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Введение 
l<ак возникла 
нацистская Германия 
Не было ничего неизбежного в том, что НСДАП стала в Германии правящей партией; 
напротив, в 1920-х и. нацисты потерпели на выборах целую серию неудач. 
Однако обстоятельства - и экономические и политические - сложились так, 
что Гитлера буквально подтолкнули к власти. 

п одъем к власти Адольфа Гитлера 
и нацистской парти и  никак нельзя 

назвать исторически неизбежным.  Ско
рее наоборот, мало что в истории герман
ского национал-социалистического дви
жения  позволяло предположить, что его 
последователям уготовано возвышение. 
На протяжении большей части 1920-х гr. 
Национал-социалистическая рабочая 
партия Германи и  ( Н СДАП) не пользо
валась особой популярностью и пред
ставляла собой всего лишь небольшую 
крайне правую экстремистскую органи
зацию с сомнительной репутацией .  Ее 
лидером был ничем не выдающийся 
австрийский дилетант от политики, не 
сумевший поступить в художественную 

школу Венской академи и  искусств и 
прославившийся в основном тем , что 
был осужден по уголовной статье за ор
ганизаци ю  в ноябре 1 923 г. 11еудачной 
попытки государственного переворота -
так называемого «пивного путча�;.. Все это 
определенно отводило нацистам место 
на обочине большой политики.  На про
тяжени и всех 1 920-х гг. они получали 
на выборах очень небольшую долю го
лосов избирателей: в мае 1924 г. - 6,6%; 
в декабре того же года - всего 3%; в мае 
1928 г. - жалкие 2,6%. Даже самые успеш
ные для нацистов выборы в мае 1 924 г. 
дали им лишь 32 из 472 мест в герман 
ском парламенте, рейхстаге. На после
дующих выборах это число упало до 14 ,  

Впизу: А1юльф 
Гитлер (в цептре), 
л И/tер нацистов, 
на партийном 
съезде в Н юрнбер- · 

гс, январ1, 1923 г. 
Слева от Гитлера 
стоит яростный 
антнсемнт IОлиус 
Штрайхср 
(лысый) 



а затем до 12 .  Несмотря на мрачные, ка
залось бы, перспективы, в январе 1 933 г. 
Гитлер стал канцлером германского рей
ха. Что же произошло? 

Экономический коллапс, последовав
ший за биржевым крахом на Уолл-стрит 
в октябре 1929 г., перевернул и полно
стью изменил германскую политику. 
Экономика стран ы шла к катастрофе, 
миллионы рабочих оказались на улице, 
их семьи лишились средств к сущест
вованию. Репутации основн ых полити
ческих партий ,  приложивших руку к 
управлению Германией и в определен
ной мере ответственных за ситуацию, 
резко упали.  Зато поддержку неожидан
но получили те партии, которые никог
да не входили в правительство и не были 
запятнаны своей причастностью к неду
гам германской экономики . Избиратели ,  
которые прежде никогда не подумали бы 
голосовать за экстремистов, решили до
вериться тем партиям,  которые громко 
заявляли о том, что отчаянное время тре
бует радикальных решений .  Одной из 
таких групп оказалась нацистская пар-

Ка к воз н и кл а  на цистска я Герма н и я 

тия,  и число отданных за нее голосов 
многократно умножилось. После 8 1 0  ты
сяч голосов в 1 928 г. нацисты получи
ли в 1 930 г .  потрясающие воображение 
6,4 миллиона. Партия внезапно получи
ла в рейхстаге 1 07 мест, а после июль
ских выборов 1 932 г . ,  когда за Н СДАП 
отдали свои голоса 1 3 ,7 м иллиона изби
рателей,  ее представительство в парла
менте выросло до 230 членов. 

Тем не менее невозможно объяснить 
приход Гитлера к власти одним только 
биржевым крахом, несмотря на все его 
драматические последствия.  Описанные 
выше успехи на выборах сами по себе не 
отдали бы нацистам власть над Герма
н ией.  230 мест в парламенте, получен
ные ими, представляли лишь 37 ,3% го
лосов и были совершенно недостаточны 
для получения действенного большин
ства в рейхстаге. К тому же именно в это 
время депрессия в стране понемногу по
шла на убыль, и избирательная удача 
начала покидать нацистов. Уже через 
три месяца, в ноябре 1932 г., партия по
теряла 2 миллиона голосов и получила 

Вверху: Гитлер 
(сидит, в центре) 
раз го вари васт 
с Францем фон 
Папеном (сидит, 
справа) в день 
своего назначения  
канцлером Герма
нии - 30 я нnаря 
1 933 r. С п рапа от 
Гитлера сидит 
Герман Гери нг  

7 



Введен ие 

л и шь 196  мест в парламенте. Многие 
обозреватели того времени ,  видя проис
ходящее, считали,  что влиянию нацист
ской парти и  приходит конец и что ее ус
пех был явлением временным.  Но в этот 
момент в игру вступил второй фактор. 

Таким фактором оказалась полити
ческая стратегия, которую избрали для 
себя остальные парти и  правого крыла 
и их лидеры .  Особенно серьезную роль 
сыграли действия и махинаци и  Франца 
фон Папена. Этот ни на что, как всем 
было известно, не пригодный и крайне 
неумный аристократ-католи к  приобрел 

8 

известность во время Первой м ировой 
войны - будучи германским военным 
атташе в Вашингтоне, он  был  выдворен 
из США за подделку паспорта и под
рывную деятельность. Приложив таки м  
образом за морем руку к падению Герма
нии ,  фон Папен затем решил поспособ
ствовать гибели страны из11утри.  В 1932 г. 
он был назначен канцлером и стал руко
водителем одного из самых неэффек
тивных и недолговечных прави тельств.  
Несмотря на послужной список, состояв
ший исключительно из многочисленных 
серьезных провалов, фон Папен умуд-

Слева: возле здания 
н ью- йоркской 
фондовой биржи 
во время краха 
1 929 г.  собирал ись  
цел ые тол п ы  
л юдей .  В Гсрма-
1-1 и и амер и канские 
и н весторы 1 1 ача.пи 
требовать возвра
щения  кредитов, 
сумма которых 
К 1 929 Г. /\ОСТИГЛа 
почти 1 5  м иллиар
дов марок. 
Результатом стало 
разорение п ред
приятий и массо
вая безработица, 
которые обсспе'IИ
ли радикальн ы м  
идеям нацистской 
партии  дополни 
тельную поддержку 



Ка к воз н икл а н а цистская Гер ма н ия 

рился втереться в доверие к п рестаре
лому президенту Герман и и  Паулю фон 
Гинденбургу. Собравш ись с теми неве
ликими мыслями ,  что имелись в его рас
поряжен и и ,  фон Папен решил употре
бить свое влияние  и сформировать в Гер
мании новую политику - а для этого 
наз нач ить кан цлером Гитлера. Задача 
оказалась непростой .  Весь 1932 г. фон 
Ги нде н бург ,  11рез иравши й Гитлера, 
упря мо отказы вался н азначать канцле
ром человека, которого п ренебрежи
тельно называл <�богемским капралом�,. .  
К несчастью,  фон Па11ену  удалось все 
же уговорить презил.ента поступ ить во
преки здравому смыслу. Он не переста
вая твердил ,  что нацистов необходимо 
включить в правительство. Их 196 мест 
в рейхстаге, говорил он фон Гинденбур
гу, можно использовать для того, чтобы 
обеспечить германским правым реаль
ное большинство в парламенте, а значит, 
и реальную власть.  Он убедил президен
та в том , что нацистов, как с1асть коа
лиционного правител ьства, можно бу
дет л.ержать п од контролем.  Он считал ,  
что доминировать в парламенте будут 
остальные правые партии.  Под давле
н ием этих аргументов Гинденбург сдал
ся ; в результате в ян варе 1 933 г. Гитлер 
принял присягу как канцлер коалици
онного правого правительства. 

Оказавшись у власти,  Гитлер очень 
быстро опроверг все утверждения фон 
Папена о том ,  что остальные партии смо
гут контролировать нацистов. В новом 
коалиционном кабинете было всего три 
нациста - Гитлер, Герман Геринг и 
Вильгельм Фрик, но этого оказалось до
статочно, чтобы национал-социалисты 
взяли власть. Особую роль сыграл тот 
факт, что в новом правительстве наци
сты контролировали не только импер
ское министерство внутренних дел , но 
и министерство внутренних дел Прус
сии, крупнейшей из германских земель. 
Это дало им власть над полицией - а 
значит, возможность преследовать вра
гов нацизма, легализовать уличный тер
рор и действия личной армии Гитлера, 
штурмовых отрядов СА. Эти средства 
позволили быстро вытеснить левые пар-

земли.  Затем, обеспечив принятие нуж
ного закона через покорный теперь пар
ламент, Гитлер получил для себя чрез
вычайные полномочия и возможность 
управлять единолично при помощи дек
ретов. Теперь лидер нацистов смог рас
правиться и с бывшими союзниками. В 
июле 1933 г. , всего через шесть месяцев 
после назначения на пост канцлера, Гит
лер запретил все партии ,  кроме Н СДАП. 
Начиная с этого момента Германия жила 
в тени свастики. В 12 главах этой книги 
мы попробуем разобрать, что, собствен-

тии с улиц, а затем и стереть их с лица но, это означало для немецкого народа. 

Вверху: члены 
нацистской 
п олувоен 1 юй 
организа1tии СА, 
которых в 1 933 г. 
1 �асч иты ва1юс 1, 
2 м иллиона, 
боролись с левыми  
и запуги вали 
избирателей  во 
время национал 1, 
ных и местных 
выборов 

Слева: В ильгел ьм 
Фрик ,  гитлеров
ский ми н истр 
внутрен н и х  дел , 
был перв ы й  раз 
избран в рейхстаг 
в мае 1 924 г.  Пост 
м и н и стра он 
зани мал до 1 943 r., 
затем его смен ил 
Гиммлер. После 
Второй мировой 
войн ы  Фрик был 
осужден в Нюрн
берге и повешен  
в 1 94 6  г .  



Глава 1 

Полицейское rосударство 
нацистов 
Пытаясь создать некую -«народную общность», нацисты использовали 
для подавления всех форм оппозиции закон и полицию. Результатом стало 
полицейское государство, в котором покорность населения гарантировали 
произвольные аресты и узаконенные зверства. 

Джордж Оруэлл в свое время срав
нил фашизм с тяжелым башмаком, 

который снова и снова опускается на че
ловеческое лицо. Это знаменитое срав
нение рождает перед мысленным взо
ром живую и очень страшную картину, 
но верно ли оно? Создает ли у читателя 
правильное представление о том, каким 
было полицейское государство, возник
шее в Германии после 1 933 г.? 

Конечно, в суматохе первых месяцев 
после так называемого захвата власти 
в январе 1933 г. нацистские активисты 
из СА, или штурмовики в коричневых 
рубашках, действовали с особенной же
стокостью и не боялись, что государство 
применит против них силу закона. Георг 
Глазер, романист, вспоминал ,  что после 
объявления Гитлера канцлером «В при
городных лесах начали находить мертвые 
тела, и никто не смел сказать, что знает 
что-нибудь об этом. Люди беззвучно ис
чезали ,  а их лучшие друзья не осмели
вались спросить, куда они делись. На 
них обращали меньше внимания, чем на 
каждодневные дорожные происшествия, 
лишь изредка возникал" .  шум, ужасный 
слух» . 

Нападения нацистов стоили жизни 
80 член ам прежнего рейхстага; еще 
1 60 его членов, включая двух бывших 
канцлеров - Йозефа Вирта и Генриха 
Брюннинга, бежавших из Германии ,  -
оказались в изгнании.  Еще один быв
ши й канцлер, генерал Шлейхер, остал
ся в стране и был позже убит. В феврале 
1 933 г" после пожара в Рейхстаге, на-

1 0  

цисты в правительстве инициировали 
такие изменения в законодательстве, 
что со временем все подлинные свобо
ды оказались подавлены.  Первым ша
гом в искусственно раздутой после по
жара истери и  стал декрет президента 
страны «0 защите народа и государства» 
от 28 февраля 1 933 г. Декрет этот зако
нодательно отменил права, гарантиро
ванные Веймарской конституцией -
хотя в период постепенно наползающего 
авторитаризма, в 1 930- 1 933 гг" они и 
так повсеместно нарушались. Этот де
крет положил конец свободе собраний и 
мнений - а заодно узаконил ттерлюстра-

Слева: внутренние 
помещения 
Рейхстага 
после поджога 
27 февраля 1 933 r. 
Нацисты вос 1юль
зовались пожаром ,  
чтобы ввести 
чрезвычайные  
меры , такие как 
1�екрет президента 
Герман и и  
« 0  защите народа 
и государства» 



цию почтовых отправлен и й  и прослу
шивание телефонных разговоров, разре
шил обыски и задержание на неопреде
ленный срок без всякого ордера. 

В ситуации узаконенного чрезвычай
ного положения произвольные аресты ,  
проводимые пол и цией,  СА или нарож
дающимися подразделениями се, или 
охранн ы ми отрядами ,  имели своей це
лью не столько поддержание законности 
и порядка, сколько подавление полити
ческой оппозиции ,  особенно коммуни
стов, которых нацисты так ненавидели .  
Новые хозяева получили возможность 
рассчитаться со старыми долгами и ото
мстить за прежние обиды; они ополчи
лись не только на социалистов, католи 
ков и коммунистов, 11 0  и ,  к примеру, на  
«Свидетелей Иеговы» .  

Рождение 
полицейского государства 

Так хаотически и на первый взгляд 
спонтанно зарождалось нацистское по
ли цейское государство, которое позже 
постепенно было формал изовано и за
ключено в рамки.  Полицейский террор 
и произвол , как доказы вал не так дав
но автор Майкл Берли ,  настолько выхо
дил за рамки закон ности , что создавал в 
жизн и  людей «критический отрыв от са
мых фундаментальных свойств свобод
ного общества» и вообще от ценностей 

П ол и цейское госуда рство на цистов 

цивилизации - из чего и проистекают 
все последующие зверства нацистов, как 
военные,  так и мирного времени. 

И так,  возникают два основных во
проса, на которые мы пытаемся ответить 
в этой главе: каким образом был обой
ден закон? и какие  именно организации 
осуществляли нарождающийся нацист
ский террор? 

Слева: боеви к и  СА 
в Кунсхавене 
наказывают 
женщину за связ1, 
с евреем - r юдвер
гают оскорблени 
я м  и заставля ют 
носить плакат 
соответствующего 
содержания .  
Вообще, с при 
ходом нацистов 
к власти пресле
дования евреев 
усилились 

Впизу: член ы СС 
во время тре
н и ровки .  Эта 
организация была 
сформирована 
в 1 925 г. как 
небольшой отряд 
лля охраны 
Гитлера во время 
п убличн ых  
выстунле н и й ,  1 ю  
к 1 933 г. насчиты
вала 52 тыся ч и  
человек. Отрялы 
се 1 1 редставляли 
расовую и идеоло
ги ческую эл иту 
нацистской 
парти и  



Попранный закон 

Поначалу, придя к власти,  нацисты не 
думали ни о комплексной законодатель
н ой реформе, ни  о новом кодексе зако
�юв - ведь это могло только помешать 
всем тем, кто хотел без ограничений  
пользоваться новообретенной властью и 
могуществом. Для реализации идеи Гит
лера о том, что руководством к действию 
должна быть исключительно его воля,  
кодексы законов определенно не годи
лись ;  поэтому существующие законы 
были ниспровергнуты, а для легитим и
зации любых желаемых действий вы
пускались декреты. Доходило даже до 
того, что декреты выпускались и при
менялись задним ч ислом - чтобы оправ
дать в глазах закона уже произведенные 
незаконные действия. Показательным 
примером подобной практи ки может 
послужить тот факт, что декретом от 
3 июля 1 934 г. Гитлер узаконил убийство 
руководителей СА и других жертв «ночи 
длинных ножей» (30 июня 1 934 г .) .  При
каз об устранении неугодных он, разуме
ется, сам же и отдал. 
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Гитлер и его партия пытались пре
творить в жизнь свои цели - добиться 
расовой чистоты, национального един
ства и создания «народной общности» .  
Эти цел и ,  бесспорно, были утопичны -
реализовать их означало бы создать иде
альный мир. Цель, как известно, оправ
дывает средства, поэтому немысл имо 
было даже предположить, что достиже
нию этих высоких целей могут поме
шать какие-то технические препятствия 
вроде устаревших законов. Кроме того, 
воля Гитлера, выраженная в его поли
тике,  превыше всяких законов. Стремле
ние к цели без оглядки на закон поро
дило множество жестких обязы вающих 
декретов. С 1 933 по 1 939 г. число пре
ступлений ,  караемых смертью, выросло 
с 3 до более чем 40. К этому списку бы
стро прибавились преступления, к кото
рым п итал отвращение лично Гитлер, в 
том числе похищение детей и использо
вание ложных полицейских постов при 
ограблении  водителей на престижных 
новых шоссе-автобанах. Увеличилось не 
только ч исло преступлений, за которые 
полагалась смерть, выросло и количест-

Слева: разгромлен 

ная синагога после 
<�хрустальной 
1юч11'>, ноябрь 
1 938 г. В 1 tеJюм 
в ходе ПОL'РОМОВ 
было сожжено 
или повреж;tено 
более тысячи 
синагог, разграб
лено около 
7500 еврейских 
бизнесов, убит 
91 еврей 



во реальных казней.  В Веймарской рес
публике с 1 9 1 9  по 1 932 г. был пригово
рен к смерти 1 14 1  человек, а казнено 1 84.  
При нацистах с 1 933 по 1 939 г. было каз
нено более 80% всех приговоренных к 
смерти (документы об их точном коли
честве не сохран ил ись) .  Разделение су
дебной и исполнительной властей было 
забыто, и в конце концов власти прямо 
заявили, что некое гипотетическое «об
щественное благо» превыше прав лично
сти - особенно если эта личность счи
тается расово неполноценной: еврей или 
цыган принадлежит к группе порочной 
в глазах общества; или по физическо
му или душевному здоровью недостойна 
быть членом строящегося национально
го общества: антисоциальный элемент, 
гомосексуалист или тунеядец тоже. 

Закон 1 933 г" направленный против 
�<опасных рецидивистов» ,  разрешал 
дальнейшее содержание преступника 
под стражей после истечения срока при
говора, если он будет признан постоянно 
опасным для пресловутой мифической 
«народной общности » .  Этот момент 
можно проиллюстрировать отрывком из 
циркуляра, датированного 5 августа 
1 937 г. и разосланного шефом гестапо 
Генрихом Мюллером: 

«Превентивное лишение свободы 
« Свидетелей Иеговы>>: 

Если получена информация об осво 
бождении в ближайшее время из-под 
ареста свидетеля Иеговы". перевод в 
концентрационный лагерь может быть 
проведен сразу после окоичания срока за-
1<.Лючения. Если перевод свидетеля Иего 
вы в концентрациониый лагерь сразу по
сле истечения срока приговора невозмо
жен, его следует и дальше содержать в 
тюрьме». 

Следовало учесть, что некоторые 
судьи и суды сохранились с прежних, бо
лее либеральных времен и представляли 
собой некоторое препятствие. Одним из 
способов обойти такое препятствие было 
создание особых судов для разбора чрез
вычайных случаев - а имея в виду увле
чение Гитлера и его режима дарвинов
ской борьбой за существование (утверж
далось, что в человеческом обществе 
сильный неизбежно утверждает свое фи
зическое и культурное превосходство 
над слабым, то есть «выживает достой
нейший»)  и постоянные войны,  чрезвы
чайную ситуацию всегда можно было 
отыскать. К 1 938 г .  было создано более 
70 особых судов; многие из них пытались 

Вверху: в первые 
годы объектом 
террора в нацнст
ской Герман и и  
были не  только 
евреи,  1ю и ком му
н и сты .  На этом 
фото боевики СА 
11 се увозят из 
Кем н и ца местного 
коммуниста 
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привести народ к полному единомыс
лию - преследовали в судебном порядке 
тех, кто был достаточно глуп ,  чтобы 
сплетничать, или достаточно неосторо
жен ,  чтобы высказывать свое мнение 
вслух. Состояние опьянения не могло 
служить оправданием, в чем и убедил
ся на собственном опыте оди н  дюссель
дорфский докер, получивший 18 меся
цев тюрьмы за то, что назвал Гитлера 
«бродягой» и «мешком дерьма».  

