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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ ORIGINAL ARTICLES

Аннотация: Abstract:

Статья посвящена характеристике по-
вседневной жизни, настроений и положе-
ния немцев, которые в 1914—1917 годах 
проживали на территории российского 
государства. Для этого автором были про-
анализированы письма, написанные пред-
ставителями разных социальных групп, на-
циональностей и возрастов в этот период, 
а также привлечены материалы периоди-
ческой печати. Особое внимание уделяется 
таким значимым для немецкого населения 
событиям, как изменение названий насе-
ленных пунктов с немецких на русские, 
разработка и применение в отношении 
их «ликвидационного законодательства» 
в 1914—1915 годах, взаимоотношения 
в армии между немецкими и русскими 
военнослужащими. На основе изученных 
материалов делается вывод, что немцы не-
однозначно воспринимали происходившие 
в стране социально-политические события. 
Одни стремились слиться с толпой и не вы-
пячивать свою национальную принадлеж-
ность, другие пытались привлечь внимание 
депутатов Государственной Думы к своим 
проблемам. Они не понимали, как могут 
доказать свою лояльность властям и поче-
му их приписали к «внутренним врагам», 
хотя они являлись российскими подданны-
ми. Наибольшую неудовлетворенность вы-
ражали солдаты, которые воевали не хуже 
русских, получая заслуженные военные на-
грады, но вынуждены были терпеть униже-
ния со стороны начальства и сослуживцев. 

This article focuses on characterizing the eve-
ryday life, moods, and situation of Germans 
residing in the territory of the Russian state 
from 1914 to 1917. The author analyzed let-
ters written by representatives of different 
social groups, nationalities, and ages during 
this period, as well as materials from periodi-
cal publications. Special attention is given to 
significant events for the German population, 
such as the renaming of settlements from 
German to Russian names, the development 
and application of “liquidation legislation” 
towards them in 1914-1915, and the interac-
tions in the army between German and Rus-
sian military personnel. Based on the ma-
terials studied, it is concluded that Germans 
had mixed perceptions of the socio-political 
events in the country. Some sought to blend 
in with the crowd and not emphasize their 
national identity, while others tried to draw 
the attention of State Duma deputies to their 
issues. They did not understand how to prove 
their loyalty to the authorities and why they 
were labeled as “internal enemies”, despite 
being Russian subjects. The most dissatisfac-
tion was expressed by soldiers who fought as 
well as Russians, received deserved military 
awards, but were subjected to humiliations by 
their superiors.

Ключевые слова: 
перлюстрация; военная цензура; Первая 
мировая война; Петроград; военная пере-
писка; российские немцы; немецкие коло-
нисты. 

Key words: 
secret viewing of personal correspondence; 
military censorship; World War I; Petrograd; 
military correspondence; Russian Germans; 
German colonists.
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Положение немцев в Российской империи  
в период Первой мировой войны (1914—1917 годы)
© Ерохина О. В., 2024

1. Введение = Introduction
До начала XXI века письма были самым распространенным способом 

общения между людьми и в отличие от других эго-документов в них фик-
сировалась и передавалась информация непосредственно в период проис-
ходившего события. Лишенные возможности видеться в силу разных жиз-
ненных обстоятельств, люди через переписку обменивались новостями и 
эмоциональными переживаниями, что способствовало их социальному вза-
имодействию и сближению. Особенно востребованными письма станови-
лись в годы войны, когда, находясь под психологическим прессингом, люди 
обращались к воспоминаниям довоенной жизни, хотели узнать о судьбе 
родственников или друзей, а также давали оценку происходившим событи-
ям. Поэтому «богаче материала, чем в письмах, в данном случае ничего не 
может быть. Вся жизнь с ее мельчайшими подробностями проходит и от-
ражается в письмах как на экране кинематографа» [Асташов, 2014, с. 120]. 

Именно переписка между частными лицами носит, по нашему мне-
нию, наиболее информативный характер и позволяет в полной мере рас-
крыть положение российских немцев в период Первой мировой войны. 

2. Материал, методы, обзор = Material, Methods, Review
С середины 90-х годов XX века проблема положения немецкого насе-

ления в годы Первой мировой войны в Российской империи начинает при-
влекать внимание исследователей. Наиболее плодотворно ею занимались 
в рамках конференций, проводимых Международной ассоциацией иссле-
дователей истории и культуры российских немцев с 1994 года. 

О проведении антинемецкой кампании в разных регионах страны пи-
сали Т. Н. Плохотнюк [Плохотнюк, 1999], А. Воронежцев [Воронежцев, 
2002], И. К. Агасиев [Агасиев, 2005] и др. Ход и результаты депортацион-
ных мероприятий царизма освещены в работах С. Г. Нелиповича [Нелипо-
вич, 1994; Нелипович, 1997]. 
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Состоянию антинемецких настроений в российском обществе и отно-
шению российских немцев к происходящему были посвящены диссерта-
ционные исследования Н. В. Савиновой [Савинова, 2008], Н. В. Морозо-
вой [Морозова, 2010], А. Н. Шубиной [Шубина, 2012]. 

