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АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ «РЕЙХСКОМИССАРИАТА 

КАВКАЗ» И «РЕЙХСКОМИССАРИАТА ТУРКЕСТАН»: 

ИСЛАМСКИЙ ФАКТОР 

 

Третий Рейх, как государственное образование, даже по историче-

ским меркам, просуществовал символическое количество времени (с 16 ав-

густа 1934 г. по 23 мая 1945) г., но след, оставленный этим государством в 

мировой истории совершенно не пропорционален тем считанным годам, за 

которые это образование было создано и уничтожено мировым сообще-

ством. Под основу его создания, была разработана и взята на вооружение 

доктрина административно-территориального построения т.н. «Тысячелет-

него Рейха», с его экспансией на сопредельные территории от Северной 

Африки до Восточного Туркестана, и от Скандинавии до региона Судано-

Сахеля. Исключительно силой одного лишь оружия подчинить себе столь 

огромные территории не представлялось возможным ни тогда, ни даже в 

настоящее время. По этой причине, одним из главных инструментов при 

строительстве будущего государства должна была стать дифференцирован-

ная пропаганда. Исходя из этих соображений, политическим руководством 

Третьего Рейха были разработаны две друг друга взаимодополняемые  

программы – «Жизненное пространство на Востоке» (нем. Lebensraum im 

Osten) по линии Архангельск-Астрахань (нем. AA-Linie) и политика терри-

ториально-политической экспансии Третьего рейха на территории, где пла-

нировалось ставить у власти марионеточные режимы. Обе программы пе-

рекликались между собою, но с геополитической точки зрения отличались 

друг от друга, поскольку программа по организации «Жизненного про-

странства на Востоке» воспринималась как создание территорий, пригодных 

для заселения и жизни гипотетических колонистов, в то время как другая 
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программа должна была создать ряд союзно-санитарных буферных госу-

дарств-территорий, целью которых было ограждение по суше «земли фоль-

ксдойче» преимущественно от «азиатских орд и набегов прочих варваров». 

«Слово» как «мягкая сила» стало играть ведущую роль в становле-

нии нацистской власти на оккупированных ею территориях во время Вто-

рой мировой войны (ВМВ). Грамотно построенная политическая пропа-

ганда, ставила упор на конкретные административные инструменты, кото-

рые позволяли решать поставленные геостратегические и геополитические 

вопросы первостепенной важности: прежде всего те, что были связаны с 

контролем территорий, мобилизационным потенциалом и т.п., оперируя и 

опираясь прежде всего на свои собственные внутренние ресурсы и резер-

вы. Процесс духовного коллаборационизма и реакции на него захлестнул 

практически все территории, попавшие под нацистскую оккупацию, вне 

зависимости от их доминирующей религиозной и идеологической принад-

лежности и идентичности. Как это происходило на оккупированных терри-

ториях СССР, было пространно раскрыто в трудах отечественных истори-

ков Б.Н. Ковалёва [4; 5], С.В. Кулика [5; 6; 7] и др. 

Инструмент нацисткой пропаганды, в качестве мягкой силы был 

направлен по всему географическому радиусу, но наиболее активно он дей-

ствовал по вектору в тех территориях, где был особенно высок градус 

националистических настроений. В этом спектре хотелось бы выделить ре-

гионы с преимущественно католическим и мусульманским населением, а 

также регионы с компактным проживанием смешанного населения, в кото-

рых чаще всего присутствовали и были в последствии задействованы оба 

этих фактора. Идеологи Третьего Рейха искренне верили в то, что ими со-

зданный уникальный инструмент нацисткой пропаганды способен превра-

тить разрозненные, зачастую разобщённые и разделённые регионы в части 

единого «Тысячелетнего рейха» или сделать их его сателлитами.  