Полицейское давление 

Нацистский режим как репресси вное 
полицейское государство прочно ассо
циируется с эсэсовцем в черной рубаш
ке. Но это было позже, когда СС заня
ли лидирующее положение среди сило
вых ведомств империи ;  а в самом начале 
трудно было разглядеть символ террора 
в этих крохотных группках людей, кото
рые в 1925 г. отделились от более круп
ного объединения - СА. В 1 929 г. рейхс
фюрером, национальным лидером, се 
стал Генрих Гиммлер; к моменту прихода 
Гитлера к власти в 1933 г. он превратил 
се из группы в 280 человек в крупную 
организацию, насчитывавшую 52 тысячи 
членов. К 1939 г. - к началу войны - их 

насчитывалось уже 250 тысяч.  Несмот
ря на численный рост, се по-прежнему 
рассматривались как элитные отряды , и 
родословные всех и х  членов проверя
лись вплоть до XVIII в.  Чтобы исклю
чить нал ичие родственн и ков-евреев, 
тщательно исследовались все семейн ые 
связи .  Гиммлера и нтересовала расовая 

Слева: силовики 
ОДllО!lарти й ноrо 
государства 
(справа 11алево ): 
Эрнст Рём , глава 
СА; Генрих 
Ги ммлер, �·лава 
СС;  Курт Далюге, 
назначен н ы й  
в 1 936 r .  главой 
полиции  
Герман ии  

В11uзу: 1юли цей 
ское госуларство в 
действии :  гестап о
ве1 \ (в центре, с 
бума�а.мu в руках) 
п роводит выбо
роч ную нроверку 
/\ОКументов nеред 
О/lНИМ из берли н
ских кафе, начало 
1 938 r. 



принадлежность не только самих эсэсов
цев, но и их потенциальных брачных 
партнеров. Как лидер СС,  Гиммлер был 
чрезвычайно озабочен идеологической 
корректностью членов своей организа
ции. В 1939 г. он стал имперским комис
саром по консолидации германской на
ции - а се, в свою очередь, стержнем 
формирования и реализации расовой и 
переселенческой политики нацистов в 
Восточной Европе, кульминацией кото
рой стало так называемое «окончатель
ное решение еврейского вопроса» - мас
совое уничтожение евреев (см. главу 9) .  

Внутри С С  возникла еще одна  орга
низация - ед, или служба безопасно
сти, тайная полиция партии,  направлен
ная на борьбу с врагами нацизма. После 
1934 г" когда нацисты стали ведущей си
лой однопартийного государства, ед 
были подчинены все партийные секрет
ные и разведывательные службы . Эта 
организация, руководимая Рейнхардом 
Гейдрихом, считалась подлинным ин
теллектуальным и идеологическим яд
ром нацистского движения,  его мозго
вым центром. 

Полицейские силы 

До 1933 г. германская полиция (так на
зываемая «обычная полиция»)  была де
централизованной и подчинялась земель
ным властям - к примеру, баварским на 
юге, прусским на севере. Одной из самых 
примечательных особенностей зарож
дающегося полицейского государства 
стал тот факт, что огромное большин
ство полицейских чинов сохран или рабо
ту и без труда приспособились к новому 
режиму, к его политике «закона и поряд
ка» . В 1934 г. к Гитлеру поступил доклад, 
где говорилось, что в Пруссии 98% рядо
вых полицейских и более 90% офицеров 
полиции получили разрешение остаться 
на своих должностях. Точно так же пе
ремены слабо затронули и детективов из 
криминальной полиции (крипа, состав
ная часть СС) - более 1 1  500 человек по 
всей стране сохранили работу. Если чис
ло детективов в крипа с 1 933 по 1 935 г. 
сократилось, то только потому, что часть 
из них перевели в гестапо ( на тот мо-

П ол ицей с кое госуда рство н а цистов 

мент тайная государственная полиция 
Пруссии) ,  где тоже требовалась их про
фессиональная квалификация. Строго 
говоря, такой перевод был скорее повы
шением, чем наказанием. Судя по всему, 
в большинстве своем полицейские были 
рады работать на режим,  который не 
только заявлял , что борется с преступ
ностью, но и давал, казалось, полицей
ским возможность действовать так, как 
они считали нужным. 

Слева: Грегор 
Штрассер, оди н  из 
нацистских 
л идеров,  убитых в 
«llO'lb ДЛИllllЫХ 
ножей » в ию11е 
1 934 r. Для 
оправдания этих 
незаконн ы х  
действий нацисты 
выпустили 
специальные 
декреты и приме
н или  их зад11 и м  
ч ислом 
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Генрих Гиммлер сначала получил 
пост главы баварской полиции, а в 1934 г. 
стал руководителем гестапо. В июне 
1936 г .  к списку его должностей добави
лась еще одна - Гитлер назначил его 
шефом всех полицейских служб Герма
нии  с очевидной задачей нацификации 
полиции.  Давно ожидаемая реорганиза
ция началась в 1 938 г. с создания РСХА, 
Главного управления имперской безо
пасности ,  и закончилась в 1939 г. Теперь 
Гитлер контролировал все полицейские 
силы и силы обеспечен ия безопасности 
в Германии. 

И так, теперь в стране существовало 
еди ное высшее полицейское руковод
ство под началом непосредственно 
Гиммлера и в конечном итоге Гитлера; 
пол ицейские власти не  подчи нялись 
больше никому, а это означало, что без
опасность государства слилась с безо
пасностыо партии и обеспечением той 
и другой теперь занимались одн и  и те 
же люди . Вследствие этого любой эсэ
совец мог в определенных обстоятель
ствах действовать как традицион н ы й  
полицейский . В этом качестве он впол
не мог заслужить уважение и почтение 
обычного законопослушного граждани 
на. В других обстоятельствах этот же 
эсэсовец превращался в н ичем не свя
зан ного исполнителя воли Гиммлера 
(точнее, фюрера) ;  он  действовал вне за
кона и таким образом, что порождал в 
людях страх и ужас. Эсэсовцы прини
мали особую присягу на  верность - не 
Германии ,  а лично Гитлеру: 

«Клянемся тебе, Адольф Гитлер, как 
фюреру и канцлеру германского рейха, 
бытъ верными и храбрыми. Мы обещаем 
тебе и назначенным тобой руководите
лям повиновеиие до с"мерти. Да поможет 
нам Бог». 

Таки м  образом Гитлер получил си
ловой инструмент, способный действо
вать вне рамок и ограничен и й  традици
онной структуры управления; со време
нем инструмент этот находил все более 
широкое применение как в Германи и ,  
так и - особенно - на завоеванных по
сле 1939 г. территориях. 
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Концентрационные лагеря 

Одной из самых важных и характери
зующих функций се стала организация 
новой для Германи и  системы концент
рационных лагерей и поддержание ра
боты этой системы.  Первый лагерь был 
организован в пригороде Дахау в марте 
1 933 г. Первыми жертвами жестокого ре
жима и обитателями лагеря стали поли
тические противники нацистов, в пер
вую очередь коммунисты и социалисты. 
В полицейских документах официально 
зафиксирован арест в Прусси и  в марте 
и апреле 1933 г. приблизительно 25 ты
сяч человек, причем в это число не вхо
дят «дикие аресты » политических оп 
понентов, проводившиеся силами СА и 
се. к 3 1  июля 1 933 г. по всей империи 
под превентивным арестом находилось 
26 789 человек. К марту 1 935 г. в кон
центрационных лагерях с центром в Да
хау находилось от 7 до 9 тысяч заклю
ченных, немного по меркам более позд
них времен. Но эти цифры можно было 

Вверху: чле н ы  
«Л ейбшта1 щарта» 
( телохран и тели 
Г итле ра) в черной 
у н иформ е. Вес 
эсэсовцы п рино
сили Гитлеру, 
и только Гитлеру 
л ичную клятву 
верн ости, 
что делало их 
ис п ол1 1ителя ми 
воли фюрера, 
не связан н ы м и  
н и ка ки м и  
законам и 



произвольно увел ичи вать, как, к приме
ру, произошло утром 10 ноября 1938 г. 
после «хрустальной ночи» ;  в ту ночь под
верглись нападению еврейские предпри
ятия и синагоги по  всей стране. Тогда 
Гейдрих (заместитель Гиммлера) прика
зал арестовать 30 тысяч здоровых муж
чин-евреев; примерно двум сотням из 
них суждено было умереть. В докладе го
ворилось: « События последних несколь
ких дней увеличили ч исло заключен
ных с 24 тысяч (в  лагерях) до пример
но 60 тысяч» .  Большинство этих людей 
быстро покинули лагеря: по документам 
известно,  что в момент начала войны в 
сентябре 1939 г. заключенных там было 
примерно 25 тысяч. По сравнению с во
енным временем, когда население конц
лагерей многократно выросло, эта цифра 
кажется крошечной.  

И все же сеть концлагерей росла: 
Заксенхаузен - 1936 г. , Бухенвальд -

1937 г . ,  Флоссенбург - 1938 г . ,  число и 
состав узников постоян но расширялись. 
Кроме того, в 1938 г. был создан Маут
хаузен ,  предназначен н ый для новой вол
ны политических и расовых врагов из 
недавно аннексированной Австрии. Этот 
лагерь располагался рядом с карьером, 
где добывали камень и мрамор; узники,  
которых СС испол ьзовали как настоя
щих рабов, добывали сырье для гранди
озных планов Гитлера по перестройке 
германских городов в соответствии с ве
личием Тысячелетнего рейха. Гитлер ча
сто и подолгу рассматривал планы и мо
дели перестройки Линца, своего родного 
города, а в это время истощенные узни
ки умирали от  непосил ьного труда. От  
их крови разбухали кошельки строи
тельных подрядчиков от се, продавав
ших мрамор государственным предприя
тиям. 

Жизнь в лагере 

Германские кон центрационные лагеря 
стали символом плохого обращения и 
н ичем не оправдан ной жестокости по  
отношению к заключенным.  К каким бы 
двусмысленностям и самообману н и  
прибегали руководители лагерей и и х  
верховн ы й  босс Гиммлер - так, в 1 939 г. 

он сказал : « Концентрационный лагерь ,  
разумеется, жесткая и суровая мера» ,  -
придуманы они были для того, чтобы 
изолировать людей и сломить их волю. 
Режим в лагерях представлял собой 
смесь дозволенной жесткости и тоталь
ного контроля. 

По прибытии у заключенных отнима
ли все имущество, брили головы и каждо
му назначали номер. Деперсонал изация 
заходила еще дальше - к ним относи
лись не как к людям,  а как к п редстави
телям одной из категорий :  уголовники,  
цыгане,  политические ,  гомосексуали 
сты, «Свидетели Иеговы» ,  антисоциаль
ные элементы, евреи. Каждой категории 
соответствовал свой цвет. 

Вверху: одна 
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В лагерный распорядок входили как 
целенаправленный труд, работа в карье
ре, так и бессмысленная деятель ность, 
которая еще больше выматывала и без 
того уставших и вечно голодных узни
ков. К этому добавлялся постоянный  
страх - его порождали непредсказуемые 
переклички и обыски, произвольная же
стокость охранников, избиения и рас
стрелы,  не  говоря уже о садистских иг
рах. Так, охранники лагеря Маутхаузен  
называл и  своих узников �парашютиста
ми» и сбрасывали их с кромки карьера 
вниз - зачем и почему, могла бы объяс
нить только их больная психика. 

Разумеется , заключение в лагере от
ражалось не  только на самих узн и ках, 
но и на их родных и друзьях. К приме
ру, фрау Винкленер получила известие 
о смерти мужа в Дахау и поехала с од
ним из друзей в лагерь, чтобы увидеть 
покойного. 

«На следующее утро в 6 часов мы стоя
ли уже у ворот лагеря и просили впус
тить нас. У нас проверили документы и 
заперли в комнате ожидания. Оттуда 
бъию видно, как обитатели лагеря стро 
ятся па утреннюю поверку. Позже мы 
увидели, как они вышли за ворота на ра 
боту. Нам пришлось ждать четыре часа. 
Затем пас провели через плац к крохот -

пому домику. Дверь бъи�а открыта. На 
подставке стоял гроб; в ием па слое опи -
лок лежал герр Винклепер с открытым 
ртом. Фрау Випклепер хотела дотро 
путъся до него. «Руки прочь!» - при 
крикнул н а  нее эсэсовец. [Мы] спросили, 
от чего он умер. «Нарушение кровообра
щения - посещение окончено», - прозву
чал исчерпывающий лаконичный ответ». 

Как и в обычной тюремной системе, 
одновременно с которой существовала 
система концлагерей, освобождение за-

P/0111kitt,1 dts 1Шlllt Linr_ мil dин sounann/111 »Нi1/1гz111/г11111«. Nflfh ti111111 1944 
in Mnnchtn w1·ijfeл1/ifbl111 Plan. Di1 Kиllнtbaнltn .rol/Jtn olle 1111 t!er Prathlslr11/1 

1l•bt11, tli• 1i<b /JOm Ореr11Ьаш пш Hn11p1p/alz Ьi1 zш11 Bnbnlюf Ьinzog. 
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ключенного ( предполагая, конечно, что 
ему удалось выжить) ,  как правило, об
ставлялось дополн ительными условия
ми.  Скажем, распространение ложной, 
точнее, правдивой информации о пере
житом могло привести к повторному 
аресту и так называемому «превентивно
му заключению». 

Гражданам Германи и  непросто было 
получить достоверную и нформацию о 
концлагерях. Слухов было м ного, они 
подпитывались враждебной критикой 
зарубежной прессы и других средств 
массовой информации,  но и нацистское 
правительство не забывало публиковать 
свою информацию в местной прессе, вы
пускать отчеты и показывать тщательно 
отредактированные фотографи и  и филь
мы о «ПОДЛИ ННЫХ» условиях жизни в ла
гере. При этом многие немцы считали 
лагеря подходящим наказанием - ко
нечно, там несладко, но ведь эти люди 
наверняка попали  туда заслуженно. Кро
ме того, сами лагеря служили сдержи -
вающим фактором для потенциальных 
критиков режима: в Германии ,  как в лю
бом полицейском государстве, свобод
ные разговоры не поощрялись. 

Из всего вышесказанного видно, что 
число полицейских организаций в Гер
мании за период правления нацистов 
значительно выросло; права личности 
потеряли всякий смысл. Чтобы реали
зовать свои планы ,  нацистам необходи
мо было получить полный контроль над 
населением Германии .  В результате воз
никла классическая картина диктатуры 
и полицейского государства. 

Поддержка нацистов 

Однако некоторые авторы оспаривают 
все вышеизложенные факты и утверж
дают, что уровень террора и насилия в 
Германии того времени сильно преуве
личен. Одно из ведущих мест среди та
ких авторов занимает канадский исто
рик Роберт Геллатели .  В своих работах 
о гестапо, а затем и в книге « Поддержи
вавшие Гитлера» Геллатели подчерки
вает степень народной поддержки ,  кото
рой пользовался режим вследствие 
экономического подъема и падающей 

безработицы вкупе с растущими успеха
ми на международной арене, в результа
те которых нацистское правительство 
сбросило с себя ограничения, наложен
ные Версальским договором - мирным 
соглашением, ознаменовавшим оконча
ние Первой мировой войны .  Нацисты 
восстановили воинскую повинность, 
создали мощные военно-воздушные и 
военно-морские силы, проложив тем са
мым путь к ремилитаризаци и  Рейнской 
области в 1 936 г. и к аншлюсу Австрии 
в марте 1 938 г .  - еще до  того, как волна 
военных побед 1 939 и 1 940 гг .  вызвала 
в стране националистический угар. От
мечая степень популярности Гитлера и 
нацистского режима в целом, Геллатели 

Вверху: обитатели 
концлагеря Зак
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подчеркивает: « Нацистское правитель
ство Германии пришло к власти консти
туционным путем, даже если многие его 
последующие действия были жесткими 
и жестокими, к тому же незаконными, и 
население всецело поддерживало его� .  
Геллатели говорит о том, что большин
ство людей воспринимало жесткий ре
жим и суровые наказан ия как норму. 
« Мерой согласия людей с действиями 
правительства, - утверждает он,  - мо
жет служить количество обычных граж
дан, которые доносили в гестапо на сво
их соседей� .  

Гестапо 

Агентов гестапо было гораздо меньше, 
чем позволяет предположить их леген
дарная вездесущность. Геллатели утверж
дает, что на всю Германию в 1 944 г. их 
приходилось всего около 32 тысяч . Что
бы с такой тщательностью наблюдать за 
почти 80 миллионами с1еловек, гестапо, 
п и шет он,  в значительной степени вы
нуждено было полагаться на доносы.  
Возможно,  некоторыми из доносивших 
действительно двигал идеологический 
энтузиазм,  но мотивы многих других 

были гораздо более личными.  Соседи 
или знакомые могли написать в гестапо, 
чтобы пожаловаться на сексуальное по
ведение соседки,  предположительное 
лесбиянство, еврейское происхождение 
или симпатии к евреям; нередко доноси
ли из мести . Геллатели указывает: «Ха
рактерной чертой Третьего рейха". было 
то, что режим без труда находил под
держку со сторон ы  обычных граждан � .  

Готовность населения сотрудничать 
с режимом и доносить не только произ
вела опустошающее действие на герман
ское сопротивление (см. главу 3); в бо
лее общем смысле именно она помогла 
нацистам реализовать свои идеологиче
ские цели и заставить механизм дикта
туры работать. В какой-то степени это 
утверждение Геллатели имеет смысл; 
оно помогает избежать излишнего упро
щения в вопросах диктатуры и террора. 
Тем не менее этот автор все же преуве
личивает степень сотрудничества; нем
цы в большинстве своем не были в тот 
момент ни активными сторонниками ре
жима, ни ,  пока, его противниками .  Боль
шинство людей, по всей видимости, про
сто двигались по пути приспособления к 
обстановке, избежать которого в обыч -

-· 
'· . .  

f 
. J. 

Вииау: германские 
вооруже1 1 1 1 ые 
силы проходят 
парадом через 
Бену во время 
а 1 1 1 1 1л юса Австрии  
в марте 1938 г. 
М и рное объеди 
не 1 1 и е  с другим 
неме 1 tкоговоря
щим народом 
встретило 1 11иро
кую ПОдЛ.Сржку 
по всей Германи и  



П ол и цейское госуда рство н а цистов 

ной жизни почти невозможно. Люди за
нимались поисками работы , пищи, жи
лья, подходящего партнера для брака и 
более безопасного будущего в стране, 
где не было ни оппозиционных партий,  
ни трибуны,  с которой можно было бы 
высказать свое недовольство. Един 
ственным общественным мнением стала 
официальная нацистская точка зрения;  
те же нацисты информировали населе
ние о концентрационных лагерях и пре
вентивном заключении. Только отчаян
но храбрый или неисправимо упрямый 
человек мог в такой обстановке не дер
жать голову пониже, а нос по ветру, по 
крайней мере внешне ! Поэтому, глядя 
со стороны, очень легко преувеличить 
степень поддержки режима и недооце
нить уровень самосохранения, который 
демонстрировали граждане Германии .  
Репрессии и угрозы были всегда рядом 
и работали безотказно.  

