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История российских немцев и в наши дни 
вызывает высокий исследовательский ин-
терес отечественных и зарубежных уче-

ных, который обусловлен, в частности, рядом 
социальных и этнокультурных феноменов, выте-
кающих из процесса принудительных переселе-
ний, которые происходили в рамках депортации 
1930–1950х гг. Именно с этим периодом связы-
вают основные этнические проблемы российских 
немцев, которые находят отражение и в наши дни. 
Как мы понимаем, Российская Федерация исто-
рически сложилась как многонациональное госу-
дарство. Так, для всестороннего и благоприятного 
развития всех народов, которые проживают на ее 
территории, необходимо не только учитывать спе-
цифику их культуры, традиций и мировоззрения, 
но и принимать во внимание особенности нацио-
нальной политики государства, которая осущест-
влялась по отношению к ним в предшествующие 
периоды.�

В данной связи особый интерес представляет 
рассмотрение специфики политической субъект-
ности российских немцев в период массовых пере-
селений советских немцев в Сибирь. Несомненно, 
спецпоселения стали системой, которая оказала 
значительное влияние на жизнь и даже культур-
ную идентичность народа, подвергшегося депор-
тации. В данном случае особенности их поведения 
в рамках правового поля, а также общественнопо-
литическая активность представляют уникальное 
социокультурное явление. 

Нужно сказать, что за весь период существо-
вания спецпоселений у российских немцев пол-
ностью отсутствовала возможность сохранять 
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свою национальную идентичность, которая, тем 
не менее, является первоочередным признаком 
для определения данной общности. Интересен тот 
факт, что в условиях, полностью ограничивающих 
свободу проявления своей культуры даже на уров-
не языка, поведенческие практики российских нем
цев в период существования спецпоселений всё же 
демонстрируют определенные формы самооргани-
зации, которые, по сути, становятся защитной ре-
акцией на агрессивные политические, идеологи-
ческие и культурные воздействия внешней среды. 
Так, данные формы самоорганизации отражают 
определенные культурные традиции депортиро-
ванного народа, о чём свидетельствует, например, 
возрождение религиозных общин, создание музы-
кальных коллективов, которые исполняли нацио
нальные песни, а также проведение свадебных 
и других обрядов, позволяющих ощутить нацио-
нальную принадлежность и единство [3, с. 160].

С данной точки зрения, к началу 1950х гг. 
социокультурная адаптация российских немцев 
находилась на достаточно высоком уровне. Тем 
не менее перечисленные внешние формы приспо-
собления еще не означали ее полного внутренне-
го принятия. Характеризуя политическую субъек-
тность российских немцев в период их депортации 
в Сибирь, представляется крайне важным подчер-
кнуть, что близкий к минимальному уровень ее 
проявления был определен именно внешним фак-
тором, который ограничивал их активное участие 
в политической жизни страны. 

Так, в условиях спецпоселений российские нем
цы были подвергнуты не только национальной диск-
риминации, они также столкнулись с ограничением  



Ratio et Natura ▲ 2023 ▲ № 2 (8) ▲ История, философия и право ▲ Урукова А. Э.     

и даже лишением многих общегражданских прав. 
Известно, например, что спецпоселенцы были по-
казательно отделены от других граждан уже на 
уровне отсутствия паспортов, что не только ослож-
няло процесс устройства на работу, но и ограничи-
вало возможность получения почтовых отправле-
ний [4, с. 471]. Более того, рассматриваемая нами 
группа депортированного населения не допуска-
лась к работе в силовых структурах, что было свя-
зано также с ограничениями в призыве на воен-
ную службу, и не могла занимать управленческие 
должности или посты в государственных органах 
и учреждениях. Наконец, даже право на получе-
ние образования оказывается не гарантирован-
ным, а подвергнутым сложностям в реализации, 
нашедшими свое выражение в запрете покидать 
установленную территорию, за пределами кото-
рой и находились практически все вузы и техни-
кумы [2, c. 44].

Тем не менее даже в таких условиях спецпе-
реселенцы демонстрировали особенную эконо-
мическую эффективность своих производитель-
ных сил. Так, ими нередко выполнялись досрочно 
и даже перевыполнялись государственные планы 
хлебопоставок, а также сдачи мясных и молочных 
продуктов, несмотря на тяжелые условия труда, 
в которых они находились, и низкий уровень раз-
вития самих регионов Сибири. Более того, в 1946–
1947 гг. была зафиксирована высокая активность 
спецпереселенцев в голосовании на выборах в Вер-
ховные Советы СССР и РСФСР, местные советы 
депутатов трудящихся. Всё это, несомненно, сви-
детельствует о достаточно высоком потенциале 
политической субъектности российских немцев, 
который не был полностью раскрыт в результате 
влияния объективных обстоятельств [4, с. 474].

Для самих депортированных было характер-
но ощущение полной безысходности. При этом 
рассматриваемые нами российские немцы не де-
монстрировали склонность к выступлениям про-
тив власти и созданию в обществе напряженной 
обстановки. Напротив, в своем большинстве они 
смирились со своим положением и не предприни-
мали попытки добиться освобождения из режима 
спецпоселений. Подчеркнем, что часть спецпосе-
ленцев продолжала верить в И. В. Сталина, отправ-

ляя ему письма с просьбами вернуться в места, из 
которых они были насильно выселены. Повторя-
ющимся был посыл обращений, отчаянно указы-
вающий на то, что неправильно определять от-
ветственность отдельных лиц, сотрудничавших 
с Вермахтом, целым народам [1, с. 136].

Российские немцы становятся первыми из де-
портированных народов, кого снимают с режи-
ма спецпоселений, что было обусловлено рядом 
как внутренних, так и внешнеполитических при-
чин. Тем не менее после освобождения рассмат-
риваемой нами категории советских граждан пар-
тийное руководство СССР сохраняет некоторые 
дискриминационные меры, которые не позволяли 
российским немцам вернуться на места их прожи-
вания до депортации, а также получить конфис-
кованное имущество. Более того, принятые указы 
не устанавливали гарантии реализации прав рос-
сийских немцев как национального меньшинства, 
например, на сохранение своего языка, традиций 
и культуры. Подчеркнем, что здесь уже не идет 
речь о возвращении им прежней автономии. Тем 
не менее сам факт ликвидации немецкого спецпо-
селения уже нужно рассматривать с позиции на-
чала восстановления российских немцев в правах 
и улучшении условий их жизни. Указанный про-
цесс так или иначе оказывается исходной точкой 
государственной реабилитации рассматриваемой 
нами категории населения, которая в действитель-
ности отличалась медленными темпами, непосле-
довательностью и рядом противоречий в прово-
димой политике.

Подводя итог, мы можем сделать вывод, что 
абсолютное большинство депортированных счи-
тали свое выселение незаконным и ошибочным. 
При этом российские немцы, находясь в тяжелых 
условиях спецпоселений, не только демонстри-
ровали впечатляющие экономические показате-
ли, но и реализовывали, насколько это возможно, 
свои политические права. Спецпереселенцы надея-
лись на восстановление своей автономии в Повол-
жье и возвращение в родные места, не выступая 
против власти и проявляя определенную полити-
ческую наивность в своих ожиданиях, которые не 
нашли реализации в государственной политике 
послевоенного периода. 
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