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Правовое положение российских немцев 
в годы Великой Отечественной войны

С началом войны советские этнические немцы стали считаться 
особенно неблагонадежными, поэтому они составили основную часть 
мобилизованных в Трудармии. С конца августа 1941 г. началась де-
портация этнических немцев в разные регионы, такие как Сибирь, 
Урал, Казахстан. К 1942 г. было официально оформлено привлечение 
их к принудительному труду: тяжелая работа на шахтах и лесозаготов-
ках. На многие годы определилось бесправное положение российских 
немцев. Но даже после войны они так и не получили разрешения вер-
нуться на места довоенного проживания, сложившаяся в результате 
депортации картина расселения немцев по территории СССР в основ-
ном сохранилась до конца советского периода без существенных из-
менений. Российским немцам пришлось смириться с особым отноше-
нием, которое оставалось предвзятым.
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The Legal Status of Russian Germans During the Great Patriotic War

With the beginning of the war, Soviet ethnic Germans began to be 
considered especially unreliable, so they were a part of those who were 
mobilized in the labor army. Since the end of August 1941, the deportation of 
ethnic Germans has began to different regions, such as Siberia, the Urals and 
Kazakhstan, has begun. By 1942, they were officially drawn to forced labor: 
hard work in mines and logging. For many years, the disenfranchised position 
of the Russian Germans was determined. But even after the war, they have 
never got a permission to return to the places of pre-war residence, the picture 
of the resettlement of Germans on the territory of the USSR that was formed as 
a result of deportation was largely preserved until the end of the Soviet period 
without significant changes. The Russian Germans had to come to terms with 
a special attitude, which has been very preconceived. 
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В Россию первые немцы приехали еще во время правления  
Петра I. Царь, пытаясь сократить отставание страны в экономиче-
ском и культурном развитии, приглашал грамотных специалистов 
в Россию. Из Германии и Голландии переезжали учителя, мастера, 
судостроители, которым для работы и проживания создавались ус-
ловия лучше, чем на их родине. В дальнейшем по манифесту-при-
глашению Екатерины II из Европы, откликнувшись, приезжают в ос-
новном немцы, которых со временем стали называть «немцы Повол-
жья», опираясь на название местности их постоянного проживания. 

Начало Великой Отечественной войны все советские немцы 
восприняли как общенациональную трагедию. Узнав о нападении 
фашистской Германии на Советский Союз, многие из них были 
готовы воевать в рядах Красной армии, защищать свою Родину.

Во избежание предательства со стороны этнических немцев 
советское правительство решило, что их необходимо эвакуиро-
вать вглубь страны. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 28 августа 1941 г. «О выселении немцев из районов Поволжья» 
была ликвидирована автономная республика немцев в Поволжье. 
Российские немцы были депортированы в разные регионы, такие 
как Сибирь, Урал, Казахстан. В короткий срок необходимо было 
собрать вещи и покинуть дома, решения, куда они будут направле-
ны, еще не было. Они находились в полном неведении, задаваясь 
вопросом: что же ждет их впереди?

Всего, по данным А. А. Германа, было выселено 438,6 тыс. 
человек, в том числе из АССР немцев Поволжья – 365,7 тыс.  
человек [1, с. 101]. 

Привлечение этнических немцев к принудительному труду 
было официально оформлено только в 1942 г. Постановлениями 
Государственного Комитета Обороны СССР от 10 января 1942 г.  
№ 1123сс «О порядке использования немцев-переселенцев призыв-
ного возраста от 17 до 50 лет»  [2, с. 68], также определялся режим 
содержания трудармейцев в рабочих колониях. Было предусмотрено 
все – как режим работ, так и заработная плата. Она зачастую просто 
не выплачивалась, а иногда шла на покупку необходимых вещей. Та-
ким образом, в 1942 г. была создана основная законодательная база. 

По приказу от 12 января 1942 г. № 0083 наркома внутренних 
дел «Об организации отрядов из мобилизованных немцев при ла-
герях НКВД СССР» [3, с. 83] немцы-трудармейцы должны были 
проживать в лагерных пунктах. Но никто не стремился создать 
трудармейцам достойные условия для жизни и труда.



156

За короткое время были мобилизованы немцы-мужчины в воз-
расте от 15 до 55 лет включительно, их в основном привлекали 
на работы в шахтах. Также в короткий срок были мобилизованы 
женщины в возрасте от 16 до 45 лет, которые в основном труди-
лись в тылу и на заводах. Это не касалось беременных и имеющих 
3-летних детей женщин.

В октябре 1942 г. вступило в силу новое постановление «О рас-
пространении постановлений ГОКО № 1123сс и № 1281 на граж-
дан других национальностей воюющих с СССР стран» [1, с. 115], 
которое ненадолго изменило состав трудармий. Оно распростра-
нялось на всех граждан стран, воюющих с Советским Союзом. 
Так, демобилизованы были и венгры, и итальянцы, а также среди 
них были румыны и финны. Вскоре многие из них получили право 
взять в руки оружие, отправляясь из ссылки прямо на фронт в со-
ставе национальных формирований, потому что к ним у советско-
го правительства было больше доверия. Таким образом, Трудовая 
армия вновь становится практически полностью немецкой.

