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Аннотация
СА – Штурмовые отряды Национал-социалистической

немецкой рабочей партии – вошли в историю Германии, при
этом их существование окружено тайнами и мифами. Кем же
были штурмовики – банальными преступниками, борцами за
социализм или же политическими солдатами Гитлера? Немецкий
историк Вальтер Герлиц, в целом негативно относившийся к
СА, дал им очень точное определение – «новые формирования,
служившие не государству, а идее, новой социорелигиозной
доктрине спасения…».
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Предисловие

 
Ранняя история национал-социализма в Германии

неразрывно связана с историей Штурмовых отрядов
НСДАП. Появление Штурмовых отрядов (СА от нем.  –
Sturmabteilungen) не стоит напрямую связывать с идеологией
национал-социализма, по своей сути они были закономер-
ным явлением 20-х гг. прошлого века. Аналогичные группы
боевиков создавались всеми партиями и союзами послево-
енной Германии. Атмосфера ненависти и насилия, царившая
в Европе, просто требовала образования подобных групп.
Спустя 10 лет штурмовики стали политическими солдатами
Адольфа Гитлера. Этот термин был впервые использован в
уставе СА 1931 г. Несмотря на столь одиозное название, да-
же после прихода к власти СА были носителями революци-
онного духа борьба борьбы за власть 1923–1933 гг. Были…
До 1 июля 1934 г.

Приход Гитлера к власти 30 января 1933  г. сделал СА
всемогущими. Ряд ветеранов СА попали в эшелоны власти
Третьего рейха и приняли активное участие в утверждении
нового порядка в Германии. Занимая видное положение в
структуре государственного управления, они, тем не менее,
считали себя в первую очередь штурмовиками и лишь затем
государственными чиновниками. Недовольство штурмови-
ков действиями канцлера Гитлера и неприязнь к СА, ко-



 
 
 

торую испытывали многие власть имущие в Германии, ста-
ли главными причинами уничтожения лидеров СА летом
1934 г.

Трагические события 30 июня 1934 г., в истории получив-
шие название «Ночи длинных ножей», сделали сильнейшую
в мире военизированную партийную организацию придат-
ком немецких вооруженных сил. СА были обезглавлены, по-
давлены и сокращены в несколько раз. Кровавая бойня, орга-
низованная окружением Гитлера, однако, не лишила послед-
него поддержки СА. Для большинства штурмовиков он как
был, так и остался фюрером. В годы Второй мировой войны
штурмовики приняли активное участие в военных действи-
ях, они сражались и гибли на всех европейских театрах бое-
вых действий, служа во всех родах войск.

Снижение роли СА в общественно-политической жизни
Германии 1934–1945  гг. стало причиной отсутствия инте-
реса у большинства историков к самой организации СА и
недостатка серьезных исторических исследований по этой
теме во всей Европе. Читатели России находятся еще в более
незавидном положении – крайняя одиозность скупых публи-
каций об СА в нашей стране наглядно демонстрируется из-
мышлениями одного из «специалистов» по Третьему рейху
– «… в ходе настоящей бандитской “разборки” Гитлер “за-
мочил” в “Ночь длинных ножей” 30 июня 1934 года ставших
опасными ему своих недавних сообщников-штурмовиков во



 
 
 

главе с закадычным “братком” Эрнстом Рёмом…»1. Интерес
же отечественных журналистов к СА покоится в первую оче-
редь на жажде сенсаций, зачастую грязных и мерзких. Един-
ственное из истории СА, что попало в поле их зрения, – го-
мосексуализм2. Единичные случаи мужеложества родили в
воспаленных умах гипотезу, опровергнутую самой историей.

В ходе Нюрнбергского процесса, вопреки желанию совет-
ской стороны, Штурмовые отряды НСДАП преступной ор-
ганизацией признаны не были, и даже их действия времен
периода борьбы (1921–1933 гг.) не были подвергнуты осуж-
дению.

Кем же были СА на самом деле? Банальными преступни-
ками, борцами за социализм или же политическими солдата-
ми Гитлера? Истина лежит где-то посередине. На мой взгляд,
немецкий историк Вальтер Герлиц, в целом негативно отно-
сившийся к СА, дал им очень точное определение: «Новые
формирования, служившие не государству, а идее, новой со-
циорелигиозной доктрине спасения…»3.

1 См. предисловие Г. Рудого к книге Белова Н.Ф. Я был адъютантом Гитлера.
1937–1945. Смоленск, 2003. С. 4.

2 См. Млечин Л.М. Самая большая тайна фюрера. М., 2008.
3 Герлиц В. Германский Генеральный штаб. История и структура. 1657–1945.

М., 2005. С. 266.



 
 
 

 
Первая мировая война и
послевоенная Германия

 
Первая Мировая война 1914–1918 гг. сыграла заметную

роль в судьбах европейских государств. Поводом для ее на-
чала стало убийство наследника австрийского престола эрц-
герцога Франца Фердинанда в Сараево 28 июня 1914 г. Тем-
ные силы мира направили руку сербского фанатика, и пламя
войны заполыхало по всей Европе. Воспользовавшись убий-
ством эрцгерцога как предлогом, Австро-Венгрия предъ-
явила Сербии неприемлемый ультиматум, а затем 28 июля
1914  г. объявила войну. Спустя несколько дней, 1 авгу-
ста, Германия объявила войну России. На следующий день
немецкие войска оккупировали Люксембург. Днем позже
Германия объявила войну Франции, а на следующий день
вторглась в Бельгию. Вскоре в войну вступила Великобрита-
ния. К концу августа 1914 г. сильнейшая азиатская держава
– Япония объявила войну Германии.

