
Камалетдинов Фархетдин-участник 2-х мировых 

войн.Часть 1 

     Камалетдинов Фәрхетдин 1892 елда Салагыш волостеның Бәзәкә 

авылында Камалетдин Таҗетдинов һәм Гайнелхәят Мөхәмәтсафина 

гаиләсендә туа. Аның Ахкыяметдин абыйсы (1881 елгы), Гайнеҗамал апасы 

(1885 елгы), Гыймазетдин энесе (1894 елгы. 1942 елның 8 мартында 

сугышка китә. Башка мәгълүмәтләр табылмады) була (А.Х.Мәхмүтова. 

“Колыбель моя, Бизяки”. Стр.464, п.269). Беренче бөтендөнья сугышы 

башлангач, әле өйләнмәгән 22 яшьлек Фәрхетдин абзый сугышка китә һәм 

23-нче Низовск пехота полкында хезмәт итә. 1915 елның 8 июлендә Россия 

армиясенең Люблин-Холмск операциясендә ул хәбәрсез югала. Бәхетенә 

каршы, ул һәлак булмый, ә пленга төшә (бу турыда түбәндә язылыр) 

Камантинов (Камалетдинов) Фархатдин 

Пропал без вести. Именные списки потерь 

Должность/Звание: рядовой 

 Воинская часть: 23-й пехотный Низовский полк 

 Место рождения: Вятская губ., Елабужский уезд, Салаушская вол., Бадака 

 Причина выбытия: пропал без вести (позже выяснилось, что он попал в 

плен) 

 Дата события: 08.07.1915 

 Тип документа: Именные списки потерь 

Архив: Российский Государственный Военно-исторический архив 

 Фонд: №16196, Особое делопроизводство по сбору и регистрации 

сведений о выбывших за смертью или за ранами, а также пропавших без 

вести воинских чинах, действующих против неприятельских армий (1914 - 

1918) 

 Опись: №1, Именные списки потерь солдат и офицеров 1 мировой войны 

1914-1918 гг. (по полкам и бригадам) 

 Дело: Именные списки 23 пехотного Низовского полка о потерях солдат на 

фронтах 



 Документ: №4969, Список воинским чинам 23 пехотного Низовского 

генерал-фельдмаршала Графа Салтыкова полка убитым, пропавшим без 

вести и взятым в плен неприятелем, а также раненым и контуженным с 1 

по 8 июля 1915 г., Автор: 23-й пехотный Низовский полк, 1915-11-07 

 



 



 

     Алга таба сезне Камалетдинов Фархетдин хезмәт иткән полкның кыска 

тарихы белән таныштырабыз: 

23-й пехотный Низовский полк 

• 25.03.1864 – 23-й пехотный Низовский полк 

• 25.03.1891 – 23-й пехотный Низовский генерал-фельдмаршала графа 

Салтыкова полк 

• Дата формирования: старшинство 9 мая 1726 г. 

• Полковой праздник: 9 мая 

• Дислокация: Салтыковский штаб (близ поветового местечка (уездного 

городка) Острова Ломжинской губернии) (до 1.07.1903 - после 1.04.1914) 

• Входил в: 6-я пехотная дивизия | 15-й армейский корпус 

•  

https://ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ria1914.info/index.php/6-%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ria1914.info/index.php/15-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81


 

Офицеры 23-го Низовского полка 

 

6-я пехотная дивизия (Российская империя) 
6-я пехотная дивизия — пехотное соединение в составе российской 
императорской армии 

Штаб дивизии: Остроленка (1903), Остров (1913). Входила в 15-й армейский 
корпус. 

История дивизии 

Сформирована 5 февраля 1806 г. как 11-я дивизия, 4 мая 1806 г. 
переименована в 12-ю дивизию. До 13 октября 1810 в состав дивизии входила 
кавалерийская бригада. С 31 марта 1811 г. дивизия переименована в 12-ю 
пехотную. 

