
Калимуллин Гилязетдин- участник двух мировых войн 

(1 бүлек) 

     Кәлимуллин Гиләҗетдин Кәлимулла улы- бертуган Кәлимуллиннарның 

(“Талтиннар”) иң кечкенәсе (Мифтахетдин-1883-1945, Илалетдин-1884-

1945, Кираметдин-1893-???). Ул 1896 елда Бәзәкә авылында Нигматуллин 

Кәлимулла һәм Гайнулла кызы Шәмсениса гаиләсендә туа. Беренче 

бөтендөнья сугышы башланганда аңа 18 яшь тулган була. Ул вакытта 

солдатка 19 яшь тулгач кына алалар. Гиләҗетдин абзый фронтка 1915 

елдан иртә алынмагандыр.  

    Архив документларында “Картотека военнопленных”та 13-нче Себер 

укчы полкы солдаты Калимуллин Гилачтин турында 2 язма бар. 

Беренчесендә Калимуллин Гилаетдин (Гиләҗетдин) Польшаның Стрыков 

шәһәре янында пленга төшеп, Германиянең Альтенграбов (элекке ГДР, 

Магдебург шәһәре янында) военнопленныйлар лагерендә торуы 

күрсәтелгән. Аннан соң Гиләҗетдин абзыйны герман властьларының татар 

милләтеннән булган военнопленныйларны бер лагерьга җыеп, аларны 

Россиягә каршы сугышка әзерләү планы белән, Германиядә Бранденбург 

шәһәре янындагы кечкенә Цоссен шәһәрендәге татар военнопленныйлары 

лагерендә күчерүе турында язма бар. Бу лагерьда инде Гиләҗетдин абзый 

озакка, 1918-20 елларда пленнан кайтканчы булгандыр (герман 

архивларында башка документлар табып булмады). А.Х.Мәхмүтованың 

“Колыбель моя, Бизяки” китабындагы китерелгән 1917 елгы переписьта 

Гиләҗетдин абзый турында белешмә юк- ул әле пленнан кайтмаган 

булгандыр, ахрысы. 



 

Калимулин (Колимулин) Гилаштден (Гилячтин) 

Картотека военнопленных 

Воинская часть: 13-й Сибирский стрелковый полк 

 Место события: Стрыков  

(Стрыкув (польск. Stryków) — город в Польше, входит в Лодзинское 

воеводство, Згежский повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает 

площадь 8,15 км². Население — 3602 человека (на 2004 год)) 

 Тип документа: Карточки военнопленных 

Архив: Российский Государственный Военно-исторический архив 

 Фонд: Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (пленные) 

 Шкаф: без номера 

 Ящик: 7021-И 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B3%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004


 

Калимулин Гилаедин 

Картотека военнопленных 

Воинская часть: 13-й Сибирский стрелковый полк 

 Место события: Стрыков 

 Тип документа: Карточки военнопленных 

Архив: Российский Государственный Военно-исторический архив 

 Фонд: Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (пленные) 

 Шкаф: без номера 

 Ящик: 7021-И 

 

Калимулин (Колимулин) Гилаштден (Гилачтин) 

Картотека военнопленных 



Воинская часть: 13-й Сибирский стрелковый полк 

 Место пленения: Стрыков 

 Лагерь: Цоссен, Германия, Бранденбург 

 Тип документа: Карточки военнопленных 

Архив: Российский Государственный Военно-исторический архив 

 Фонд: Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (пленные) 

 Шкаф: без номера 

 Ящик: 7021-И 

 

 

 

     Түбәндә Гиләҗетдин абзый хезмәт иткән полкның кыска тарихы белән 

таныштырабыз: 



13-й Сибирский стрелковый полк 
Сформирован 10.09.1890 г., как 7-й Восточно-Сибирский Линейный батальон, в г. 

Владивостоке из состава войск Южно-Уссурийского отдела. (ПВМ95) Фактически 

сформирован 01.11.1891 года. (ЦГШ198) 

Расквартирован в г. Владивосток (Приамурский ВО). (РСВ) 

 

С 01.09.1910 г. - 13-й Сибирский Стрелковый полк. 

4-я Восточно-Сибирская Стрелковая дивизия назавана 

4-й Сибирской Стрелковой дивизией. 

Полк расквартирован в с. Песчанка (близь Читы Иркутский ВО). (РСВ) 

26.07.1912 г. - Установлено, нашить на Георгиевское знамя отрезок Георгиевской 

ленты с надписью отличия полка - "За бой на Угловыхъ горахъ 2-7 Августа и за 

отбитiе штурмомъ въ Декабрђ 1904 года, при доблестной защитђ Портъ-

Артура" и подвязывать Георгиевскую ленту с кистями к трубке навершия. (ПВМ321) 

Мировая война:  

04.09.1914 г. - полк в составе 4-й Сибирской Стрелковй дивизии, в составе II-го 

Сибирского армейского корпуса отправлены на Северо-Западный фронт. 

