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Аннотация: Данная статья посвящена анализу положения этноса 
российских немцев в советский период. Особое внимание уделяется 
системе самоидентификации и влияния на нее советской политики в 
национальной сфере. Были сделаны выводы о высокой степени самосо-
знания этноса и выявлены сохранившиеся механизмы его самоопреде-
ления для возможности дальнейшей работы в этой области. 

Ключевые слова: российские немцы, этническая идентификация, 
Урал.

В современном мире, наряду с изменениями геополитической ситу-
ации, появлением новых стран, усилением интеграционных процессов 
в социальных сферах, набирающей обороты глобализацией, происходят 
и обратные процессы. У человека возникает настойчивая потребность в 
самоидентификации, в том числе этнической, принадлежности к общ-
ности (особенно это характерно для представителей недоминирующих 
этносов). Происходит возрождение самосознания и самоидентифика-
ции этнических групп, народов и народностей. В свете этих проблем 
возникает необходимость изучения и сохранения истории и культуры 
российских немцев, важной как для самих немцев, так и для здорового 
развития многонационального региона и многонациональной страны.

В литературе культура немцев Урала, как и вопросы их идентифика-
ции, является темой малоизученной. Значимой работой в данной сфере 
является труд В. А. Аумана и В. Г. Чеботаревой «История российских 
немцев в документах» [1]. Важной вехой в исследовании особенностей 
бытования немцев на Урале является труд, созданный В. М. Кирилло-
вым, Л. А. Дашкевичем, В. П. Корепановым и др. Но подход, выбранный 
авторами монографии, является скорее экономическим, нежели куль-
турологическим. Обстоятельной работой, отражающей картину мира 
российских немцев, является работа Г. Н. Ульяновой «Российские нем-
цы: историческая память как зеркало этнического идентитета». Также 
стоит отметить «Книгу Памяти» В. М. Кириллова, П. М. Кузьмина и 
др., авторы которой описывают условия и особенности жизни и труда 
немцев. Особого внимания заслуживает исследование Т. Б. Смирновой 
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«Общие проблемы современного положения российских немцев», ко-
торая дает оценку современному самосознанию немцев с учетом исто-
рического опыта этноса. 

Российские немцы — особый народ, сложившийся как субэтнос не-
мецкого и русского этносов, который формировался с первых появле-
ний немцев на Руси в X в., и продолжает искать пути развития в наше 
время. 

Немцы сыграли немаловажную роль в культуре и общественной 
жизни страны и уральского региона. Вклад их ощутим в грандиозном 
развитии промышленности на Урале, они оказали воздействие на раз-
витие образовательной системы, активно участвовали в земском са-
моуправлении, привили некоторые традиции русскому населению 
(восприняв отдельные русские национальные особенности), сыграли 
значительную роль в создании и становлении культурных и самодея-
тельных организаций [2, c. 56]. Период советской власти можно назвать 
особенно сложным для этого этноса. Годы несправедливых обвинений, 
наказаний и умолчаний имеют значительные последствия для россий-
ских немцев и по сей день. 

Специфичной можно назвать сложившуюся исторически форму 
взаимодействия немцев с окружающими народами, «нейтральный эт-
нический контакт» без смешения и симбиоза. Принимая участие в соци-
альной жизни своих регионов и страны в целом, немцы не растворялись 
среди местного населения, строго соблюдали свои религиозные обряды, 
нечасто вступали в межнациональные браки, берегли свой язык и свои 
национальные традиции, заботливо передавали их другим поколениям 
[2, c. 187]. Все это помогало им сохранить свою самобытность, противо-
стоять ассимиляции.

Важная страница истории российских немцев на Урале связана с го-
дами Великой Отечественной войны, когда регион становится одним 
из центров их мобилизации. Несмотря на то, что с первых же дней они 
встали в ряды защитников СССР, Президиумом Верховного Совета 
были выдвинуты тяжелые, беспочвенные обвинения в их пособниче-
стве гитлеровской Германии. С начала 1942 года началась мобилизация 
немцев в так называемые рабочие колонны, позже получившие название 
трудармий. Они строили заводы, работали на лесозаготовках и в рудни-
ках. По статистике, в трудармиях погибла треть всех мобилизованных. 
В отношении этого явления вполне уместен термин «геноцид». Немец-
кому национальному меньшинству как замкнутой этнической группе 
был нанесен в те годы серьезнейший удар. Такая ситуация длилась и в 
последующие годы, несмотря на то, что немцы мужественно выдержали 
все испытания, так и не получив заслуженной реабилитации. Правовые 
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ограничения не просто не исчезли, линия на ущемление прав немецкого 
населения была закреплена и усилена. Так, например, сохранился за-
прет на возвращение к прежнему месту жительства, замалчивался сам 
факт существования немцев в СССР, поощрялась ксенофобия. 

Шаги к улучшению положения русских немцев на Урале были пред-
приняты лишь в конце 1960-х годов. При этом жизнь немцев и их от-
ношения с местным населением складывалась по-разному в различных 
районах Урала. Так, немцы г. Краснотурьинска органично вписались в 
общекультурную жизнь города, соседство с ними стало для местного 
населения явлением естественным, никого не смущавшим, немцы здесь 
никогда не чувствовали себя чужими, что располагало к продуктив-
ному диалогу культур и не препятствовало самоопределению этноса. 
Совсем по-другому дело обстояло, к примеру, в Нижнем Тагиле, где 
немцы долгое время не принимались, подвергались притеснениям. Тя-
желые жизненные условия и нарастание конфронтации «свой-чужой» 
в среде местного населения не давали немцам ассимилироваться и по-
ложительно влиять на сохранение диаспоры и сплочение внутри нее. 
В этой связи в послевоенный период были утрачены некоторые важ-
ные аспекты культурной жизни, самосознания этноса. Одной из таких 
серьезных утрат можно назвать немецкий язык, на котором говорить 
запрещалось, русский стал основным языком межнационального обще-
ния. В результате отрыва от аутокультурной лингвистической среды 
утрачивались навыки владения родным языком [3, с. 12–14]. Уходили 
также из социокультурной среды и немецкие имена, послевоенные по-
коления немцев преимущественно носили русские имена. 

Однако многие отличительные черты своей национальной культу-
ры русские немцы на Урале, вопреки всему, сохранили. Во многом это 
касается религиозных обычаев, традиций праздничной культуры, осо-
бенностей декоративно-прикладного искусства, национальной одежды, 
форм досуговой деятельности, специфики национальных песенных 
традиций [4, с. 87–88]. 

С середины 1980-х гг. на фоне смягчения политики государства, ре-
абилитации и признания им «своих» немцев отмечается рост интереса 
к этническим корням, потребность в идентификации становится все бо-
лее выраженной. В эти годы возникает множество сообществ, направля-
ющих свою деятельность на сохранение и развитие этноидентичности. 

В современной культуре самоидентификация немцев Урала все бо-
лее ярко подтверждается их интересом к национальным традициям, а 
также успехом различных социокультурных мероприятий, направлен-
ных на развитие данной сферы. 
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