Получить более личное и непосред
ственное представлен ие о том, что озна
чало жить в полицейском государстве, 
можно из сохранившихся дневниковых 
записей граждан той Германии.  Бернт 
Энгельман из Дюссельдорфа описывает, 
как услышал о пытках от Гедвиrи, быв
шей служанки в доме его семьи.  Ее му
жа Фрица арестовали двумя неделями 
раньше, когда он выходил из дома на ра
боту: 

«Сперва они втиснули его в железный 
ящик. Он пробьи� там в тесноте 12 часов, 
до позднего вечера. Затем они вернулись 
и допросили его. Вначале загоняли ему 
заостренные спицы под ногти . . .  » Она 
продолжала рассказывать, а я почув
ствовал такую тошноту, что вынужден 
бьи� бежать в туалет. После этого Гедви
га часто приходила к 11ам. Один раз она 
только что получила письмо от мужа, 
который теперь находился в концентра 
ционном лагере в Эмсланде. Он писал, что 
у него все хорошо, насколько может быть 
в таких обстоятельствах. Моя мать бы
стро собрала для него посьи�ку, которую 
Гедвига должна бьию отправить по по
чте . . .  Через год Фрица вьтустили. Он су
мел даже снова найти работу и в одно из 

зашел к нам просто поздороваться и по
благодарить. Зная, что бывшим заклю 
ченным концлагерей не позволяют рас
сказывать о пережитом, мы не расспра 
шивали. «Ты заметил, - спросила .моя 
мать сразу после его ухода, - что он пол
ностью поседел ?» 

Виктор Клемперер и Луиза Ринзер -
два гражданина Германии,  которые в 
разное время подвергались превентив
ному аресту. Оба вели дневники, обоим 
повезло пережить нацистский период; 
после войны их тюремные записки были 
изданы .  

Виктор Клемперер, профессор рома
нистики Дрезденского университета, 
вел дневник с 1 933 по 1 945 г . ,  то есть в 

первых воскресений после возвращения течение всего периода нацистского прав-
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ления; в дневнике он очень подробно 
излагал свои мысли и описывал повсе
дневную жизнь (см. главу 1 2) .  В 1 94 1  г. 
он был арестован за случайную небреж
ность - плохо задернул на окне што
ру затемнения; сосед написал донос, и 
Клемперер отсидел в камере восемь су
ток. При помощи спрятанного при аре
сте карандаша он вел записи,  а после 
освобождения перенес их в свой днев
ник. Описание нескольких дней заклю
чения заняло у него около 25 страниц. 
Вот кое-что из происходившего в камере 
No 89 С 23 ИЮНЯ ПО 1 ИЮЛЯ 1 94 1  Г. :  

«Нигде, нигде даже среди евреев неиз
вестно бъию случая заключения в тюрьму 
за первое нарушение затемнения; гово 
рили, что сейчас обычный штраф со 
ставляет 50 м [марок], возможно, для 
неарийцев его сделают намного больше; 
деньги нужны, тюрь.мы переполнены. Мое 
прошение было отклонено. 

Мие было очень обидно; ведь этим, не
сомнеwю, я обязаи исключительно букве] 
[Jew - еврей] на своем удостоверении 
личности. Полицейское заключение - не 
тюрьма, полицейские не отличаются же
стокостью, как гестапо. Как мог я знать 
зараиее, что такое тюрьма, что такое 
камера ? Только в ту секунду, когда дверь 
за мною захлопнулась, я понял это и ис
пытал смутный страх. В эту секунду 
восемь дней превратились в 192 часа -
192 пустых бесконечных часа в клетке». 

Поскольку заключение Клемперера 
совпало с вторжением Германии в Со
ветский Союз, в камеру иногда доноси
лась бравурная патриотическая музы
ка .  В одну из таких минут он подумал : 
«Внезапно я испугался, что окончатель
ная победа может достаться Гитлеру, а 
вместе с ней и постоянная власть» .  Но  
в конце концов его выпустили :  «Жена 
ждала меня» .  

Второй рассказ, еще более зловещий, 
принадлежит перу Луизы Ринзер, родив
шейся в 1 9 1 1 г. в Баварии. Вдова с двумя 
детьми, по профессии она была писатель
ницей; ее первый роман был опублико
ван в том году, к которому относится 
приведенный отрывок из записок Клем-
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перера. Позже Ринзер попала под подо
зрение, и гестапо установило за ней слеж
ку. В 1 944 г. на нее донесла женщина, 
которую она считала своим другом. Ре
зультатом доноса стало обвинение в го
сударственной измене; ей грозил смерт
ный приговор, и только окончательное 
поражение Германии помешало его вы
нести. В тюрьме в ожидании приговора 
она вела дневник, который был опубли
кован вскоре после войны,  в 1 946 г. Рин
зер сказала тогда: 

«Я публи1С!JЮ свой тюремный дневник. 
Я делаю это не потому, что моя личная 
судьба представляется мне настолько 

Вверху: у человека 
11е было н и какой 
защиты п роти в 
нацистского 
террора - члены 
СА издеваются 
над коммунистом 

Внизу: кухни 
Дахау. Даже 
мелкий донос 
мог при вести 
к заключени ю 
в кон цлагерь 



значительной. Я всего лишь одна из .мно 
гих тысяч. Но иметю потому, что я одна 
из тысяч, считаю для себя возможны.llt 
опубликовать эту к.11игу. Она не расска
зывает ни о чем чрезвычайном, ии о чем, 
что могло бы сравниться со страдаиия. 
ми тех, к.то бьut в к.оицлагерях>.>. 

Ринзер была арестована в 1 944 г . ;  
3 ноября того же года она писала: 

«Со вчерашиего дия я нахожусь 11е в 
одиночной камере, а с четырьмя другими. 
Быть вот так., вместе с другими, лучше, 
чем одной: когда приходится трудно, не 
чувствуешь себя 11астолько одинок.ой. Во 
всем осталь11ом хуже . . .  ночью они пользу
ются ведром четыре или пять раз, очень 
шумно, у одной из них понос, от другой 
дурно пахнет; одна хочет, чтобы ночью 
оюtа бьutо отк.рыто, у другой ревматизм, 
ей нужно, чтобы оно бьutо плотно зак.ры 
то. Все еще не бьют. Снаружи уже выпал 
сиег ... Ночью я едва могу спать от холода. 
Кашель и боль в почках иевыиосшtы>.>. 

Почему она оказалась в тюрьме? На
чалось все с того, что она дала сигарет 
русским военнопленным.  

Репрессии усиливаются 

Эти два относительно мягких рассказа о 
пережитом в тюрьме, написанные двумя 
образованными,  респектабельными и 
ответственными гражданами, не дают 
никакого представления о крайностях, 
до которых опускалась система. И все 
же они показывают, как режим, при ко
тором полицейское государство никем 
не контролировалось, а сама полиция не 
признавала никаких ограничений ни  в 
полномочиях своих, ни в действиях, 
способен был смести ни в чем не повин
ных граждан , раздавить их и превратить 
в преступников. В полной мере степень 
деградации режима проявилась в «окон
чательном решении еврейского вопро
са» . Лагеря смерти ,  созданные СС в 
Польше, нельзя путать с концлагерями, 
о которых шла речь в этой главе. Тем не 
менее они возникли как логическое про
должение жестокости,  которую нацист-

П ол и цей ское госуда рство н а цистов 

екая полиция проявляла по отношению 
к собственным гражданам. К концу вой
ны, когда предчувствие близкого пора
жения заставило режим еще злее пре
следовать собственных граждан ,  жесто
кость и безжалостность еще усилились. 
Если первые годы войны, можно ска
зать, добавили стране патриотической 
сплоченности , то позже, особенно после 
поражения под Сталинградом в начале 
1943 г., подавляющая суть полицейского 
государства вновь проявила себя. 

Возможно, отчасти причиной этого 
были продолжавшиеся доносы граж
дан - вплоть до самых мелких. К при
меру, Гертруда Шульц, 48-летняя за
мужняя женщина, 10 ноября 1 943 г. до
несла на своего домохозяина. Ее семья 
снимала у него дом с 1 938 г . ,  но он всег
да возражал против того, чтобы она и ее 
муж держали цыплят. Она сгустила кра-

в�1изу: ти п и ч ная 
нацистская семья . 
Большинство нем
цев не был и  фана
тич 1 1ыми 1 1ационал
социали стами ,  они  
просто старались 
обеспечивать свои 
семь и  и 1 1 е  
конфли ктовать 
с законом 



2 4  

Вверху: герман 
ские войска на 
мар 1 1 1 е . По  мере 
того как война  
затя ги вал ась, 
а неизбежнос1ъ 
поражения 
становилась 
ОЧеВИД I IОЙ , I I e  
только се. 1 ю  и 
арм ия все чаще 
стала при 1 1 и мать 
участие в акциях 
подавления и 
устрашения 

Слева: в чрезвы
чай н ых ситуациях 
арм и ю  тоже 
при влекал и к 
исполнен и ю  воли 
фюрера. Это часто 
означало массовые 
аресты и казни .  
Немецкие солдаты 
на посту в Берли 
не в и юне 1 934 r.,  
после <-< ноч и 
длюшых ножей�  



ски и добавила к этому сделанные им 
когда-то неодобрительные замечания о 
Гитлере. В феврале 1944 г. домовладель
ца передали в гестапо  и доставили в 
Берлин.  Там Народный суд, основанный 
в 1934 r . ,  признал e ro в и 1ювным ; не
счастного приговорили к смерти и каз
нили 17  июля 1 944 г. 

Не все случаи такого рода заканчи
вались настолько трагически, но со вре
менем ситуация лишь ухудшалась.  В по
следние шесть месяцев войны,  когда 
конфликт переместился на территорию 
самой Германии,  репрессии и расстрелы 
мирных граждан происходили все чаще 
и чаще. Нацисты пытались покончить с 
теми,  кто колебался и не слишком ве
рил (а такая вера была непременным 
требованием) в окончательную победу 
Германии или задавался вопросами о 
том, имеет ли смысл Германии продол
жать войну. 1 5  февраля 1 945 г. Гитлер 
учредил военно-полевые суды. Состоя
ли они,  как правило, из нацистского 
партийного чиновника и офицера вер
махта (армии) ,  СС или полиции. Такой 

П ол и цейское госуда рство н а цистов 

суд готов был осудить любого человека, 
если считал, что тот опасен для дела на
ц изма или отдает борьбе с врагом не все 
силы.  Вследствие этого повсеместно на
чались скорые и жесткие судебные про
цессы, которые обычно заканчивались 
казнями.  Мелкая месть, озлобленность 
и страх правили на них свой страшный 
бал. 

Так, в последних конвульсиях перед 
гибелью империи, нацистская полиция 
вновь выступила против беспомощных 
мирных немцев. В злобной ярости госу
дарство наказывало собственных граж
дан за то, что они будто бы не смогли 
стать достойными уготованной им роли 
и реализовать утопические идеи, навя
занные им полицейским государством 
нацистов. И в 1 933 и в 1 945 гг. режим 
видел в своих гражданах лишь часть не
совершенного общества, полного непол
ноценных людей всевозможных катего
рий, - а их следовало наказывать или 
уничтожать. Так что нацистский баш
мак, как мог бы сказать Оруэлл, вновь и 
вновь опускался на лицо. 

Вверху: казн ь 
осужден н ых 
вое н н о - п оле в ы м  
судом,  1 945 r. 
В атмосфере 
истерии ,  цари в-
1 1 1 ей  в начале 
1 945 г . ,  когда рейх 
стоял перед л и цом 
гибели , предстать 
перед таким  судом 
почти автоматиче
ски означало 
смерть 



Глава 2 
Сопротивление 
Сопротивление нацистскому режиму в первые годы его существования было 
разрозненным и несогласованным, что позволило Гитлеру сосредоточить силы 
и укрепить свою власть над германским обществом . Во время Второй мировой войны 
сколько -нибудь действенное сопротивление исходило только от военных, 
которые устроили несколько неудачных покушений на Гитлера. 

Архивы гестапо утверждают, что в 
период с 1 933 по 1 945 г. в Третьем 

рейхе по обвинению в сопротивлени и  
режиму было арестовано около 800 ты
сяч человек. Тем не менее власть Гит
лера с момента назначения его канцле
ром в 1 933 г .  и вплоть до той секунды 
30 апреля 1 945 г., когда он застрелил
ся, была практически неуязвимой. Рас
сказывая об антинацистском сопротив
лении в Германии,  невозможно обойти 
этот неоспоримый факт. Нацистскому 
режиму ни разу не пришлось столкнуть
ся с серьезной угрозой от каких бы то ни 
было действий Сопротивления. Макси
мум,  о чем можно говорить, - это боль-

шое число несогласных, оказывавших то 
или иное сопротивление режиму, и весь
ма ограниченный политический резуль
тат их действий. 

Сопротивление нацистам внутри Гер
мании было очень разнородным. С одной 
стороны, с ними конфликтовали партии 
левого крыла - коммунисты и социа
листы. Нацисты и коммунисты столк
нулись в непримиримой борьбе еще до 
начала операции « Барбаросса» - то есть 
до вторжения в Россию в 194 1 г. - и даже 
до прихода нацистов к власти. После 
192 1 г. в Германии случались даже на
стоящие уличные сражения между бое
виками гитлеровских штурмовых отря-

Внизу: Отто Белье, 
л идер СПГ (Со
циал истической 
партии  Германии) ,  
произносит речь 
в Берлине  6 марта 
1932 г. Белье руко
водил СП Г до се 
рос 1 1 уска 1 1а 1 1иста
ми в 1933 г. После 
роспуска 1 1артии  
уехал в П рагу, 
в 1938 г. бежал 
в Париж 



дов (СА), одетыми в коричневые рубаш
ки, и членами коммунистических ячеек, 
действовавших в крупных городах Гер
мании. Две идеологии сражались за вли
яние в городских кварталах. 

Но до 1 933 г.  коммунистическое со
противление нацизму носило преиму
щественно демократический характер. 
В 1932 г. в Коммунистической партии 
Германии,  КПГ, состояло 300 тысяч че
ловек. Будучи основной партией комму
нистического толка, КПГ приобрела пос
ле 19 18  г. сильные позиции в рабочей сре
де и серьезно претендовала на места в пра
вительстве. Ее ахиллесовой пятой была 
изоляция от остальных левых полити
ческих партий, в первую очередь от Со
циал-демократической партии Германии, 
СДПГ. Последняя боролась за те же клас
совые интересы, что и КПГ, но с мень
шим радикализмом. На выборах в ноябре 
1932 г. партия нацистов получила 33, 1 %  
голосов, КПГ - 1 6,9%, а СДПГ - 20,4%. 
Две левые партии раздел или между со
бой 22 1 место в рейхстаге против 196 мест 
у нацистов - на тех выборах Н СДАП по
теряла 34 места. Тем не менее идеологи
ческие разногласия не позволили левым 
партиям сформировать коалицию. КПГ 
считала СДПГ чуть ли не фашистской 
организацией, а СДПГ не доверяла КП Г 
из-за ее приверженности сталинизму. 

KPD Lllllз 

Хотя КПГ и СДП Г  оставались непри
миримыми противниками, они были до
статочно сильны, чтобы внушать Гит
леру опасения. В 1 933 г" став канцлером, 
он взялся за дело с характерной для него 
жесткостью и прямолинейностью. Гес
тапо и отряды СА совершили налет на 
штаб-квартиру КПГ, арестовали ее ли-

Соп роти влен ие 

Слева: предвыбор
ный плакат К П Г  
1 932 г .  с комму
н истическим  
призывом, 
который звуч ит 
довольно наивно 
( «долой систе
му�>)  и нацелен 
против режима 
фон Папена. 
К П Г  ненавидела 
СД П Г  ЛО'IТИ 
так же сильно,  
как нацистов 

Внизу: суд над 
Мариусом ван дер 
Л юббе, обвинен
ным В Г IОДЖОl'С 
Рейхстага в 
феврале 1 933 г. 
Его судил и 
открыты м глас
н ы м  судом и 
приговорили к 
смерти ,  несмотря 
1 1а очен ь  плохое 
зрение и умствен 
ную отсталость 
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деров и добыли подробные списки чле
нов партии и людей ,  помогавших партии 
деньгами;  эти с писки очень пригодились 
им во время последовавшей <�охоты на 
ведьм» .  Целые районы Берлина и других 
круп ных городов были полностью очи
щены от коммунистических элементов. 
Около 8 тысяч коммунистов бежал и за 
границу. Будущее тех, кто попал в руки 
нацистов, было ужасным: их ждали каз
ни ,  пытки или место в одном из первых 
концлагерей,  таких как Дахау. 

Положение коммунистов стало еще 
хуже после события, которое было объ
явлено актом антинацистского сопро
тивления. 27 февраля 1 933 г. в Рейхстаге 
взорвалась зажигательная бомба и воз
ник пожар; здание серьезно пострадало. 
Германская полиция арестовала гол
ландца Мариуса ван дер Люббе, члена 
компартии. В настоящее время считает
ся, что поджог Рейхстага был устроен 
СА, возможно непосредственно Герин
гом, для оправдания последовавших го
нени й  на коммунистов. Гитлер предста
вил пожар как попытку коммунистиче
ского переворота и убедил президента 
фон Гинденбурга одобрить чрезвычай
ный закон ,  который приостановил дей-
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ствие  ключевых гражданских свобод и 
дал пол и ц и и беспрецедентные права 
ареста и обыска. В результате за период 
с 1 933 по 1945 г. было убито около 30 ты
сяч левых активистов. 

Как же действовало в таких услови
ях коммунистическое сопротивление? 
В качестве примера тип ичной организа
ции такого рода можно привести группу 
Урига-Рёмера. Группа получила назва
ние по фамилиям берлинского рабочего 
Роберта Урига и активиста КПГ Йозефа 
Беппо Рёмера. Вместе они организовали 
сеть Сопротивления, которая выпуска
ла антинацистские листовки и раз в два 
месяца журнал . Они занимались также 
мелким промышленным саботажем, осо
бенно на оружейных заводах. Известно, 
что только на одном заводе работало 
около 80 активистов группы .  Однако, 
как предстояло на собственном опыте 
убедиться многим коммунистическим 
группам, распространение антинацист
ской литературы оставляет за собой бу
мажный след, по которому можно прой
ти.  Медленно,  но верно группа была 
выслежена и выявлена. Сам Рёмер был 
арестован в феврале 1 942 г. и отправлен 
на гильотину в сентябре 1 944 г. 

Слева: так вы гля
дела п и в 11 ая  
« Бюргсрброй кел
лер� 8 1 1оября 
1 939 r. после 
взрыва бомбы,  
заложе 1 1 1 1ой 
Георгом Эльзером. 
Эльзер был 
быстро арсстова1 1  
И В KO l l l \C КО I ЩОВ 

расстрел я 1 1  се 
в а � 1рсле 1 945 г .  



Деятельность группы Сопротивле
ния Урига- Рёмера и других групп ,  
применявших похожие методы борьбы, 
например группы Зефова-Якоба, была 
минимальна. Популярная в народе по
литика нацистов в области занятости 
разрушила традиционную верность ра
бочего класса коммунистическим идеа
лам и размыла социальную базу левых 
политических партий.  Что еще важнее, 
пакт Молотова-Риббентропа, подпи
санный в августе 1939 г . ,  связал Совет
ский Союз и Германию общими воен
ными и нтересами. Многие коммунис
ты были потрясены этой новой друж
бой ; другие при ветствовали пакт. Он 
не ослабил 1-онений на коммунистов, 
но активность групп Сопротивлен ия 
заметно упала. Майкл Берли в своей 
книге «Третий рейх - новая история» 
указывает, что деятельность коммуни
стов стала настолько « незначительной» ,  
что число их  арестов упало с 500 в ян
варе 1 939 г. до все�-о лишь 70 в апреле 
1940 г. 