• 05.02.1806 — 04.05.1806 — 11-я дивизия 

• 04.05.1806 — 31.03.1811 — 12-я дивизия 

• 31.03.1811 — 20.05.1820 — 12-я пехотная дивизия 

• 20.05.1820 — 02.04.1833 — 7-я пехотная дивизия 

• 02.04.1833 — хх.хх.1918 — 6-я пехотная дивизия 

Боевые действия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2-%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/15-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/15-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81


12-я дивизия принимала участие в Русско-турецкой войне 1806—1812 годов, в 
частности во взятии Базарджика и в битве при Рущуке. 

В начале Отечественной войны 1812 г. дивизия участвовала в бою под 
Салтановкой, где потеряла около. 900 человек убитыми, ранеными и 
пропавшими без вести (тяжелое ранение получил и командующий дивизией 
генерал-майор П. М. Колюбакин). Затем 12-я пд действовала в ходе обороны 
Смоленска. Во время Бородинского сражения занимала позицию между 
Курганной батареей и д. Семеновское, понесла большие потери. Затем, после 
пополнения принимала участие в сражении под Малоярославцем, где её 
потери составили треть наличного состава. В ноябре 1812 г. 12-я пд 
участвовала в боях под Красным. 

В 1815—1818 г. 12-я пд находилась в составе русского оккупационного корпуса 
во Франции. Начальник дивизии г-л. М. С. Воронцов одновременно возглавлял 
указанный корпус. 

В ходе Русско-турецкой войны 1828—1829 гг. дивизия принимала участие в 
осаде Журжи, Силистрии, Шумлы, в сражениях при Кулевче и на реке Камчик, 
в осаде Месемврии, взятии Адрианополя и в других боевых действиях. 

В 1849 г. дивизия участвовала в Венгерском походе русской армии, в 
частности, в осаде крепости Комаром. 

В ходе Крымской войны в апреле 1854 года 6-я пехотная дивизия была 
направлена в Придунайские княжества и в течение 6 месяцев несла там 
тыловую службу. В марте 1855 года дивизия была назначена на усиление 
войск в Крыму, где приняла участие в боевых действиях, в частности, 
в сражении на Чёрной речке 4 августа 1855 года. 

В 1863—1864 гг. подразделения дивизии участвовали в подавлении польского 
восстания, в частности, в бою под Цёлково, который стал первым боевым 
столкновением этой кампании. 

Дивизия отличилась в бою 10-11 августа 1914 г. у Орлау-Франкенау. 

В годы Первой мировой войны: 

XV корпус разделил печальную участь XIII в самсоновской катастрофе. 
Восстановленные 6-я и 8-я пехотные дивизии приняли участие в гродненских 
боях и отличились в поражении IV австро-венгерской армии в июне 1915 года 
(тогда и пропал без вести/попал в плен Камалетдинов Фархетдин) на 
подступах к Люблину при Ужендове. 

— Керсновский А. История русской армии 

К началу февраля 1915 г. дивизия была восстановлена и приняла участие в 
оборонительных боях в районе Гродненской крепости. 

Дивизия — участница Люблин-Холмского сражения 9 — 22 июля 1915 г 
(именно в ходе этих боев попал в плен Камалетдинов Ф.) 

Состав дивизии 

• 1-я бригада (1903: Нижегородский штаб; 1913: Остроленка) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1806%E2%80%941812)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A0%D1%83%D1%89%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1812)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1812)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_(1815%E2%80%941818)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_(1815%E2%80%941818)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1828%E2%80%941829)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B6%D1%83_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(1848%E2%80%941849)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1863%E2%80%941864)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1863%E2%80%941864)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%A6%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0


o 21-й пехотный Муромский полк 

o 22-й пехотный Нижегородский Е. И. В. Великой Княгини Веры 
Константиновны полк 

• 2-я бригада (Остров) 

o 23-й пехотный Низовский генерал-фельдмаршала графа Салтыкова полк 
( в этом полку служил Камалетдинов Ф.) 

o 24-й пехотный Симбирский генерала Неверовского полк 

• 6-я артиллерийская бригада (1897—1913: Остров) 

o 1-я батарея (1897: посад Брок) 

o  5-я батарея (1897: посад Вышков).  

o  

• Люблин-Холмская битва 1915 г.  