В середине августа 1914 г. Русская армия начала Восточ-
но-прусскую наступательную операцию. 8-й немецкой арми-
ей в Восточной Пруссии командовал генерал Пауль фон Гин-
денбург, а его начальником штаба был Эрих Людендорф.
Немецкие генералы смогли провести русских. Одна из на-
ступавших русских армий была почти уничтожена. Эта побе-



 
 
 

да овеяла Гинденбурга и Людендорфа громкой славой, поз-
волив им и после войны добиться определенных успехов на
политическом поприще. Вскоре началась война за африкан-
ские колонии Германии, однако главные театры боевых дей-
ствий все же оставались в Европе. 18 августа 1914  г. рус-
ские войска Юго-Западного фронта перешли в наступле-
ние и вскоре достигли берегов реки Сан. В начале сентября
1914 г. немецкие войска на Западном фронте перешли в на-
ступление на участке Верден – Париж. Это наступление ста-
ло позже известно как «битва на Марне». Пять немецких ар-
мий не смогли потеснить шесть армий союзников – 8 сентяб-
ря наступающие немецкие войска были остановлены, а затем
были вынуждены отступить к реке Эна. После этого на За-
паде настал период позиционной войны.

В конце октября 1914  г. нейтральная Турция вступи-
ла в войну. Турецкий флот, поддержанный несколькими
немецкими кораблями, внезапно атаковал русское побере-
жье. Осенью же русская армия начала широкомасштабную
Варшавско-Ивангородскую операцию и добилась определен-
ного успеха. В новом, 1915  г. немецкая армия перенесла
центр своих усилий на Восточный фронт: в апреле началось
крупное наступление германских войск в районе Горлицы,
на фронте 3-й Русской армии. В конце апреля немцы начали
наступление и на Западном фронте, применив газы у Ипра.
В мае 1915 г. в войну на стороне Антанты вступила Италия,
но слабая итальянская армия не помогла военным усилиям



 
 
 

союзников.
Летом 1915 г. немцы заняли территорию почти всего Цар-

ства Польского, но потеряли все свои колонии в юго-запад-
ной Африке. В сентябре 1915  г. Германией был подписан
Четверной пакт – союзный договор с Австро-Венгрией, Бол-
гарией и Турцией. После подписания договора болгарская
армия вступила в войну, напав на Сербию. В феврале 1916 г.
немецкие войска перешли в наступление на Западном фрон-
те, сделав неудачную попытку захватить Верден. По требо-
ванию французского командования Русская армия в середи-
не марта 1916 г. провела Двинскую наступательную опера-
цию для отвлечения внимания немцев от Вердена. В конце
мая состоялся знаменитый Ютландский морской бой между
английским и немецким флотами, окончившийся номиналь-
ной победой англичан. 4 июня армии русского Юго-Запад-
ного фронта перешли в наступление на позиции австро-вен-
герских войск. В июле 1916 г. уже англо-французские вой-
ска перешли в наступление на Сомме. Успех операции был
небольшим, но потери просто огромными. Через месяц к
Антанте присоединился еще один горе-союзник – Румыния.
В сентябре 1916 г. на Западном фронте англичанами были
впервые использованы танки, позже ставшие отдельным ро-
дом войск. К концу 1916 г. на фронтах Первой мировой вой-
ны 425 дивизиям стран Антанты противостояли 331 дивизия
стран Четверного договора4.

4 Всемирная история: В 24 т. Т.19. Первая мировая война / Бадак А.Н., Войнич



 
 
 

6 апреля 1917  г. в  войну на стороне Антанты вступила
Америка, нажившая огромный капитал на военных постав-
ках в воюющие страны. В июне к странам Антанты присоеди-
нилась Греция, рассчитывавшая увеличить свою территорию
за счет балканских союзников Германии. 1 июля 1917 г. бое-
способные части Русской армии предприняли свое послед-
нее наступление, выполняя обязательства перед союзника-
ми. Почти через две недели после этого, 19 июля 1917  г.
немецкий рейхстаг принял резолюцию о заключении «мира
по соглашению». Германия устала от войны…

За несколько лет войны в ней приняли участие армии 38
государств мира. Война дорого обошлась странам-участни-
цам, но основное бремя легло на Россию, Германию и Авст-
ро-Венгрию. В результате войны в этих государствах Евро-
пы произошли революции и вооруженные восстания. Пер-
вой и самой значимой была Февральская революция в Рос-
сии, вызвавшая в марте 1917 г. отречение императора Ни-
колая II. На смену царю-батюшке пришло Временное прави-
тельство, собранное из членов различных партий. Триумф
«демократии» в России вызвал подъем социалистического
движения и в Европе. Так, в апреле 1917  г. немецкий со-
юз «Спартак» (основан в конце 1915  г.) провел ряд анти-
правительственных выступлений по всей Германии. 3 авгу-
ста 1917 г. экипажи судов немецкого военно-морского фло-
та подняли вооруженное восстание, поддержанное спарта-

И.Е., Волчек Н.М. и др. Мн., 1999. С. 179.



 
 
 

ковцами. Чуть позже произошел раскол сильной социал-де-
мократической партии Германии. Ее леворадикальное кры-
ло образовало независимую социалистическую партию Гер-
мании. Выступления левых были подавлены, и император
Вильгельм II сумел совладать с ситуацией и пока удержался
на троне.

