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После крушения Германской Империи в ноябре 1918 г. внутриполити
ческое положение в Германии стало почти таким же нестабильным, как и в 
России. После бегства кайзера Вильгельма 11 в Голландию и свержения 
власти подчиненных ему германских коронованных особ «второго ранга» 
на передний план вышли новые политические силы. Фабрики были захва
чены рабочими советами. Воинские части регулярной армии отказывались 
подчиняться своим офицерам. Повсюду создавались «советы рабочих и 
солдатских депутатов», захватившие власть в большинстве крупных горо
дов Германии. 9 ноября 1918 г. имперский канцлер принц Макс Баденский 
(«немецкий Керенский», как его называли), объявил своим преемником на 
посту канцлера Фридриха Эберта, председателя Социал-Демократической 
партии Германии (СДПГ). 

Сразу после передачи власти Эберту, социал-демократический депутат 
рейхстага Филипп Шейдеман из окна рейхстага перед собравшейся на пло
щади толпой провозгласил Германию республикой. Однако новое револю
ционное правительство оказалось не в состоянии сплотить вокруг себя раз
личные политические движения, вырвавшиеся наружу, как джинн из бутыл
ки. Почти одновременно с Шейдеманом вождь пробольшевицкого «Союза 
Спартака», Карл Либкнехт, провозгласил Германию не просто республикой, 
а советской социалистической республикой. В январе 1919 г. в Берлине 
произошел вооруженный мятеж «спартаковцев» (левых социалистов и ком
мунистов). Руководствуясь директивами Коминтерна, «спартаковцы» стре
мились захватить власть в Германии в предцверии намеченных на январь 
выборов - по примеру большевиков в России, захвативших власть в ходе 
Октябрьского переворота, не дожидаясь демократических выборов в Учре
дительное собрание, в ходе которых большевики никогда не получили бы 
большинства. Мятеж «спартаковцев» был с большим трудом подавлен вой
сками, сохранившими верность правительству Фридриха Эберта. 

• Статья под таким же названием уже была опубликована нами в «Гербоведе» (см.
Акунов В.В. Железный крест балтийцев. К истории одной почти забытой награды 
времен Гражданской войны // Гербовед. 2004. № 8 (74). С. 9-18). Однако в ней по 
техническим причинам была допущена ошибка: все прилагаемые иллюстрации от
носились к другой статье с похожим названием: «Краткий абрис истории Железного 
креста». Сегодня мы исправляем оплошность и публикуем статью с правильными 
иллюстрациями. 
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В январе 1919 г. состоялись демократические выборы - первые выбо
ры в истории Германии, в которых смогли принять участие женщины. Од
нако социал-демократы не получили необходимого большинства голосов 
избирателей и были вынуждены сформировать коалиционное правитель
ство с участием буржуазных партий, католической партии Центра и либе
ралов. И в этой чрезвычайно нестабильной политической обстановке но
ворожденной Германской республике (официально, впрочем, продолжав

ей именоваться Германской Империей) пришлось столкнуться с внешне-
олитическим вызовом. По условиям перемирия с Антантой, Германия 

язалась вывести свои оккупационные войска с территории Советской 
оссии. Однако в Прибалтике оставались германские части, защищавшие 

о вторжения советской Красной Армии. По пятам за отступавшей гер
ской Восточной Армией, возглавлявшейся генералом Гансом фон Зек-

- • следовала Красная Армия, подошедшая вплотную к границам Лиф
ии, Курляндии и Эстляндии. Истощенная и ослабленная t-Jепрерыв

и боями германская Восточная Армия была не в состоянии собствен
и силами сдержать натиск большевиков.

8 этой ситуации правительство Германской Империи оказалось выну
е ым прибегнуть к вербовке добровольцев. По всей Германии откры

вербовочные пункты, при помощи которых нанимались добровольцы 
защиты Прибалтики от красных. В декабре 1918 г. правительство све-

�и еченной Латвийской республики гарантировало всем иностранным 
в о числе, русским и германским, добровольцам, принимавшим уча
е в обороне страны не менее 4 недель, получение латвийского граж

а ства. Курляндское рыцарство (дворянство) обещало предоставить 
е своих земельных владений (1 200 ООО моргенов = 300 ООО га) под 

е ельные наделы для добровольцев, получивших латвийское граждан
о и согласных после изгнания большевиков поселиться в Латвии в ка

естве военных колонистов. По прибытии в Курляндию добровольцы сразу 
е бедились в катастрофичности военного положения. Передовые отря

- Красной Армии находились всего в 100 км от германской границы. Все
, ведшие в Германию, были забиты беженцами из Прибалтики. 