• Люблин-Холмское сражение 1915 г. – оборонительное 
сражение 3-й, 4-й и 13-й армий русского Северо-Западного 
фронта против германских 11-й, Бугской, австро-
венгерских 1-й и 4-й армий при поддержке армейской 
группы Р. фон Войрша 9 – 22 июля 1915 г. Главные события 
операции развернулись на подступах к г. г. Люблин и Холм 
(Хелм) в юго-восточной Польше. 

•  

•  
•  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_21-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_22-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_22-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2-%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_23-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_24-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2-%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0


• Люблин-Холмское сражение – одна из крупнейших и 
важнейших оборонительных операций русской армии 
летом 1915 г. Операция осуществлялась в условиях 
реализации противником 2-го этапа «Летних 
стратегических Канн» на южном фасе «польского 
балкона». В случае успеха войск держав Германского 
блока на северном и южном флангах польского выступа 
русские войска в центральной Польше попадали в 
стратегический «котел» (в ходе этих ожесточенных боев и 
попал в плен Камалетдинов Ф.). 

•  
o  

     В ходе Люблин-Холмского сражения Камалетдинов Фархетдин попал в 

немецкий плен. После завершения первой мировой войны ему 

посчастливилось живым вернуться в родное село Бизяки, где он женился 

на красавице Салихе и у них родился сын Рабагетдин. Но впереди еще 

были 3 долгих года плена на чужбине… 

 

Камалутдинов Самалутдин (Фархетдин, ошибочно вместо имени 

повторно записано фамилия) 

     В архивах по картотекам военнопленных удалось найти 

единственного Камалетдинова из 23-го Низовского полка. Это и должен 

быть Фархетдин абзый, имя которого «Самалутдин» написали 

неправильно- почти повторили его фамилию. Место, где он пропал без 

вести в ходе Люблин-Холмского сражения и указанное в карточке 

военнопленного место пленения г.Сохачев почти совпадают) 

Картотека военнопленных 

Воинская часть: 23-й пехотный Низовский полк 

 Лагерь: Вейнберге у Цоссена (Германия, рядом с г.Бранденбург и г.Берлин) 

 Место события: Сохачев (Польша) 

 Тип документа : Карточки военнопленных 

Архив: Российский Государственный Военно-исторический архив 

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



 Шкаф: без номера 

 Ящик: 5439-К 

 

 



 

 



 

ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ВОЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 

ТАТАРСКИХ ДЖИХАДИСТОВ В ГЕРМАНИИ (1915-1916 гг.) (по 

материалам архива Министерства иностранных дел Германии) 

Л. Р. Гатауллина 

     Статья посвящена одной из неизученных в отечественной 

историографии проблем Первой мировой войны - деятельности немецких 

властей по вербовке татарских военнопленных в джихад. Проблема 

рассматривается как часть военной стратегии кайзеровской Германии, 

направленной на использование исламской теории джихада для 

привлечения мусульманских подданных Антанты к борьбе против 

собственных властей. На основе изучения неудачного опыта немецких 

ведомств по вербовке татарских военнопленных в Вайнбергском лагере (в 

этом лагере содержался в плену Камалетдинов Фархетдин) установлено, 

что ожидания Германии в отношении мусульман не могли быть оправданы. 