Тем временем в России прогремела новая революция:
в  результате вооруженного переворота 25 октября 1917  г.
к  власти в России пришли советы рабочих и солдатских
депутатов и партия большевиков, возглавляемая Ульяно-
вым-Лениным. После этого в стране началась Гражданская
война и красный террор. Первым декретом нового прави-
тельства стал декрет о мире, но фактически перемирие меж-
ду Россией и Германией было заключено лишь 2 декабря
1917  г. Армия Германии в это время хоть и находилась в
незавидном положении, но ее войска все еще продолжали
удерживать занятые территории во Франции, Бельгии, на
Балканах, на Украине, в Польше и в Прибалтике. В конце
февраля 1918 г. германские войска перешли в наступление
на Восточном фронте и, практически не встретив сопротив-
ления, заняли 25 февраля Ревель (ныне Таллин) и 28 фев-
раля – Псков. Таким образом, возникла реальная опасность
выхода немцев к Петрограду. Большевики засуетились и 3
марта 1918  г. подписали в Брест-Литовске позорный для
России мир.

Соприкасаясь на оккупированной территории бывшей



 
 
 

Российской империи с большевиками, уже тогда мечтавши-
ми о мировой революции, германские войска вскоре зарази-
лись большевизмом. Полный развал армии, унижение офи-
церов и всеобщий грабеж нашли своих сторонников и среди
подданных кайзера. Сравнительная легкость установления
советской власти в России стала примером для активизации
деятельности социалистов в Германии. Как и в России, их
главным врагом стал император Вильгельм и крупный капи-
тал. Ведение войны против союзников в этой ситуации ста-
новилось все более опасным делом, и даже милитаристские
круги Германии стали склоняться к миру. Верхушка герман-
ской армии надеялась выторговать более выгодные условия
мира с помощью демонстрации мощи германского оружия.
Так, в конце октября 1918 г. германский ВМФ получил при-
каз выйти в море. В ходе войны большая часть флота не вела
активных боевых действий, и перспектива погибнуть в кон-
це войны матросам вовсе не улыбалась. Кроме этого, среди
матросов умелую агитационную работу вели и спартаковцы,
знавшие, что в России матросы стали авангардом револю-
ции. По этим причинам 28 октября 1918 г. в Киле матросы
отказались выйти в море и, подняв красные флаги, начали
мятеж. Вскоре к мятежу присоединились флотские экипажи
в Бремене, Гамбурге и Любеке. Первыми жертвами мятежа
стали морские офицеры, верные присяге. По аналогии с со-
ветской Россией мятежники организовали советы рабочих и
моряков, а также создали народную морскую дивизию, чьи



 
 
 

подразделения прибыли вскоре и в Берлин.
Мятеж флота положил начало эскалации революции в

Германии. В начале ноября 1918 г. страну захлестнули мно-
гочисленные стачки, резко увеличилось количество сторон-
ников союза «Спартак». 8 ноября во втором по значимости
в Германии королевстве «Бавария» отрекся правящий мо-
нарх из дома Вительсбахов, а на следующий день отрекся
король Пруссии и император Германии Вильгельм II Гоген-
цоллерн. 9 ноября 1918 г. один из лидеров социал-демокра-
тической партии Германии Густав Шейдеманн объявил о со-
здании Германской республики по иронии судьбы в этот же
день лидер союза «Спартак» Карл Либкнехт провозгласил
Германскую социалистическую республику. Законное пра-
вительство, т. е. правительство Германской республики, бы-
ло создано Фридрихом Эбертом из членов республиканской
и социал-демократической партий. Эберт также договорил-
ся о поддержке нового режима с заместителем начальника
штаба Имперской армии генералом Вильгельмом Гренером.
11 ноября 1918 г. немецкая делегация подписала с союзни-
ками перемирие на переговорах в Компьене, после чего гер-
манская армия начала уходить с оккупированной террито-
рии на Западе и частично на Востоке.



 
 
 

 
Добровольческие корпуса. Первый

шаг к штурмовым отрядам
 

Несмотря на видимые успехи новой власти, к концу года в
ее распоряжении оставалось все меньше и меньше надежных
армейских частей. Части прежней армии еще могли сгодить-
ся для отражения внешней агрессии, но для действий внутри
страны они уже почти не годились. Умеренные социалисты
из правительства начали опасаться восстания спартаковцев
и других левых радикальных групп и повторения опыта рус-
ской революции. В целях создания верных и боеспособных
воинских частей руководство республиканской армии разре-
шило 27 ноября 1918 г. формировать подразделения из доб-
ровольцев. Спартаковцы ответили на это созданием советов
рабочих и матросов по всей Германии.

В это тревожное время в Германии появились уникальные
добровольческие формирования – так называемые фрайко-
ры (от нем. Freikorps – добровольческий корпус, далее ДК).
Один из современников сказал о чинах фрайкоров, что это
«люди, которые так и не смогли демобилизоваться психоло-
гически»5. Фрайкоры существовали в германской истории и
ранее: к примеру, в Освободительную войну 1813 г. – Доб-

5 Grant T.D. Stormtroopers and crisis in the Nazi movement: activism, ideology and
dissolution. NY. 2004. P.40.



 
 
 

ровольческий корпус Адольфа Фрейхерра фон Лютцова. В
то же время аналогичные фрайкорам подразделения после
Февральской революции существовали и в Русской армии
под названием «Ударные батальоны» и «Части смерти».