Тем не менее сдались не все. Один 
из самых дерзких актов Сопротивле
ния имел место 8 ноября 1939 г. Ком
мунист Георг Эльзер заложил бомбу в 

пивной « Бюргербройкеллер» в Мюнхе
не. Там на праздновании годовщины 
путча 1 923 г. должен был выступать 
Гитлер. К несчастью для последующего 
хода мировой истории, Гитлер приехал 
рано, говорил недолго и быстро уехал . 
Бомба взорвалась через тринадцать 
минут после этого, убив восемь нацис
тов. Эльзер был взят; пять лет он сидел 
в концлагерях,  но перед самым концом 
войны был все же казнен гестапо. 

Сопротивление левого крыла не было 
прерогативой только лишь коммунис
тов. Еще два сектора Сопротивления со
ставляли СДП Г  и германские профсою
зы. После запрещения в 1 933 г. СДП Г  
оказалась н е  в состоянии организовать 
своих сторонников на широкое сопро
тивление режиму. Некоторые активи
сты СДП Г  все же участвовали в шпион
ской деятельности, но в большинстве 
своем ее члены просто растворились 
в нацистском обществе. Тем не менее 
некоторые социал -демократы поддер
живали движение Сопротивления ; они 
участвовали в дискуссионных группах 
или иногда в литературных протестах, 
что само по себе требовало немалой хра
брости - ведь малейшая оппозиция на-

Вверху: советски й 
м и 1 1 истр и 1 ю
стра11 1 1ы х  дел 
Молотов (крайиий 
слева) беседует 
с Гитлером 
(справа) . П акт 
о 11е11ападе 1 1 11 11 
между лвумя 
странами ,  заклю
'tе1 1 11 ы й  в 1 939 r. , 
л и ш ил герма1 1ских 
ком мунистов 
илл !03 11 й и 
серьезно ослабил 
анти 11ацистское 
сопротивлен ие 
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цистскому режиму рассматривалась как 
государственное преступление. 

Сопротивлен ие со стороны профсо
юзов выглядело примерно так же, как 
сопротивление СДП Г. После прихода 
к власти Гитлер, проводя большую по
литическую уборку, распустил проф
союзы, включив одновременно рабочих 
представителей в Германский трудовой 
фронт, который нацисты полностью 
контролировали .  Огромное большин
ство из 20 миллионов рабочих, входив
ших прежде в профсоюзы, никак не уча
ствовало в действиях Сопротивления. 
Но были и другие. Из бывших юниони
стов сформировались целые сети анти
нацистски настроенных рабочих, преи
мущественно на транспорте и в сырье
вой промышленности. Сами по себе эти 
организации не могли дестабилизиро
вать нацистский режим и не оказывали 
на него сколько-нибудь заметного влия
ния, но при любой попытке полити
ческого переворота они оказались бы 
очен ь серьезной силой. 

11Красная капелла11 

Еще одним аспектом коммунистическо
го Сопротивления был шпионаж. Не все 
коммунисты работали в германской про
мышленности. Некоторые из них зани-
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мали высокие посты н а  государствен
ной службе и имели доступ к закрытой и 
важной информации. Самой знаменитой 
нелегальной группой такого рода была 
« Красная капелла» . « Красная капелла» 
представляла собой сеть из примерно 
1 50 коммунистов-шпионов с ячейками 
по всей Европе. Ее члены действовали 
в германском правительстве и армии с 
1 938 по 1 942 г. Среди членов « Красной 
капеллы» были и весьма заметные лич
ности, например Харро Шульце-Бойзен, 
внук адмирала Альфреда фон Тирпица, 
и Арвид Харнак, племянник известного 
теолога Адольфа фон Харнака. Деятель
ность группы состояла, не в последнюю 
очередь, в издании печатных органов и 
распространении листовок, раскрыва
ющих правду об ужасной судьбе евреев. 
Группа, работавшая в Рейнско-Рурской 
области, начала также выпускать ежеме
сячную газету протеста, обнаруженную 
и уничтоженную гестапо в 1 943 r .  

Но самой действенной стороной 
деятельности « Красной капеллы »  был 
шпионаж в пользу Советского Союза в 
нацистской администрации.  После втор
жения Германии в Советский Союз Мо
сква постоянно требовала у группы все 
новых сведений о передвижении гер
манских войск. Участникам группы уда
валось поддерживать достаточно непре-

Вверху: Харро 
Шульце-Бойзен 
(слева) - здесь в 
форме служащего 
Имперского 
м и нистерства 
авиации  - был 
членом коммуни 
стической органи 
зации  Со11ротив 
ле 1 1 ия ,  известной 
как «Красная 
капелла». Пове
шен нацистам и 



рывный поток информации об эконо
мическом и социальном положени и  
Германии и даже добывать секретные 
подробности будущих военных опера
ций. Шульце-Бойзен, к примеру, рабо
тал в Имперском министерстве авиации 
и имел доступ к операционным планам 
люфтваффе. Серьезную проблему пред
ставляло обеспечен ие радиоконтакта 
между Берлином и Москвой . Помогла 
Москва: в Германию были отправлены 
агенты-парашютисты, которые и помог
ли установить надежную связь; теперь 
информация передавалась вовремя. По 
оценкам абвера, сделанным в конце вой
ны, разведданные « Красной капеллы» 
стоили жизни 200 тысячам немцев. 

В августе 1942 г. « Красная капелла» 
была раскрыта абвером . Шульце-Бой
зена арестовали при попытке передать 
сообщение о развертывании сил люфт
ваффе вокруг Сталинграда. Конец чле
нов группы,  как и большинства шпионов 
в истории, был ужасен. Из 1 1 8 человек, 
представш их перед судом, 8 было по
вешено, часто на железных крюках для 
мяса, 4 1  гильотинирован. Остальным 
суждена была столь же верная смерть в 
концлагерях. 

Молодежное сопротивление 

В 1 930-х гг. нацистский режим много 
делал для того, чтобы перетянуть на 
свою сторону, мобилизовать и вдохно
вить впечатлительную германскую мо
лодежь. В то же время давление, которое 
оказывалось на молодежную культуру с 
целью сделать ее военизированной, ори
ентированной на физическое развитие 
и твердость характера, отталкивало мно
гих молодых людей. Некоторых из них 
это даже подталкивало к сопротивле
нию; в первую очередь это относилось 
к молодежи студенческого возраста, тра
диционно склонной к бунтарству. 

Даже увлечение «чуждыми» формами 
культуры, противоречившими культур
ной доктрине нацизма, могло стать для 
молодежи одной из форм сопротивле
ния. К примеру, танцевальная и джазо
вая музыка, попадавшая в Германию 
из Великобритании и США, нравилась 

многим молодежным группам,  хотя 
нацистская мысль и считала ее «деге
неративным» искусством. К примеру, 
две такие группы - « Свингующая моло
дежь» и « Пираты эдельвейса» - пред
ставляли соответственно средний и ра
бочий класс. Особенно активными были 
« Пираты эдельвейса» . Они одевались в 
цветные шорты, клетчатые рубашки и 
галстуки и называли свои местные отде
ления экзотическими именами вроде на
вахо. И ногда частью их буйной жизни 
становились нападения на группы гит
лерюгенда; как правило, это происходи
ло во время выходов на пикники или 
пеших походов, которые молодежь го
родских кварталов нередко устраивала, 
чтобы уйти от наблюдения нацистов. 

Членов подобных групп нацисты не
редко подвергали арестам, а то и чему 
похуже. К примеру, только за оди н  день 
7 декабря 1 942 г. в Дюссельдорфе было 
разгромлено 28 молодежных групп,  в ко
торых состояло 729 членов; все заводи
лы были повешены. Как только молодые 
люди начинали больше интересоваться 
политикой - преследования усилива
лись. Можно привести в пример группу 
юнцов Гельмута Хубенера. Шестнадца
тилетний  Хубенер был лидером малень
кой группы участников Сопротивления. 

Соп роти влен ие 

Слева: Арвид 
Харнак был '!Ле1 1ом 
« Красной капел
лы'-> .  П ри говорен 
к смерти за изме1·1 у  
и у давлен гарро
той в П1ют1 1ензее 
в канун Рождества 
1 942  г. Его жена 
обез 1·лавлена 
16 февраля 1 943 г. 
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Они печатали собственные листовки с 
критикой доктрины национал-социа
лизма, публиковали и распространяли 
незаконные записи передач британской 
корпорации ВВС.  Несмотря на крайнюю 
молодость, при провале к группе Хубе
нера отнеслись без всякого снисхожде
ния. Сам Хубенер был обезглавлен, ос
тальные члены группы сгинули в тюрь
мах и концлагерях. 

Самая известная , вероятно, группа 
молодых активистов носила имя «Белая 
роза» .  Эта группа, в которую входили 
студенты Мюнхенского университета, 
практиковала пассивное сопротивление 
Третьему рейху. Их основной целью 
было донести до обычных немцев ин
формацию о варварствах нацистов, с ко
торыми некоторые из членов группы 
были знакомы не понаслышке. Члены
основатели группы Ганс Шолль и Алек
сандер Шморель служили в германской 
арм ии в Польше и Советском Союзе и 
были свидетеля ми уничтожения айн
затцгруппами целых еврейских селений. 
Еще один  ключевой член группы, Вилли 
Граф, служил медбратом во Франции и 

Югославии в 1 940- 1 94 1  гг. и тоже ви
дел, что на самом деле означает нацист
ская оккупация. 

Эти трое вместе с другими студента
ми - такими как сестры Ганса Софи и 
Инге, Кристоф Пробст, Юрген Виттен 
штейн и Курт Хубер - и затеяли распро
странение листовок. Свои методы они  
почти полностью скопировали у борцов 
за гражданские права цветного населе
ния в США. Листовки предназначались 
для тех,  кто,  по мнению группы, должен 
был разнести содержащуюся в них ин
формацию дальше: для университетских 
лекторов, преподавателей, врачей и даже 
содержателей пивных. Фамилии отбира
лись из телефонных книг, листовки пе
чатались на ручном типографском прес
се, затем помещались в отдельные кон
верты и рассылались по адресам . Для 
этого требовалось огромное кол ичество 
п очтовых марок,  и членам группы при
ходилось быть очень осторожными и не 
покупать слишком много марок в одном 
месте, чтобы не возбуждать подозрений. 

Листовки были написаны страстно,  
но логично и пробуждали в читателях 

Впизу: груды 
мертвых тел евреев 
в кон цлагере 
Бельзе11 .  « Белая 
роза» п ыталась 
сообщить герман
скому 1 1 ароду о тех 
ужасах, которые 
1 1ац11сты творили 
от его име11и ,  
особе1 1 110  
в Советском 
Союзе 



подспудное чувство вины за судьбу ев
реев. Вот абзац из второй листовки груп
пы (всего они успели изготовить и разо
слать шесть листовок): 

«Мы не хотим обсуждать здесь еврей
С1ШЙ вопрос, не хотим ни перед кем оправ
дываться или извиняться. Нет, только в 
качестве примера хотим мы привести 
здесь факт, что после завоевания Поль
ши 300 тысяч евреев бьи�и убиты в этой 
стране самым зверским образом. В этом 
мы видим ужаснейшее преступление про
тив человеческого достоинства, пре 
ступление, н е  имеющее аналогов в исто
рии. Ибо евреи тоже люди». 

Действия группы становились все 
более дерзкими, и гестапо объявило 
арест <iБелой розы» приоритетной зада
чей. В феврале 1 943 г. Ганс ,  Алекс и 
Вилли написали на домах вдоль Люд
вигштрассе - центральной улицы Мюн
хена - громадные антинацистские ло
зунги. Затем 1 8  февраля Ганс и Софи 

Шолль взяли большую сумку листовок 
(это была шестая листовка их серии)  с 
собой в университет. Они разложили 
листовки в пустых лекционных залах, 
которые вскоре должны были запол
ниться студентами ;  кроме того, они не 
удержались и бросили несколько гор
стей из окна третьего этажа во внутрен
ний двор университета. В этот момент 
их случайно заметил Якоб Шмидт -

Соп роти влен ие 

Слева: группа 
« Белая роза� 
пыталась разобла
ч ить нацистскую 
ложь. К п римеру, 
это сн имок 
концлагеря 
Терези н ; во время 
войн ы  нацисты 
использовали 
Тсрезин ,  чтобы 
убе;щть Мсжду1 1а
род11ы й Крас н ы й  
Крест в том ,  ч то 
концлагерь - это 
что-то в роде 
курортного 
городка 

В11изу: Роланд 
Фрейслер, 
президент Народ
ного суда, судив
шего членов груп 
п ы « Белая роза� . 
Фрейслер, 
люби м ы й  суд1,я
палач Гитлера, 
нередко обруши 
в ал  на обвиняемых 
потоки ядовитого 
сарказма 



Гл а ва 2 

сторонник нацизма, который тут же свя
зался с гестапо.  Через несколько минут 
подпольщики были арестованы.  

20 февраля 1943 г. Ганс, Софи Шолль 
и Кристоф Пробст предстали перед пе
чально знаменитым судьей-садистом 
Народного суда Роландом Фрейслером. 
Через несколько часов после окончания 
процесса, приговор которого был изве
стен заранее, все трое были обезглавле
ны. Инге Шолль и ее родители оказались 
в тюрьме. Александер Ш морель, В илли 
Граф, Юрген Виттенштейн и Курт Хубер 
также расстались с жизнью в течение не
скольких ближайших недель; за связь с 
группой «Белая роза» было арестовано 
еще 80 человек. Последние слова Софи, 
записанные ее соседкой по камере Эль
зой Гебель, представляют собой трога
тельную смесь идеализма, силы и наив
ности : « Сегодня такой чудесный сол
нечный день, а я должна буду уйти .  Но 
скольки м сегодня приходится умирать 
на полях сражений,  сколько теряется мо
лодых жизней, у которых еще все впе
реди.  Что значит одна моя смерть, если 
наши действия помогли предупредить и 
предостеречь тысячи людей».  

Из всех групп Сопротивления,  ко
торые действовали внутри Германи и ,  
намного важнее всех прочих в практи
ческом отношении были группы,  пред
ставлявшие консервативную элиту и 
офицерское сословие. По существу, это 
была одна категория людей ; они сопро
тивлялись режиму в самом сердце воен
ных и гражданских государственных 
учреждений Германии .  Нацистский ре
жим Гитлера был оскорбителен для 
представителей традиционных герман
ских элит (обозначенных здесь не слиш
ком подходящим эпитетом «консервато
ры» )  во многих отношениях. Авторита
ризм нацистов не представлял серьезной 
проблемы - многие германские консер
ваторы были сторонниками авторитар
ного диктаторского режима и ,  наоборот, 
осуждали либерализм Веймарской рес
публики. Тем не менее многое в идеоло
гии Гитлера и его стиле управления про
тиворечило глубинным ценностям кон
серватизма. Гитлер ненавидел черты, 
которыми гордилась прусская аристо
кратия, а консерваторы считали людей, 
вокруг которых он строил свою партию, 
головореЗами или холопами.  Консерва-

Виизу: архитекто
ры Мюнхенского 
соглашения 1 938 г. 
(слева направо) : 
Чемберлен, 
Даладье, Гитлер, 
Муссолини  и 
Чиано. Бескров
ная победа 
Гитлера ослабила 
активное сопро
ти вление военных 



тивным государственным чиновникам 
и офицерам приходилось работать под 
началом реформированной админист
рации Гитлера, что было непросто. Гит
лер обожал создавать одновременно не
сколько департамеитов, которые должны 
были отвечать за одни и те же сферы дея
тельности; это, естественно, возбуждало 

соперничество между департаментами и 
одновременно укрепляло его личную аб
солютную власть. М ногие консерваторы 
не были готовы пресмыкаться перед Гит
лером, чтобы понравиться ему. Самое 
главное, в период с 1 942 по 1 945 г . ,  когда 
Германия неумолимо, хотя и медленно 
двигалась к поражению, сопротивление 

Соп роти влен ие 

Слева: не  вес 
студенты герман 
ских университе
тов принадлежали 
к левому крылу и 
были л ротив1 1 и ка
ми нацизма. На 
фото старшекурс
н и ки Берлинского 
университета 
демонстрируют 
активную лод
держку гитлеров
ского режима 

Виизу: Фран ц фон 
П апен (второй 
слева) ,  заметный  
представител ь 
консервати вных  
кругов, в 1 934 г. 
крити ковал 
режим.  Булуч и 
слабым человеком,  
он вnослелстви и 
изв инился за свои 
замечания и был 
назначен послом 
в Австри и  



этой категории противников нацизма 
росло как снежный ком и становилось 
все активнее. Все очень просто: элита не 
хотела прочно связывать себя с режи
мом, обреченным на гибель. 

Многие консерваторы ограничива
лись пассивным или идеологическим 
сопротивлением режиму. В 1 934 г. груп
па,  вдохновленная талантливым консер
вативным юристом Эдгаром Юлиусом 
Юнгом, начала активную агитацию про
тив нацистов. Одним из членов группы 
был Франц фон Папен, бывший канцлер 
Германии,  который в 1 933 г. помог Гит
леру подняться к власти и стал его вице
канцлером.  Разочарованный грубыми 
методами нацистов (во время чистки ря
дов СА в июне 1 934 г .  фон Папен ли
шился многих близких друзей) ,  он про
изнес 1 7  июня 1 934 г. в университете 
Марбурга знаменитую речь, составлен
ную Юнгом, в которой подвергались 
критике однопартийная политика на
цистов и их расовые теории.  Фон Папен 
выступал скорее за интеграцию с Евро
пой, нежели за ее завоевание. Была на
дежда, что это выступление может ини
циировать военный переворот, но это
го не произошло ( гестапо тщательно и 
очень жестко контролировало распро
странение текста речи фон Папена) . 
Вместо этого бывший канцлер извинил
ся за нее и , продемонстрировав исклю
чительную способность выходить сухим 
из воды при любых обстоятельствах, 
сделался министром и отправился по
слом в Австрию для того, чтобы наблю-
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дать за проведением аншлюса. Осталь
ным повезло меньше. После публичных 
выступлений еще нескол ьких членов 
группы гестапо захлопнуло ловушку: 
Юнг и многие другие ключевые консер
вативные мыслители,  такие как Герберт 
Бозе и Эрих Клаузенер, простились с 
жизнью уже через несколько недель.  

Еще одной значительной группой 
консервативных противников режима 
был « кружок Крайзау� - небольшая 
группа офицеров и представителей сво
бодных профессий. Эти люди объедини
лись и образовали оппозиционное дви
жение в 1 933 г. ,  сразу после прихода 
Гитлера к власти .  Группа получила на
звание по имению Крайзау в Силезии, 
которым владел Гельмут Джеймс граф 
фон Мольтке, юридический советник 
германского военного главного коман
дования; в его имении проходили мно
гие встречи группы.  Ее участники при
держивались различных взглядов, но 
почти все сходились в христианском 
консерватизме. Они с нетерпением жда
ли,  чтобы зверствам нацистов был по
ложен конец, а страна получила новое 
правительство; предполагаемое кредо 
такого правительства члены группы из
ложили в документе «Основные прин
ципы нового порядка� ,  составленном 
9 августа 1 942 г. В письме к жене в октя
бре 1 943 г. фон Мольтке так сформули
ровал суть своей группы: « Пока я пишу, 
во Франции продолжаются массовые 
расстрелы .  И все это детские игрушки 
по сравнению с тем, что происходит в 

Слева: граф фон 
Мольтке из «круж
ка Крайзау� -
консервативной 
анти нацистской 
группы .  Фон 
Мольтке сфото
rрафи рован 
на суде в январе 
1 945 r. ; он был 
приговорен 
к смертной казни 
и позже повешен 



Польше и России.  Как могу я спокойно 
выносить все это, сидеть в своей теплой 
комнате, как будто ничего не происхо
дит, и пить чай?» 

Несмотря на эмоции,  во многих от
ношениях «кружок Крайзау» был всего 
лишь чем-то вроде дискуссионного клу
ба. Однако профессиональный статус и 
влияние некоторых его членов означа
ли, что даже в самом сердце нацистской 
администрации имелись противники ре
жима. Они, в свою очередь, служили ба
зой для действий самой серьезной части 
Сопротивления, кадровых офицеров. 