Хотелось бы отметить, что, несмотря на относительную степень из-
ученности различных сфер общественной жизни немецкого этноса ука-
занного периода, исследователи практически не обращают внимания на 
реакцию самих российских немцев на действия властей и антинемецкие 
настроения общества накануне и в период Первой мировой войны. 

Источниковой базой исследования послужили опубликованные и не-
опубликованные материалы. К первым мы относим письма Ф. О. Краузе 
к своей невесте, а потом и жене А. И. Доброхотовой, написанные в 1914—
1917 годах [Краузе, 2017], и периодическую печать. Кроме того, нами были 
использованы письма и выписки из писем, сделанные цензорами или пер-
люстраторами, найденные в центральных и региональных архивах (ГАРФ, 
РГИА, РГВИА, ЦГИА СПб, ЦГАСО), которые позволили установить от-
ношение немцев к основным мероприятиям антинемецкой кампании. При-
мечательно то, что писавшие их люди были откровенны в своих суждени-
ях, и это дало нам возможность выделить несколько тем для рассмотрения 
в нашей статье: переименование Санкт-Петербурга в Петроград, измене-
ние фамилий с немецких на русские, «ликвидационное законодательство», 
депортационная политика, положение солдата-немца на фронте. 

3. Результаты и обсуждение = Results and Discussion
3.1. Перлюстрация и цензура накануне войны 1914 года
Письма могли быть открытыми или закрытыми. Именно содержание 

последних больше всего интересовало представителей власти. Поэтому 
для получения сведений они «должны быть распечатываемы со всею осто-
рожностью и по прочтении вновь тщательно запечатываемы, дабы адресат 
не мог впасть в сомнение» [Чехов, 1975, с. 124]. 

А. П. Чехов в своем произведении как раз и раскрыл способ получения 
этой информации властями: перлюстрацию и военную цензуру. Перлюстра-
ция — тайное чтение писем правительством, соглядатайство в почтовой пере-
писке [Даль, 1865, ч. 3, с. 91]. На государственном уровне ее существование 
отрицалось, а работа чиновников регулировалась секретными инструкциями. 

Исследователи отмечают, что впервые она была применена в период 
правления Екатерины II для просмотра почты иностранных дипломатов 
и государственных деятелей, а новый импульс в своем развитии получила 
в связи с необходимостью контроля переписки польских ссыльнопоселен-
цев в 1860-е годы [Чукарев, 2005; Измозик, 2015; Шайдуров и др., 2022]. 
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Для вскрытия писем создавались «черные кабинеты» в Санкт-
Петербурге, Москве, Варшаве, Одессе, Харькове, Казани, Киеве и Тифлисе 
«под вывеской цензуры иностранных газет и журналов» [Измозик, 2015, 
с. 345]. Первоначально они подчинялись почтовым ведомствам, а потом их 
перевели в подчинение Министерства внутренних дел. Общее руководство 
перлюстрационной работой осуществлял старший цензор Петербургского 
почтамта, и он же исправлял должность помощника начальника Главного 
управления почт и телеграфов. 

Старший цензор Петербургского почтамта М. Г. Мардарьев в одном из до-
кладов писал, что чиновников для работы в «черных кабинетах» отбирали не 
только по политической благонадежности, но и по знанию «хотя бы трех евро-
пейских языков» [ГАРФ, ф. 1467, оп. 1, д. 1001, л. 93]. Были и такие, кто знал 
от 8 до 15 языков [Заварзин, 1924; Майский, 1922]. При этом, как отмечает 
исследователь В. С. Измозик, больше половины из них имели только среднее 
или незаконченное среднее образование (≈57 %) [Измозик, 2015, с. 210]. 

В начале XX века в Санкт-Петербурге просматривалось около 
2—3 тыс. писем ежедневно, в то время как в других «черных кабинетах» 
вскрывалось от 100 до 500 писем [Перегудова, 2000, с. 278]. Однако до 
1914 года объем почтовых отправлений постоянно увеличивался. 

Военно-цензурный комитет был создан в Российской империи 
в 1836 году и просуществовал до 1858 года. На смену ему пришли военно-
цензурные учреждения, которые работали только во время военных собы-
тий (русско-турецкой войны 1877—1878 годов и русско-японской войны 
1904—1905 годов). В 1905 году их деятельность приостановили, и о не-
обходимости использования военной цензуры заговорят только накануне 
Первой мировой войны [Белобородова, 2010, с. 16]. 

