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ПОЛИТИКА  СССР  В  ОТНОШЕНИИ  НЕМЦЕВ  (1937–1945 гг.)

Изучение политики государства в отношении отдельных наций является важным 
для выявления особенностей социально-политического положения того или иного 
этноса и его взаимоотношений с властью и обществом. Применительно к периоду 
1937–1945 гг. особенно актуальным представляется исследование политики СССР в 
отношении немецкой нации. Во-первых, Германия в 1930-х гг. была одним из глав-
ных потенциальных противников СССР (включая период вынужденного советско-гер-
манского «партнерства» 1939–1941 гг.), а в 1941–1945 гг. вела с Советским Союзом 
войну на уничтожение. Во-вторых, этнические немцы в СССР являлись достаточно 
многочисленным народом (около 1.5 млн человек, что в конце 1930-х гг. составляло до 
0.8% населения страны) и до августа 1941 г. имели свое национально-территориальное 
образование – АССР Немцев Поволжья (НП), – находившееся на высоком уровне соци-
ально-экономического развития.

В историографии рассмотрены проблема формирования «образа врага» в советской 
политике и пропаганде во время советско-германского противостояния, различные ас-
пекты истории АССР НП, вопросы депортации немецкого народа1, однако этнический 
аспект советской политики в отношении последнего в исследуемый период изучен 
недостаточно. Цель данной статьи – показать целостную картину взаимоотношений 
власти, общества и немецкого этноса в СССР накануне и в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Концепция немецкой диаспоры в СССР как «шпионской и диверсионной базы» 
была сформулирована в Советском Союзе уже в середине 1920-х гг. Советские спец-
службы утвердились во мнении, что «многомиллионное население немецкого проис-
хождения» настроено «националистически и профашистски», является врагом «ком-
мунизма и советского строя» и «почвой для германской разведки». Они предупреждали 
руководство своей страны, что «особую опасность в случае войны» представляет «фак-
тор компактного проживания немцев в пограничных зонах, крупных промышленных 
областях и “благотворных” земледельческих районах»2.

После прихода НСДАП к власти в Германии в 1933 г. руководство СССР стало 
все более склоняться к мысли, что советские немцы – это «пятая колонна», которая 
обязательно «проявит себя при начале военных действий»3. С 1934 г. в рамках начатой 
в том же году кампании «по борьбе с фашизмом» развернулось мощное наступление на 
национальную культуру советских немцев – запрещались и преследовались многие их 
традиции и обычаи, вплоть до исполнения народных песен4.

Наряду с обвинением в «распространении фашистского влияния и культивиро-
вании националистических убеждений» советским немцам приписывались попыт-
ки организации диверсионных актов на промышленных предприятиях и железных 
дорогах5. В 1937 г. практически все руководство АССР НП было репрессировано по 
сфабрикованному делу о «подпольной националистическо-фашистской организации»6. 
На Украине власти объявили, что в республике имеет место «вредительство разных на-
ций», намекая на немцев7. В 1936–1937 гг. с целью «очищения» приграничной полосы 
немецкие и польские хозяйства выселялись из западных районов Украины. В 1938 г. 
немцы были уволены с предприятий оборонной промышленности и «вычищены» из 
военных училищ8. В 1937–1939 гг. упразднили подавляющее большинство немецких 
национальных районов и сельсоветов (наряду с аналогичными национально-террито-
риальными образованиями других этносов). Открыто стали звучать заявления о том, 
что «все немцы в СССР являются шпионами»9.

* Синицын Федор Леонидович, кандидат исторических наук, соискатель Института россий-
ской истории РАН.
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После подписания в 1939 г. Пакта о ненападении между СССР и Германией анти-
германскую пропаганду прекратили, но антинемецкие акции продолжались. В 1939–
1940 гг. в Германию в «добровольно-принудительном порядке» депортировали часть 
немецкого населения пограничных территорий, вошедших в состав СССР, в том числе 
86 тыс. человек с Западной Украины и 124 тыс. человек из Молдавии10. 23 июня 1940 г. 
был издан приказ НКВД «О переселении из г. Мурманска и Мурманской области граж-
дан инонациональностей», включая немцев11, в мае 1941 г. упразднен Ванновский не-
мецкий национальный район (Краснодарский край).

В условиях начавшейся 22 июня 1941 г. войны с Германией немецкий этнос в 
СССР окончательно превратился в «неблагонадежный элемент». Уже в июле руковод-
ство Советского Союза приняло негласное решение о депортации советских немцев из 
Поволжья в Сибирь, Среднюю Азию и на Урал. 28 августа 1941 г. был издан соответ-
ствующий указ, в котором говорилось, что среди немецкого населения Поволжья якобы 
имелись «тысячи и десятки тысяч диверсантов и шпионов, которые по сигналу, дан-
ному из Германии, должны произвести взрывы». Поволжских немцев обвинили в том, 
что они не сообщали «о наличии такого большого количества диверсантов и шпионов», 
и, следовательно, якобы скрывали их в своей среде12. Депортацию немцев осуществи-
ли в сентябре 1941 г. – марте 1942 г. В сентябре 1941 г. АССР НП была официально 
упразднена. Тогда же началась демобилизация из РККА военнослужащих немецкой 
национальности (всего 33 516 человек)13. В сентябре и октябре 1941 г. были приняты 
решения о выселении этнических немцев из почти 20 других регионов европейской 
части СССР14.