Сопротивление в среде военных 

Если внимательно рассмотреть список 
военных светил, выступавших на сторо
не Сопротивления, долговечность Гит
лера и его режима покажется еще более 
поразительной. В этом списке и Людвиг 
Бек (в  1935- 1 938 гг. начальник штаба 
германских вооруженных сил) ,  и адми
рал Вильгельм Канарис (в  1935- 1 944 гг. 
директор абвера - разведывательной 
службы Верховного командования вер
махта) ,  и генерал Франц Гальдер (в  
1938- 1 342 гг. начальник Генерального 
штаба германской армии) ,  и фельдмар
шал Эрвин Роммель (один из самых 
успешных военачальников Германии) .  

·" " : ... "N . � / �-� 

Даже глава СС Генрих Гиммлер - вто
рое после Гитлера лицо и символ на
цистского режима - принимал участие 
в действиях, которые можно квалифи
цировать как сопротивление. Почему же 
такие могущественные люди считали 
необходимым оказывать сопротивление 
режиму? 

Соп роти влен ие 

Слева: Гитлер и 
генерал Франц 
Гальдер, глава 
Генерального 
штаба армии ,  в 
Польше в 1 939 г. 
Пока Германия 
побеждала, 
Гальдер был 
сторон ни ком 
Гитлера; ашина
цистом он сделал
ся позже 

Слева: генерал 
Людви г  фон Бек 
был более акти в
ным антинаци
стом .  Он выступил 
против экспансио
нистских планов 
Гитлера и в 1 938 г. 
вынужден был 
уйти в отставку. 
Он считался 
формальным 
главой бомбового 
заговора 1 944 г. 
и был застрелен 
сержантом 
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Прич и н ы  понять несложно. Начи
ная с 1934 г. Гитлер активно занимался 
централизацией военного командова
ния ,  все больше сосредотачивая кон
троль над ним в собственных руках. Ге
нералы все больше теряли возможность 
участвовать в стратегическом планиро
вании  и управлении .  4 февраля 1 938 г. 
Гитлер создал Верховное командование 
вермахта, ОКБ, - новый уровень воен
ного командования, контролирующий 
все виды вооруженных сил. Сам он с 
1 934 г. уже являлся главнокоманду
ющим германскими вооруженными си
лами ;  создание ОКБ только закрепило 
его фактическое стратегическое всевла
стие. С 1938 г. генералам и фельдмарша
лам, по существу, отводилась роль вто
ростепенных тактиков, и офицерский 
корпус был в ярости - недоучка капрал 
времен Первой мировой войны прини
мал единоличные решен ия о разверты
вании  и применени и  вооруженных сил. 

В начале нацистской кампании Вто
рой мировой войн ы ,  когда германская 
военная машина была на подъеме (надо 
отметить, в немалой степени благодаря 
стратегическому таланту Гитлера) ,  такая 
система работала достаточно хорошо. Но 
п осле вторжения в Советский Союз в 
июне 194 1  г. Гитлер и его генералы стали 
все чаще сталкиваться лбами.  После ка
тастрофы под Курском в 1943 г. отноше
н ия резко ухудшились. Гитлер, пребывая 
в депрессии после поражения 6-й арми и  
под Стал и н градом,  передал стратеги
ческое командование на Курском на
правлен и и  талантливому фельдмаршалу 
Эриху фон Манштейну. Курское сраже
ние стало для немцев катастрофой,  и 
Гитлер еще больше утвердился во мне
нии о том, что офицерский корпус поли
тически ненадежен ,  назойлив и страте
гически близорук. Он сделался излишне 
самоуверен в своих стратешческих ре
шениях, и сопротивление его давлению 
тут же возросло. Интересно ,  что какое-то 
время фон Манштейн действительно 
принадлежал к лагерю Сопротивления. 
В течение 1942 г. он неоднократно встре
чался с л идерами Сопротивления ге
нерал-полковником Людвигом Беком и 
генерал-майором Геннингом фон Трес-
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ковом и договорился с ними в принци
пе об убийстве Гитлера. Однако после 
поражения германских войск под Ста
линградом фон Манштейн изменил свои 
взгляды и до конца войны оставался вер
ным фюреру. 

Военная оппозиция 

Каким образом германское воен ное со
словие выступало против нацистского 
режима? На одном уровне мы видим, как 
руководители германской армии медлят 
с выполнением приказов Гитлера или 
просто упрямо отказываются их выпол
нять.  Грозный генерал Гудериан, к при
меру, почти открыто игнорировал при
казы Гитлера о перегруппировке войск 
во время зимней кампании 194 1  г. на тер
ритории Советского Союза. (Следует от
метить при этом, что Гудериан никогда 
не был участником Сопротивления, про
сто как офицер он стремился к успеху 
кампании . )  Военные историки,  такие как 

Вверху: фельд
маршал Эрих 
фон Манштейн ,  
оди 1 1  из  наиболее 
способн ых 
германских 
военачальников 
Второй м и ровой 
вой н ы .  Поначалу 
он колебался 
и склонен был 
прислушаться 
к м 1 1е 1 1 и ю  офи це
ров, настроенных 
п ротив  Гитлера, 
1 1 0  в ко1ще кон цов 
остался верным 
режи му 



покойный Алан Кларк, видели в подоб
ных актах неповиновения истинные при
чины германских неудач на Восточном 
фронте. Это спорная точка зрения, но 
тот факт, спо приказы Гитлера в армии,  
случалось, интерпретировали по-своему 
ил и просто не спешили выполнять, со
мнению не подлежит. Противополож
ную крайность представляют случаи, 
когда германские части,  в том числе эсэ
совские, в 1945 г. наотрез отказывались 
выполнять последние,  самоубийствен
ные приказы Гитлера о наступлении. Но 
эти случаи имели место почти исключи
тельно в последние недели войны,  когда 
поражение было уже неизбежно. 

Кроме того, некоторые военные лиде
ры «сопротивлялись» гитлеровскому ре
жиму тем, ч:то либо передавали военные 
секреты врагу, либо вели переговоры с 
союзниками,  не спрашивая позволения у 
Гитлера и не ставя его об этом в извест
ность. Такое сопротивление имело место 
даже на самом верху нацистского воен
ного командования. Адмирал Канарис, 
глава абвера, в период с 1 939 п о  194 1  г. 
передавал информацию о военных пла
нах Гитлера союзникам, пытаясь остано
вить акты геноцида по отношению к ев
реям и русским. Позже, в марте 1 943 г" 
он принял участие в очередной попыт
ке покушения на Гитлера в штабе груп
пы армий « Центр» .  Генрих Гиммлер, по 
существу второй no могуществу человек 
нацистского режима, не передавал сек
ретной информации ,  зато в 1945 г. пы
тался тайно, за спиной Гитлера, догово
риться с союзниками о мире. Противо
законная деятельность и Канариса, и 
Гиммлера в конце концов была раскры
та. Канарис, замешанный в подготовке 
взрыва в июле 1 944 г" был казнен в ап
реле 1945 г. Гиммлер был снят со всех 
постов, но безупречная репутация как 
нациста спасла его от казни (он покон
чил с собой, попав в плен к союзникам) .  

Покушения на Гитлера 

Заговоры с целью убийства и покуше
ния на жизнь сопровождали Гитлера с 
самого начала его правления. Покуше
ний было множество, но невероятная 

везучесть Гитлера и непредусмотритель
ность заговорщиков каждый раз своди
ли все усилия на нет. Ни одно из поку
шений не дало результата. 

Первая серьезная попытка убийст
ва Гитлера была предпринята в 1 938 г.  
группой высокопоставленных офицеров. 
Группу заговорщиков возглавлял гене
рал Франц Гальдер, начальник Генераль
ного штаба армии;  в нее входил также 
начальник штаба абвера генерал-майор 
Ганс Остер и бывший президент Рейхс
банка доктор Ялмар Шахт; группа пла
нировала военный переворот в Берлине. 
Гальдер и многие другие были в ужасе 
от решения Гитлера ввергнуть Герма
нию в войну. В результате Гальдер взял 
на встречу с Гитлером п истолет и стал 
ждать подходящего момента для удара. 
К несчастью, соглашение Германии с 
британским премьер-министром Невил
лом Чемберленом, подписанное в Мюн
хене 30 сентября 1 938 г" лишило заговор 
значительной части практического смыс-

Вверху: русские 
танк и  в сражен и и  
под Курском , 
и юль  1 943 г. 
Это nораже 1 1 ие 
ЛИШll И Й  раз Г I О/l
твердило м не 11 ие  
Гитлера о том ,  
что герма11ски й 
офи церский 
корнус 1 1 е 11адеже1 1  
и н икуда н с  
годится 
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ла, и реализация плана заговорщиков 
(если не намерение как таковое) была 
отложена. 

Заговор Гальдера был лишь первым 
из планов покушения на Гитлера, состав
ленных военными. К примеру, в июле 
1 940 г .  обер-лейтенант Фриц-Дитлоф 
граф фон дер Шуленбург и доктор Эйген 
Герстенмайер планировали убить Гитле
ра во время победного парада в Париже, 
но до реализации плана дело не дошло. 
Значительно более реалистичная попыт
ка имела место в марте 1943 г . ,  когда Гит
лер вернулся из Смоленска, из инспек
ционной поездки по Восточному фрон
ту.  Трое заговорщиков в штабе группы 
армий « Центр» - генерал-майор Ген
н и н г  фон Трескав,  лейтенант Фабиан 
фон Шлабрендорф и капитан Рудольф
Кристоф Фрейер фон Герсдорф - за
ложили бомбу, замаскированную под 
бутылку коньяка, в самолет Гитлера 
«Кондор» системы « Фокке-Вульф-200» .  
Самолет взлетел и взял курс домой, в 
Герман ию; во время полета часовой ме
ханизм должен был взорвать бомбу. Ка
залось, успех обеспечен. Но Гитлера буд
то снова защитила какая-то дьявольская 
рука: часовой механизм запустил дето
натор, но заряд не взорвался. В марте 
1943 г.  произошло и еще несколько по
кушений на Гитлера, но все они потерпе
л и неуда чу из-за откровенного невезения 
или недостаточно тщательного планиро
вания акции .  

Заговор 1 944 г. 

В июле 1944 г. Гитлеру повезло меньше. 
К этому времени антигитлеровская груп
п ировка в высших военных кругах была 
чрезвычайно сильна. Из ее рядов выдви-
1 1улся некнй полковник Клаус Шенк 
граф фон Штауффенберг. После боево
го ранен ия в Тун исе, в апреле 1 943 r., в 
октябре 1943 г. фон Штауффенберг был 
1 1азн аL1ен начальником штаба общего 
управления Верховного командования 
сухопутных войск, а в июне 1 944 г .  -
также начальником штаба Резервной 
армии , которой командовал Фридрих 
Фромм. К 1944 r. фон Штауффенберr 
был уже заодно с такими заговорщика-
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ми, как фон Трескав и Бек. Все они бы
вали на совещаниях в лесной ставке Гит
лера под Растенбургом в Восточной 
Пруссии,  известной как « Волчье лого
во»,  где и познакомились. Именно здесь 
фон Ш тауффенберг привел в исполне
ние план « Валькирия» .  

Операция « Валькирия» была разра
ботана в начале 1 944 г . ,  когда ситуа
ция на Восточном фронте стремитель
но ухудшалась и явственно предвещала 
катастрофу для Германии.  Фон Штауф
фенберг намеревался во время совеща
ния, назначенного на 20 июля , поставить 
рядом с Гитлером портфель с бомбой;  
сам он планировал извиниться и по
кинуть совещание. Бомба должна была 
уничтожить Гитлера; одновременно с 
этим заговорщики, используя свое не
малое влияние в военных кругах, долж
ны были взять в Берлине под контроль 
германское правительство и всю инфра
структуру управления страной. 

20 июля 1 944 г. в обстановке стро
жайших мер безопасности фон Ш тауф
фенберг прошел в комнату для совеща
ний - большой деревянный барак, вре
менно служивший конференц-залом.  
Там он встретил фюрера, поздоровался 
с ним,  пожал ему руку и тайком поста
вил свой портфель, в котором лежал 1 кг 

Слева: Геннинr  
фон Трескав, 
старший офицер 
в штабе группы 
армий  « Центр» . 
Оди н  из главных 
участников загово
ра 1 944 г. Узнав 
о провале покуше
ния ,  покончил 
с собой 



пластиковой взрывчатки ,  на пол рядом 
с Гитлером. Затем фон Штауффенберг 
покинул зал , сославшись на необходи
мость срочно позвонить. После его ухо
да один из 24 человек, находившихся в 
комнате, полковник  Гейнц Брандт, за
двинул портфель дальше под стол, что
бы освободить место, и прислонил к бе
тонной опоре, поддерживавшей крышу. 
Эта опора и спасла Гитлеру жизнь. 

Бомба взорвалась в 1 2 .50.  Деревян
ный барак был полностью разрушен .  
Внутри один человек погиб на  месте, 
многие были серьезно ранены - трое, 
включая и Брандта, позже умерли от ран. 
Гитлер получил ожоги правой ноги и го
ловы; у него пострадал слух и частично 
парализовало правую руку. Тем не менее 
он уцелел. Фон Штауффенберг не знал 
об этом; он улетел обратно в Берлин, что
бы организовать в соответствии с планом 
передачу власти в Верховном командо
вании вермахта (бывшем военном мини
стерстве).  Он был уверен, что погибли 
все, кто находился в бараке, - настолько 
сильно тот был разрушен. На самом деле 
произошло обратное: хлипкая конструк
ция барака не сосредоточила энергию 
взрыва внутри, а позволила ей рассеять
ся. (К несчастью, место, где первоначаль
но планировалось проводить совеща
ние, - подземный бетонный бункер, - в 
тот момент заново отделывали,  поэтому 
совещание перенесли в деревянную вре
мянку.)  Фон Штауффенберг узнал прав
ду только по прибытии в Берлин. 

Месть Гитлера была ужасна. Больше 
200 заговорщиков было выслежено и 
убито. Фон Штауффенберг и еще чет
веро офицеров были расстреляны в пол
ночь того же дня. Людвиг Бек пытался 
покончить с собой, но неудачно; в ре
зультате он был застрелен армейским 
сержантом. Остальных позже подвесили 
на крюки для мяса и удавили рояльны
ми струнами.  Гитлер приказал даже за
снять эти казни на кинопленку и позже 
смотрел их в часы досуга. 

Ш ироко раскинутая сеть мщения 
смела большинство ключевых против
ников Гитлера в вооруженных силах, 
включая Канариса, Роммеля и фон Трес
кова. По злой иронии судьбы самое серь-

езное покушение на жизнь Гитлера, на
против, укрепило и консолидировало его 
власть, хотя Германия в тот момент стре
мительно рушилась. 

Сопротивление нацизму со стороны 
христианского сообщества Германи и  
было довольно слабым. Гитлер и нацис
ты относились к религии с презрением. 
Они воздерживались от откровенных 
преследований за веру; христианство в 
германском обществе по-прежнему было 
широко распространено, и Гитлер счи
тал, что полезнее направить веру в русло 
религиозно-военного национализма, чем 
пытаться раздавить силовыми метода
ми.  В 1 933 г. Гитлер заключил соглаше
ние ( конкордат) с папским престолом: в 
обмен на свободу вероисповедания для 
католиков Рим согласился не вмеши
ваться в политическую жизнь Третьего 
рейха. После этого в Германи и  была ор
ганизована новая Имперская церковь, 
которую возглавил имперский епископ 
Людвиг М юллер. В большинстве своем 
христиане не приняли Имперскую цер
ковь, особенно после того, как она за-

Вверху: эвакуация 
раненых немецких 
солдат из Сталин
rрада. Громадные 
потери на Восточ 
ном фронте 
послужили 
катализатором 
сопротивления 
Гитлеру среди 
военных 
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претила Ветхий Завет - ведь в нем рас
сказывается о евреях. 

Протест против преследования евре
ев был самой серьезной причиной рели
гиозного сопротивления нацистам. Еще 
до того, как Имперская церковь поде
лила Библию надвое, тысячи христиан
протестантов вступили в Чрезвычайную 
пасторскую лигу - религиозную группу, 
выступавшую против расовой доктрины 
национал-социалистов; возглавил лигу 
Мартин Н имёллер. После запрещения 
Ветхого Завета ряды лиги значительно 
пополнились ( из Библии германской 
Имперской церкви, кроме всего прочего, 
был исключен и святой Петр) .  

4 2  

В 1 934 г .  Чрезвычайная пасторская 
лига стала известна как Исповедальная 
церковь, или Бекентнискирхе. Эта цер
ковь, в которую вошли около 7 тысяч 
протестантских пасторов, в мае 1 934 г. 
организовала свой первый националь
ный синод.  Одним из членов Испове
дальной церкви был знаменитый теолог 
Дитрих Бонхёффер. Он противостоял 
нацизму не только на религиозном уров
не, посредством лекций и письменных 
обращений,  не только спасал евреев, но 
и сотрудничал с заговорщиками ,  такими 
как Бек и Канарис, в их попытках свер
жения Гитлера. В конце концов его связь 
с заговорщиками была раскрыта. После 

Вверху: герман
ские войска прохо
дят парадны м  
маршем по оккупи
рованному Пари
жу .  Такие военн ые 
победы до самого 
кон ца войн ы  обес
печи вал и Гитлеру 
твердую поддержку 
огромного боль
ш инства немцев, 
как гражданских,  
так и военн ых 

Слева: <� Фокке
Вульф-200».  
Самолетом и менно 
такого типа Гитлер 
пользовался п ри 
посещении Восточ
ного фронта. 
Гитлер считал 
офи церский корпус 
Германи и  неком
петентн ым ,  и 
неудачная поп ыт
ка военн ы х  взор
вать самолет 
только укреп ила 
его в этом м нен и и  



июльского покушения 1 944 г. Бонхёффер 
был арестован гестапо и 9 апреля 1 945 г. 
казнен в концлагере Флоссенбург. 

Судьба Бонхёффера ожидала и мно
гих других представителей Исповедаль
ной церкви .  Нацистам они почти не ме
шали,  хотя некоторым деятелям церк
ви удалось все же повлиять на государ
ственную политику. К примеру, епископ 
Мюнстерский Клеменс граф фон Гален 
в 1 94 1  г. заявил протест против ликви
дации умственно неполноценных; в ре
зультате Гитлер прекратил убийства 
или, по крайней мере, перестал прово
дить их открыто и начал скрывать от 
германского общества. 

Но фон Гален - исключение. Непо
корных христиан нацисты преследовали 
без всяких угрызений совести, и вполне 
понятно, что многие христиане предпоч
ли собственную безопасность и безопас
ность своих семей рискованному путеше
ствию в Бухенвальд или Дахау без шанса 
на возвращение. Многие христианские 
организации активно поддерживали по
литические, военные и даже расовые 
кампании Гитлера. Немецкие епископы,  
к примеру, сочли возможным отпраздно
вать успех германского оружия в Поль
ше, хотя польские католические свя-

щенники нередко становились жертвой 
нацистских зверств. В 1 935 r. конферен
ция епископов в Фульде заверила пра
вительство, что она «отвергает всякую 
подрывную позицию и деятельность, 
воздерживается от любой политической 
активности и, в особенности, абсолютно 
отвергает любые попытки сближения со 
стороны коммунистов» .  В такой обста
новке церковь мало что могла привнес
ти в широкомасштабное движение Со
противления нацистскому режиму. 

Однако надо понимать, что теперь, 
находясь в полной безопасности, очень 
легко рассуждать о плачевном состоя
нии движения Сопротивления нацизму 
в Германии в период с начала 1 930-х по 
1 945 г. В реальности все было гораздо 
сложнее. Народ Германии жил во власти 
режима, который имел в своем распоря
жении первоклассные пропагандистские 
инструменты и методики, подкреплен
ные к тому же самыми жестокими сред
ствами воздействия со стороны государ
ства. Без сомнения, многие акты лич
ного сопротивления режиму со стороны 
граждан остались никому не известны
ми .  Вместе с тем мы вынуждены при
знать, что в целом Гитлер тащил Герма
нию к гибели с согласия ее народа. 