Военная цензура — одна из форм контроля (надзора) со стороны во-
енных и других государственных органов открытых видов информации, а 
иногда и частной переписки с целью не допустить опубликования и огла-
шения в них сведений, составляющих тайну военную и государственную 
[Козлов, 1980, с. 407]. 20 июля 1914 года было принято «Временное поло-
жение о военной цензуре», которым руководствовались цензоры при про-
смотре солдатских и офицерских писем [Временное положение ..., 1914]. 
Главная задача, стоявшая перед ними, — проверять, чтобы в письмах не 
было написано «то, что может вызвать беспокойство на местах, тревогу 
или панику, о каких-либо общественных бедствиях, вздорных слухах, от-
рицательных явлениях в общественной жизни, а также о различных сето-
ваниях против войны» [Там же]. 

На основании ст. 6 и 7 Положения цензура делилась на полную и ча-
стичную. Если полная применялась для театра военных действий, то ча-
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стичная заключалась в «просмотре и выемке международных потовых от-
правлений и телеграмм, а также … в отдельных случаях … внутренних по-
чтовых отправлений и телеграмм» [Там же, с. 2]. Однако просмотр почты 
должен был производиться только в помещениях почтово-телеграфного 
ведомства (ст. 50). 

Несмотря на то, что их численность постоянно увеличивалась, но 
в полной мере справиться с возрастающим объемом писем им не удава-
лось. Например, в начале 1915 года в Петроградской губернии военная 
цензура была введена в 18 населенных пунктах [Белькова, 2016, с. 136]. 
В течение войны цензоры по армиям и военным округам проверили всего 
2—3 % писем [Асташов, 2014, с. 119]. Барон А. П. Будберг писал: «Несмо-
тря на неоднократные напоминания военным цензорам на более строгое 
применение военной цензуры, все же повторяются случаи, указывающие, 
что цензура почтовых отправлений не всюду применяется в полной мере» 
[РГВИА, ф. 2144, оп. 1, д. 925, л. 4]. 

Если в годы Первой мировой войны письма в тыл и на фронт подвер-
гались просмотру со стороны военной цензуры, то переписка частных лиц 
и представителей российской элиты внутри страны по-прежнему перлю-
стрировалась почтово-телеграфными служащими. Например, о настроени-
ях российского общества в военные годы мы можем судить из аналитиче-
ского отчета о перлюстрации за 1915 год [ГАРФ, ф. 102, оп. 265, д. 1042]. 

Авторы писем были представителями разных слоев населения, веро-
ваний и национальностей, отличавшимися еще и по уровню грамотности. 
В этом плане показателен анализ данных «Военно-статистического еже-
годника армии за 1912 год». Из него следует, что по вероисповеданию 
доминировали православные, составлявшие 70 %, затем магометане — 
10,83 %, католики — 8,9 %, протестанты — 4,85 %, иудеи — 4,05 %, ар-
мяно-грегориане — 0,96 %. По национальному составу преобладали рус-
ские — 66 %, потом шли турецко-татарские племена — 10,6 %, поляки — 
5,8 %, финны — 4,5 %, евреи — 3,9 %. Грамотность солдат в империи 
в целом была довольно низкой: «...из 1000 душ населения грамотных лишь 
211, или 21 %» [Военно-статистический ежегодник ..., 1914, с. 473—519]. 

3.2. Антинемецкая кампания в России
Объявление о начале войны привело российское общество в состоя-

ние эмоционального потрясения. По мере того, как развивались события 
на фронте и нагнеталась обстановка в тылу, власти сконцентрировали свое 
внимание на поиске «виновных» внутри страны. 

Военное министерство прилагало немало усилий, чтобы держать этот 
вопрос под контролем. В конце 1914 года издаются постановления, запре-
щающие на немецком языке разговаривать, иметь вывески, печатать газе-
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ты и книги, затем вводится запрет на прием и пересылку почтовых отправ-
лений на немецком языке [РГИА, ф. 821, оп. 133, д. 1062, л. 20, 94—97; 
ф. 1276, оп. 11, д. 736, л. 3; РГВИА, ф. 2005, оп. 1, д. 28, л. 3]. 

Первым мероприятием, по нашему мнению, открывшим борьбу с «не-
мецким засильем», было издание Николаем II указа о переименовании 
Санкт-Петербурга в Петроград [Об именовании ..., 1914, ст. 2284]. В га-
зетах по этому поводу публиковались восторженные статьи и стихотворе-
ния [Е. К., 1914, с. 3; Столица Петроград …, 1914, с. 2; Копыткин, 1914, 
с. 1]. Однако не все придерживались такого мнения. Ю. П. Анненков, рус-
ский живописец и график, отмечал: «Я помню… каким нелепым показа-
лось мне переименование Санкт-Петербурга в “Петроград”» [Пархоменко, 
2015, с. 2]. 

Представители немецкой интеллигенции тоже не остались в стороне 
от обсуждения этого вопроса. Например, военный врач Ф. О. Краузе, слу-
живший старшим врачом на Юго-западном фронте, и его невеста А. И. До-
брохотова, работавшая в Морозовской больнице, в письмах друг к другу 
были единодушны по этому поводу. Им хотелось к слову «Петроград» при-
менить слово «убожество» [Краузе, 2017, с. 43]. 