Прообразом фрайкоров принято считать созданную гу-
бернатором Киля Густавом Носке «Железную бригаду» из
верных республике офицеров, старшин и матросов. Пер-
вым же фрайкором в полном смысле этого слова считается
Добровольческий ландъегерьский корпус генерала Людвига
Меркера, созданный в начале декабря 1918 г. на основе доб-
ровольцев 214-й пехотной дивизии6. В течение декабря были
организованы еще несколько фрайкоров – «Потсдам», «Рей-
нхард», «Хельд», «Гюльзен» и знаменитая гвардейская кава-
лерийская стрелковая дивизия. При создании большинство
фрайкоров получали название по фамилии своего команди-
ра к примеру: ДК «Пфеффер фон Саломон», «фон Хейде-
брек», «Хельд» и «Гюльзен», другие по месту создания или
дислокации ДК: «Потсдам», «Тильзит» и «Байройт». Изред-
ка ДК получал название от подразделения, чьи чины состав-
ляли большинство в ДК, к примеру, добровольческий кор-
пус V армейского корпуса или же гвардейская кавалерийская
стрелковая дивизия.

23 декабря 1918  г. в  Берлине части народной морской
дивизии (созданной из леворадикальных матросов) и спар-
таковцы подняли мятеж. В ходе мятежа левые штурмовали

6 Акунов В.В. Фрайкоры. Повесть о германских добровольцах. М., 2004. С. 8–9.



 
 
 

здания военной комендатуры и имперской канцелярии. Вос-
стание было плохо организовано и поэтому было быстро по-
давлено. На следующий день независимая социалистическая
партия вышла из состава правительства, которое в свою оче-
редь 27 декабря назначило Густава Носке имперским мини-
стром обороны. Спустя еще три дня союз «Спартака» сме-
нил название и стал называться коммунистической парти-
ей Германии (далее КПД). Независимые социалисты приня-
ли решение о соединении с КПД в единый фронт. 5 января
1919 г. коммунисты и социалисты вышли на демонстрацию
в Берлине под красными флагами. Левые и их сторонники
заняли центр города и начали угрожать правительству. На
следующий день правительство Эберта официально призна-
ло добровольческие корпуса и призвало их защитить «пра-
во, порядок и границы республики». Умеренный социалист
Эберт и его республика не вызывали у членов фрайкоров
ни малейших симпатий. Основная масса чинов доброволь-
ческих корпусов была монархистами или в крайнем случае
придерживалась националистических взглядов. Но в рядах
добровольцев царила такая ненависть к коммунистам, что
она легко перебила все сомнения. 9 января КПД начала во-
оруженное восстание в Берлине. На следующий день 10 доб-
ровольческих корпусов подошли к внешним границам горо-
да. Вскоре начался штурм. 12 января добровольцы уже ве-
ли бои по всему городу, стараясь сломить очаги сопротивле-
ния левых. После разгрома мятежников фрайкоровцы при-



 
 
 

ступили к казням пойманных коммунистов. 15 января в ру-
ки добровольцев попали лидеры КПД Карл Либкнехт и Роза
Люксембург. Оба главаря были спешно казнены самым же-
стоким образом.

Тем временем, 19 января 1919  г. в  Веймаре собрались
представители нового национального собрания Германии.
По месту проведения съезда новая буржуазно-демократиче-
ская республика получила название Веймарской. В состав
республики вошли 15 земель (прежние государства Герман-
ской империи) и 3 вольных города. Президентом республики
был утвержден Эберт, а правительство возглавил уже упо-
минавшийся Штрейземанн. Интересно отметить, что охрану
съезда несли части фрайкоров генерала Меркера. В эти же
дни до Веймара докатились слухи о произволе фрайкоров в
Берлине, и 20 января правительство потребовало от фрай-
коров немедленного выхода из Берлина. Гуманность пра-
вительства была вызвана опасениями, что расправившись с
коммунистами, фрайкоры примутся и за демократов.

Чтобы смягчить последствия отзыва из Берлина, Носке
в конце января поручил фрайкорам разгромить мятежных
матросов и коммунистов в городах Бремене, Вильгельмсха-
фене и Гамбурге. На усмирение этих городов были отправ-
лены три морские добровольческие бригады (1–3, 1-я ра-
нее называлась «железной») и ландъегерский корпус Мерке-
ра. В начале февраля фрайкоры достигли Бремена и 4 чис-
ла вступили в бой за него. После упорных боев мятежни-



 
 
 

ки были разгромлены, а остальные восставшие города по-
спешили признать власть республики. К концу февраля на
территории Германии возникли новые очаги коммунизма, в
основном в промышленных городах. Генерал Меркер полу-
чил приказ отправиться на их подавление. Успехи первых
фрайкоров положили начало созданию добровольческих ча-
стей по всей Германии, и скоро число фрайкоров достигло
нескольких сотен7.

1 марта 1919 г. части генерала Меркера взяли Халле, а
затем отправились в «турне» по другим городам Германии.
Через два дня коммунисты и левые начали в Берлине заба-
стовку, правительство в ответ ввело чрезвычайное положе-
ние и вновь призвало на помощь фрайкоры. Спустя еще два
дня части народной морской дивизии, находившиеся в Бер-
лине, подняли вооруженный мятеж, который был поддержан
коммунистами. Войдя в Берлин, части фрайкоров вступили
в уличные бои с мятежниками. Некоторые очаги сопротив-
ления левых держались вплоть до 13 марта, но фронтовой
опыт добровольцев сыграл решающую роль в разгроме мя-
тежа. Тем временем другие добровольческие корпуса про-
должали громить левых по всей Германии. 10 апреля 1919 г.
фрайкоры взяли Магдебург, 14 апреля – Дрезден, 18 апреля
– Брауншвейг, 11 мая – Лейпциг и 18 июня – Эрфурт.

Существование фрайкоров и усиление их мощи очень

7 В.В. Акунов в своей работе смог идентифицировать 234 формирования, ко-
торые можно отнести к фрайкорам. См. Акунов В.В. Фрайкоры. С. 21–45.