Вверху: папа 
П и й  Х П, еще в 
качестве советни
ка  папы Пия X I ,  
участвовал в 
переговорах по 
конкордату с 
нацистами в 1933 г. 
В 1 939 г. он сам 
стал папой ,  но так 
и не выступил с 
протестом против 
нацистских 
зверств 
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Глава З 

Культура и пропаrанда 
При нацистах искусства опустились до служения интересам государственной идеологии. 
Впечатляющие достижения культуры Веймарской республики сошли на нет; художников 
вынуждали или бежать из Германии, или работать по указаниям и с одобрения нацистов. 

п осле окончания Первой мировой 
ВОЙНЫ ( 1 9 1 4 - 1 9 1 8) И ДО ВЗЯТИЯ 

власти нацистами искусство и культура 
Германии переживали невиданный подъ
ем. Тому было две причины. Во-первых, 
рухнул «старый порядок>,> .  До 1 9 1 8  г .  
прусская монархия пыталась, хотя и не 
всегда успешно, сдерживать художест
венное развитие через поощрение кон
сервативных вкусов и вкусов истеблиш
мента. Однако стоило кайзеру в ноябре 
1 9 1 8  г. удалиться в изгнание в Голлан
дию, и тормоз «придворной культуры>,>  
мгновенно исчез. Художники получили 
возможность развивать новые направле
ния в искусстве, и многие из них вос
пользовались этой возможностью 

здесь уже сыграл роль второй фактор, 
Первая мировая война. Ошеломляющий 
опыт Великой войны,  полученные на 
ней необычайные зрительные, звуковые 
и эмоциональные впечатления позволи
ли художникам покорить новые творче
ские вершины. Произведения искусства, 
в которые вылилась сенсорная перегруз
ка, испытанная людьми за четыре года 
вооруженного конфликта новой эпохи, 
отразила новый динамизм жизни и го
товность экспериментировать с совре
менными радикальными темами и фор
мами выражения. 

Вследствие этого веймарская куль
тура, то есть культура 1 9 1 9- 1 933 гг. , пе
риода Веймарской республики, подия-

Слева: дом,  
построенный по 
одному из проек
тов Вальтера 
Гропиуса. Этот 
художник оказал 
серьезное влияние 
на развитие 
современной 
архитектуры и 
основал Баухаус -
германскую ш колу 
дизайна, архитек
туры и приклад
н ых искусств 



лась на необычайно высокий уровень; 
выдающиеся произведения появились 
буквально во всех ее областях. Арнольд 
Шёнберг, Курт Вейль и Ганс Эйслер пи
сали новаторскую музыку. Драматурги, 
такие как Бертольт Брехт, писали вы
дающиеся произведения для театра; пи
сатели ,  в том числе Эрих Кастнер, Эрих 
Мария Ремарк, братья Томас (удостоен
ный в 1 929 г. Нобелевской премии по 
литературе) и Генрих Манны создава
ли прекрасные романы. Появлялись ре
волюционные исторические исследо
вания таких ученых, как Экарт Кер; ху
дожники,  в том числе Кэте Коллвиц 

(первая женщина,  избранная членом 
Прусской академии искусств) ,  творили 
очень эмоциональные картины и скуль
птуры. Вальтер Гропиус, Марсель Брю
ер и Баухаус создавали прекрасную ме
бель и другие предметы домашней об
становки; архитекторы, такие как Мис 
ван дер Роэ, строили здания, от которых 
буквально захватывало дух (другое его 
произведение - памятник членам груп
пы « Спартак1> Карлу Л ибкнехту и Розе 
Люксембург, воздвигнутый в Берлине в 
1926 г . ,  - не могло, разумеется, внушить 
нацистам симпатию к автору) .  Фриц 
Ланг снимал оригинальные фильмы, та-

Вверху: 4 марта 
1 936 г. в М юнхене 
открылась «Вы
ставка дегенера
тивного искус
ства>.> , организо
ванная нацистами.  
С лета 1 937 г. эта 
выставка путеше
ствовала по Герма
нии и пользовалась 
огромным успе
хом - для немцев 
это была одна из 
немногих возмож
ностей познако
м иться с настоя
щим искусством 
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Гл а ва 3 

кие как «Судьба» ( 1920) .  В общем, чис
ло новых талантов, появившихся в Гер
мании за этот период, было почти бес
прецедентным; казалось, они вот-вот 
превратят страну в художественный и 
культурный движитель Европы .  

С приходом в январе 1933 г .  нацистов 
к власти творческий поток был пере
крыт. Гитлер испытывал лишь презрение 
к веймарской культуре, которую любил 
сравнивать со свалкой; получив власть, 
он сразу же решил избавиться от боль
шей ее части. Последовала чистка, отра
зившая в значительной степени культур-

ные вкусы национал -социалистов. Мало 
кто из высших нацистских лидеров по
н имал хоть что-нибудь в искусстве и 
культуре. К примеру, сам Гитлер еще до 
Первой мировой войны дважды пытал
ся поступить в художественную школу 
при Академии искусств в Вене, но оба 
раза получил отказ . Особенно терялись 
нацисты при встрече с произведениями 
модерн истов или авангардистов. В ре
зультате все непонятное подвергалось 
гонениям, а все, что не следовало рабски 
самым традиционным стилям, объявля
лось «подрывным».  Так, живопись экс-

Слева: ми нистр 
народного просве
щен ия и пропаган 
ды Йозеф Геббельс 
(второй слева) 
на « Выставке 
дегенеративного 
искусства» 
в Берлине, 
27 февраля 1 938 г. 

Слева: Гитлер на 
концерте, конец 
1 930-х гг. Музыка 
в нацистской 
Германии  должна 
была соответство
вать традициона
листским  вкусам 
самого Гитлера и 
нацистской элиты , 
включавшим,  в 
частности , работы 
Рихарда Вагнера 
и Карла Орфа 



прессионистов, кубизм и другие формы 
нового искусства были изгнаны из худо
жественных галерей и музеев, а атональ
ная музыка запрещена к исполнению в 
театрах и концертных залах. Единствен
ным исключением стали специально ор
ганизованные выставки «дегенератив
ного» искусства, призванные показать 
народу, как нацисты спасли страну от 
«заразы» и «культурной анархии» вей
марского искусства. К примеру, в 1 938 г. 
была устроена выставка «дегенератив
ной» музыки. Ее экспонаты подчеркива
ли «варварские» черты джаза и «полную 
духовную кретинизацию» авангардист
ских оркестровых композиций. 

((Дегенеративное11 искусство 

Аналогично в 1 937 г. на выставке в му
зее древностей в Мюнхене было собрано 
на выставке около 700 шедевров модер
нистской живописи. Цель выставки оче
видна из ее каталога, где выставленные 
картины помещены рядом с рисунками 
больных шизофренией. Очевидно, пу
блика должна была заметить «сходство» 
между теми и другими произведения
ми, приравнять модерн изм к созданиям 
«расстроенного» разума и осознать свой 
долг перед режимом, спасающим народ 
от духовной деградации. Что на самом 
деле думала германская публика, можно 
только гадать,  но мюнхенскую выстав
ку посетило около 2 миллионов человек. 
Вероятно, многие приходили насладить
ся искусством, а не возмутиться его «де
генеративностью». О многом говорит и 
тот факт, что следующая крупная де
монстрация «дегенеративного» искусст
ва представляла собой акт уничтожения 
примерно 5 тысяч «негерманских» кар
тин и рисунков на площади перед цент
ральным пожарным депо Берлина. 

Несмотря на подобные акты дикого 
вандализма, было бы ошибкой считать ,  
что нацистская чистка интеллектуаль
ной и художественной жизни была след
ствием исключительно глубоко укоре
нившегося культурного мещанства пар
тийных лидеров. Возможно, многие 
высокопоставленные нацисты действи
тельно были твердолобыми головореза-

ми и при случае с удовольствием уни
чтожали произведения искусства, кото
рые им не нравились, но на самом деле 
национал-социалистические власти пре
следовали более зловещую цель. В самом 
общем плане нацисты намеревались пе
ределать всю Германию по своему об
разу и подобию, а культурная жизнь 
страны позволяла им донести до народа 
любое послание. Для этого германское 
искусство необходимо было очистить 
от всего, что противоречило идеологии 
национал-социализма. Соответственно,  
нацисты выбирали художников и про
изведения, подлежащие устранению, на 
основе не только собственных упрощен
ных вкусов, но и двух весьма конкретных 
критериев - не имеющих, впрочем, ни
какого художественного смысла. 

Вверху: нацисты 
ценили и одобряли 
художественные 
полотна такого 
типа - изображе
ние совершенн ых 
германских 
мужчин -арий цев, 
занятых атлетиче
ским и  упражне
ниями. Это полот
но, названное 
« Гимнасты»,  напи
сано Герхардом 
Кайлем в 1 939 г. 
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Первым из них была концепция Volk, 
то есть расы и нации .  Нацисты рассма
тривали мир через искажающие очки ра
систской идеологии; главными и первич
ными при этом оказывались достижения 
нордического «арийского» народа. При 
таких взглядах едва ли удивительно, что, 
придя к власти, они решили первым де
лом «освободить» германскую культуру 
от инородного - в первую очередь ев
рейского - влияния. Произведения, ко
торые не казались им здоровыми с ра
совой точки зрения, предавались огню. 
Во всех значительных городах Германии 
в то время пылали громадные костры из 
книг и рукописей еврейских и других 
«негерманских» авторов. В черный спи
сок попало более 1 О тысяч «нежелатель
ных» книг; полки библиотек обнажи
лись, лишившись чуть ли не всей клас
сической немецкой литературы.  Стихи 
Генриха Гейне - величайшего, вероятно, 
после Гете и Ш иллера немецкого поэта 
всех времен - сжигались на том осно
вании, что автор их был евреем. Из госу
дарственных консерваторий и оркестров 
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изымались музыкальные партитуры вы
дающегося немецко-еврейского компо
зитора Феликса Мендельсона и тоже 
сжигались из-за национальности автора. 
Видя такое отношение, многие художни
ки еврейского происхождения покинули 
Германию и отбыли к более дружелюб
ным берегам. Те, кто остался, вдруг обна
ружили,  что их работы стали никому не 
нужны. А вскоре они вообще лишились 
возможности работать.  

Вторым из критериев, по которым 
оценивали любого художника, стали его 
политические пристрастия. Многие вид
ные представители культуры веймар
ского периода были сторонниками ле
вых политических партий, и нацисты 
автоматически считали их идеологиче
скими врагами.  Вследствие этого на их 
работы навешивали ярлык культурного 
большевизма, называли декадентскими, 
дегенеративными и ,  естественно, «не
германскими» .  Для художников такое 
отношение неизбежно имело серьезные 
последствия - они подвергались остра
кизму и преследованиям. Многие оказа-

Вверху: нацист
ские архитекторы 
отвергли совре
менный стиль. 
Официальная 
полити ка требова
ла, чтобы все 
крупные здания 
имели монумен
тал ьн ый неоклас
сический вид. 
Скульптура возле 
гигантского 
олимпийского 
стадиона 
в Берлине 



лись благоразумны и покинули страну; 
произошел настоящий исход талантов: в 
частности, уехали Бертольт Брехт, Курт 
Вейль и братья Манн.  Те же, кто остался 
в Германии, стали вместе со своими ра
ботами мишенью для постоянных напа
док нового режима - критических, если 
не физических. Их исключали из пре
стижных культурных организаций, ли
шали места для работы ; многие из них 
на время правления нацистов вообще 
отказались от занятий искусством. 

Но программа нацистов не ограничи
валась избавлением интеллектуальной 
и культурной жизни Германии от « па
губных и нежелательных� элементов. 
Оставалась еще небольшая проблема за
полнения образовавшейся художествен
ной пустоты новым материалом. Этот 
процесс нацисты держали под жесточай
шим контролем. Вследствие этого госу
дарство следило за искусством и культу
рой точно так же, как за всеми прочими 
сферами человеческой деятельности, -
при помощи gleichschaltung, то есть коор
динации и «объединения� .  Это означало, 
что соответствующие государственные 
органы координировал и  германское ис
кусство, приводили его в соответствие с 
верным национал-социалистическим кур
сом и объединяли идеологически с на
цистской государственной машиной. 

Имперская палата культуры 

Главной из этих новых организаций ста
ла Имперская палата культуры.  Палата 
подчинялась непосредственно мини
стерству пропаганды и подразделялась 
на семь отделов, надзиравших за раз
ными сферами культурной жизни Гер
мании.  Там были отделы литературы, 
средств массовой информации ,  радио, 
театра, музыки,  изобразительных ис
кусств и кинематографии. Эти подпа
латы эффективно контролировал и  всю 
германскую культуру; они выпускали 
четкие инструкции о том,  какие именно 
стили разрешены к использованию, и со
общали художникам, какого рода произ
ведений от них ждут, причем первосте
пенную роль здесь играли политические 
соображения. Нацисты с самого начала 

ясно дали понять, что художники долж
ны разрабатывать в своих произведени
ях только те темы и идеи, которые будут 
продвигать их идеологию в массы.  

Нацисты верили в превосходство 
арийской расы над всеми остальными; 
соответственно,  художники должны 
были воплощать эту идею в своих про
изведениях и нести ее в народ. Каким 
образом это осуществлялось, можно 
увидеть на примере скульптур, созда
вавшихся в период правления нацистов. 
Вообще говоря, все высеченные в камне 
или отлитые в металле трехмерные изо
бражения людей - то есть, естественно, 
представителей германской нации - по-

Вверху: в нутри 
олимпи йского 
стадиона в 
Берлин е. Несмо
тря на отказ 
нацистов от 
современных 
архитектур1 1ых 
стилей , н еокласси 
ческие фасады и х  
зданий нередко 
скрывали  приме
нение новейш их 
строительных 
технологий 

49 



казывают идеализированных, физически 
совершен ных суперменов. Идеальные 
образы арийцев, изготовленные в эл
линистическом стиле Древней Греции,  
представляли немцев не только как ге
роев сегодняшнего дня, но и как наслед
ников величайшей европейской куль
турной и имперской традиции, наслед
ников Александра Великого и Цезаря. 

Нацисты верили также, что борьба 
всегда идет на пользу нации, а война -
самое суровое испытание - является 

главн ы м  движителем национального 
прогресса. Считалось, что культура так
же должна отражать эту концепцию. За
метнее всего это было в литературе. В 
книгах о Великой войне, к примеру, не 
следовало слишком подробно описывать 
страдания, смерть и разрушен ия ; вместо 
этого авторы должны были в грубоватой 
и мужественной форме рассказывать об 
окопном братстве, о благородстве, бес
страшии и героизме немецкого солдата. 
Писатель должен был не осуждать вой-

Вверху: Геббельс 
(слева) ,  италLя 1 1 -
с к и й  м и 11 истр 
кул ьтуры Дино 
Альфиери (в белоJ.t 
кителе), Герди 
Троост и Адольф 
Гитлер 11а выстав
ке вели кого 
германского 
искусства 1 939 t". 
Выставка демо11 -
стри ровала м иру 
фа� 1 1 истскую 
идеологи ю 

Слева: Королев
ская площадь в 
Мюнхене. В 1935 г. 
здесь было 
воздви г 1 1уто два 
<� почетны х  храма» 
для останков 
шсст 1 1 адцати 
нацистов, погиб-
1J 1 и х  во время 
неудавшегося 
<\ НИ ВНОl"О нутча» 
1 923 r. 



ну за все то зло, которое она несет лю
дям, а продвигать и возвышать ее как 
движущую силу добра. 

Нацисты верили ,  что в Германии 
можно создать гармоничный социаль
ный рай ; сделать это предполагалось че
рез формирование «народной общности» ,  
основанной на концепции «крови и по
чвы» ,  то есть квазимистической связи 
между «кровью» (расой или народом) 
и «почвой» (землей и естественной сре
дой обитания) .  Такая связь будто бы ха
рактерна для германских народов и со
вершенно отсутствует у евреев, кель
тов и славян .  Представление о родной 
идилли и  также следовало обязательно 
включать в произведения германского 
искусства; чаще всего это удавалось жи 
вописцам. За период правления нацис
тов появилось множество картин ,  изо
бражающих благословенную сельскую 
жизнь и счастливое семейство, все чле
ны которого трудятся на земле: мужчи
на работает в поле, женщина смотрит 
за домом и домашним очагом. Подобная 
сцена говорила зрителю о священности 
родной почвы и роли женщины как хра
нительницы очага, продвигала в массы 
нацистские представления об общест
ве, связанном узами крови и объединен-
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ном преданностью всех его членов фа
терланду. 

Нацисты верили в изначальное вели
чие германской наци и  и считали ,  что 
партия призвана помочь наци и  занять 
подобающее ей место; при этом счита
лось, что искусство должно демонстри
ровать мощь немецкого народа и его 
уверенность в своих силах и показывать 
в осязаемой и понятной форме, как на
цисты помогли народу подняться с ко
лен. А поскольку ничто не может быть 
более вещественным и осязаемым, чем 
кирпичи и строительный раствор, на
цисты в первую очередь обратились к 
архитектуре, сделав акцент на гигант
ские монументальные здания .  Самым 
известным из них, вероятно, стал огром
ный комплекс для партийных съездов 
и митингов, построенный в Нюрнберге. 
Чтобы понять, каки м  образом архитек
тура может нести послание о герман
ском величии ,  лучше всего обратиться 
к нацистскому плану перестройки Бер
лина и превращения его в новую импер
скую столицу, « Германию» .  Новый го
род проектировался таким образом, что
бы затм ить собой Рим ; все огромные 
здания его предполагалось строить в 
неоклассическом стиле. Центральным 

Внизу: « Гитлер 
на  фронте» Эмиля 
Шайбе. Это 
типичное полотно, 
написан ное 
в « героическом» 
стиле нацистского 
искусства, 
подчеркивает 
благородство 
немецкого солдата. 
Разумеется, 
зритель не увидит 
здесь жестоких 
реалий вой н ы  





элементом гигантской композиции дол
жен был стать великолепный зал с ку
полом высотой 290 м, в шестнадцать раз 
превосходящий по размерам собор Свя
того Петра в Риме. Одетый в мрамор, 
он должен был стать неопровержимым 
символом славы немецкого народа, а 
также, естественно, мощи и стабильно
сти нацистского режима. 

Смерть творческой мысли 

Искусство, превратившись в инстру
мент идеологической пропаганды,  в 
значительной степени лишилось своей 
жизненной силы и воображения.  Если 
от науки и искусства требуют следовать 
жестким, раз и навсегда утвержденным 
схемам , в оригинальности пропадает 
нужда. Творчество было быстро вытес
нено из всех сфер; это в равной степени 
относится к литературе и скульптуре, к 
архитектуре и живописи.  Тем не менее, 
став причиной отмирания творческого 
начала в большинстве областей искус
ства, в одной области культуры нацисты 
сыграли более прогрессивную роль; речь 
идет о современных средствах распро
странения аудиовизуальной информа
ции. Радио, телевидение и кино дали им  
в руки высокотехнологичные средства 
распространения идей, и власть с готов
ностью ухватилась за новые возможно
сти. Одновремен но нацисты сумели зна
чительно расширить возможности этих 
средств. 