     Известно, что пропагандистские лагеря для мусульманских пленных 

находились не только на территории Германии, но и Австро-Венгрии, 

около городов Эгер и Эстергом, где, кроме мусульман, были размещены 

грузины и армяне. В Германии были созданы по крайне мере два 

пропагандистских лагеря. В Вайнбергском лагере для военнопленных, 

располагавшемся приблизительно на 20 км южнее Берлина, около города 

Цоссен, были сконцентрированы мусульмане из российской армии - в 

основном татары, а также некоторое количество башкир, казахов и 

азербайджанцев. Понятия «российские (или русские) мусульмане» и 

«татары» в немецких документах употреблялись в качестве синонимов, так 

как большинство мусульман в составе российской армии, а следовательно, 

и среди оказавшихся в плену, составляли татары. Вайнбергский лагерь 

часто называли «татарским лагерем» (Tatarenlager). Грузины и армяне, 

первоначально помещенные в нем отдельно от мусульман, вследствие их 

отрицательного влияния на эффективность пропаганды среди последних к 

сентябрю 1915 г. были вывезены в другие лагеря. Недалеко от 

Вайнбергского лагеря, около городка Вюнсдорф, был сооружен еще один 

лагерь для мусульманских военнопленных - Лагерь полумесяца 

(Halbmondlager), где были собраны преимущественно мусульмане из 

британской и французской армий, а также отдельно от них были 

размещены индийцы-немусульмане. Обитатели этих лагерей оказались в 

весьма благоприятных условиях: им предоставлялись хорошее питание и 

одежда, в каждом лагере была своя библиотека и специально 

оборудованные помещения для обучения пленных, издавались газеты на 

татарском и русском языках. Особое внимание уделялось созданию 



условий для ведения образа жизни в соответствии с мусульманским 

традициям: в Лагере полумесяца была построена деревянная мечеть, а в 

Вайнбергском лагере были сооружены большой молельный зал и минарет, 

назначались священнослужители, владеющие родным языком 

военнопленных, проводились мусульманские праздники. «Германский 

кайзер относится к мусульманам с особой симпатией и хочет освободить их 

от христианского гнета», - именно так объясняли самим мусульманам их 

привилегированное положение в плену. 

     Проявление германским кайзером «особой симпатии» к мусульманам 

было частью большой политической игры: следовало революционизировать 

мусульманские народы, проживающие в странах-противницах, прежде 

всего в России, Англии и Франции. В качестве средства идеологического 

воздействия на мусульман было использовано учение о джихаде, 

означающем в классическом понимании борьбу, направленную на защиту 

ислама и его распространение. Революционизировать мусульманских 

подданных стран Антанты предполагалось при тесном сотрудничестве с 

Османской империей, глава которой носил титул халифа, то есть 

верховного духовного правителя мусульман мира. Втягивая Османскую 

империю в войну, Германия надеялась, что объявление султаном джихада 

создаст внутриполитические проблемы в державах Антанты, в которых 

проживали миллионы мусульман. Итак, в ноябре 1914 г. османский султан-

халиф призвал всех мусульман к джихаду в защиту халифата от 

христианского наступления. Следует подчеркнуть при этом, что джихад 

был направлен не вообще против всех неверных, а только против населения 

трех держав - Англии, Франции и России. По расчетам Германии после 

объявления джихада мусульмане на захваченных территориях должны 

были начать священную войну против французских, английских и русских 

угнетателей, и, отказавшись от борьбы против своих единоверцев - турок, 

перейти на сторону Центральных держав, тем самым содействуя их победе.  

     В результате пропагандистского воздействия мусульмане должны были 

объявить о своей готовности участвовать в джихаде, то есть в составе 

турецкой армии воевать против Антанты. Основной акцент при 

организации пропаганды был сделан на сотрудничестве с политиками и 

священнослужителями из Османской империи. Например, в составе 

делегации из Стамбула в Вайнбергский лагерь прибыл известный татарский 

политик и религиозный деятель Габдеррашид Ибрагим, эмигрировавший из 

России в 1908 г. Он был назначен имамом Вайнбергского лагеря и играл 

одну из главных ролей на начальном этапе пропаганды среди 

военнопленных мусульман из России, пользовался доверием и имел 

большой авторитет как в среде пленных, так и у руководства. 