На переименование столицы откликнулись и немецкие поселяне-соб-
ственники. Например, жителю колонии Карамышевка Саратовской гу-
бернии И. Бругу родственник писал, что не знает, кем себя считать: «…
формально я считаюсь совершенно русским, но если царь перекрестил 
Петербург в Петроград, то мое понимание считать себя русским получает 
уже поражение» [Воронежцев, 2002, с. 81]. Вслед за столицей переиме-
новывались остальные населенные пункты, имевшие немецкие названия. 
Петроградское губернское присутствие приняло решение вместо слова ко-
лония писать «село, селение, поселок в зависимости от количества народо-
населения данной местности» [ЦГИА СПб, ф. 259, оп. 1, д. 2797, л. 116], 
чтобы ничто не указывало на население, проживающее в ней. 

Усиление антинемецких настроений в российском обществе заставля-
ло немцев «бежать от свободы» [Фромм, 1990]. Изменение фамилии да-
вало им возможность скрыть свою национальную принадлежность: «На-
стало время, когда нам стало тяжело носить иностранную фамилию и счи-
таться чуть ли не иностранцами… нам трудно окончательно отказаться от 
своей фамилии» [ГАРФ, ф. 102, оп. 265, д. 1000, л. 1906]. Некоторые корре-
спонденты, комментируя борьбу с лицами, носящими немецкие фамилии, 
писали, что власти вместо дела «занимались науськиванием» одной части 
населения на другую [РГВИА, ф. 2031, оп. 1, д. 1184, л. 85]. 

Выбор фамилии мог быть произвольным, но зачастую брали девичью 
фамилию жены. Если меняющий фамилию находился на государственной 
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службе, то газеты стремились тут же опубликовать разоблачающую инфор-
мацию. Так произошло с членом Государственного Совета А. Б. Нейдгард-
том, которому по Высочайшему соизволению разрешили взять фамилию 
жены — Талызиной; ротмистром Отдельного корпуса жандармов Б. Келле-
ром, ставшим Лиховским [Перемена ..., 1915б, с. 2; Перемена ..., 1915а, с. 2]. 

Ф. О. Краузе вообще не понимал, как может измениться отношение 
коллег к тем, с кем работаешь не один год, только из-за того, что человек 
носит немецкую фамилию. Он с большим трудом мог допустить, «что к не-
знакомым людям враждебной нации можно относиться с подозрением», но 
не к тем, кого хорошо знаешь [Краузе, 2017, с. 27]. Князь С. М. Волкон-
ский давал собственное объяснение такому явлению: «Пошло гонение на 
немецкие фамилии; люди меняли их на русские, даже отчество меняли, 
отрекались от отца… и в новом созвучии своего имени искали… безопас-
ности» [Волконский, 1992, с. 227]. 

В ноябре 1914 года властями были определены учреждения и правила 
приема ходатайств для решившихся изменить фамилию: 1) в Департамент 
герольдии Правительствующего Сената подавали прошения дворяне и 
почетные граждане; 2) остальные сословия могли обращаться с такой же 
просьбой в Канцелярию прошений на Высочайшее имя. 

Следует отметить, что периодическая печать принимала активное уча-
стие в «обсуждении немецкого вопроса», зачастую разжигая антинемецкие 
настроения. Общий смысл статей сводился к принижению вклада немец-
кой культуры в общемировую, выявлению исконной грубости немецкого 
народа, описанию немецких зверств на войне. 

Газетные публикации также являлись одной из тем, обсуждаемых 
в письмах. А. И. Доброхотова писала о том, что ее охватывает ужас и боль 
при чтении газет, «не смерть, витающая кругом … страшна, а озверение че-
ловечества». С ней был согласен Ф. О. Краузе отмечавший, что очень часто 
публиковались «непроверенные, явно ложные известия» о немцах [Краузе, 
2017, с. 27—28]. Некоторые авторы предлагали не молчать, а защищаться, 
посылая письма от российских немцев в газеты, чтобы «высказать испыты-
ваемую нами боль вследствие инсинуаций, оскорблений и лживых обвине-
ний в русской печати» [ГАРФ, ф. 102, оп. 265, д. 1000, л. 1988]. 

С осени 1914 года в Государственной Думе началось обсуждение «лик-
видационных» законов, которые будут приняты 2 февраля и 13 декабря 
1915 года. Газета «Земщина» в связи с этим писала, что их собираются 
применить к «немцам, хотя бы и русским подданным, но явно чуждым по 
духу России» [Немцы-землевладельцы ..., 1914, с. 3]. Слух об этом дошел 
и до немецких колонистов, считавших, что у них «все отнимут… что всех 
немцев вышлют», и поэтому они чувствовали себя так, словно сидели «на 
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бочке с порохом» [ЦГАСО, ф. 468, оп. 1, д. 2053, л. 53]. В ряде писем от-
мечалось, что подобная политика не только создаст опасный прецедент 
для других инородцев, но и будет на руку революционерам [ГАРФ, ф. 102, 
оп. 265, д. 999, л. 1821, 1845; д. 1000, л. 1904]. 