Радио - классический пример того, 
с каким энтузиазмом нацисты продвига
ли современные средства массовой ин
формации. Имперская радиовещатель
ная компания находилась под строгим 
контролем государства, и радиопереда
чи представлялись самы м  многообеща
ющим средством пропаганды идей на
цизма. Однако успех этого мероприятия 
целиком зависел от того, насколько лег
ко было среднему немцу получить к ним 
доступ. Поэтому нацисты приложили 
все усилия к тому, чтобы каждый граж
данин империи ежедневно как можно 
больше слушал радио. На заводах и в 
других публичных местах были установ
лены громкоговорители,  что сделало со-
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вместное прослушивание радиопередач 
популярным времяпровождением. Од
новременно режим объявил о необходи
мости организации массового производ
ства дешевых радиоприемников - ведь 
нужно было ввести этот «самый совре
менный и нструмент влияния на мас
сы» ,  как назвал радио министр пропа
ганды Йозеф Геббельс, в каждый дом. 
В результате появился «Народный при
емник 30 1 » ,  стоивший 35 рейхсмарок. 
Он был достаточно дешев и доступен. 
В результате меньше чем за десятиле
тие число счастливых обладателей радио 
выросло с 4 до 16 м иллионов. Это обес
печило нацистским передачам, которые 
без устали неслись по волнам эфира, 
массовую аудиторию. Следует обратить 
внимание и на название прибора - Геб
бельс позаботился о том, чтобы оно всег
да напоминало о дате прихода нацистов 
к власти - 30 января 1 933 г. Таким об
разом ,  даже выключенный радиоприем
ник служил интересам режима. 

Нацистское телевидение 

Нацисты стали пионерами в области не 
только радио, но и телевидения. В 1935 г. 
они первыми в мире начали регулярное 
телевещание - на год раньше Велико
британии и США. Именно пропаганда 
послужила мотивом такого рвения. Геб
бельс постоянно искал новые способы 
распространения нацистской идеологии 
и сразу разглядел возможности телеви
дения. Поскольку способ вещания был 
новым и непроверенным,  германская 
служба телевещания пользовалась ред
кой привилегией - ей было позволено 
новаторство. Телевизионные передачи 
принимались в основном в Берлине, в 
специальных телевизионных залах, и 
первое время авторы программ ограни
чивали свой репертуар легкими развле
чениями - включая музыку, домашнюю 
кулинарию, садоводство и другие корот
кие передачи на темы домашнего хозяй
ства. С развитием средств передачи и по
явлением технических новшеств веща
ние расш ирялось ;  передавали прямые 
трансляции со спортивных мероприятий 
(например, с берли нской Олимпиады 

Слева: нацистский 
ночной м итин г  
в Н юрнберге. 
Ночные мити н ги 
и факельные 
шествия были  
специально 
п ридуманы , чтобы 
подчеркнуть мощь 
нацизма. При этом 
возникала маги,1е
ская атмосфера, 
под влия н ие кото
рой попадал и все 
участ н и ки подоб
ных мероприяти й 
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или европейского чемпионата по бок
су) , специально для телевидения снятые 
спектакли и новые программы. В отли
чие от  Британской корпорации Би-би
си ,  прекратившей с началом войны ве
щание с высоким разрешением, немцы 
до 1 944 г. продолжали вести качествен
ные передачи, совершая по ходу дела все 
новые технологические и художествен
ные прорывы. 

Нацистский режим очень активно 
продвигал и кинематограф - по-преж
нему из пропагандистских соображений.  
Геббельс ясно понимал способность ки
нофильмов «мобилизовать эмоции и 
сковать разум» и ,  соответственно, за
ботился о развитии германского кине
матографа. В период правления нацистов 
в киноиндустрию вкладывались громад
ные средства - в результате появилось 
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Ки но (вверху) 
и радио (слева) 
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национал-со
циал изма до 
обы чных  немцев 



1 094 полнометражных художественных 
кинофильма. Много денег вкладывалось 
и в инфраструктуру: так, число кинотеа
тров выросло с 507 1 в 1933 г. до 7042 в 
1942 г. За это же время посещаемость их 
выросла с 245 миллионов человек в год 
до более чем миллиарда. 

Нацистские художественные фильмы 

Как показывает эта статистика, немцы 
и до нацистов много ходили в кино. С 
одной стороны, это делало кинофильмы 
идеальным пропагандистским инстру
ментом. Для большинства немцев поход 
в кино был способом хотя бы на время 
уйти от действительности. Люди хотели, 
чтобы их развлекали,  а не бомбардиро
вали откровенной политической пропа
гандой. Слишком много пропаганды -
и люди, вероятно, перестали бы прихо
дить. Тщательно прорабатывая сценарий 
посещения кинотеатра, нацисты не забы-

Кул ьтура и п ропа га нда 

вали и об этом. Часть времени зрители 
тратили на просмотр новостных роли
ков ,  в которых были неразделимо сме
шаны информация и пропаганда. Осталь
ное время смотрели фильм, где пропа
ганда действовала скорее на подсозна
тельном уровне. Из 1 094 художествен
ных фильмов, поставленных в нацистской 
Германии,  94 1 относился к категории ко
медий, музыкальных фильмов, драм, де
тективов или приключенческих филь
мов.  Их цель была отвлекать народ. 
Фильмы должны были внушать гражда
нам Германии ,  что все в порядке, за
ставлять их верить, что жизнь идет как 
прежде, без особых изменений.  Чем 
меньше это соответствовало действи 
тельности - скажем, в военные годы,  -
тем важнее было поддерживать эту ил
люзию, хотя бы при помощи фильмов. 

Большая часть нацистских фильмов 
представляла собой обычное развлека
тельное зрелище, но были и выдающиеся 

Внизу: вид сверху 
на полный 
стадион берли н 
ских Олим пи й
ских игр 1 936 г. -
темы кин ематогра
фического 
триумфа Лени 
Рифеншталь 
«Олимпия » .  
Фильм был снят 
с полного одобре
ния  нацистских 
властей 
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произведения. Некоторые из них стали 
классикой кинематографа. Другие пред
ставляют худшие зверства, когда-либо 
запечатленные на целлулоиде. В первой 
категори и  наибольшей известностью 
пользуются работы талантливого и не
однозначного режиссера Лени Рифен
шталь, создавшей два впечатляющих по
лотна нацистских массовых мероприя
тий . Один из них - «Триумф воли» ,  до
кументальный фильм о съезде нацист
ской парти и  1 934 г. в Нюрнберге; фильм 
этот подчеркнул единство партии ,  пред
ставил лидеров германского народа 
миру и продемонстрировал силу нациз
ма. Второй - « Олимпия» ,  двухсерийный 
фильм об Олимпийских играх 1 936 г. 
Это шедевры технического великолепия 
операторской работы ,  образцы совер
шенной игры света и тени ,  гипнотиче
ское изображение величественного зре
лища; эти фильмы и по сей день поража
ют кинематографистов. На другом кон
це спектра - полные ненависти ядови
тые фильмы, такие как « Вечный жид», 
«Ротшильды»  и ,  конечно, «Еврей Зюс» .  
Последний не  имеет аналогов в истории 
кино. Его центральный персонаж, еврей-
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ростовщик Йозеф Зюс Оппенгеймер (а 
расширительно и все евреи) ,  изображен 
с таким ядом ,  с такой ненавистью, что 
фильм показывали в подразделениях се 
перед операциями по ликвидации евреев 
Восточной Европы; считалось, что он по
могает мотивировать эсэсовцев. Этими 

Вверху: кинотеатр 
с афишей фильма 
«Танцовщица из 
Сансуси , или 
Барберина» с Л ил 
Даговер, «гранд
дамой » немецкого 
кино. Ее фильмы 
были легкомыс
лен ным развлека
тельным зрели щем 
и , как правило, 
не затраги вали 
расовые проблемы 

Слева: актер 
и режиссер Бейт 
Харлан в главной 
роли в фильме 
«Еврей Зюс». 
За участие в созда
н и и  этого фильма 
он был арестован 
союзниками. 
В апреле 1 949 г. 
Харлан был 
п ризнан неви нов
ным в преступ
лениях против 
человечества 
и освобожден 



качествами фильм фактически подготав
ливал холокост. Именно поэтому режис
сер фильма Бейт Харлан после капиту
ляции Германии в 1 945 г. был аресто
ван за преступления против человече
ства (позже он был оправдан судом, но 
попал в черный список и несколько лет 
с большим трудом находил работу). 

Подход к искусству как к преступле
нию - очень точная эпитафия нацист
ской культуре. Руководство национал
социалистической партии на всех уров
нях превращало то, что должно быть 
высочайшим творением человека, в не
что грязное и низкое. Началось все со 
лжи о намерениях в отношении куль
туры. В 1933 г. Геббельс утверждал, что 
нацисты «собираются не ограничивать, 
скорее наоборот, поощрять художествен
но-культурное развитие>,> .  После этого 
нацисты начали демонстрировать свои 
культурные ценности: жечь книги ,  пре
следовать художников, подавлять ори
гинальность и творческое начало. До
бившись своего, пошли еще дальше -
употребили свои власть и энергию на то, 
чтобы заставить культуру служить авто
кратическому государству. Искусству 

Кул ьту ра и п ропа га нда 

позволялось существовать в нацистской 
Германии постольку, поскольку оно про
двигало в массы идеологию нацистского 
режима и побуждало обычных людей 
принять национал-социал истические 
ценности. Зная о том, что это были за 
ценности, легко признать неоспоримый 
факт, что плата за ненадежное существо
вание была весьма высокой. Фашистское 
искусство, как объясняла Сьюзен Зон
таг, «восхваляет капитуляцию, превоз
носит бессмысленность, идеализирует 
смерть>,> .  Если так сформулировать его 
роль, то нечего удивляться, что значи
тельная часть культурных произведений, 
появившихся в нацистской Германии,  
являют собой образец отупляющей по
средственности. Неудивительно и появ
ление таких произведений, как фильм 
«Еврей Зюс>,> ,  - произведений, которые 
способны были подстрекать к убийст
ву. Как заметил Эрнест Блох, культура 
Третьего рейха напоминала царя М ида
са наоборот: все, к чему она прикасалась,  
обращалось в грязь. По инициативе и 
под руководством нацистов было созда
но много грязи, низости и отчаяния. Это 
и есть сумма их культуры.  

Слева: Кристи на 
Сёдербаум (слева), 
одна из крупней 
ших кинозвезд 
нацистского режи
ма, светловолосая 
и голубоглазая 
красавица. Была 
замужем за Бей 
том Харланом. 
После войны 
оправдана союзни
ками и признана 
неви новной в 
воен ных преступ
лен иях. На фото 
кадр из фильма 
« Еврей Зюсi> 



Глава 4 

Моподь1е немць1 
и моподе>1(ная политика 
нацистов 
ТщательнейшUJ1t образом формируя ментальность молодых, нацисты обеспечили себе постоянный 
приток верных и надежных соратников, убежденных национал-социалистов. В школе молодежь 
изучала нацистскую идеологию, а вне школы энтузиазм молодежи обуздывал гитлерюгенд. 

3 ада чей первостепенной важности для 
Гитлера и нацистов было обеспече

ние влияния на молодежь. Отчасти это 
объяснялось их болезненным стремле
нием к омоложению германской нации. 
Нацисты рассматривали себя как строи
телей «новой Германии» и намеревались 
выковать новую породу немцев, пригод
ную для роли «господствующей расы» .  
Сырьем для этого проекта - людьми, из 
которых вырастут «арийские полубоги» ,  
способные омолодить нацию, - должен 
был стать самый молодой ,  самый дина
мичный и лучше всего поддающийся об
работке слой населения Германии .  По-

этому немецкие дети и подростки пред
ставляли для национал-социалистиче
ского руководства особый интерес. 

Кроме этих глубоко идеологических 
соображений, навязчивые мысли о мо
лодежи объяснялись и другими мотива
ми. Необходимость обеспечить нацистам 
поддержку немецкого народа была пер
вейшим из них - ведь на выборах в мар
те 1 933 г. за национал-социалистов про
голосовало меньше половины избирате
лей. Нацисты прекрасно понимали,  что 
в долговременной перспективе обеспе
чение влияния на новое поколение озна
чает поддержку большинства населения. 

Внизу: Адольф 
Гитлер с членами 
гит лерюгенда, 
1 935 г. Эти 
юнош и  - член ы  
орган изации  
« Гитлеровская 
молодежь» , в кото
рую принимали  
мальчиков от  1 0  
до 1 4  лет. Обрати 
те внимание на их 
полувоенную 
форму 



Если человека можно еще в детстве сде
лать страстным национал-социалистом, 
то он, и повзрослев, почти наверняка 
останется таковым. Это и было стратеги
ческой целью Гитлера. Вот что он сказал 
в речи ,  произнесенной 6 ноября 1 933 г . :  
« Когда противник говорит: «Я не перей
ду на вашу сторону» ,  я спокойно отве
чаю: « Ваш ребенок уже принадлежит 
нам .. . Вы уйдете. Но ваши потомки уже 
теперь стоят в новом лагере. Очень скоро 
они не будут знать ничего, кроме нашего 
нового общества» .  

В дополнение к внутренним полити
ческим расчетам, молодые люди были 
и существенным элементом внешнепо
литической повестки Гитлера, особен
но его заветной цели завоевать Европу и 
создать новое жизненное пространство 

Вверху: немецкие 
юноши метают 
копья. Нацисты 
поощряли занятия 
спортом как способ 
сделать молодых 
людей «твердыми,  
как крупповская 
сталь»  

Слева: сотни членов 
гитлерюгенда вос
торженно при вет
ствуют Адольфа 
Гитлера во время 
его прибытия на 
Нюрнбергский 
съезд 1 935 г. 
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для немцев (нацисты считали ,  что Гер
мания перенаселена и ей требуется боль
ше сельскохозяйственных земель, чтобы 
прокормить себя; эти земли следовало 
отнять у «низших» славянских народов 
на востоке) .  План этот предусматривал 
обширные территориальные завоевания; 
соответственно, требовалась военная «жи
вая сила» в большом количестве. Гит
лер никогда не забывал , что сегодняш
ние дети - это завтрашние солдаты, 
и рассматривал германскую молодежь 
в ореоле потребностей грядущей войны. 
Он рассчитывал сделать так, чтобы мо
лодое поколение Германии ,  ничего не 
подозревая , морально и физически гото
вил ось к вооруженному конфликту. Он 
был совершенно серьезен , когда гово
рил на Нюрнбергском съезде партии в 
1935 г . :  «То, чего мы ждем от нашей гер
манской молодежи ,  в корне отличается 
от того, что ждали люди от молодежи в 
прошлом. Мы считаем, что германский 
юноша будущего должен быть стройным 
и гибким ,  быстрым, как гончая, прочным, 
как ремень, и твердым, как крупповская 
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сталь» . А это означало, что германские 
молодые люди должны были вырабаты
вать в себе все качества штурмовика. 

Поскольку целью Гитлера и нацистов 
было навсегда превратить германскую 
молодежь в сторонников национал-со
циализма, а затем и в солдат, главными 
принципами их молодежной политики 
совершенно неизбежно становились си
стематическая идеологическая обработ
ка и военизация германских детей и под
ростков. Соответственно, нацисты нача
ли менять характер повседневной жизни 
молодых немцев. 

В нацистской Германии знакомство 
детей с культурой и подлинными зна
ниями стало для учителей второстепен
ной задачей. Вместо этого, как свиде
тельствует декрет от 18 декабря 1 934 г. , 
« главной задачей школы было воспита
ние молодежи для служения нации и го
сударству в духе национал-социал изма» . 
Исходя из этого нацисты в первую оче
редь озаботились политической благо
надежностью учителей,  для чего «орга
низовали»  их в Национал-социалисти-

Вверху: члены 
гит лерюге11да 
защи щают уши 
во время стрельбы 
из пулемета 
с водя н ы м  охлаж
ден ием и автома
тической подачей 
ленты. Знакомство 
с различными 
типами  оружия 
должно было 
подготовить 
герма11ских 
юношей к выпол
не1 1 и ю  националь
ного ДОЛL'а - служ
бе в вермахте 

Справа: типичная 
сцена в ш кольном 
классе Германи и  
1 930-х гr. Чтобы 
«правилыю» 
уч ить детей, все 
уч ителя должны 
были пройти 
меся ч н ы й  курс 
обучения ,  органи 
зованный  нацист
ской партией 



ческий союз учителей. После этого пере
писали  учебный план , сделав упор на 
ключевые моменты идеологии нацизма. 
Так школьны й  класс превратился в пло
щадку для подсознательного освоения 
идей национал-социализма. К примеру, 
на уроках музыки учили антисемитиз
му - основным учебным текстом служи-

ло эссе Рихарда Вагнера « Евреи в музы
ке» .  Аналогично на уроках немецкого 
языка изучались почти исключительно 
тексты о сражениях и конфликтах - в 
результате милитаризм и любовь к вой
не - вот что пропагандировали эти уро
ки. Позже один из учеников того време
ни вспоминал:  

Вверху: мальчи к и  
из  гитлерюгенда 
проносят на пара
де свои знамена. 
Маршировка и 
другие занятия 
на свежем воздухе 
был и  очень 
популярн ы . 



Гл а ва 4 

«Значительную часть обязательного 
чтеиия иа уроках иемецкого языка со 
ставляла мировая воениая литература . . .  
Как правило, это бьиzи кииги вроде « Се
меро под Вердеиом» или «Группа Бозе
мюJULера», в которых, иесмотря иа все 
ужасы современиой войиы, торжество 
вало фронтовое товарищество - и если 
уж герой погибал, то его, по крайией мере, 
награждали Железным крестом». 

Для пропаганды нацизма чаще все
го использовалась история .  В ильгельм 
Фрик, министр внутренних дел, заметил 
в мае 1 933 г.: «Из всех школьных пред
метов на первом месте стоит история. 
Поэтому развитию методики преподава
ния истории следует уделять особое вни
мание» .  Это «особое внимание» заклю
чалось в манипулировании прошлым 
так, чтобы оно подтверждало истинность 
нацистской идеи. В результате немецких 
школьников учили, что во все времена 
германский народ превосходил по сво
им качествам все остальные народы. Не
смотря на это очевидное превосходство, 
злобные и хитрые враги постоянно угро-
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жали величию германской расы.  В на
ционал-социалистической версии исто
рии эти враги поразительно походили на 
реальных и воображаемых внутренних 
врагов нацистского режима - комму
нистов и евреев. Таким образом , воль
ная интерпретация прошлого позволяла 
оправдывать преследования и угнетения 
невинных людей в настоящем. 

Герои прошлого и настоящего 

Точно так же возводили в статус героев 
с помощью фактов прошлого Гитлера 
и других руководителей-нацистов. Со
гласно новой школьной программе по 
истории, несмотря на все усилия врагов, 
Германии всякий раз удавалось сохра
н ить величие - в нужный момент появ
лялся национальный герой , способный 
отвратить опасность и повести Герма
нию к новым славным вершинам. Если 
речь шла о героях прошлого, то упоми
нались такие фигуры, как Карл Вели
кий,  Фридрих Великий и Б исмарк. Ге
рои настоящего, говорилось в учебниках, 
вышли из хаоса веймарских лет, чтобы 
спасти Германию от экономической и 
политической катастрофы; естественно, 
назывались Гитлер и другие руководи
тели национал-социалистической пар
тии .  Из всего этого следовал несложный 
вывод: Гитлер - это новый Карл и но
вый Фридрих. 

Ш кольные классы стали эффектив
ными - но ни  в коем случае не еди нст
венными - площадками идеологической 
обработки.  Кроме школьной системы, 
средством продвижения национал-со
циалистической идеи стали многочис
ленные молодежные организации ,  соз
данные нацистами для того, чтобы обес
печить идеологическую обработку де
тей и в свободное время тоже. Самая 
известная из этих организаций - « Гит
леровская молодежь» ,  или гитлерюгенд. 
Почти сразу после захвата власти нацис
ты создали систему учреждений,  кото
рые могли охватить и организовать всех 
детей и подростков Германии. Возглавил 
эту систему «вечный мальчик» Баль
дур фон Ш ирах, назначенный 17 июня 
1 933 г .  главой молодежи германского 

Слева: Бальдур 
фон Ш ирах, глава 
гитлерюгенда с 
1 933 по 1 940 r. 
Говорили ,  что 
он прочел <1 Майн 
кампф» за оди н  
вечер; п о  слухам, 
его жена-американ
ка одно время 
была любовницей 
Гитлера 



рейха. Система включала в себя четы
ре основных элемента. Это две ассоциа
ции для девочек: Союз девочек, охваты
вавший девочек с 1 0  до 1 4  лет, и Союз 
германских девушек в возрасте 1 4 -
18 лет. Аналогично у мальчиков: « Гер
манская молодежь» для мальчиков 1 0-
14 лет и сам гитлерюгенд для юношей с 
14 до 18  лет. 