Состоявшая из германских добровольцев «Железная Дивизия» и «Ох
а Прибалтийского Края» (более известная под названием «Балтийско-

о ландесвера»), состоявший из подданных бывшей Российской Империи -
усских и балтийцев (т.е. «остзейцев», как тогда называли прибалтийских 
е цев - потомков немецких крестоносцев, осевших в Прибалтике еще в 

XIII в.), перед лицом общей угрозы объединились с остатками оккупацион-
ых частей германской Восточной Армии. Соединенными силами им уда

лось выправить линию фронта и 3 марта 1919 г. перейти в успешное на
ступление на позиции большевиков. В марте 1919 г. части «Балтийского 
ландесвера» освободили от красных Митаву (ныне - Елгава). На некото
рое время фронт стабилизировался по р. Аа (Гауя). 

В мае 1919 г. белые добровольцы перешли р. Западную Двину (дауга
ву) и выбили большевиков из Риги. Воодушевленные успехом, объеди-
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ненные силы русских белогвардейцев, финских добровольцев, балтийских 
и германских добровольческих корпусов намеревались продолжать насту
пление и перенести военные действия на территорию Совдепии с целью 
освобождения от красных Северной столицы - Петрограда. Однако соци
ал-демократическое правительство Германии, состоявшее из давних не
навистников исторической России, вовсе не стремилось к свержению 
большевицкого режима Ленина и Троцкого. К тому же Англия, не больше 
Фридриха Эберта заинтересованная в восстановлении национальной Рос
сии и стремившаяся во что бы то ни стало сохранить «независимость» 
своих марионеток - Латвии и Эстонии - в ультимативной форме потребо
вала вывода из Прибалтики всех германских войск. 28 июня 1919 г. прави
тельство Германии было вынуждено подписать позорный, унизительный 
Версальский договор. Если до его подписания берлинское правительство 
могло еще смотреть сквозь пальцы на присутствие германских добро
вольцев в Прибалтийском крае, то теперь договор обязывал его положить 
этому конец. 19 июля 1919 г. министр рейхсвера (рейхсвером официально 
именовались вооруженные силы Веймарской республики, которые ей доз
волялось иметь по Версальскому договору) социал-демократ Густав Носке 
приказал всем германским войскам покинуть Прибалтику. Но большинство 
добровольцев не подчинилось этому приказу. В ответ была перекрыта 
германо-прибалтийская граница. Из Германии перестали пропускать в 
Прибалтику подкрепления, продовольствие, оружие, боеприпасы и меди
каменты. По всей Германии ловили и бросали в тюрьмы прибалтийских 
добровольцев-отпускников. 

Тем временем полковник русской армии князь Авалов (Бермондт) сфор
мировал в Митаве Русский добровольческий корпус имени графа Келлера, в 
качестве составной части формируемой русской Западной Добровольческой 
Армии. Первоначально эта монархическая белая армия состояла главным 
образом из русских добровольцев, освобожденных из германского плена 
или же бежавших из-под власти большевиков. Позднее в нее вступила 
большая часть германских «балтийских бойцов», в то время как меньшая 
часть германской Курляндской Армии была вывезена в Германию. 

Основные силы «Балтийского ландесвера» были переподчинены ко
мандованию Антанты в лице британского подполковника Александера. 
Уволенные из рядов ландесвера германские добровольцы объединились 
в т.н. «Немецкий легион», присягнули на верность князю Авалову, получи
ли российское подданство и право поселения в Прибалтийских губерниях 
восстановленной России (за которую официально стоял князь Авалов) и 
даже надели русские царские кокарды и белые нарукавные православные 
кресты - официальную эмблему Западной Добровольческой Армии, сра
жавшейся под трехцветным бело-сине-красным национальным русским 
стягом с белым восьмиконечным православным крестом. В ноябре 1919 г. 
«Немецкий легион» был, однако, разбит «белыми» латышскими и эстон
скими войсками под английским командованием, что предопределило и 
конечную неудачу предприятия князя Авалова. При посредничестве союз-
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еской комиссии, заседавшей в Литве, была согласована демаркацион
ая линия, за которую вынуждены были отступить русские и немецкие бе

- гвардейцы. 
В период боевых действий в Прибалтике функции политического пред

авительства балтийского населения южной Лифляндии и Курляндии вы
ял «Балтийский Национальный Комитет» (БНК). В 1919 г. БНК, пред

ателем которого был барон Вильгельм фон Фиркс, принял решение 
ое ить т.н. «Железный крест балтийцев» (вошедший в историю под на

ием Балтийского креста). В этой связи необходимо указать на одно 
азумение. 8 современной фалеристической литературе Балтийский 

ередко ошибочно именуется «Крестом Балтийского ландесвера». 
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оследний также существовал, но отличался от Балтийского креста по 
е у виду, представляя собой крест белой эмали с голубой каймой 
в Балтийского ландесвера, имевшего, соответственно, четырехча
бело-голубое знамя, голубую с белым ободком кокарду и бело
е выпушки на погонах; кавалеристы ландесвера имели белые фу

