-
зации» [13, л. 223]. В конце сентября рота
из немцев Поволжья была возвращена назад
и впоследствии использовалась для поддер-
жания «революционного порядка в колониях»
[14, с. 40].

Перемещение военных действий Граждан-
ской войны на территорию проживания немцев
Поволжья заставили большевистский режим из-
менить отношение к немцам Поволжья. Необхо-
димо было укреплять свой авторитет и влияние
в немецких селах.

Декретом Совнаркома РСФСР, подписан-
ным В. И. Лениным 19 октября 1918 г., была
образована Автономная область (Трудовая ком-
муна) немцев Поволжья, территория которой
образовалась за счет земель, принадлежавших
немецким селам. Поскольку во многих местах
имело место смешанное расположение немец-
ких и русских сел, территория немецкой области
не была сплошной и носила лоскутообразный
характер. Создание Области немцев Поволжья
сопровождалось прекращением деятельности
Поволжского комиссариата по немецким де-
лам. Его функции перешли к Исполнительному
комитету Области немцев Поволжья, который
31 октября 1918 г. объявил себя преемником
Поволжского комиссариата по немецким делам
и проинформировал о начале своей деятельно-
сти [14, с. 41]. Одновременно активизировались
действия по вовлечению поволжских немцев
в части и подразделения Красной Армии по со-
зданию красноармейских вооруженных форми-
рований из немцев Поволжья.

Примечания

1 Сарпинка – хлопчатобумажная ткань, производившая-
ся местными жителями. Ее производство в домашних
условиях и продажа являлись одним из важнейших
факторов благополучия жителей села.

2 Автор воспоминаний подразумевает руководителей
восстания.
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3 Эбенгольц Адольф Германович – австрийский военно-
пленный, вступил в РКП(б) в марте 1918 г., входил
в состав Поволжского комиссариата по немецким
делам. Проводил агитационную работу в немецких ко-
лониях Поволжья. В Саратове проживал в гостинице
«Европа».
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