12.09.1914 г. - корпус включен в состав 2-й армии. (Северо-Западный фронт). (ПСЗф19) 

Фактически части корпуса начали прибывать в Варшаву к 18.09.1914 года. (СОч.2 г.3) 

С сентября 1914 г. - II-й Сибирский армейский корпус в составе 10-й армии (Северо-

Западный фронт). 

С ноября 1914 г. - корпус действует во 2-й армии (Северо-Западный фронт). 

01.02.1915 г. - назначен к перевозке в Белосток (СОч.3 г.7) 

на 04.02.1915 г. - корпус сосредоточен в районе Гродно, как резерв Ставки. (СОч.3 г.7) 

06.02.1915 г. - корпус вышел из состава 2-й армии. (Пр. 2-й армии № 69) 

Передан в 1-ю армию и отправлен в Белосток (Северо-Западный фронт). В 

последствии опять возвращен во 2-ю армию. 

В июле - августе1915 г. - II-й Сибирский армейский корпус в составе 3-й армии (южная 

группа Северо-Западного фронта). (СОч.4 г.3) 

11.08.1915 г. - Северо-Западный фронт разделен. (ПВГ687) 

По разделению II-й Сибирский армейский корпус вошел в состав формируемой 12-й 

армии (Северный фронт). (ПСЗф391-С) 

В феврале- марте 1916 г. - корпус временно действует на правом фланге Западного 

фронта в составе 2-й армии. 

В марте - апреле 1916 г. - в составе 5-й армии (Северный фронт). 

В мае - июле 1916 г. - в составе 1-й армии (Северный фронт). 

С июля 1916 г. - корпус в 12-й армии (Северный фронт) 

23.10.1916 г. - в полку приказано содержать две 12-ти пулеметных команды 

"Максима". (ПШВГ1471) 



24.01.1917 г. - полк выделил один батальон на формирование полков 20-й Сибирской 

Стрелковой дивизии. (ПШВГ138) 

04.04.1917 г. - Приказано, Георгиевское знамя, с вензелем, отрекшегося императора, 

доставить в Петроград, для выполнения работ по снятию вензеля. (ПВМ182) 

С 13.10.1917 г. - Штурмовая рота полка названа "ротой смерти". (ПВГ959). 

В марте 1918 г. - дивизия расформирована в г. Ярославль. 

     Нинди лагреь булган ул Цоссен лагере? Ничек тормыш иткәннәр анда 

безнең солдатлар? Бу турыда тарихи язмалар белән танышып китик: 

Лагерь полумесяца 
 «Лагерь полумесяца» (нем. Halbmondlager) — лагерь для размещения мусульманских 
военнопленных из колониальных войск британской и французской армий, созданный в 
начале Первой мировой войны в Вюнсдорфе под Берлином. В нём содержалось до 30 
тысяч военнопленных. 

 

История 

 
Открытка с видом деревянной мечети. В мечети во время богослужения 

Во время Первой мировой войны Османская империя была союзником Германской 
империи. 15 ноября 1914 года султан-халиф Османской империи Мехмед V призывал 
всех мусульман из колоний Великобритании и Франции, которые служили в армии, принять 
участие в джихаде, к священной войне против колониальных держав. Они должны были 
дезертировать и воевать на исламской стороне. Германия приняла участие в этой 
программе и соорудила «Лагерь полумесяца» и «Лагерь виноградника» (Weinberglager) в 
близлежащем Цоссене, который был предназначен для военнопленных татар из России. 

Военнопленных в лагере разделили по религиозному и национальному признаку, после чего 
разделили на батальоны. В частности, было 5 батальонов, и каждый из них состоял из 

http://antologifo.narod.ru/pages/list2/histore/istSibStD14.htm#p8
http://antologifo.narod.ru/pages/list2/histore/istSibStD14.htm#p8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8E%D0%BD%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8E%D0%BD%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4_V
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wuensdorf_Holzmoschee.jpg


4 рот. По документам в одном батальоне должно было содержаться 2000 человек, однако 
на практике это число не превышало 1000. Командовали батальонами исключительно 
немецкие офицеры, большинство из которых знали французский язык. Жили мусульмане в 
отапливаемых бараках и палатках. У них была своя униформа. 

Здесь пытались убеждать военнопленных к смене сторон и к борьбе против их 
колониальных держав. Важнейшим инструментом при этом было 
способствование исламскому богослужению. Во время рамадана продукты раздавались 
только после заката солнца. 

13 июля 1915 года была построена первая в Германии мечеть — Вюнсдорфская мечеть. 

 
Кладбище 

В 1924 году деревянная мечеть была закрыта ввиду плохого состояния здания и в 1925—
1926 годах была снесена. Разные немецкие этнологи, музыковеды и лингвисты 
использовали возможность для исследования культуры и языка заключённых. Известно, что 
это происходило на добровольной основе. 