В качестве успешных примеров такого плодотворного сотрудниче-

ства на Балканах, можно отметить создание из местного населения оккупи-

рованных территорий особых мусульманских подразделений, входивших в 

составе СС. При непосредственной поддержки муфтия Иерусалима А. аль-

Хусейни и лично А. Гитлера, были созданы такие подразделения, как 13-я 

горная дивизия СС «Ханджар» (1-я хорватская), 23-я горная дивизия СС 
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«Кама» (2-я хорватская), Восточно-тюркское соединение СС и мн. др. Та-

ким же образом и по тому же шаблону, при прямом благословении части 

клира католической церкви, создавались особые национальные дивизий 

СС, такие как: 28-я добровольческая танко-гренадерская дивизия СС «Вал-

лония» (1-я валлонская) или 14-я ваффен-гренадерская дивизия СС «Гали-

ция» (1-я галицийская/украинская). Заметим, что католическая церковь во 

многом была обязана фашистам и их сателлитам, поскольку именно при 

фашистском режиме Б. Муссолини по Латеранским соглашениям от 11 

февраля 1929 г. Ватикан, состоялся как государство [11, p. 461]. 

В отличие от той национальной политики, какую декларировала 

СССР, применение «мягкой силы» со стороны нацисткой Германии в реги-

онах, населённых преимущественно мусульманским населением, было 

направлено на развитие не национального, а прежде всего религиозного, в 

данном конкретном случае исламского фактора. Фактора исламской иден-

тичности индивида. Самым ярким и наиболее успешным примером подоб-

ного симбиоза нацисткой идеологии и религиозного фактора может слу-

жить пример режима Усташей в Независимом государстве Хорватия, когда 

6 июля 1941 г. министр культуры и образования правительства А. Павелича, 

М. Будак объявил, что усташи признали боснийских мусульман частью НГХ. 

Позднее в 1974 г. тоже самое сделал И.Б. Тито продолжая свой социалистиче-

ский эксперимент по созданию «единой общности югославской нации» в от-

ношении мусульманского населения Социалистической Федеративной Рес-

публики Югославия (СФРЮ), закрепил за боснийскими мусульманами в 

югославской конституции 1974 года статус ««мусульманской нации» федера-

тивной республики» [10, c. 78–79]. Возвращаясь же к нацистской политике по 

формированию административно-территориального деления, необходимо 

особо отметить тот факт, что конечной целью Третьего Рейха было создание 

на оккупированной территории или на территории предполагаемой оккупа-

ции уникальной административно-территориальной единицы, которая, по ис-

течению определённого срока времени, должна была быть переформатирова-

на в унитарную административно-территориальную единицу либо в качестве 

части самого Третьего Рейха, либо его союзника.  

Несмотря на то, что на некоторых территориях военные или граж-

данские администрации нацистов и их сателлитов присутствовали считан-
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ные месяцы или существовали в исключительно виртуальном виде на ди-

станционном управлении, так и оставшись в деле на бумаге под сукном, их 

проекты даже после падения и безоговорочной капитуляции Третьего Рейха 

в ходе ВМВ, продолжали жить своей, уже собственной жизнью, получая 

своё развитие исходя из внутреннего движения исторического процесса на 

уже заблаговременно созданном местными националистами и европейски-

ми нацистами фундаменте. Примером такого рода сугубо гипотетических и 

виртуальных административно-территориальных образований на мусуль-

манских территориях могут служить «Рейхскомиссариат Кавказ» и «Рейхс-

комиссариат Туркестан», которые ниже, в настоящей статье мы разберём 

более подробно и детально. 

Рейхскомиссариат Кавказ (нем. Reichskommissariat Kaukasus) – 

предполагаемое автономное генерал-губернаторство (рейхскомиссариат) в 

составе Третьего Рейха. Его столицей планировали сделать грузинский го-

род Тбилиси. Административно-территориально должен был состоять из 

принадлежавших СССР на момент начала войны земель Северного и Юж-

ного Кавказа, а также некоторых территорий, прилегающих к нему от границ 

с Турцией и Ираном на юге, и до рек Дон и Волга на севере (включая терри-

торию Астраханской области) [1; 12, p. 170.]. За основу политики админи-

стративно-территориального деления был взят принцип экономической, по-

литической и религиозной составляющей. И если, форматируя и составляя 

свои регионы, первых двух принципов советская власть всегда придержива-

лась неукоснительно, то последний был чужд ей, чего нельзя сказать о всей 

внешней политике нацисткой идеологии. Порой, при обособлении тех или 

иных территорий, религиозной фактор для них являлся доминирующим. 