 
 
 

беспокоили правительство республики, но оно прекрасно от-
давало себе отчет в том, что добровольческие корпуса пред-
ставляют единственную реальную силу, способную обуздать
левых. Поэтому Учредительное собрание республики 6 мар-
та 1919 г. объявило о создании вооруженных сил республики
– рейхсвера и военно-морских сил – рейхсмарине. Террито-
рия республики была разделена на два крупных территори-
альных командования – Группенкомандо I «Север и Восток»
и II «Юг и Запад», которые в свою очередь делились на воен-
ные округа. Изначально планировалось, что рейхсвер будет
состоять из 24 бригад и ряда вспомогательных формирова-
ний. В апреле количество бригад увеличилось до 29, а к ле-
ту 1919 г. – до 40 бригад. Летом 1919 г. численность рейхс-
вера превысила 500 000 человек, правда, включая части по-
граничной охраны. Ряд фрайкоров был включен в рейхсвер
независимыми подразделениями; так, фрайкор «Гюльзен»
стал 3-й бригадой рейхсвера, а ландъегерский корпус Мер-
кера – 16-й бригадой. Более мелкие фрайкоры были преоб-
разованы в полки и батальоны рейхсвера. По самым скром-
ным подсчетам, численность бывших бойцов добровольче-
ских корпусов в рейхсвере в мае 1919 г. превысила 150 000
человек8.

28 июня 1919 г. в Версале Германия подписала мирный
договор с союзниками. Этот договор вскоре стал известен
как Версальский. Согласно этому договору Германия поте-

8 Jurado C.C. The German Freikorps. 1918–1923. Oxford, 2001. P. 16.



 
 
 

ряла 13 % своей довоенной территории. На западе Эльзас
был передан Франции, Мальмеди и Эйпен Бельгии, а Саар-
ская область на 15 лет была передана под управление Ли-
ги наций. Левобережье Рейнской области и 50 км от пра-
вого берега Рейна, было объявлено демилитаризованной об-
ластью. На востоке Германия потеряла Познань, часть За-
падной Пруссии и Поморья. Города Мемель и Данциг бы-
ли объявлены свободными городами. Кроме этого, были от-
менены результаты Брестского мира. Переговоры продолжа-
лись вплоть до конца 1919 г., и лишь 10 января 1920 г. Гер-
мания ратифицировала Версальский договор. Условия это-
го договора были настолько унизительны, что вызвали бур-
ную реакцию по всей Германии. Особенно негодовали воен-
ные – Германии было запрещено иметь авиацию, а числен-
ность рейхсвера потребовали сократить до 100 000 человек.
Позже практически все историки сойдутся, что именно Вер-
сальский мир породил национал-социализм. Так, к примеру,
английский историк Джон Фуллер считал, что: «…нет ника-
кого сомнения… в том, кто и что вызвали к жизни Гитле-
ра. Это Клемансо, бесконтрольный, но все контролирующий
председатель мирной конференции, и его шедевр – Версаль-
ский договор»9.

В начале марта 1920 г. в жизни Германии произошло одно
важное событие. Как уже отмечалось Версальский договор

9 Галин В.В. Политэкономия войны. Торжество либерализма. 1919–1939. М.,
2007. С. 34.



 
 
 

вызвал негативную реакцию среди военных. Некоторые из
них, отличавшиеся крайне правыми взглядами и ранее слу-
жившие во фрайкорах, вступили в сговор с целью добить-
ся отмены Версальского договора. Во главе заговора вста-
ли генерал от инфантерии барон Вальтер фон Лютвиц, ра-
нее возглавлявший одноименный ДК, а ныне являвшийся
командиром Группенкоммандо первый крупный землевла-
делец Вольфганг Капп. Вечером 10 марта 1920  г. генерал
фон Лютвиц потребовал от президента Эберта отказаться
от соблюдения условий Версальского договора. Эберт снял
Лютвица с должности и отказался идти на конфликт с союз-
никами. Лютвиц проигнорировал свое отстранение и прика-
зал 2-й и 3-й морским бригадам начать наступление на Бер-
лин. Правительство Эберта оставило Берлин и потребова-
ло от командующего рейхсвером генерала-полковника Ганса
фон Секта подавить выступление Каппа-Лютвица. Генерал
фон Сект надменно ответил Эберту, что «солдаты в солдат
не стреляют» (Truppe schiesst nicht auf Truppe)10. 13 марта 2-я
морская бригада, не встретив вооруженного сопротивления,
вошла в Берлин. Здесь восставшие объявили о создании сво-
его правительства во главе с Вольфгангом Каппом. Вопреки
всем ожиданиям, к восставшим присоединилось небольшое
количество военных, а профсоюзы и левые начали очеред-
ную забастовку, в которой участвовало около 1 200 000 че-
ловек по всей Германии. Спустя четыре дня путч сошел на

10 Герлиц В. Указ. соч. С. 215.