 

Военнопленные татары Первой мировой 

войны  

Продолжаем публиковать материалы о судьбах татарских военнопленных Первой 

мировой войны. 

Работая совместно с нашим зарубежными коллегами, иногда удается обнаружить в 

архивах документы, которые имеют не только историческую, но и эмоциональную 

значимости. Так, удалось обнаружить не только имена наших забытых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8E%D0%BD%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Friedhof_Halbmondlager_2.jpg?uselang=ru


военнопленных-татар Первой мировой войны, но даже фотографии, где можно 

различить их лица. 

 
Военнопленные. Источник: www.dhm.de 
 

 
Военнопленные на работе. Источник: topwar.ru 
 

http://www.dhm.de/


Военнопленные. Источник: smolbattle.ru 

 

 
Барак для военнопленных в Цоссене 



 
Военнопленные в Цоссене идут с кухни 

Как же появились эти изображения? Кажется, что лагерь для военнопленных не 

располагает к фотосессиям. Фотографии делались для разных целей. Во-первых, 

татары, как и другие мусульмане, были своего рода экзотикой, которую старались 

запечатлеть. Здесь постарались и ученые-этнологи и антропологи и официальные 

фотографы-пропагандисты. 

 
Праздник "Байрам" в лагере для военнопленных-мусульман Вюнсдорф-Цоссен: 

военнопленные-российские мусульмане во время молитвы. 



Так, "прекрасной жизни" в лагерях была посвящена целая пропагандистская книга 

(А.Бакхаус "Военнопленные в Германии. 250 примеров из быта немецких лагерей с 

объяснениями". Лейпциг-Берлин, 1915), где немало фотографий "экзотических 

типажей", в том числе и татар-мусульман. О быте тех лет мы еще расскажем 

подробнее, а пока отметим, что конечно же жизнь в лагере была не сладкой, хотя если 

сравнивать с нацистскими лагерями Второй мировой, то отношении было вполне 

человечным и гуманным. 

Так, узники могли работать в специальных мастерских, зарабатывая при этом деньги. 

Сохранились фото работников такой "Татарской мастерской" в Вюнсдорфе (так ее 

часто называют в документах). 

 
Столяры и резчики из "Татарской мастерской" 

Татарские военнопленные вызывали интерес и у художников. Сохранились несколько 

набросков и рисунков, сделанных с натуры. Один из них - 41-летний Карим Тагиров, 



татарин из Казани, рядовой 25-го Сибирского стрелкового полка. Благодаря 

художнику Тильке, мы можем заглянуть в его глаза. 

 
«Татарин». Открытка полевой почты, 1917 г. Из архивного фонда ИКАТАТ. На 

открытке изображен 41-летний Карим Тагиров, татарин из Казани, рядовой 

Сибирского полка №25. Худ. Тильке, январь 1915 г. Франкфурт на Майне, Германия. 

 



25-й Сибирский стрелковый полк имел обмундирование по форме Крепостных 

пехотных полков с папахой и шифровкой. Вошел в 10-ю армию (Северо-Западный 

фронт), в 1914 г в районе Ломжи, с 1916 г. - в составе Западного фронта. 

Штурмовая рота полка названа "ротой смерти" (1917). 

Еще один портрет неизвестного художника изображает искаженное болью лицо 

военнопленного татарина из лагерного лазарета под Лодзью. Он был опубликован на 

Титульном листе издания «Kriegszeit» от 15 ноября 1915 года. Эпидемии сыпного 

тифа, холеры, дизентерии косили военнопленных, тому свидетельство - кладбища 

больничных лазаретов с тысячами могил. В конце войны к этому добавилась и так 

называемая "испанка" . 

"В Германии болезнь также называли «фламандской лихорадкой»... Пациенты 

страдали от удушья и задыхались, а сине-черный оттенок кожи жертв 

подтверждал, что причиной смерти стал недостаток кислорода... Но нельзя 

исключать, что жертв могло быть и вдвое больше: ведь у врачей было много других 

дел, помимо того, чтобы выяснять, умер пациент с симптомами гриппа именно от 

этой инфекции или же из-за общего истощения организма". Die Welt, 01.02.2020. Sven 

Felix Kellerhoff 

 
«Больной военнопленный татарин», портрет неизвестного автора сделан с натуры в 

«Русской больнице г. Лодзи». Фото: https://www.moma.org/ 

https://www.moma.org/


 

 

Так, немецкие школьники почтили память военнопленных-татар на 
мусульманском кладбище в Вюнсдорфе, Германия 

                                                                                                     Подготовил М.Гибатдинов.      

                                                               ( Дәвамы бар)                                       

 

http://татаровед.рф/departments/7/employees/72