Стоит отметить, что несвоевременно, а точнее уже 8 января 
1945 г., было принято постановление «О правовом положении 
спецпереселенцев» Советом Народных Комиссар [2, с. 3]. К со-
жалению, по этому постановлению на многие годы определилось 
бесправное положение немцев-трудармейцев. Какая жизнь ждала 
трудармейцев? Сравнить это можно с той же тюрьмой, и отличие 
только в том, что на территории их расселений не было огражде-
ний из колючей проволоки. Также был принят запрет, по которому 
нельзя без разрешения коменданта отлучаться за пределы района 
расселения. В связи с этим возникли трудности, многие уже давно 
мечтали воссоединиться со своей семьей. Попытки были тщетны, 
так как никто не рассматривал их прошения. 

Окончание войны для немцев-трудармейцев не означало пре-
кращение работ, а напротив, принимались все новые и новые ука-
зы и постановления. Так, например, было принято постановление 
Совета Министров Союза ССР от 10 июля 1948 г. «составить свое- 
образный встречный план развития народного хозяйства Союза 
ССР» [4, с. 31]. Нуждающиеся в ускоренном послевоенном раз-
витие заводы Севера и Дальнего Востока по этому плану долж-
ны были увеличить объем работ трудармейцам. На 1949 г. доход 
должен был возрасти на 4,5 млн рублей. Именно поэтому трудар-
мейцам, надеявшимся на скорейшее возвращение домой, к своим 
семьям после войны, не дали выбора, напротив, их принудительно 
отравляли на заводах, где оформляли как новые кадры.
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К сожалению, как я уже отмечала, часто семьи разделяли, от-
правляя в разные районы страны. Возможности общаться и под-
держивать связь почти не было. Постановлением Совета Мини-
стров СССР № 2890-931 всем переселенцам, работавшим на шах-
тах комбинатов «Мосуголь», «Тулауголь», было разрешено вызы-
вать свои семьи. Однако вскоре в связи с постановлением Совета 
Министров СССР от 21 февраля 1948 г. № 418-161 «совершенно 
секретно» о переселении из Московской и Тульской областей 
спецпереселенцев в Казахскую ССР и Восточную Сибирь, МВД 
СССР директивой от 8 марта 1948 г. № 33 въезд в эти области чле-
нам семей спецпоселенцев запретили [4, с. 35]. Это на долгие годы 
отодвигало процесс воссоединения семей.

Так что можно сказать о правовом положении российских нем-
цев в период войны? Законодательно было предусмотрено – все 
от бытовых нужд трудармейцев до их прав на работах, но часто на-
писанное в постановлениях не выполнялось. На предприятиях мо-
билизованные размещались в приспособленных бараках и других 
помещениях, непригодных для жилья, поэтому немцам-трудар-
мейцам приходилось проживать крайне скученно, в антисанитар-
ных условиях. В трудармии свирепствовало множество болезней, 
обувь и одежда часто были непригодны для работ. Все это было 
причинами высокой смертности в лагерях и частыми побегами. 

И, естественно, в этой сложной обстановке в стране Трудовая 
армия как таковая рассматривалась как форма патриотического уча-
стия советского народа в деле защиты Отечества от фашистской 
агрессии. Однако необходимо было проводить политику таким об-
разом, чтобы не проявлялись факты нарушений конституционных 
прав советских граждан, что было на практике. Изоляция трудар-
мейцев от общества – это попытка скрыть нарушения законов. 

Особый социальный статус определил режим содержания 
и размещения людей, мобилизованных на трудовой фронт, не сто-
ит забывать тот вклад, который они внесли в победу над врагом. 
Жить и трудиться им приходилось в условиях полной изоляции 
и политического недоверия. Отношение к немцам и после войны 
оставалось предвзятым. Сложно представить, как тяжело им было, 
многие пытались искать своих родных и друзей, трудно было 
устроиться на работу и обзавестись хозяйством. 

На данный момент выпущены сотни зарубежных книг, в кото-
рых освящена проблема Трудармии. Процесс реабилитации нем-
цев-трудармейцев, написание их истории, продолжается и сейчас. 



Необходимо проводить акции, митинги, поминальные службы, 
привлекая к участию всех желающих, в том числе и молодое по-
коление. Благодаря таким мероприятиям, направленным на сохра-
нение памяти о жертвах репрессий, и я когда-то узнала историю 
своей семьи, которая непосредственно связана с трудармейски-
ми формированиями на Урале. Важно помнить о том, какой путь 
прошли предки и какие разные и интересные судьбы сплетались 
в общей трагедии. 
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