Всего за годы Великой Отечественной войны насильственным образом переселили 
949 829 советских немцев15. Депортированные получили статус «спецпереселенцев» 
и обязывались строго соблюдать установленный для них режим и подчиняться рас-
поряжениям спецкомендатуры НКВД, не имея права без разрешения отлучаться за 
пределы района расселения (самовольная отлучка рассматривалась как побег и влекла 
уголовную ответственность). Находясь на спецпоселении, они подверглись вторичным 
репрессиям – принудительной мобилизации в трудармию, условия в которой практи-
чески не отличались от лагерных. В трудармии оказались переселенцы мужского пола 
в возрасте от 15 до 55 лет, годные к физическому труду, а также женщины 16–45 лет, 
кроме беременных и имевших детей в возрасте до 3 лет.

Удар по немецкому этносу нанесла и советская пропаганда, направленная на вос-
питание «лютой ненависти к врагу»16, которым стали немцы – «захватчики», «раз-
бойники», «насильники», «грабители», «изверги». И.В. Сталин в своей речи 6 ноября 
1941 г. выдвинул лозунг «Смерть немецким оккупантам!», призвав «истребить всех 
немецких оккупантов до единого». С 10 декабря 1941 г. лозунг «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!» был заменен на «Смерть немецким оккупантам!» на армейских 
печатных изданиях, а с 20 декабря – на знаменах воинских частей. Характерно, что 
по отношению к народам стран, воевавших на стороне Германии (финнам, румынам, 
итальянцам, венграм и др.), такой политики не проводилось. Они рассматривались в 
качестве «второстепенных оккупантов», к помощи которых гитлеровцы прибегли с 
целью «разбавить» свою армию17.

Идеология ненависти распространялась средствами литературы и публицистики. 
В официальных выступлениях редко говорили, что войну против СССР развязала на-
цистская Германия, предпочитая фразу «На нас напали немцы»18. Советские листовки 
утверждали: «Немец не человек, а зверь»; «Немцам недолго осталось жить. Красная 
армия всех их уничтожит, как бешеных собак»19. Некоторые пропагандистские мате-
риалы содержали утверждение о поголовной виновности немецкого народа20. Сентен-
ции о том, что «война советского народа против фашистских захватчиков есть, вместе 
с тем, и война за лучшее будущее немецкого народа, за вновь обретенную честь, за 
свободную Германию», жестко критиковались как «крупная политическая ошибка»21.

Тем не менее, чтобы не допустить чрезмерного отхода от декларированных в СССР 
принципов интернационализма, в политике по отношению к немецкой нации совет-
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скому руководству приходилось лавировать. В феврале 1942 г., на волне успехов на 
фронте, Сталин провозгласил, что у РККА «нет и не может быть расовой ненависти 
к другим народам, в том числе и к немецкому», так как «гитлеры приходят и уходят, 
а народ германский, а государство германское – остается»22. Однако, в связи с ухуд-
шением военной ситуации, с лета 1942 г. накал «узаконенной ненависти» к немцам 
как вражеской нации усилился. Пропаганда делала упор на широкое распространение 
информации о «зверствах немцев над пленными и на оккупированной территории», 
на воспитание у советских воинов «гнева,... жажды мести и расплаты»23.