 
 
 

нет и Капп бежал в Швецию, бросив своих сторонников.
В середине марта 1920 г. КПД и независимые социал-де-

мократы подняли вооруженный мятеж в Рурской области.
Можно смело сказать, что мятеж был спровоцирован кап-
повским путчем. Рурские мятежники захватили власть в Эс-
сене и Дортмунде и вскоре организовали прекрасно воору-
женную Рурскую красную армию. Численность этой армии
превышала 50  000 человек11, и ее части позднее захвати-
ли Дюсельдорф и Дуйсбург. Успех мятежников объясняет-
ся тем, что Рур входил в демилитаризованную зону и на
его территории практически не было частей рейхсвера. Сла-
бые местные фрайкоры и полиция были быстро разгромлены
восставшими. Командующий 6-м военным округом рейхс-
вера генерал фон Ваттер призвал на помощь части добро-
вольческих корпусов. До конца марта правительство Эбер-
та пыталось найти компромисс и не допустить столкнове-
ния в Рурской области между военными и левыми, но по-
следние, чьи силы еще больше увеличились, были непре-
клонны. 3 апреля 1920 г. части фрайкоров начали наступ-
ление на Рурскую республику. Добровольцы были разделе-
ны на три оперативные группы: с севера наступали ДК «Дю-
сельдорф», «фон Аулок», 3-я морская бригада и штурмо-
вой отряд Россбаха; с  юга наступали баварские ДК «фон
Эпп», «фон Овен» и «Оберланд». Третья группа наступала
из Мюнстера, в ее состав входили ДК «Габке», «Геттинген»,

11 Фест И. Гитлер. Пермь, 1993. Т. 1. С. 216.



 
 
 

«Гинденбург», «Северин» и добровольческий отряд Хааса.
После 5 дней боев Рурская красная армия, несмотря на чис-
ленное превосходство, была разгромлена, части фрайкоров
погнали деморализованные отряды левых в сторону фран-
цузской границы12. Это привело к вступлению союзников на
территорию Рурской области. Фрайкоры были вынуждены
уйти из Рура вглубь Германии. Союзники увидели во фрай-
корах реальную силу, способную противостоять им. Союз-
ная комиссия потребовала от Веймарского правительства
срочного роспуска и запрещения всех полувоенных органи-
заций. Правительство Эберта пошло навстречу требованиям
союзников, распустило фрайкоров и потребовало от всех ор-
ганизаций сдать имеющееся у них оружие.

12 Акунов В.В. Указ. соч. С. 97.



 
 
 

 
Фрайкоры против

иностранцев в 1918–1923 гг.
 

Помимо внутренних врагов – коммунистов и левых парти
—, добровольческие корпуса сражались и с внешними врага-
ми – иностранцами. Первым врагом фрайкоров стали поль-
ские националисты. 16 ноября 1918  г. было провозглаше-
но новое польское государство. Его армия вначале состояла
из легионов созданных после начала Первой мировой вой-
ны в русской и австрийской армиях. Лидером польской во-
енщины стал Юзеф Пилсудский. Вскоре на территориях, за-
селенных поляками, стали создаваться отделы Польской во-
енной организации. Эта организация ставила целью объеди-
нение всех земель, где преобладали поляки, в единое госу-
дарство. Поляки потребовали от Германии передачи окру-
га Познань, Восточной и Западной Пруссии и Силезии. Гер-
манское правительство отказало полякам, а радикально на-
строенные военные вновь образовали три добровольческих
корпуса, два добровольческих отряда пограничной стражи
и знаменитый штурмовой отряд Россбаха. В конце декабря
1918 г. на территории округа Познань польская военная ор-
ганизация (далее ПОВ) подняла вооруженный мятеж. В но-
вом году Познань была отбита фрайкорами, а уже в конце
января 1919 г. немецкие добровольцы перешли в наступле-



 
 
 

ние. Так, 2 февраля 1919 г. отряд Россбаха с боем захватил
Хелмно и продолжил наступление на поляков13. Энергичные
действия добровольцев вызвали опасения союзников, и они
потребовали немедленного возвращения фрайкоров в места
дислокации. К концу февраля фрайкоры вернулись на исход-
ные позиции.

13 Jurado C.C. Op. cit. P. 18.



 
 
 



 
 
 

Герхард Россбах

Эдмунд Хайнес со своими сослуживцами по Добровольческому корпусу Росс-

баха

Почти полгода после этого поляки не проявляли активно-
сти и боролись в основном с Советской Россией. Тем не ме-
нее, в середине августа 1919 г. ПОВ подняла новый мятеж,
теперь уже на территории Верхней Силезии. В мятеже при-
няло участие около 22 000 польских боевиков. В начале им
противостояло 14 000 фрайкоров и слабая немецкая поли-



 
 
 

ция. Бои продолжались в течение недели и закончились пол-
ной победой фрайкоров. Польская организация опять ушла
в подполье. Однако ситуация в Силезии продолжала оста-
ваться взрывоопасной, и в феврале 1920 г. сюда прибыла со-
юзная комиссия, а затем и англо-итало-французские войска.
Союзники надеялись, что прибывшие войска станут гаран-
тами стабильности в регионе.

Примерно через год ПОВ начала подготовку к новому мя-
тежу. Местные фрайкоры были к этому времени уже распу-
щены, и полякам противостояли лишь части местной немец-
кой самообороны – 4 батальона и 1 рота. Союзные войска
повели себя очень интересно и в конце апреля 1921 г. аре-
стовали практически всех руководителей частей немецкой
самообороны. 2 мая 1921 г. ПОВ подняла новый антинемец-
кий мятеж. Итальянские войска пытались пресечь столкно-
вения, но потеряли 250 человек и умерили свой пыл14. В те-
чение нескольких дней в руках поляков оказалась почти вся
Силезия, к тому же к ним на помощь подошли части поль-
ской регулярной армии. 7 мая в Силезию прибыл один из
руководителей баварского фрайкора «Оберланд» майор Го-
радам. Увидев недостатки местной самообороны, он доло-
жил о них старшему немецкому офицеру и бывшему лидеру
одного из фрайкоров генерал-лейтенанту фон Гюльзену. В
ответ фон Гюльзен официально попросил помощи у «Обер-
ланда». Спустя 4 дня прибыл первый батальон баварцев, а

14 Акунов В.В. Указ. соч. С. 107.