Законопроекты стали предметом обсуждения в многочисленной пере-
писке между людьми разных социальных групп. Представители интел-
лигенции видели в принятии «этих законов ненужную, недальновидную 
и вредную жестокость, которая принесет только дурные плоды» [ГАРФ, 
ф. 102, оп. 265, д. 1050, л. 296]. В одном письме автор сообщал, что не-
кий Оскар (не удалось установить его данных. — О. Е.) ездил в Петербург 
на встречу с депутатами партий и даже общался с лидерами семи фрак-
ций (прогрессивные националисты, правые октябристы, левые октябри-
сты, прогрессисты, кадеты, трудовики и социал-демократы). Он увидел, 
что в Думе царит полная растерянность: никто не знает, как приступить 
к делу, не знает самого дела и не может разъяснить, кто такой поселянин-
собственник. Им был сделан вывод: «Вся Государственная Дума — это, 
в большинстве, серая, безгласная масса, идущая за своими лидерами» 
[ГАРФ, ф. 102, оп. 265, д. 1047, л. 13]. 

Ф. Андерега в письме к сыну писал, что немцы, у которых заберут 
землю на основании разрабатываемых законов, — «…будущие граждане 
Америки», куда они станут переселяться при первой возможности, потому 
что их нынешнее отечество очень негостеприимно [ГАРФ, ф. 102, оп. 265, 
д. 1050, л. 282]. Однако попытки защитить немцев порой не получали одо-
брения не только со стороны российского общества, но даже политических 
организаций, членами которых они состояли. 

Профессор Московской сельскохозяйственной академии К. Э. Лин-
деман был товарищем председателя Центрального комитета московского 
«Союза 17 октября». В октябре и ноябре 1914 года им были опубликованы 
статьи в поддержку немецких колонистов Российской империи в газетах 
«Речь», «Русское слово», «Petrograder Zeitung», и за это на него очень рас-
сердились представители комитета октябристов. 

20 ноября 1914 года Линдеман написал в Петроград члену Государ-
ственной Думы Е. П. Ковалевскому письмо, в котором объяснял свои пу-
бликации тем, что действовал в соответствии с взглядами руководителей 
партии, но главное — хотел убедить власти в несправедливости и необо-
снованности разрабатываемых мер. При этом Карл Эдуардович выражал 
надежду на поддержку его кандидатуры однопартийцами на ближайших 
выборах [ГАРФ, ф. 102, оп. 265, д. 1000, л. 1902]. 

Вероятно, взвесив все за и против, он принял решение не бороться за 
пост вице-председателя «Союза 17 Октября». Сын Владимир понимал, ка-
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ким тяжелым было это решение для отца, но считал, что «везде, где есть 
толпа, где вопросы решаются глупым большинством, путем голосования, 
люди, резко отличающиеся от этого большинства, оказываются, в кон-
це концов, в меньшинстве или даже совсем одинокими <…> наступило 
полное торжество демократической посредственности» [ГАРФ, ф. 102, 
оп. 265, д. 1000, л. 1908]. 

Проводя борьбу с «немецким засильем», военные власти предпри-
нимали усилия к тому, чтобы не давать немцам занимать руководящие 
должности, особенно в общественном управлении. Конечно, не всегда это 
удавалось осуществить, и случалось, что население большинством голо-
сов могло избрать на выборные должности и немцев [ЦГИА СПб, ф. 258, 
оп. 23, д. 149, л. 1; оп. 25, д. 404, л. 5]. 

Из переписки мы узнаем, что в основном их старались вытеснить из 
земских управ и им приходилось ездить по колониям и селам с агитацией, 
чтобы на выборах за них проголосовали, хотя они сами сомневались в по-
лезности своих действий. Кроме того, они сокрушались, что сельское хо-
зяйство придет в упадок, потому что из земств убирают агрономов, считая 
их деятельность бесполезной [ЦГАСО, ф. 468, оп. 1, д. 2053, л. 354в.]. 

В сентябре 1914 года военными властями было принято решение о вы-
селении в кратчайшие сроки немцев-колонистов старше 15 лет из прифрон-
товых земель, которые владели в сельских местностях землей или другим 
недвижимым имуществом, а также безземельных и приписанных к обще-
ствам колонистов, даже если они проживали в городах [РГВИА, ф. 1759, 
оп. 4, д. 1725, л. 42; ф. 2003, оп. 2, д. 991, л. 1]. Под колонистами подраз-
умевали «всех крестьян — русских подданных немецкой национальности» 
[Нелипович, 1994, с. 54—55]. 