Одним из главных апологетов антигерманской политики стал известный писатель и 
публицист И.Г. Эренбург. Его статья «Убей!», проникнутая высоким духом патриотиз-
ма, вместе с тем прозвучала как гимн ненависти к немецкой нации: «Немцы не люди. 
Отныне слово “немец” для нас самое страшное проклятье. Отныне слово “немец” раз-
ряжает ружье... Если ты не убил за день хотя бы одного немца, твой день пропал. Если 
ты думаешь, что за тебя немца убьет твой сосед, ты не понял угрозы... Если ты убил 
одного немца, убей другого – нет для нас ничего веселее немецких трупов... Убей нем-
ца! – это просит старуха-мать. Убей немца! – это молит тебя дитя. Убей немца! – это 
кричит родная земля». Аналогичные призывы проходят красной нитью через другие 
публикации этого автора: «Плюнь, убей и снова плюнь!»; «Поклянемся: они не уйдут 
живыми – ни один, ни один!»; «Скота нет. Навоза тоже нет. Есть только немцы. Ими мы 
удобрим нашу многострадальную землю»; «Не медли, убей немца!»24. Лозунг «Убей 
немца!» окончательно стирал различия между «немцами» и «фашистами»25. Это боль-
но ударило по этническим немцам Советского Союза. Клеймо врага и «фашиста» пало 
на головы депортированных немцев, не имевших ни малейшего отношения к «коричне-
вой чуме». Узник трудармии Р. Дайнес вспоминал, что в 1942 г. на арке ворот их лагеря 
«появился ошеломляющий лозунг “Убей немца!”... Люди шли через ворота и не хотели 
верить глазам своим. Пройдя под “убийственным” транспарантом, еще раз оглядыва-
лись. Но и с фасадной стороны ворот на ткани цвета запекшейся крови красовались те 
же уничтожающие слова. На работе только и разговоров было, что об этом лозунге... 
Недоумевали, возмущались, строили различные предположения и догадки. Никто и 
понятия не имел о статье Эренбурга. Большинство “трудмобилизованных” пришло к 
выводу, что неспроста вывесили такой транспарант, видно, скоро всем конец придет». 
Об аналогичном случае упоминал А. Мунтаниол, также узник трудармии: «Когда в 
“Известиях” была напечатана статья, где известный литератор призывал убить не фа-
шиста, а немца, в нашей столовой появилось огромное красное полотнище с лозунгом: 
“Хочешь жить – убей немца!”. Это была последняя капля, отнявшая у нас всякую на-
дежду на выживание»26.

Следует отметить, что и вся советская пропаганда военного времени использовала 
антинемецкую риторику, построенную на призыве «Убей!». Широко известно стихо-
творение К.М. Симонова «Убей его!»: «Так убей же немца, чтоб он, // А не ты на земле 
лежал... // Так убей же хоть одного! // Так убей же его скорей! // Сколько раз увидишь 
его, // Столько раз его и убей !»27. В 1942 г. выпустили плакат с призывом «Папа, убей 
немца!». Лозунг «Хочешь победы – убей немца!» стал лейтмотивом выступления Пер-
вого секретаря ЦК ВЛКСМ Н.А. Михайлова на всесоюзном митинге молодежи 7 нояб-
ря 1942 г.28 На воспитание ненависти к немцам была нацелена публикация материалов 
об уничтожении гитлеровцами мирного населения оккупированных областей и угоне 
в рабство советских граждан29. В апреле и мае 1943 г. в войсках провели митинги «о 
зверствах гитлеровских оккупантов» и аналогичные выставки. На митингах воины 
РККА давали клятву «мстить»30. Пропаганда среди населения оккупированных тер-
риторий также была направлена на усиление ненависти к немцам и призывала их уби-
вать31. Неприязнь ко всему немецкому выразилась в переименовании ряда населенных 
пунктов СССР (Шлиссельбурга, Петергофа и Дудергофа в Ленинградской обл.32, 
а также многих городов и сел на бывшей территории АССР  НП).

Однако в конце войны нагнетание ненависти и мстительности по отношению к 
вражеской нации стало нецелесообразным. У советского руководства впереди была 
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перспектива взаимодействия с немецким народом в Германии после войны. С це-
лью более гладкого вхождения восточной части этой страны в сферу влияния СССР, 
следовало сохранить взвешенный и гуманный подход к немецкой нации, и поэтому 
принимались меры по охлаждению пыла антигерманской пропаганды и переводу ее 
с национальных рельсов на классовые33. В речи 6 ноября 1944 г. Сталин подчеркнул, 
что «советские люди ненавидят немецких захватчиков не потому, что они люди чужой 
нации, а потому, что они принесли нашему народу и всем свободолюбивым народам 
неисчислимые бедствия и страдания»34.

Особенно ярко изменение политики по отношению к немецкой нации проявилось 
в официальном «осаживании» Эренбурга. В опубликованной 11 апреля 1945 г. статье 
«Хватит!» он писал, что «Германии нет: есть колоссальная шайка, которая разбегается, 
когда речь заходит об ответственности» и утверждал, что все немцы без исключения 
должны будут ответить за преступления гитлеровского режима35. 14 апреля 1945 г. 
крупный партийный функционер Г.Ф. Александров ответил ему статьей с красноре-
чивым названием «Товарищ Эренбург упрощает», в которой подверг жесткой критике 
тезисы о том, что «все немцы одинаковы», «все население Германии должно разделить 
судьбу гитлеровской клики» и т.п. Александров подчеркнул, что «Красная армия... 
никогда не ставила и не ставит своей целью истребить немецкий народ»36.