 
 
 

затем еще два. Кроме трех батальонов «Оберланда» в Силе-
зию прибыло большое количество индивидуальных немец-
ких добровольцев и харизматических лидеров фрайкоров.

В середине мая 1921 г. все немецкие войска в Силезии
были разделены на две группы: южная – генерал-лейтенанта
фон Гюльзена (ДК «Оберланд») и северная – подполковника
Грюнтцена. 21 мая баварцы из «Оберланда» захватили гору
Аннаберг на восточном берегу Одера. Эта возвышенность
представляла собой важный стратегический пункт, господ-
ствовавший над местностью. В ходе штурма баварцы поте-
ряли 2 человек убитыми и около 30 ранеными, захватив при
этом сотню пленных15. 23 мая баварцы отбили контратаку
поляков и удержали Аннаберг. Эта небольшая победа стала
знаменательной датой в истории фрайкоров. В течение июня
1921 г. немцы еще пару раз громили поляков и их француз-
ских доброжелателей, выполнявших роль военных советни-
ков. В начале июля 1921 г. под давлением англичан поляки
ушли из Верхней Силезии, и 5 июля местная немецкая само-
оборона была распущена, а добровольцы начали собираться
домой.

15 Акунов В.В. Указ. соч. С. 110.



 
 
 

Члены Союза «Оберланд» во главе колонны штурмовиков

Кроме Силезии добровольческие корпуса оставили замет-
ный след в Прибалтике. В ноябре 1918 г. здесь находилась 8-
я немецкая армия, чьи части несли оккупационную службу.
Неспокойная обстановка в Германии и постоянный контакт с
большевиками привели к разложению большей части немец-
ких войск. В этой ситуации немецкое командование решило
сформировать аналог ДК – «Железную бригаду». 19 нояб-
ря 1918 г. немцы передали власть в Прибалтике недавно ор-
ганизованным национальным буржуазным правительствам и
начали подготовлять вывод своих частей из региона. В де-
кабре 1918 г. глава латвийского правительства Карлис Уль-
манис обратился к правительству Германской республики с



 
 
 

просьбой о помощи в войне против большевиков. Эберт раз-
решил оказание помощи. Для этой цели немцы оставили в
Прибалтике VI резервный корпус. В его состав вошла «Же-
лезная дивизия» (развернута из одноименной бригады), 1-
я гвардейская резервная дивизия и частично 45-я резервная
дивизия. В феврале 1919 г. корпус возглавил генерал-май-
ор граф Рюдигер фон дер Гольц. При помощи немцев из
прибалтов, прибалтийских немцев и русских добровольцев
был организован Балтийский ландесвер, также подчиненный
фон дер Гольцу.



 
 
 

Добровольцы Верхнесилезской самообороны

Весной 1919  г. войска фон дер Гольца начали наступ-



 
 
 

ление на захваченную большевиками часть Латвии. Немец-
ким войскам сопутствовал успех и вскоре в Прибалтику по-
тянулись различные добровольческие корпуса: «Люнебург»,
«фон Пфеффер» и даже судетский ДК «Гауптманн». В ап-
реле 1919  г. произошел разрыв между Ульманисом и фон
дер Гольцем, спровоцированный поведением фрайкоров. В
мае немецкие добровольцы захватили столицу Латвии – Ри-
гу, а затем почти полностью очистили территорию Латвии
от большевиков. В начале июня начались боевые действия
между немецкими добровольцами и эстонской армией, по-
дошедшей к границам Латвии. Увеличение военных сил и
агрессивности фон дер Гольца заставило вмешаться союзни-
ков. В начале июля 1919 г. английская военная миссия по-
требовала от фон дер Гольца немедленного оставления Ри-
ги и ухода за Двину, а также подписания перемирия с бал-
тийскими государствами. Чуть позже союзники потребовали
ухода всех немецких добровольцев из Прибалтики до конца
августа 1919 г.

Фон дер Гольц решил перехитрить союзников и не ухо-
дить из Прибалтики. 1 сентября 1919 г. немецкие фрайко-
ры в Латвии и Немецкий легион (сформирован из немец-
ких отрядов Балтийского ландесвера) вступили в состав
Русской Западной армии генерала Павла Рафаиловича
Бермондт-Авалова. Эта армия изначально находилась под
немецким влиянием и имела твердую пронемецкую ориен-
тацию. В октябре 1919 г. русско-немецкая армия начала вто-



 
 
 

рой штурм Риги, но была отбита при помощи английско-
го флота и, понеся тяжелые потери, отступила к границам
Литвы. В ноябре прибалтийская эпопея фрайкоров стала
приближаться к концу. Немецкие части, отбиваясь от ар-
мий буржуазных республик, начали прорываться к Восточ-
ной Пруссии. В начале ноября к немцам пришла последняя
помощь – 37-й егерский батальон рейхсвера под командо-
ванием известного нам оберлейтенанта Россбаха прорвал-
ся с боями через территорию Литвы, тем самым нарушив
приказ о невмешательств, отданный руководством рейхсве-
ра16. Приход Россбаха позволил остаткам немецких войск
в Прибалтике перегруппироваться под Митавой. 20 ноября
1919 г. командиры немецких частей приняли решение оста-
вить Прибалтику.

16 Jurado C.C. Op. cit. P. 22.



 
 
 

Штурмовики у могилы А.Л. Шлагетера. 1929 г.