В составе рейхскомиссариата планировалось создать национальные 

образования в качестве автономных и практически свободных регионов, но 

в рамках единицы рейхскомиссариата. Особенность национального строи-

тельства этого региона наиболее ярко и полно отражены в трудах отече-

ственных историков А.Х. Даудова, Д.И. Месхидзе [2; 3] и мн. др. Предпола-

гаемая площадь «Рейхскомиссариат Кавказ» оценивалась в 500 тыс. кв. км., 

с населением в 18-19 млн. жителей, половину из которых должны были бы 

составлять мусульмане. Основой экономики конкретно этого образования 

должна была стать добыча нефти и сельское хозяйство. Присутствие в реги-
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оне Третьего Рейха, давало ему возможность оперативного вмешательства в 

происходящие на территории практически всей Западной и части Централь-

ной Азии. Решение этого вопроса, было главной задачей военной админи-

страции на Кавказе. Религиозная составляющая отдавалась на откуп рейхс-

комиссара А. Шикеданца, начальника СС и полиции рейхскомиссариата 

Кавказ обергруппенфюрера Г. Корзермана и местных духовных авторитетов. 

Согласно сохранившимся документам, административно-

территориальное деление Рейхскомиссариата Кавказ должно было произ-

водиться следующем образом: Рейхскомиссариата Кавказ (аналогично по 

статусу: в Третьем Рейхе – генерал-губернаторству, в Британской империи – 

доминиону с элементами протектората, в СССР – статусу ССР) состоял из 

7 Генеральных комиссариатов (нем. Generalkommissariat), которые в свою 

очередь делились на зондеркомиссариаты (нем. Sonderkommissariat) или же 

сразу на крайскомиссариаты (нем. Kreiskommissariate), низшей же админи-

стративно-территориальной единицей данного рейхскомиссариата было 

деление на районы (нем. Raions). 

Генеральные комиссариаты Рейхскомиссариата Кавказ: 

• Азербайджан (нем. Generalkommissariat Aserbeidschan). Сто-

лица – город Баку. Опорой немецкой политики в Азербайджане должен был 

стать Азербайджанский легион и мусаватистское правительство. Отдель-

ным административно-территориальным образованием должна была стать 

Бакинская область, имевшая как для Третьего Рейха, так и для СССР 

стратегическое значение. Состав: районных комиссариатов – 30, сельских 

поселений – 87. 

В составе зондеркомиссариатов:  

Нахичевань (нем. Sonderkommissariat Nachitschewan). Столица – 

город Нахичевань. 

Нагорный Карабах (нем. Sonderkommissariat Berg-Karabach). Сто-

лица – город Ханкенди. 

• Армения (нем. Generalkommissariat Armenien). Столица – город 

Ереван. Для реализации генерального комиссариата был создан Армянский 

легион Вермахта. Состав: районных комиссариатов – 12, сельских 

поселений – 42. 
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• Грузия (нем. Generalkommissariat Georgien). Столица – город 

Тифлис. Он же предполагаемый административный центр всего 

Рейхскомиссариата Кавказ. Опорой немецкой политики в Грузии должен 

был стать Грузинский легион. Состав: районных комиссариатов – 20, 

сельских поселений – 75. 

В составе зондеркомиссариатов:  

Абхазия (нем. Sonderkommissariat Abchasien). Столица – город 

Сухум. 

Аджария (нем. Sonderkommissariat Adscharien). Столица – город 

Батум. 

Южная Осетия (нем. Sonderkommissariat Südossetien). Столица – 

город Цхинвалю. 

• Кавказские горы (нем. Berg-Kaukasien). Столица – 

относительный географический центр региона и самого Рейхскомиссариат 

Кавказ город Владикавказ. На территории Горского комиссариата 

действовало ополчение горцев Батальон особого назначения «Бергманн» 

(«Особый отряд Горец») (нем. Sonderverband Bergmann) [9]. Из штаб-

квартир в Берлине на территории Северного Кавказа начали 

функционировать: Национал-социалистическая партия северокавказских 

братьев (нем. Nationalsozialistische Partei der Nordkaukasischen Brüder), 

идеология которой соединяла в себе федерализм, ксенофобию и 

прогерманскую внешнюю политику с частичным пантюркиским акцентом, 

которая выражалась в лозунге: «Кавказ будет свободным!» и Чечено-

горская национал-социалистическая подпольная организация (нем. 