Другой причиной поворота в политике относительно немецкой нации были начав-
шиеся после вступления советских войск на территорию Германии акты мести, в том 
числе в отношении гражданского населения со стороны тех воинов, родные которых 
были убиты гитлеровскими оккупантами37. Советское руководство приложило особые 
усилия, чтобы прекратить распространение незаконных и разлагающих армию акций. 
В январе 1945 г. было приказано «не допускать грубого отношения к немецкому населе-
нию», «направить чувство ненависти людей на истребление врага на поле боя» и карать 
за мародерство, насилие, грабежи, бессмысленные поджоги и разрушения38. 20 апреля 
1945 г. было издано распоряжение, требовавшее «изменить отношение к немцам, как к 
военнопленным, так и к гражданскому населению, и обращаться с ними лучше»39. Так 
как поворот в политике оказался достаточно крутым и противоречивым, политработ-
никам пришлось немало потрудиться, чтобы вновь развести в сознании людей понятия 
«фашист» и «немец»40, и изменить сформированную предшествовавшей политической 
работой в ходе войны установку на месть. Приглушив антинемецкую пропаганду, руко-
водство СССР, тем не менее, предостерегало, что «улучшение отношения к немцам не 
должно приводить к снижению бдительности и к панибратству с немцами»41.

Отметим, что антинемецкая политика, несколько сбавив тон, проявлялась в СССР 
и после войны. 18 июля 1945 г. был издан приказ о запрещении немцам работать на 
шахтах на квалифицированных должностях42. В 1945–1947 гг. руководство Калинин-
градской обл. выражало беспокойство по поводу проживания в ней свыше 100 тыс. 
немецких граждан, которых оно считало врагами, якобы «дурно воздействовавшими» 
на советских людей. Почти все пожары, аварии на производстве, падеж скота и прочие 
беды списывались на немцев. Несмотря на вполне добрососедские отношения между 
русским и немецким населением, обком характеризовал немцев как «крайне озлоблен-
ных людей, готовых на все, чтобы подорвать, ослабить безопасность, задержать хо-
зяйственное освоение и развитие области»43. В итоге, в сентябре 1947 г. было принято 
решение депортировать немецкое население с территории области в восточную часть 
Германии.

Что же касается советского общества, то в предвоенные годы в нем отсутствова-
ли явные антинемецкие настроения44. Дело в том, что советская пропаганда, в 1933–
1939 гг. культивируя образ Германии как врага, представляла «братский по классу» 
народ этой страны в качестве жертвы нацистских властей, от которых его отделяла. 
С началом войны образ «врага-фашиста», принимая национальную окраску, превра-
тился в образ «врага-немца»45. Ненависть к немцам особенно сильно возросла после 
Сталинградской битвы, когда были освобождены большие районы страны, и воины 
Красной армии увидели ужасы оккупации. В повседневной речи слова «фашист» и 
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«гитлеровец» использовались реже, чем просто «немец»46. Последнее имело ругатель-
ный оттенок. Например, в листовке, изданной в 1943 г. для граждан СССР, оставшихся 
на оккупированной территории, негативный образ лидера русских коллаборациони-
стов А.А. Власова подчеркивался такими выражениями: «Власов – немец. Власов – 
кровожадный гитлеровский бандит»47 (эпитеты, даваемые в России немцам во время 
Первой мировой войны, например, «Чингисхан с телеграфом»48, по сравнению с этим 
звучат наивно).

В тылу отрицательное отношение к советским немцам со стороны чиновников со-
хранялось в течение всей войны. Даже органы НКВД отмечали, что отдельные руково-
дители предприятий допускали «грубое обращение» с немцами-трудармейцами49. Так, 
14-летней работнице-немке, систематически перевыполнявшей нормы, начальник цеха 
на ее просьбу помочь талонами ответил грубым окриком: «Ступай к своему Гитлеру 
за хлебом»; начальник отдела шахты «Северная» категорически отказался снабжать 
мобилизованных немцев: «Обеспечивать не буду никакими товарами и буду к ним от-
носиться бездушно»; начальник шахты «Бутовка», проводя общее собрание рабочих, 
в своем выступлении огульно ругал всех рабочих-немцев, которые «являются врага-
ми русского народа»50; руководитель Зыряновского райкома (Казахстан) считал, что 
«много у нас к этой фашистской сволочи гуманизма»51; в Алтайском крае председатель 
сельсовета говорил про депортированных немцев: «Зачем их прислали к нам сюда, 
они будут здесь шпионить и вредить» (поддавшись таким настроениям, местные дети 
в этом селе жестоко избили камнями немецких детей, крича, что «бьют немцев, насту-
пающих на СССР»)52.