     Ведение пропаганды среди татарских пленных затрудняло отсутствие 

«национальной ненависти татар к русским» - это вынужден был признать 

комендант Вайнбергского лагеря подполковник Бёлау. Показателем 

результативности широкомасштабной пропаганды, развернутой в 

Вайнбергском лагере с июня 1915 г., служило количество добровольцев, 

готовых сражаться на стороне Османской империи (так называемых 

джихадистов). Заметим, что первые сведения о результатах этой работы 

отличались противоречивостью. Как сообщил подполковник Бёлау в отчете 

от 10 октября 1915 г., по данным лагерного имама Габдеррашида Ибрагима, 

к этому времени «половина мусульман, значит 6000 человек» были готовы 

взяться за оружие и пойти на священную войну. Однако сам комендант 

полагал, что до тех пор, пока не будут подведены итоги подсчета 

мусульман, объявивших себя готовыми участвовать в джихаде, нельзя 

оценить результаты проведенной пропаганды. Показания Габдеррашида 

Ибрагима о наличии в лагере 6000 татарских добровольцев подполковник 

Бёлау считал преувеличением. Его собственные прогнозы не внушали 

особого оптимизма: добровольцев в Вайнбергском лагере, предполагал он, 

по меньшей мере 1000 человек). Однако спустя месяц, по данным отчета от 

11 ноября 1915 г., число татарских джихадистов составляло всего лишь 300 

человек. Причиной такого ничтожного результата значительных усилий по 

агитации комендант считал контрпропаганду грузинских и армянских 

пленных, размещенных в Вайнбергском лагере отдельно от мусульман. 

     В декабре 1915 г. в Вайнбергском лагере была создана первая рота 

татарских добровольцев под руководством бывшего военнопленного 

капитана азербайджанца Назима Рамазанова. К концу месяца был 

сформирован батальон татарских джихадистов, и в ближайшее время 

планировалось торжественное принятие джихадистами военной присяги на 

Коране. Однако в источниках не содержится информации о проведении 

этого мероприятия. 

     В лагере джихадисты были отделены от других пленных деревянным 

забором. Они подчинялись особому довольно строгому расписанию: с 8 до 

10 часов - гимнастика и строевая подготовка, с 10.15 до 11.30 -урок, с 15 - 

до 16 часов - строевая подготовка, с 16.15 до 17 часов - урок. Только по 

пятницам и воскресеньям они были свободны от. 16 января 1916 г. Военное 

министерство предоставило руководству лагеря дополнительные 

инструкции относительно обмундирования, снабжения и обучения 

добровольцев перед транспортировкой в Стамбул. Расходы на питание 

одного джихадиста разрешалось увеличить до 1 марки в день, на табак для 

одной команды - до 120 марок в день, и кроме того устанавливалась 

поощрительная выплата в размере 3 марок на одного джихадиста в декаду. 

Ни усилия авторитетного и влиятельного среди татар Габдеррашида 



Ибрагима, ни устранение из лагеря «немусульманских элементов» и 

изоляция выступающих против джихада татар, ни предоставление надбавок 

к питанию не давали ожидаемого результата. Хотя отчеты старавшегося 

показать результативность своей работы коменданта Вайнбергского лагеря 

почти всегда были проникнуты оптимизмом, массового вступления 

военнопленных в ряды добровольцев не наблюдалось. Тем не менее число 

пленных, готовых воевать в составе турецких войск, не ограничилось одной 

ротой. К 12 января 1916 г. добровольцами объявили себя еще 1000 человек. 

По данным отчета от 14 апреля того же года численность татар, 

решившихся участвовать в священной войне, не считая тех, кто уже 

состоял в формированиях джихадистов, составляла 2000 человек. В 

источниках нет информации о том, были ли они объединены в отдельные 

части. 