Nationalsozialistische Illegale Tschetscheno-Bergorganisation), которая 

выдвинула вместе с Особой партией кавказских братьев (ОПКБ), лозунг: 

«Кавказ – кавказцам!» (что предусматривало уничтожение либо выселение 

евреев, цыган, русских и других «пришлых» народов) и поставила перед 

собой следующие задачи: а) обеспечить полную дезорганизацию тыла и 

остатков советской военщины на Северном Кавказе. б) ускорить гибель 

большевизма на Северном Кавказе. в) активно содействовать поражению 

России в войне с Германией, г) после победы Германии создать на 

Северном Кавказе свободную братскую федеративную республику – 

государство братских народов Кавказа по мандату Германской империи (он 
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же и есть, изначальный – Рейхскомиссариат Кавказ) [8]. Состав: районных 

комиссариатов – 30, сельских поселений – 93. 

В составе зондеркомиссариатов:  

Дагестан (нем. Sonderkommissariat Dagestan). Столица – город 

Махачкала. Состав: районных комиссариатов – 10, сельских поселений – 32. 

Чечено-Ингушетия (нем. Sonderkommissariat Tschetscheno-

Inguschetien). Столица – город Грозный. Состав районных комиссариатов и 

поселений неизвестен, также, как и их количество. 

Северная Осетия (нем. Sonderkommissariat Nord-Ossetien). Столица 

– город Владикавказ. Состав: районных комиссариатов – 3, сельских 

поселений – 10. 

Кабардино-Балкария (нем. Sonderkommissariat Kabardino-

Balkarien). Столица – город Нальчик. Состав: районных комиссариатов – 5, 

сельских поселений – 15. 

Карачай (нем. Sonderkommissariat Karatschai). Столица – город 

Карачаевск. Состав: районных комиссариатов – 2, сельских поселений – 6. 

Черкесия (нем. Sonderkommissariat Tscherkessien). Столица – город 

Черкесск. Состав: районных комиссариатов – 1, сельских поселений – 4. 

Адыгея (нем. Sonderkommissariat Adyge). Столица – город Майкоп. 

Состав районных комиссариатов и поселений неизвестен, также, как и их 

количество.  

• Калмыкия (нем. Generalkommissariat Kalmückien). Включая 

Калмыцкую АССР, Астраханский регион (Астраханский округ 

Сталинградской области) и юго-восточную часть Ростовской области. 

Столица – город Астрахань. Состав районных комиссариатов и поселений 

неизвестен, также, как и их количество. 

• Кубань (нем. Generalkommissariat Kuban). Столица – город 

Краснодар, включая Ростовскую область. Состав: районных комиссариатов 

– 30, сельских поселений – 85. 

 Терек (нем. Generalkommissariat Terek). Столица – город Ставрополь. 

Состав: районных комиссариатов – 20, сельских поселений – 60 [13, s. 53]. 

Ещё одной предполагаемой автономной областью (рейхскомиссариом) 

в составе Третьего Рейха с преимущественно мусульманским населением, 

должен был стать Рейхскомиссариат Туркестан (нем. Reichskommissariat 
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Turkestan), он же «Великий Туркестан». По первоначальному замыслу в 

состав рейхскомиссариата Туркестан планировалось включить территории 

пяти среднеазиатских ССР (Казахской ССР, Киргизской ССР, Узбекской ССР, 

Туркменской ССР и Таджикской ССР) на основе их единой принадлежности 

к тюркскому этносу и одному религиозному направлению – суннитскому 

исламу. Исключением являлись лишь таджики, т.к. этнически, они 

относились к иранскому этносу, и значительная их часть являлась шиитами-

исмаилитами.  