Основным фактором, определившим негативное отношение к советским немцам, 
стало отождествление их с немцами Германии. По воспоминаниям Р. Плюкфельдера, 
когда осенью 1941 г. депортированных из Поволжья немцев везли в эшелоне в Сибирь, 
на одной из станций рядом стоял поезд с ранеными советскими солдатами. Услышав не-
мецкую речь, одни солдаты закричали: «Дайте мне автомат,.. я их всех перестреляю!»; 
«Смотрите, что ваши сволочи сделали со мной!»; другие пророчили: «Немец прет со 
страшной силой. И если далеко зайдет, возьмет Москву, то мы вот эту сволочь всю 
уничтожим». В районах ссылки многие местные жители говорили депортированным 
немцам, что это они «начали войну», относились к ним с пренебрежением, называли 
«фашистами»53. В трудармии их также часто принимали за гитлеровцев54. Так, даже в 
День Победы 9 мая 1945 г. десятник на шахте в Киселевске сумел испортить праздник 
честно трудившимся всю войну немцам-трудармейцам, объявив: «Это не ваша победа, 
это поражение немцев»55.

Советских немцев постоянно призывали искупить некую мифическую «вину». 
Р. Плюкфельдер вспоминал, что на митинге перед отправкой женщин-немок в трудар-
мию в январе 1943 г. сельский военком сказал: «Вероломные убийства и разбой тво-
рят ваши сородичи, немцы с земли ваших предков. Но в Германии есть коммунисты, 
которые выступают против Гитлера. И мы считаем, что вы должны быть солидарны с 
ними!»56. Такие чиновники не понимали или не хотели понимать, что российские нем-
цы были гражданами и коренными жителями нашей страны, не имевшими никакого 
отношения к Германии.

Ситуацию усугубляло то, что многие люди даже не знали, что на территории СССР 
издавна жили «свои» немцы, и вообще мало знали о немцах. По воспоминаниям де-
тей военного времени, они думали, что это «не люди», так как «их... видели только в 
кино»57. Некоторые представляли их не иначе, как «чудищ с рогами». Г. Вольтер вспо-
минал: «Кое-кого из нас на полном серьезе просили снять шапку, дабы убедиться, что 
у него нет рогов, какие изображались на головах гитлеровцев в газетах и на плакатах 
того времени. Не обнаружив на стриженых головах ожидаемых бугорков, многие при-
ходили к выводу, что мы, кажется, не настоящие фашисты... Было высказано и другое, 
не лишенное остроумия мнение: “Это фашисты, но без рогов. Другая порода”»58.

Отношение к советским немцам менялось, когда местные жители осознавали, 
что немцы СССР и Германии – это разные люди59. Советских немцев стали называть 
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«наши, русские немцы», а про немцев Германии говорить: «Это они напали на нас, 
а не наши немцы». Местные жители защищали «своих» немцев в разных ситуациях, 
утверждая, что те «ни в чем не виноваты»60. Известны многочисленные проявления че-
ловеческого отношения к немцам. При осуществлении депортации в сентябре 1941 г., 
по воспоминаниям Я. Галлера, местные жители бросали немцам «деньги, хлеб, бу-
лочки, огурцы». Позднее, уже в трудармии, он остался жив «только благодаря многим 
хорошим и сердечным людям» из числа местного населения61. Русские соседи помога-
ли укрываться немцам, прятавшимся от НКВД62. Во многих местах, где размещались 
депортированные немцы, проявлений ненависти к ним не было63. Руководители, воль-
нонаемные рабочие, большинство местного населения не только относились к немцам 
доброжелательно, но нередко делились с ними продуктами64.

В годы войны в Советском Союзе заключалось немало смешанных браков, в ко-
торых один из супругов являлся этническим немцем65. В тех лагерях трудармии, где 
режим был менее строгим, процветало свободное общение мобилизованных немцев с 
местным населением, имели место неофициальные браки66, в том числе с вольнонаем-
ными работниками предприятий67. Отмечалось терпимое отношение к немецким воен-
нопленным в тех городах, которые не знали оккупации (пленные даже без опасности 
для себя передвигались по городу без конвоя)68. На тех советских заводах, где немец-
кие военнопленные и советские граждане работали вместе, были «дружеские беседы, 
ухаживания, тайные встречи, совместные выпивки и прочие “интимные связи”». За 
этим скрывалась обычная жалость к военнопленным и стремление помочь им. В июне 
1944 г. была издана специальная директива НКВД о пресечении подобных явлений, 
однако вплоть до репатриации военнопленных эту «проблему» так и не решили69.

В заключительный период войны из-за особенностей национальной психологии 
нередким стало проявление чувства жалости к поверженному врагу, вытеснившее 
былую ненависть. Во время шествия пленных немцев по улицам Москвы и Киева в 
июле 1944 г. в то время как одни граждане кричали «сволочи, чтобы они подохли» и 
«расстрелять их всех надо»70, другие молча провожали взглядами темные, сгорбленные 
фигуры, а женщины и дети со слезами на глазах протягивали им хлеб71, кое-кто кидал в 
толпу пленных яблоки и табак72. Во фронтовом фольклоре все более ощущались нотки 
сочувствия к «обманутому немецкому солдату»73. Хотя после вступления советских 
войск на территорию Германии, как уже говорилось, были отмечены различные экс-
цессы и акты мести, характерным стало преодоление мстительных чувств, проявление 
«великодушия победителей», что удивляло даже самих немцев74.