Эти предложения «борьбы с внутренним немцем» в России поддержи-
вали наиболее реакционно настроенные слои населения, высказывавшие 
в письмах призывы к их «уничтожению с корнем» [ГАРФ, ф. 102, оп. 265, 
д. 1039, л. 2127]. Представители же другой стороны писали о вопиющих 
случаях, когда колонистов высылали этапом и без гроша в кармане. Они 
подчеркивали главное: их братья и сыновья воюют на фронте, многие 
убиты или ранены, но «никто даже об этом не задумывается» [РГВИА, 
ф. 2031, оп. 1, д. 1184, л. 129об]. 

Действительно, не имея денег и теплой одежды, они оказывались за-
ложниками политической ситуации и непродуманности действий властей. 
Пастору люди писали, что урожай с полей высланных немцев был продан 
за копейки, хотя они надеялись, что оставшимся удастся выручить больше 
и прислать деньги им, так как многие выехали без денег [ЦГАСО, ф. 468, 
оп. 1, д. 2054, л. 164]. Управляющий Астраханской губернией писал, что 
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прибывшие русские поданные немцы жили в полицейских участках, так 
как им некуда было идти и есть тоже нечего. Поэтому он их кормил за 
счет фонда военнопленных и просил выделить деньги на их содержание 
[ГАРФ, ф. 102, оп. 71, д. 1222, л. 71]. 

Российские немцы не могли понять, почему их стали причислять 
к врагам России. Многие из них в письмах обращали внимание на факт 
принятия ими русского подданства, так как их предки приехали в страну 
более ста лет назад и принесли присягу до 1880 года. Я. Гартман, про-
живавший в Екатеринославской губернии, писал в Самарскую губернию 
своему родственнику: «Когда началась война с Японией… вместе с рус-
скими отстаивали Россию; тогда мы были хороши, а теперь — нас считают 
врагами» [ГАРФ, ф. 102, оп. 265, д. 999, л. 1801]. 

3.3. Положение российских немцев-солдат на фронте
Последствия проводимой антинемецкой политики коснулись не только 

немцев в тылу. Солдаты, находившиеся на фронте с первых дней войны 
(а некоторые ушли туда добровольцами), испытывали не меньший прес-
синг со стороны командиров и своих же сослуживцев. 

Позиция военных властей также была однозначной в отношении при-
званных на фронт солдат из немецких колонистов. В начале 1915 года Ге-
неральным штабом было издано распоряжение не направлять на фронт 
колонистов старше 30 лет и «по возможности не возлагать ответственных 
обязанностей» на них [РГВИА, ф. 1720, оп. 3, д. 225, л. 11]. Затем принято 
решение о переводе всех немцев с Западного фронта на Кавказский. Сол-
даты писали своим родным, что «переводимых конвоируют при усиленной 
охране, как будто бы они совершили страшное преступление», «многие 
плакали, ибо вели как арестантов под конвоем», «партиями по 200 чело-
век» [ЦГАСО, ф. 468, оп. 1, д. 2052, л. 414, 440]. 

Но там им тоже были не рады. В письме неизвестного автора из 117 за-
пасного пехотного батальона говорится: батальонный командир в Мангли-
се встретил их словами «здорово немцы» и заявлением, что, если бы ему 
дали власть, он всех бы перестрелял [ЦГАСО, ф. 468, оп. 1, д. 2053, л. 55]. 
При этом в письмах рассказывалось о реальном положении армии и ее го-
товности к войне: «Говорят народу у нас много, но ввиду того, что ощуща-
ется сильный недостаток в вооружении, то вооруженная наша сила слаба» 
[ЦГАСО, ф. 468, оп. 1, д. 2052, л. 322]. 

Не меньший интерес представляет организация питания в условиях во-
йны. В большинстве корреспонденции отмечалось, что еда была отврати-
тельная или ее почти не было. Так, солдат 259 Самарской пешей дружины 
М. Рюгер писал жене: «…мы не получаем мясного супа, а питаемся: пше-
ном, капустой и грибами… на днях нам подали щи с червяками» [ЦГАСО, 
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ф. 468, оп. 1, д. 2052, л. 272а]. Г. Г. Изаак советовал своему знакомому не 
выбирать Шварцвальд, когда будет распределение по казармам, потому что 
«здесь совершенно отучают от еды» [ЦГАСО, ф. 468, оп. 1, д. 2054, л. 49]. 

Как свидетельствует из переписки, чаще всего солдат кормили супами и 
кашами из чечевицы, фасоли, гороха; в письмах нередко сообщалось об от-
сутствии мяса и уменьшении выдачи хлеба. Из 723 пехотного полка писали: 
«На обед варят чечевицу с гнилой рыбой, на ужин то же самое, хлеба дают 
мало, даже двух фунтов нет» [РГВИА, ф. 2003, оп. 1, д. 1486, л. 296]. Воен-
но-цензурное отделение при просмотре переписки сделало вывод о «хрони-
ческой склонности деятелей тыла к корыстной наживе» и злоупотреблениях 
непосредственных начальников солдат [РГВИА, ф. 2144, д. 925, л. 304]. 