Спустя три года и пару месяцев, 11 января 1923 г., войска
Франции в очередной раз вступили на территорию Рурской
области17. Президент Эберт объявил о политике «пассивного
сопротивления» захватчикам. К этому времени часть фрай-
коров вошла в состав рейхсвера, из другой части фрайко-
ров были организованы части нелегального рейхсвера – так
называемый «черный рейхсвер» и  различные спортивные
и патриотические объединения. На территории, примыкаю-
щей к Рурской области (земли Вестфалия и Ганновер), также

17 Герлиц В. Указ. соч. С. 228.



 
 
 

существовали упомянутые объединения. Во главе этих объ-
единений находился один из создателей первых фрайко-
ров генерал-лейтенант фон Овен, уволенный в отставку из
рейхсвера после капповского путча. Несмотря на установ-
ку президента, командующий вестфальским военным окру-
гом приказал рейхсверу передать упомянутым объединени-
ям оружие. В отличие от всего предыдущего периода своей
деятельности, теперь добровольцы действовали уже как под-
польная армия. Весной 1923 г. Рур захлестнула волна терро-
ристических актов, направленных против оккупантов. Взры-
вались мосты, гибли предатели и пропадали солдаты против-
ника. Несмотря на все ожидания всеобщего восстания, не
последовало. 26 мая 1923 г. за взрыв одного из мостов фран-
цузами был расстрелян обер-лейтенант Альберт Лео Шлаге-
тер, ветеран прибалтийских фрайкоров и член национал-со-
циалистической партии Германии. После его смерти проти-
востояние захватчикам постепенно сошло на нет.



 
 
 

 
Бавария. Путь от

фрайкоров к партии
 

После ноябрьской революции 1918  г. и  отречения Вит-
тельсбахов Баварию постигла участь остальной части Гер-
мании – резко активизировались леворадикальные партии.
Правые силились противостоять марксистам и в свою оче-
редь организовывали различные партии и организации. Так,
некоторое время спустя в среде националистов родилась но-
вая партия. Немецкая рабочая партия была создана 5 января
1919 г. в Мюнхене. Первым председателем партии стал Карл
Харрер. Изначально в составе партии было всего около 50
членов и она управлялась руководящим кружком из 6 чело-
век. Весной 1919 г. в Баварии власть была захвачена анар-
хо-коммунистическими бандами. 7 апреля 1919 г. мятежни-
ки в Баварии провозгласили советскую республику. Сверг-
нутое земельное правительство обратилось за помощью к
центральному имперскому правительству в Берлин.



 
 
 

2-я морская бригада Эрхардта



 
 
 

Президент Эберт послал на помощь законному прави-
тельству части рейхсвера. Помимо нескольких подразделе-
ний рейхсвера на борьбу с левыми двинулись части доб-
ровольческих корпусов фон Эппа, «Верденфельс», «Гер-
лиц», «Лютцов», «Оберланд» и 2-я военно-морская бригада
«Вильгельмсхафен» капитана Эрхардта. Совместными уси-
лиями правительственных войск и фрайкоров баварская со-
ветская республика была уничтожена. Баварская Красная
армия (60 000 человек) частично разбежалась, частично бы-
ла рассеяна фрайкорами18. К власти в Мюнхене вернулось
буржуазное правительство.

После разгрома коммунистов Немецкая рабочая партия
начала выпуск своей газеты – «Мюнхенер беобахтер». Газе-
та была детищем писателя Дитриха Эккарта и инженера Гот-
фрида Федера. Первый являлся ее владельцем, а второй –
постоянным автором. Под влиянием Федера в программных
установках партии стали появляться первые ростки социа-
лизма. Тем временем, многие из победителей коммунистов
начали лихорадочно подыскивать политическую партию, от-
вечавшую их мировоззрению. Одним из первых офицеров
пришедших в партию, стал капитан Эрнст Рем из Доброволь-
ческого корпуса фон Эппа. Вслед за ним в партию потяну-
лись и другие реакционно-настроенные солдаты и офицеры
из различных баварских фрайкоров. Части рейхсвера распо-

18 Jurado C.C. Op. cit. P. 15.



 
 
 

ложенные в Баварии, также с любопытством наблюдали за
молодой партией. Один из офицеров рейхсвера майор Кон-
стантин Хирль, курировавший политическое воспитание во-
инских частей в Мюнхене, примерно в это же время отпра-
вил одного из своих подчиненных для вступления в Немец-
кую рабочую партию. Этим человеком был 30-летний еф-
рейтор Адольф Гитлер. В конце июля 1919 г. Гитлер, уже
получивший известность в Мюнхене, вступил в состав пар-
тии. Руководящий кружок партии, вскоре оценив мастерство
Гитлера как оратора, принял его и в свой состав.

С этого момента в жизни партии началась новая эпоха.
К концу 1919  г. она стала набирать силу, и число ее чле-
нов перевалило за несколько сотен. В новом, 1920 г. она ста-
ла называться Национал-социалистической немецкой рабо-
чей партией (далее в немецком написании НСДАП), а 24
февраля 1920 г. в мюнхенской пивной «Хофбройхаус» была
оглашена ее программа, известная как «25 пунктов». Среди
собравшихся в «Хофбройхаусе», было много коммунистов
и социал-демократов. Ораторам левых дважды представля-
лось слово. Но когда один из выступавших марксистов при-
звал бороться за подлинно рабочую власть, в зале началась
драка. Верх одержали нацисты, и марксисты были вынужде-
ны покинуть зал с криками «долой Гинденбурга, Людендор-
фа и националистов!»19

19 Гинцберг Л.И. Ранняя история нацизма. Борьба за власть. М., 2004. С. 29.
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