В советском тылу власти, как правило, пресекали такое доброжелательное, гу-
манное отношение. При этом применяли «маленькую хитрость» – перед прибытием 
депортированных немцев чиновники не уточняли, что это граждане СССР, не имевшие 
никакого отношения к Германии75. Население настраивали соответствующим образом, 
чтобы пресечь его общение с немцами. Особое внимание обращалось на недопусти-
мость обмена с ними вещами и продовольствием, оказания какой-либо помощи. Людям 
внушали, что советские немцы являются «немецкими (гитлеровскими. – Ф.С.) пособ-
никами» и любые контакты с ними означали «разглашение государственной тайны»76. 
Любого, кто хоть раз замолвил за немцев слово или помог им в чем-либо, могли вы-
зывать в парткомы, НКВД и втолковывали, что «они не патриоты своей Родины, так 
как связываются с врагами народа». Особенно сильное давление оказывалось на тех, 
кто вступал в брак с немцем или немкой77: движение по служебной лестнице было 
для них закрыто. Власть стремилась пресечь предоставление немцам любых, даже 
обоснованных, «привилегий», например, получения скота взамен сданного государ-
ству при депортации, а также трудоустройства «на легкую или ответственную работу» 
(счетоводом, бригадиром, агрономом)78.

Важнейшим вопросом является выяснение уровня лояльности этнических немцев 
СССР к государству. Судя по статистике демобилизованных, во время Великой Отече-
ственной войны состояли на службе в РККА как минимум 33 516 советских граждан 
немецкой национальности, в том числе 1 609 офицеров, 4 292 сержанта и 27 724 рядо-
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вых. Несмотря на приказ об отзыве немцев из армии, на фронте по разным причинам, 
в том числе путем сокрытия своей национальности, их осталось немало, многие из них 
за боевые подвиги были удостоены высоких наград79. Предательства, превышающего 
средние показатели по другим национальностям, среди советских военнослужащих из 
числа этнических немцев почти не наблюдалось (только в 2.5% случаев сдача в плен 
была намеренной). Даже в условиях плена, несмотря на выделение немцев в категорию 
привилегированных военнопленных, большинство их отказывалось от сотрудничества 
с германским режимом и предпочитало оставаться в лагерях военнопленных на общих 
основаниях, часто скрывая свою национальность80.

На оккупированной территории СССР осталось около 350 тыс. советских граж-
дан немецкой национальности. Деятели Рейха, такие как А. Розенберг, Г. Гиммлер и 
Г. Лейбрандт, еще до начала войны предлагали рассматривать их как опору Германии 
в деле освоения новых территорий, а в июле 1941 г. Гитлер приказал выдвигать совет-
ских немцев на руководящую работу81. Во исполнение этого приказа оккупационные 
власти активно пытались привлекать к сотрудничеству местных немцев, которые по-
сле регистрации получали статус фольксдойче. Было создано несколько ведомств для 
опеки над местными немцами, которым предоставлялись продуктовые пайки, питание 
в специальных столовых, дополнительные земельные участки, денежные пособия и 
т.д.82 Из числа фольксдойче оккупанты старались подбирать бургомистров, старост, 
других должностных лиц местного значения, вербовать переводчиков, агентов поли-
ции и гестапо83.

Выполняя гитлеровский «заказ», оккупационные власти на практике часто изоб-
ретали «соотечественников». Например, в августе 1941 г. в Смоленске обнаружили 
несколько давно ассимилировавшихся немцев, которых «в этнополитических инте-
ресах» Германии признали фольксдойче. Сам факт наличия последних на оккупиро-
ванной территории СССР для гитлеровцев был более важен, чем их действительная 
этнокультурная принадлежность к немецкой нации84.

Главной причиной принятия статуса фольксдойче для многих этнических немцев 
была возможность получения продуктового пайка, что в тяжелых условиях жизни в 
оккупации имело первостепенное значение85. Проявилось здесь и недовольство пере-
гибами советской власти, особенно на западных окраинах86. Однако в то время как 
некоторые местные немцы оккупантам активно помогали, другие сразу же от них 
отмежевались. В частности, в Белоруссии значительное число фольксдойче активно 
выступило против гитлеровцев, приняло участие в партизанском движении и даже ру-
ководило партизанскими отрядами87.

Оккупационным властям так и не удалось обнаружить в немецком населении СССР 
предполагаемую массу предателей, готовых перейти на службу Германии88. Среди нем-
цев предателей и изменников в процентном отношении было не больше, чем среди 
русских, украинцев или литовцев89. При отступлении гитлеровцев часть фольксдойче 
добровольно осталась на советской территории, а некоторые вывезенные в Германию 
фольксдойче впоследствии добровольно вернулись в Советский Союз90.