     Первые 100 татарских джихадистов из Вайнбергского лагеря 

отправились в Турцию 3 марта 1916 г. в составе второго транспорта 

добровольцев под руководством майора фон Хадельна вместе с 756 

арабами и 44 индийцами из Лагеря полумесяца. До этого, с 8 по 21 февраля 

1916 г., была осуществлена первая транспортировка добровольцев из 

Лагеря полумесяца в Турцию, в составе группы под руководством старшего 

лейтенанта Ветцеля уехали 211 арабов. После этого долгое время 

транспортировка добровольцев не осуществлялась. Продолжительное 

ожидание и неопределенность тревожили джихадистов, со временем 

недовольство нарастало, и в лагере начались волнения. Еще 11 января 1916 

г. сотрудник Службы информации по Востоку Харальд Козак 

охарактеризовал состояние татарских добровольцев как неспокойное и 

рекомендовал организовать их транспортировку. Возбуждение в батальоне 

добровольцев, «чередующееся с сильной депрессией, нарастающей до 

психоза», отметил и Бёлау в отчете от 14 апреля 1916 г. Он пояснил, что 

джихадисты боятся возможного возвращения в Россию, поскольку их 

имена известны остальным татарам в лагере, которые по возвращении в 

Россию могут донести властям о предателях. 

      После отправления в Турцию первых 100 добровольцев из 

Вайнбергского лагеря долгое время не было ни одной транспортировки. В 

Вайнбергском лагере остались в ожидании отъезда в Стамбул один 

военный и один рабочий батальоны. В середине апреля 1916 г. в лагере 

насчитывалось 5000 человек, заявивших о своем желании ехать в Турцию 

(2000 солдат и 3000 рабочих). С началом весенних полевых работ нехватка 

рабочей силы в сельском хозяйстве Германии проявилась особенно 

ощутимо, в результате чего стала очевидной необходимость использования 

труда военнопленных, в том числе и находившихся в пропагандистских 

лагерях. Так как в ближайшее время не планировалось транспортировки 



добровольцев в Турцию, о чем сообщал Бёлау 14 апреля 1916 г., их решено 

было передать в распоряжение органов местного управления для 

последующего распределения по фермерским хозяйствам (видимо, 

Камалетдинов Ф. был в числе неотправленных в Турцию, а направленных в 

фермерские хозяйства. Иначе он вряд ли смог после войны вернуться 

домой). Выступление в Вайнбергском лагере инспектора лагерей для 

военнопленных области Гвардейского корпуса генерала Аммона, 

заявившего о том, что военнопленные не поедут в Турцию, а будут 

работать в Германии, вызвало недовольство 

     Итак, из Вайнбергского лагеря в Турцию было отправлено всего 1100 

татарских джихадистов: 100 - в начале марта, 1000, составившие один 

батальон, -5 мая 1916 г. Несмотря на то что почти в течение целого года, до 

транспортировки арабов в апреле 1917 г., в Турцию фактически не было 

отправлено ни одного добровольца, в Вайнбергском лагере записалось в 

джихадисты еще некоторое количество татар. Среди татар и в дальнейшем 

продолжали появляться желающие участвовать в священной войне и были 

случаи обращения военнопленных к руководству лагеря с просьбой 

отправить их в Турцию, однако немецкие власти уже поняли, что кампания 

джихада не приведет к ожидаемому успеху и готовить джихадистов больше 

не требуется.  

     Татары, в основном, не хотели в Турцию, а мечтали вернутся на свою 

родину. Среди них был и Камалетдинов Фархетдин. 

     А.Х.Мәхмүтованың “Колыбель моя, Бизяки” китабындагы 1925 елгы 

перепись документларында (стр.510, п.392) Камалетдинов Фәрхетдиннең 

әле өйләнмичә берүзе генә торуы күрсәтелгән. 



 