Но первоначальный замысел, постоянно подвергался 

корректировки, так М. Шокай – видный идеолог борьбы за свободу и 

независимость Единого Туркестана – предлагал И. Риббентропу 

присоединить к Рейхскомиссариату Туркестан территории Алтая, 

Татарской АССР, Башкирской АССР, а также Чкаловскую и Челябинскую 

области для связности и усиления тюркской (опять же – преимущественно 

мусульманской) составляющей. Были ещё варианты с вхождением в состав 

Рейхскомиссариата Туркестан территорий финно-угорских народов с 

компактным проживанием в них тюркского населения – это прежде всего 

касалось Марийской и Удмуртской АССР. Но немецкие войска не смогли к 

началу 1942 г. перейти на левый берег Волги, после чего Японская империя 

предложила Третьему Рейху разделить территорию СССР по 70-ому 

меридиану, что разрубало предполагаемый Рейхскомиссариат Туркестан 

практически на две равные части, между «Тысячелетним Рейхом» и 

Великой восточноазиатской сферой взаимного процветания. 

 Несмотря на то, что главой Имперского министерства оккупиро-

ванных восточных территорий (нем. Reichsministerium für die besetzten 

Ostgebiete (RMfdbO)) А. Розенбергом аппарат управления рейхскомиссари-

атами Кавказ и Туркестан был сформирован еще в 1941 г., перейти к ре-

альному управлению туркестанскими и кавказскими территориям у наци-

стов и их союзников не вышло, т.к. Вермахту так и не удалось выйти на ли-

нию «Архангельск – Астрахань», на предполагаемую восточную границу 

Третьего Рейха, которая и должна бы установиться в случае победы немец-

ких войск над Красной Армией. В свою очередь Экспедиционная армия в 

Китае и Квантунская армия Японской империи не решились атаковать 

СССР на Дальнем Востоке. Впоследствии предполагалось окончательно 
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«добить» СССР и сомкнуться Третьему Рейху с Японской империей по реке 

Енисей, а на вновь оккупированной территории образовать пять новых 

рейхскомиссариатов [14, p. 235; 16, p. 19.].  

Всем этим планам в реальности не дано было сбыться, так что по 

итогам ВМВ, они, так и остались только лишь на бумаге. За реальное или 

предполагаемое сотрудничество с оккупантами, народы уличённый в 

пособничестве врагу и коллаборационизме на территории СССР были 

подвергнуты массовой депортации в считанные дни с февраля по август 

1944 г., ещё за год с лишним до окончания ВОВ, и за полтора до окончания 

ВМВ. Справедливости ради, необходимо отметить, что некоторые народы, 

такие как российские немцы, финны-ингерманландцев, корейцы, а также 

диаспоры греков, армян, итальянцев и мн. др. также были подвергнуты 

массовой депортации (преимущественно в Среднюю Азию), ещё до начала 

боевых действий на территориях их поселения или компактного 

проживания. Это было сделано с потенциальной презумпцией на их 

пособничество врагу и массовый коллаборационизм [15].  

Таким образом, мусульманское население Северного Кавказа с 

исторической и географической точек зрения, разделило судьбу немцев и 

малых финно-угорских народов Северо-Запада бывшей Российской империи, 

значительно пострадавших в ходе всего XX в. начиная с событий Первой 

мировой войны, и повторило собственную историю столетней давности по 

окончанию Кавказкой войны. Ряд малых народов Северного Кавказа, из числа 

сосланных в Сибирь и Среднюю Азию, которые до депортации составляли 9 

чеченских тукхумов и 7 ингушских шахаров, прекратили своё существование, 

а некоторые национально-территориальные образования как таковые, на 

несколько десятилетий перестали существовать на административно-

территориальной и политической карте СССР. Границы большинства из них 

были изменены и до сих пор, спустя 70 лет с момента окончания ВМВ так и 

не были восстановлены. Некоторые территории, как к примеру Пригородный 

район в составе РСО-Алания, являются зонами социального напряжения и 

потенциального конфликта, т.к. соседняя с ней республика Ингушетия по 

праву считает эти территории свой частью (Западной Ингушетией). 

Практически все проблемы послевоенного переустройства в регионе 

Кавказа проявились, как только СССР как единое государство, стал давать 
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серьёзную трещину, а процессы, который как казалось, было были 

остановлены навсегда, трансформировавшись, с ещё более угрожающей 

силой начали развиваться вновь.  
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