Депортация этнических немцев СССР была бессмысленной и ущербной в полити-
ческом и экономическом отношениях91. Немцы наиболее пострадали от репрессий по 
национальному признаку во время Великой Отечественной войны – были депортиро-
ваны первыми, пережили вторичные репрессии (трудармия), реабилитированы в числе 
последних, а их национальную автономию так и не восстановили.

В политике Советского Союза прослеживались аналогии как с антинемецкими 
акциями в странах Европы – реакцией на страх перед немецкой «пятой колонной», так  
и с политикой Российской империи во время Первой мировой войны, когда борьба с 
«германским засильем» в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях эко-
номики должна была способствовать формированию у населения шовинистических, 
ура-патриотических настроений92. В общественное сознание внедрялась установка, что 
все немцы в России были ее «скрытыми врагами», готовыми в любой момент нанести 
стране «удар в спину». В отношении немецкого населения империи были предприняты 



112

репрессии, в том числе депортация 200 тыс. немцев из Царства Польского. В начале 
1916 г. обсуждался вопрос об изъятии из действующей армии всех лиц немецкого про-
исхождения и направлении их на «полевые работы в помощь населению империи»93.

Однако во время Первой мировой войны политика по отношению к немецкой на-
ции стала в большей степени «антигерманской», чем «антинемецкой». Хотя звучали 
призывы считать российских немцев виновными «во всех бедах страны», это касалось 
только подданных Германии и лиц, «употреблявших в домашнем быту немецкий язык 
и сохранивших свои национальные особенности»94. Таким образом, принималось во 
внимание не собственно этническое происхождение, а сохранность «немецкого» само-
сознания. «Обрусевшие» немцы врагами не считались. Но даже и такой подход нельзя 
назвать справедливым в отношении российских немцев, так как оснований для подо-
зрений не было95.

Что же касается отношения к этническим немцам во время Великой Отечественной 
войны, то наблюдалось умышленное или непреднамеренное непонимание отсутствия 
значимой связи между ними и Германией. Ведь в XVIII в., когда происходило пересе-
ление в Россию немецких колонистов, – предков большинства советских немцев – не 
было еще ни единого германского государства, ни единой немецкой нации. Среди их 
населения преобладало «областное», а не «общегерманское», самосознание, особенно 
в среде крестьян и ремесленников, составлявших большинство. Культурно-бытовое и 
языковое своеобразие населения отдельных земель, а также областное самосознание 
сохраняется до сих пор96. Никогда не имевшие отношения к единому Германскому го-
сударству российские немцы вряд ли могли отождествлять себя с ним. К началу Вели-
кой Отечественной войны проживавшие на территории СССР «немцы» («Deutschen») 
более 150 лет почти не контактировали с «германцами» («Deutschländer») и поэтому 
сильно отличались от них по самосознанию, языку, основным элементам материаль-
ной и духовной культуры. При этом для российских немцев характерна иерархичность 
национального самосознания – себя они часто называют швабами, австрийцами, ба-
варцами, ципсерами, меннонитами и др. Отдельно выделяют себя поволжские немцы 
(«Wolgadeutschen»). Вдобавок, с немецким населением в России смешались колонисты 
из других стран – голландцы, швейцарцы, французские гугеноты и др.97, что также 
оказало влияние на формирование особого менталитета российских немцев. Среди со-
ветских немцев сохранялась характерная для немецкого языка диалектная разобщен-
ность, с которой в Республике Немцев Поволжья властям приходилось бороться путем 
внедрения немецкого литературного языка98.

Оторванность российских «Deutschen» от Германии проявлялась и ранее, до Ок-
тябрьской революции 1917 г., хотя тогда препятствий к их связям с этой страной никто 
не чинил. Публицисты начала XX в. отмечали, что российские немцы не являли собой 
«тип германской нации», а «представление о тесных связях колонистов со своими 
соплеменниками в Германии было мифом». Отмечалось, что «если колониста-немца 
снова отправить в Германию, то он окажется в чужой, непонятной ему среде, и рано 
или поздно вернется в Россию»99. Во время Русско-японской войны 1904–1905 гг. 
часть немецких колонистов, никогда ранее не интересовавшихся вопросами своего 
гражданства, из-за нежелания идти на войну стала заявлять о своем германском под-
данстве, добиваясь возвращения на «историческую родину». Однако внезапно вспых-
нувший у них «германский патриотизм» был лишь трюком. Пересекая границу Рос-
сийской империи, немцы в подавляющем своем большинстве ехали не в Германию, 
а в Америку, подыскивая себе более благоприятные места для проживания100. Таким 
образом, привязанности к Германии не отмечалось даже у того меньшинства немцев, 
которое покинуло Россию. Очевидно, еще меньше ее было у большинства, которое 
осталось.