и с голубым околышем и стальные трубчатые пики с бело-голубыми 
герами) и с концами, расширяющимися, как у русского Георгиевского 

крес а; в центре Креста Балтийского ландесвера помещался белый «ва
ский» щиток с черным крестом Тевтонского Ордена. наложенный на 
острием вниз (такой же белый щиток с черным крестом, но без меча, 
ли на тульях фуражек чины Ударного отряда Балтийского ландесве

а). Вероятнее всего, соответствующее решение было принято на одном 
з заседаний БНК в устной форме. Во всяком случае, никакого документа 
б учреждении данной награды в письменном виде не сохранилось. Усло

вия награждения определялись должностными инструкциями. В письме 
Балтийского Национального Комитета Генеральному командованию VI Ре-
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зервного Корпуса (германских оккупационных войск в Прибалтике) сооб
щалось, что Балтийским крестом могли награждаться все офицеры и ниж
ние чины, принимавшие участие в боевых действиях в Прибалтике не ме
нее 3 месяцев. В рамках Балтийского Национального Комитета была 
сформирована «Комиссия по награждению Балтийскими крестами», осу
ществлявшая награждение по представлению командиров соответствую
щих добровольческих частей и подразделений. Награждения осуществля
лись в период с июля 1919 до конца 1921 г. За этот период было выдано в 
общей сложности 21 839 Балтийских крестов. Любопытно, что не только в 
прибалтийских странах, но и в гитлеровской Германии Балтийский крест 
дозволялось носить на военной форме и гражданской одежде в качестве 
официально признанной награды, приравненной к государственным. 

Форма Балтийского креста была идентична форме креста на гербе Вер
ховного Магистра Тевтонского (Немецкого) рыцарского Ордена, история ко
торого неразрывно связана с историей Прибалтики. Авторами дизайна Бал
тийского креста были члены Балтийского Национального Комитета. Награда 
представляла собой равносторонний прямой, или «греческий», крест, изго
товленный из железа и покрытый черным лаком. На него был наложен бо
лее узкий, цветного металла позолоченный равносторонний крест с гераль
дическими лилиями на концах. Впрочем, до нашего времени дошло и неко
торое количество Балтийских крестов, у которых нижний, более широкий, 
крест изготовлен из оксидированного или посеребренного железа, оксиди
рованного белого металла, или же изготовленных целиком из цветного ме
талла. Нижний прямой черный крест был эмблемой Тевтонского Ордена (и 
его прибалтийского - ливонского - филиала). Наложенный на него более 
тонкий золотой крест был упрощенным по форме вариантом золотого «кос
тыльного» креста Иерусалимского королевства, пожалованного королями 
Иерусалимскими тевтонским рыцарям за доблесть, проявленную ими при 
обороне Святой Земли от неверных. Аналогичной наградой, но полученной 
тевтонами уже от французского короля-крестоносца Людовика Святого, бы
ли и обременявшие концы костыльного креста золотые лилии - эмблема 
Французского королевского дома. Балтийский крест имел только одну сте
пень. Награжденным дозволялось носить его как на булавке, слева на груди, 
так и на бело-голубой ленточке цветов Балтийского ландесвера. В послед
нем случае к верхнему концу креста приделывалось кольцо и дужка для 
продевания ленты. Допускалось ношение вместо Балтийского креста бело
голубой ленточки в петлице (по аналогии с правилами ношения прусского 
Железного креста 2-й степени). Засвидетельствованы и случаи ношения на
грудного Балтийского креста на булавке одновременно с ленточкой в петли
це, а также в миниатюрном («фрачном») исполнении. К Балтийскому кресту 
полагалось наградное удостоверение. Известны удостоверения трех видов. 
После обнародования директив о награждении Балтийскими крестами в не
которых добровольческих частях начали выдаваться «временные наград
ные удостоверения», заверенные подписью командира (часто факсимиль
ной) и печатью подразделения. 
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В 1919-21 гг. Балтийский Национальный Комитет выдавал т.н. «удосто
верения на право ношения Балтийского Креста» с печатью БНК и подпи
сью (факсимиле) его Председателя. После прекращения награждений 
Балтийскими крестами вышеупомянутая наградная комиссия была распу
щена. Взамен распущенной комиссии было создано «Объединение вете
ранов Балтийского ландесвера», взявшее на себя выдачу дубликатов на
градных удостоверений взамен утраченных оригиналов. Дубликаты заве
рялись подписью председателя этого Объединения, Тома Гиргенсона, 
бывшего ротмистра «Охраны Прибалтийского Края». 
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