Иногда попадаются письма, в которых авторы вполне довольны жиз-
нью на фронте. К таким можно отнести тех, кто имел возможность ис-
пользовать свое служебное положение в личных целях. Например, стар-
ший унтер-офицер Б. Ротермель писал, что ему живется хорошо, потому 
что занимается закупкой сена и овса для лошадей [ЦГАСО, ф. 468, оп. 1, 
д. 2053, л. 250]. 

Довольно часто встречаются сообщения, что авторы не могут подроб-
но описывать свои условия быта из-за того, что им это запрещается. В слу-
чае нарушения цензура могла уведомить полковое начальство об этом, и 
тогда их ждало 100 ударов розгами. 

Чтобы поддержать мужчин, находящихся на фронте, из тыла при-
сылали посылки с самым необходимым не только их семьи, но и благо-
творительные общества. Д. К. Миллер, солдат 2 роты 612 Акмолинской 
дружины, отмечал, что русские получали каждый брюки, рубаху, мыло, 
табаку, полотенце, платок, пряники и многое другое. Им же отдавали соль, 
пшено, горох, крупы и пакет с конфетами, единственное, что можно было 
есть, остальное же все пришлось выкидывать. Своей жене он советовал: 
«Ничего не жертвуй на войну, потому что не пойдёт по назначению, все 
продается и пропивается» [ЦГАСО, ф. 468, оп. 1, д. 2054, л. 355—355 об]. 

В письмах солдат содержались просьбы присылать им посылки, по-
тому что русские однополчане получали их из дома, а у них как будто нет 
родителей или родственников. При этом перечисляли вещи, которые были 
им необходимы: теплые рубахи, кальсоны, брюки, бумагу и конверты. Но 
были и личные просьбы. Например, А. Я. Беккер просил родителей пере-
дать его фотографию барышне А. А. Таль, с которой познакомился, еще 
находясь в Санкт-Петербурге [ЦГИА СПб, ф. 254, оп. 1, д. 16822, л. 18, 20]. 
Однако встретиться им не пришлось, потому что на следующий день по-
сле отправления письма родителям он погиб. Об этом в открытом письме 
сообщили из части. 
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Российские немцы в переписке с родными жаловались и на издевательства, 
которые они вынуждены были терпеть в армии. Они выражали желание об-
ратиться за помощью к пасторам и общественным организациям. «Если мы, — 
писал Г. И. Вейман, — не достойны русского оружия или звания русского сол-
дата, то пусть нас отпустят по домам» [ЦГАСО, ф. 468, оп. 1, д. 2054, л. 474]. 

Авторы корреспонденции подозревали, что их письма подвергаются 
перлюстрации, но были уверены, что если их писать на иностранном язы-
ке, то перлюстратор или цензор не сможет прочесть текст из-за незнания 
немецкого языка. Например, А. Цитц объяснял О. И. Триппель, почему пи-
шет на немецком языке: «… здесь все письма вскрываются и читаются. 
Поэтому вы пишите так же <...> Немецкое они ведь не так читать будут» 
[ЦГАСО, ф. 468, оп. 1, д. 2053, л. 261]. В одном из писем брат даже давал 
совет сестре: «… будешь мне писать, и пожелаешь написать что-нибудь 
запрещенное, то пиши на нижне-немецком наречии, это проходит, это они 
не понимают» [РГВИА, ф. 13842, оп. 1, д. 7, л. 147—148]. 

Несмотря на то, что в стране уже было запрещено пользоваться не-
мецким языком, немцам важно было его сохранить. Они не только сами 
продолжали на нем говорить, но и хотели, чтобы жены и дети его изуча-
ли и не забывали. Например, Ф. Краузе на протяжении 1914—1915 годов 
неоднократно спрашивал свою жену про успехи изучения языка, поясняя, 
почему ему это важно: «Вот когда ты научишься немецкому языку, мы с то-
бой много будем читать вместе, и ты тогда конкретно убедишься, что не 
гнилая, не варварская нация создала эту литературу, эту философию, эту 
музыку и эту науку» [Краузе, 2017, с. 20, 119]. 

Военно-цензурное отделение при Северном фронте отмечало, что по-
сле запрета писать на немецком языке переписываться стали на других ино-
странных языках, и «даже на древних, но только не на русском» [РГВИА, 
ф. 2031, оп. 4, д. 321, л. 14]. Кроме того, цензоры понимали, что солдаты 
догадывались о цензуре и искали способа ее избежать. В одном из свод-
ных отчетов сообщалось: «Сравнительная бесцветность корреспонденции 
отчасти объясняется наличием цензуры, и наиболее верно отражающая 
истинный характер настроения переписка происходит помимо цензуры» 
[Солдатские письма ..., 1927, с. 7]. 