В 1920-е гг. и вплоть до прихода к власти Гитлера в Германии советское руковод-
ство поощряло культурный обмен между ею и АССР НП, в том числе взаимные визиты, 
контакты с общественными организациями,  получение литературы и периодических 
изданий. Как минимум до мая 1937 г. не было строгого запрета на переписку с граж-
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данами Германии и получение оттуда посылок. Очевидно, это повлияло на повышение 
интереса советских немцев к своей «исторической родине». Однако в массе своей они 
по духу так и не приблизились к Германии, и тем более не стали опорой Третьего рейха. 
Они отделяли себя от «германцев» даже в тяжелейших условиях ссылки и трудармии 
(«Скорее бы разбить этого проклятого немца, и будем свободно жить»)101.

Германская разведка не смогла опереться на помощь немецкого национального 
меньшинства в Советском Союзе. В октябре 1941 г. оккупационные власти отмечали, 
что «местные немцы, даже если они не являются коммунистами, имеют совершенно 
неправильные представления о взаимоотношениях внутри Рейха, а также о национал-
социалистических лидерах», а «представителям интеллигенции не понятно чувство 
дискриминации». Гитлеровцев возмущало, что советские немцы «к евреям... обычно 
относятся безразлично», считая их «безобидными людьми, не внушающими никаких 
опасений»102. На оккупированной территории Украины было выявлено, что «нацио-
нальные черты фольксдойче выражены слабо, зачастую мало кто может говорить на 
немецком языке»103. Среди советских немцев, оказавшихся на захваченной верхмахтом 
территории, не было обнаружено «никаких признаков оживления национальной дея-
тельности»104. Органы СС с горечью докладывали об отсутствии «германских качеств» 
среди этнических немцев Советского Союза, многие из которых говорили только на 
польском, русском или украинском языках, и «забыли, как работать» (очевидно, «как 
хорошо, по-немецки, работать». – Ф.С.). Вместо того, чтобы, как ожидалось, найти 
очаги «истинной немецкости», оккупанты обнаружили немцев, слившихся с коренным 
населением и попавших под влияние его культуры105. Поэтому гитлеровские власти 
пытались возродить национальное самосознание этнических немцев, в том числе пу-
тем издания и распространения среди них соответствующей литературы (например, 
букварей «Будь немцем», изданных тиражом 31 500 экземпляров)106.

Таким образом, в рассматриваемый период налицо были предпосылки для обособ-
ления советских немцев (или хотя бы компактно проживавших немцев Поволжья) в 
самостоятельный этнос со своими культурными, лингвистическими и прочими осо-
бенностями. Однако советская власть избрала путь отождествления советских немцев 
с «Deutschländer».

Во время войны советские немцы в полной мере испытали на себе как тяжелейшие 
репрессии и несправедливые притеснения, основанные на факте их этнического род-
ства с немцами Германии, так и человечное отношение со стороны сограждан. Немцы 
Германии, вторгшиеся на территорию СССР, получили моральный отпор в виде обос-
нованной ненависти, которая в конце войны переродилась в гуманность по отношению 
к поверженному врагу.
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УСТАНОВЛЕНИЕ  ОККУПАЦИОННОГО  РЕЖИМА  
НАЦИСТОВ  В  КАЛМЫКИИ 
(август – декабрь 1942 г.)

В конце июля 1942 г., после серьезных успехов в Крыму и под Харьковом, со-
единения немецкой группы армий «Юг», разделенные, согласно директиве Гитлера 
№ 45 от 23 июля 1942 г., на группы армий «А» и «Б», захватив стратегическую ини-
циативу и подведя свежие резервы, перешли в мощное наступление на кавказском 
и сталинградском направлениях. Немцы вынудили войска Красной армии Южного 
фронта отойти к нижнему течению Дона, а Юго-Западного – за Дон, к Сталинграду. 
В результате фронт советских войск оказался расколотым, в нем образовалась брешь 
шириной до 500 км.

Военные соединения группы армий «Б», наступавшие на сталинградском направ-
лении, с начала августа 1942 г. стали вторгаться с юга (части 52-го армейского корпуса) 
и запада (части 40-го и 48-го танковых корпусов 4-й танковой армии) на территорию 
Калмыцкой АССР. К середине августа войска противника овладели и взяли под кон-
троль стратегическую дорогу Ворошиловск (Ставрополь)–Дивное–Элиста–Сталинград 
(до внешнего обвода сталинградской обороны) и от Элисты на 140 км углубились на 
астраханском направлении. В результате, в театр предстоящих военных действий груп-
пы армий «Б» попала и калмыцкая степь – область размером с Бельгию, по выражению 
немецкого историка В. Тике.

* Максимов Константин Николаевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий 
отделом истории и археологии Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН.