Начальники почтово-телеграфных контор отмечали, что отправители 
договаривались с прислугой в поезде, проезжающими частными лицами 
или своими сослуживцами, которые выезжали по какой-то необходимо-
сти или в отпуск за пределы театра военных действий, о том, чтобы они 
опустили письма в любом населенном пункте, находящемся за пределами 
фронтовых действий [РГВИА, ф. 2144, оп. 1, д. 925, л. 26]. Подтвержде-
нием этих слов может служить письмо вольноопределяющегося из 75-го 



  [Научный диалог = Nauchnyi dialog = Nauchnyy dialog, 13(5), 2024]
  [ISSN 2225-756X, eISSN 2227-1295]

403

маршевого батальона, писавшего из Брянска в Вольск Саратовской губер-
нии: «Здесь ужасная дисциплина, над солдатами издеваются ужасно, бьют 
никого не щадя. Кадры все звери, нам-то еще ничего — хорошо, но жалко 
солдат… Так как такое письмо послать из роты нельзя, то посылаю его 
с почты с знакомым денщиком» [Воронежцев, 2006, с. 23]. 

Из-за цензуры корреспонденция могла не дойти до адресата. И тогда 
в письмах от родных встречались упреки на редко получаемые письма или 
отсутствие ответов со стороны служащих. В таком случае солдаты отве-
тили бы так, как сделал это А. Беккер: «… приблизительно сосчитайте, 
сколько Вы … прислали писем. Я на каждое письмо отвечаю, да и окромя 
этого еще пишу особенно» [ЦГИА СПб, ф. 254, оп. 1, д. 16822, л. 17об]. 

Перевод изъятого письма или его части сопровождался сведениями об 
отправителе и получателе. Это дает нам возможность установить возраст, 
место жительства, социальную принадлежность и сферу профессиональ-
ной деятельности корреспондентов. Например, в донесении унтер-офице-
ра жандармского управления содержались сведения об отправителе пись-
ма в действующую армию Николае Ивановиче Ротэрмеле, которому было 
65 лет. Имел шестерых детей: четверо находились в армии (Павел — врач, 
Иван и Николай — прапорщики, Федор — доброволец), Александр был 
пастором в с. Раузенгейн, а Валентин учился в Петроградском универси-
тете и являлся членом студенческой немецкой корпорации «Необалтия». 

Н. И. Ротэрмель был поселянином-собственником с. Орловского Са-
марской губернии и владел механическим заводом для производства сель-
скохозяйственных орудий. Сделал много пожертвований на нужды армии 
и помогал бедному населению. На собственные средства построил школу 
для глухонемых детей. Ранее состоял членом III Государственной Думы 
[ЦГАСО, ф. 468, оп. 1, д. 2053, л. 31—32, 77]. 

Немцы, выехавшие в конце XIX — начале XX веков в Северную Аме-
рику, были обеспокоены тем, что происходило в России. В письмах инте-
ресовались: «...как вам живется в настоящее время в России…не притесня-
ют ли вас русские» [ЦГАСО, ф. 468, оп. 1, д. 2052, л. 255]. Некоторые радо-
вались тому, что смогли вовремя уехать из страны и война их не затронула. 

Авторы писем были не чужды философии, обобщений, наблюдений. 
Российские немцы задумывались о том, как сильно изменилось представ-
ление о немцах. Раньше это был булочник, который по утрам открывал 
свой «васисдас» и был олицетворением мещанской добродетели — акку-
ратности, порядочности и самодовольной ограниченности. Теперь же это 
суровый человек, без колебаний идущий к намеченной цели, «безжалост-
ный и неумолимый железный человек… человек с гипертрофией воли и 
рассудка и атрофией чувств» [Краузе, 2017, с. 216]. 
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4. Заключение = Conclusions
В условиях Первой мировой войны у российских властей возникала 

необходимость знать о настроениях в армии и тылу. Сделать это можно 
было с помощью перлюстрации и военной цензуры. Тем более что приня-
тое в 1914 году «Временное положение о военной цензуре» легализовало 
такую возможность. За время войны в ходе просмотра корреспонденции 
были сделаны многочисленные выписки и конфискованы нежелательные 
по содержанию письма. 

Для нас особую ценность представляет корреспонденция российских 
немцев, писавших родным, друзьям и просто знакомым. Тематика пере-
писки была самая разнообразная. Авторы писем не подозревали о том, что 
переписка цензурируется, и сообщали родным о своих чувствах, пережи-
ваниях, восприятии событий и политических мер, проводимых властями. 
Они не понимали, зачем переименовывать населенные пункты или пере-
селять немцев в другие губернии, не обеспечив минимальные условия про-
живания. Им тяжело было слышать обвинения в свой адрес, так как в дей-
ствительности они были лояльными российскому государству. 
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