Первоначально набор в эти группы 
осуществлялся на добровольной основе, 
и Ширах заявлял, что «НИ одного маль
чика насильно не заставят вступать в 
гитлерюгенд» .  Тем не менее, чтобы убе
дить детей вступить добровольно, уси
лий не жалели.  Для этого, в частности ,  
постепенно были ликвидированы все 
другие молодежные организации.  Левое 
движение трудовой молодежи было от
кровенно запрещено, тогда как другие 
ассоциации со временем вынуждены 
были слиться с гитлерюгендом и стать 

частью процесса приобщения к господ
ствующей идеологии. Избежать этой 
участи смогла только Лига католической 
молодежи; ее защитил конкордат - со
глашение между Гитлером и Ватиканом. 
Но и в этом случае на молодых людей, 
посещающих клубы католической мо
лодежи ,  оказывалось серьезное давле
ние; их пытались уговорить вступить 
вместо этого в гитлерюгенд. Известны 
случаи, когда учителя задавали тем из 
учеников, кто не был членом этой орга
низации, дополнительные домашние за
дания. Если этого оказывалось недоста
точно, им угрожали побоями.  Подобны
ми средствами нацисты без особого труда 
добились для себя монополии на моло
дежные организации.  Дети, хотевшие 
участвовать в работе какой-нибудь ас
социации,  поневоле шли к ним .  Более 
позитивной формой привлечения под
ростков служила срежиссированная на-

Вверху: члены 
Союза германских 
девушек в летнем 
лагере. В Третьем 
рейхе считалось, 
что жен щина  
должна быть 
хорошей матерью, 
женой и нацист
кой . В политику, 
армию и поли ци ю  
женщи н ы не 
допускались 
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цистами пропагандистская кампания,  
призванная подчеркнуть « новое товари
щество» ,  которое будто бы привнесли в 
молодежную среду нацистские молодеж
ные организации.  Ярким образцом та
кой пропаганды может служить кино
фильм « Квекс из гитлерюгенда» ,  кото
рый вышел на экраны в 1 933 г. и имел 
громадный успех. В нем рассказывалось 
о жизни реального человека - пятнадца
тилетнего члена гитлерюгенда Герберта 
Норкуса, распространявшего нацист
скую предвыборную литературу в Бер
лине в январе 1 932 г. и убитого груп
пой боевиков-коммунистов. Фильм сле
дит за судьбой выдуманного героя Гейни 
Фёлькера. Сюжет, хотя и составленный 
из одних только штампов, производит 
сильное впечатление. Гейни,  герой филь
ма, вырос в рабочем районе Берлина. Его 
отец, всю жизнь состоявший в компар
тии, изображен как алкоголик, грубиян и 
бездельник, который делает несчастны
ми Гейни и его мать. Мать в отчаянии со
вершает самоубийство, зато Гейни всту
пает в rитлерюгенд и находит там уте
шение, настоящих друзей и цель жизни.  
Его преданность «новой семье» такова, 
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что мальчик, защищая своих новых това
рищей от коммунистического заговора, 
умирает смертью мученика; перед самым 
концом он говорит, что «знамя значит 
больше, чем смерть» .  Фильм посмотрели 
многие тысячи подростков, и для них за
ключенное в фильме послание - о том, 
что гитлерюгенд способен дать чувство 
товарищества, цель и дело, за которое 
можно пожертвовать жизнью, - было и 
очевидным, и привлекательным. 

В результате всех этих действий на
цистские молодежные организации ста
ли весьма привлекательными для гер
манских детей.  Историк Стивен Робертс, 
посетивший нацистскую Германию в 
середине 1 930-х гг. и наблюдавший эту 
систему в действии,  отметил , что «дети 
хотели вступить в гитлерюгенд. Ос
таться за бортом этой организации было 
худшим наказанием» .  Количество чле
нов росло по экспоненте. Если в декабре 
1 932 г. нацистское молодежное движе
ние насчитывало всего лишь 1 08 тысяч 
членов, то к концу 1 933 г. их число до
стигло 2,2 миллиона, к концу 1 934 г. под
нялось до 3,6 миллиона, в 1 935 г. было 
чуть меньше 4 миллионов и в 1 936 г. до-

Вверху: немецкие 
мальчики 
с л исьмами
разрешениями от 
родителей стоят 
в очереди,  чтобы 
стать членами 
« Германской 
молодежи'-> .  После 
вступления 
каждый новенький 
становился 
«мал ы шом'-> 
и должен был 
подвергнуться 
психологическим 
и физи ческим 
исп ытаниям 



стигло 5,4 м иллиона. В этот момент, ког
да соперн ичающие молодежные органи
зации были эффективно устранены,  а 
большинство молодых немцев уже со
стояло в организации ,  был принят закон, 
который сделал членство в ней практи
чески обязательным. В результате чис
ленность организации поднялась до чуть 
больше 7 миллионов членов и на этом 
стабилизировалась. Объединение 7 мил
лионов молодых немцев в одну органи
зационную структуру дало нацистам 
неограничен ные возможности по уси
лению программ ы  идеологической об
работки и милитаризации, уже осущест
влявшейся в германских школах. Моло
дые национал-социалисты с энтузиаз
мом приступили к выполнению этой за
дачи. 

С момента вступления в ряды гер
манской молодежной организации под
росток постоянно подвергался всевоз
можным воздействиям ,  целью которых 
было сформировать из него верного и 
покорного исполнителя воли нацистско
го государства. Новые члены гитлер
югенда должны были принести прися
гу на верность фюреру. Была разрабо
тана церемония приема, призванная 

М олодые нем цы и молодежн а я п ол ити ка н а ци стов 

придать событию торжественный ха
рактер, сделать его величественным и 
запоминающимся, внушить юному ре
круту уважение к руководству. Вот что 
было написано в одном руководстве для 
партийных работников: « Нужно, чтобы 
принятие новых членов проводилось 
торжественно; это имеет важнейшее зна
чение. Час приема должен стать для каж
дого великим событием в жизни» .  Ре
бенок переходил с одной ступени орга
низации на другую, и его продвижение 
сопровождалось подобными торжест
венными церемониями;  ему постоянно 
напоминали о священности нацистского 
руководства и о его могуществе. 

Воспитание верности Гитлеру и 
национал-социалистическому государ
ству было, разумеется , ключевой целью 
нацистского молодежного движения; 
тем не менее это была не единственная 
концепция, которую они старались доне
сти до немецкой молодежи. Еще одним 
посланием была ценность личного опы
та,  особенно опыта физической деятель
ности. Эту концепцию также продвигали 
различными способами.  В июне 1 935 г. 
было принято решение о том, что каж
дый молодой немец должен в обязатель-

Виизу: герой 
фильма « Квекс из 
rитлерюге1 1да» 
лежит 11а кровати 
под присмотром 
своей подружки 
после ул ич 1 1ой  
драки с коммуни
стам и .  Фильм был 
оче 1 1 ь популярен в 
Герман и и  и 
замет110 увеличил  
ч исло желающи х  
вступить в 
гитлерюге 1 1л.  



Слева: ма.11 ьt 1 ики  
из rитлерюrенда 
1 1а стрельби ще. 
Тренировки 
в обращен и и  
с оружием 
и всевозможные 
воен изирова1 1 1 1 ые 
уп раж1 1е 1 1 ия были 
чрезвычайно 
популя рны .  При 
помощи подоб 1 1ых  
методов подрост
ков можно было 
н ревратить 
в 1 1 астоя щих 
1 1ацистов 

Справа: побу11ка 
в лет 1 1ем лагере 
гит лерюгенда 
под Вёртерзее 
в августе 1 938 г. 
В резул ьтате 
увлече 1 1 ия 
актив 1 1 ы м 11 
за1 1ятиями  1 1а 
свежем воздухе 
к 1 1 ачалу Второй 
м 11 ровой вой 1 1 ы  
молодежь Герма-
1 1 и и была физиче
ски самой креп кой 
в Европе 

Слева: од1 1ой из 
целей гитлерюген
да было п робудить 
в мальчи ках 
лате 1 1 т 1 1ую 
агресси в 1  юсть. 
На с 1 1 и м ке 
новенькие 
наблюдают 
за боксерски м  
поед и 1 1 ком. 
Каждый  в свою 
очередь тоже 
ста 1 1 овился 
участ 1 1 и ком 
поеди н ка; пары 
подби рались  
по росту и весу 
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ном порядке посвятить шесть месяцев 
ручному труду; целью было дать моло
дому поколению возможность на соб
ственном опыте понять значение тяже
лого напряженного физического труда. 
По большей части физическая актив
ность под эгидой нацистского молодеж
ного движения принимала форму все
возможных спортивных соревнований , 
в том числе по любимому Гитлером бок
су, а также различные походы и жизнь на 
природе. Все упражнения были направ
лены на развитие физической формы,  
умен ия работать в команде и духа взаи 
мопомощи среди немецких детей и под
ростков. Эти качества необходимы в во
енной жизни ; мы видим, что вся работа 
нацистского молодежного движения на
меренно строилась так, чтобы как можно 
больше облегчить превращение мальчи
ка в солдата. И это не единственные чер
ты гитлерюгенда, призванные обеспечи
вать нужды будущей военной службы.  
Тщательно продуманная форма, отдание 
салюта, военизированные парады,  зна
мена и церемони и ,  структура самого 

движения с его региональными и мест
ными отделениями - все это заранее 
знакомило членов молодежного движе
ния с тем, с чем им предстояло столк
нуться во время службы государству. 

Итак, молодые немцы как через сис
тему школьного образования, так и че
рез нацистское молодежное движение 
систематически подвергались идеологи 
ческой обработке и привыкали к тоталь
ной регламентации. Естественно, возни
кает вопрос: насколько успешной была 
такая обработка? Удавалось ли нацис
там воспитать свою невольную аудито
рию - немецких детей и подростков -
в духе преданности режиму и милита
ристских ценностей? 

С одной стороны, на этот вопрос сле
дует ответить так: доля успеха была чрез
вычайно высока. Огромное большинст
во молодых немцев принимали участие 
в деятельности одной или нескольких 
ветвей нацистского молодежного движе
ния,  и многие из них относились к этому 
с энтузиазмом. Как писала Мелита Маш -
манн ,  одна из руководителей Союза гер-

Виизу: Бальдур 
фон Ш ирах 
(в цеитре) пока
зы вает фюреру 
проектную модель 
ш кол ы им .  Адоль
фа Гитлера, ап 
рель 1 937 г. 
Из-за начала 
Второй м и ровой 
вой н ы гранди оз
ная схема так и не 
была П ОЛ l !ОСТЫО 

реализована 



манских девушек, «ненасытная жажда 
действия и движения, которую испыты
вают многие молодые люди,  находила 
достойное проявление в стремительных 
активных программах гитлерюгенда'> .  
Принимая участие в различных меро
приятиях и испытывая при этом исклю
чительно положительные эмоции ,  мно
гие молодые немцы всем сердцем при
нимал и национал-социалисти ческую 
партию и превозносили ее достоинства 
всем своим друзьям и родным. Этот факт 
с очевидностью проявился в некоторых 
«Рассказах о Германии�, ,  подготовлен
ных Социал-демократической партией 
Германии в изгнани и  ( SOPADE) .  В вы
пуске за июнь 1 934 г. имеется такое на
блюдение: 

«".Молодые люди следуют указаииям 
гитлерюгеида и требуют от своих ро 
дителей, чтобы те стали иацистами, 
отказались от марксизма, реакциоииз
ма и общеиия с евреями. Иметю моло
дые люди прииосят домой восторжеииое 

отиошеиие к иацизму. На старших уже 
иикто ие обращает виимаиия".  секрет 
иациоиал-социализма - это секрет его 
молодежи». 

Существует множество свидетельств 
того, что система, кроме верности,  вос
питывала в молодых немцах готовность 
повиноваться и воинственн ы й  дух. 
Вспоминая себя в 1930-х rr" один моло
дой немец рассказал, что в результате 
постоянной муштры и идеологической 
обработки школьники «были идеологи
чески запрограммированы на подчине
ние приказу, на извечную солдатскую 
добродетель встать во фрунт и сказать: 
«Так точно ! " �,  К несчастью, это была не 
единственная солдатская добродетель ,  
которую усваивали молодые люди. Даль
ше в этих же мемуарах говорится , что 
постоянная обработка в духе национал -
социалистических идей превращала мо
лодых немцев «В старательное пушечное 
мясо национал-социализма, готовое ко 
Второй мировой войне�, .  

Вверху: знамена 
пплерюге 11/\а на 
п араде, сентябрь 
1 938 г. Мечтой 
л юбого юнош и ,  
неоспорим ы м  
П О ВОДОМ /(ЛЯ 
гор;юсти было 
получить 
в награду особы й 
ки нжал , пройти 
на глазах у всех 
в первом ряду 
КОЛ О Н Н Ы  ПОД 
лозун гом " Кровь 
и честь�, 
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Успехи этих организаций тем не ме
нее не следует переоцени вать. Хотя для 
больш и нства молодых нем цев участие 
в нацистском молодежном движении 
означало верность режиму и усвоение по 
крайней мере части пационал-социалис
тнческой идеологии ,  существовало мень
ш инство значительное по численности , 
/\ЛЯ которого дело обстояло совсем не 
так. Посередине между двумя группами 
размещались те, кому все это было про
сто неинтересJiо и кто принимал в дви
жени и  тол ько с и м волическое участие .  
Эти юнош и вступали  в нацистские орга
н изации лишь потому, что это было обя
зателыю, и принимали в их работе мини
мальное участие - только бы не обратить 
на себя внимание или не навлечь наказа-
1 1 11 е . Такая стратегия гарантировала, что 
недостаток энтузиазма с их стороны не 
будет замечен и отмечен на будущее. На 
другом кон це шкалы находились те, кто, 
из-за отвращения к жесткой регламента-
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ци и  нацистского молодежного движения 
ил и из-за неприятия любого автор11тета 
вообще, бунтовал против систем ы . Бунт 
выражался в том ,  что эти молодые люди 
отвергали нацистскую молодеж11ую суб
культуру и объединялись в собственные 
недозволенные группы вне  нацистско
го молодежного движения . О н и  достав
ляли властям серьезные 11еприят1Iости ,  
поэтому за  их деятельностью тщательно 
следили .  

Одна из  самых известных груп п -
« С в и н гующая молодежь»  ( С в и н г 
югенд) - состояла в основном из моло
дых немцев, выходцев из среднего, как 
правило городского класса. Свое несо
гласие с режимом они выражали в том , 
что отвергали предпочтительную с точ
ки зрения режима « немецкую» музыку 
и обожали джаз. Нацисты считал и , что 
джаз, возникший  в черных кварталах 
С ША, порочен уже своим происхожде
н ием; это означало, что поведение свин-

Вверху: идеологи 
ческая обработка 
в духе нацизма 
нач и налась 
о самом ран нем 
возрасте. Дети 
посещали меро
н риятия «крови 
и поч в ы »  (слева) 
и торжествен н ые 
1 1 1 ествия в честь 
тевтонских 
ры царей в Мариен 
бурге (справа) 



М ол одые н ем цы и мол одежн ая п ол ити ка н а цистов 

гующих молодых людей лротивореч ит 
расовы м  при н ци пам национал-социа
лизма. Это было достаточно плохо и в 
мирное время, а с началом войны,  когда 
Германия всту 11ила в вооруженный кон
фликт с Великобританией и Америкой, 
на тех, кто предпочитал культуру врагов 
режима, легло допол нительное клеймо 
« негерманского» и непатриотического 
поведен ия .  Ко всему прочему, свингу
ющие молодые люди любили одеваться 
в «английском»  стиле, 1 1 осили клетча
т ы е  спортивн ые п иджаки и свернутый 
зонтик под мы ш кой .  Это еще сильнее 
раздражало руководство рейха, которое 
в конце ко11 цов рекомендовало принять 
против свингеров строгие меры . Гимм
лер, например, призвал отп равить ли
деров «сви 1 1 гующих» в кон цлагеря, где 
их можно муштровать и «устраивать им 
взбучки » до тех пор, пока не согласят-

ся с правилам и и нормами государства. 
Как он выразился: « По моему мнению . . .  
это безобразие должно быть вырвано с 
корнями и уничтожено. В этом деле я 
против полумер . . .  Только грубым вме
шательством сможем мы предотвратить 
расп ространение этой англофильской 
тенденции» .  

Если пристрастие к джазовой музыке 
могло привести молодого немца в конц
лагерь, едва ли  стоит удивляться тому, 
что связь с любой из групп, которые на
цисты считали активными противни 
ками режима, могла закончиться значи
тельно более суровым наказанием. Не
смотря на все давление, социальную и 
политическую унификацию, в рабочих 
районах нацистской Германии возникло 
сразу несколько таких групп.  В их числе 
«Лейпцигские банды» ,  насчитывавшие 
1 500 членов, « Мюнхенские трубачи »  и 

Виuэу: 1 1 а 1  lt tстс к и  й 
дeTCK ll lJ  CTИ l l lO I(.  
М и ше11я м и  для 
1 1ац11стс кой 
ИДеОЛОl"И И 
служ11ли /lаже 
совсем м але11 ь к и е  
дети - обрати те 
в 11 и ма1 1 и е  11а 
флажки ,  форму 
и и rрушеч 11ое 
оруж11е в руках 
детей 

D i e  Fah n e  h o c h  1 D i e  R e i h e n  d i cht g esch l o s t e n ,  . 
S .  А .  mar1c h i ert m it m utig feste m S c h r itt. 
Kam ' rad e n ,  d i e Rotfront und R eakti o n  e r s c h o s s e n ,  · 

Mar sc h i e r ' n  i m  G etst i n  u n s e r n  R e i h e n  m it. 1e11 0" ....... " ••• "_ w""-" .-.. 
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Гл а ва 4 

« Пролетарские отряды» .  Некоторые из 
этих групп участвовали в яростных 
схватках с членами гитлерюгенда. По 
сравнению с более ранними социал-де
мократическими и коммунистическими 
молодежными ассоциациями эти груп
пы,  безусловно, были шагом назад, но 
они отвергали нацистскую идею «народ
ной общности»  и утверждали первич
ность классовой принадлежности.  

Еще более вызывающими были дей
ствия группы «Белая роза» - организа-

ции, которую возглавляли пятеро сту
дентов Мюнхенского университета. Бу
дучи принципиальными противниками 
нацистского режима, руководителей ко
торого они называли «зверями»  и «пре
ступниками» ,  члены « Белой розы»  вы
пустили серию памфлетов, разоблача
ющих внутреннюю тиранию нацистов, 
их внешнюю агрессию и п реступления 
против человечества в форме уничтоже
ния евреев и поляков. Их второй памф
лет начинался так: « Невозможно догово-

Слева:  некоторые 
молодые нем цы 
были акти вными  
п роти вн и ками 
нацизма. Это 
Софи и Ганс 
Шолль, л идеры 
груп п ы  Соп ротив
ления «Белая 
роза» .  Оба он и  
был и обезглавле
н ы на гильотине 
в феврале 1 943 r. 

Виuзу: не все 
члены t'итлерюrен 
да был и фанатич 
н ы м и  сторон н и ка
ми нацизма. Эти 
мал ьч и ки без боя 
сдались  амери кан
ским войскам в 
Кронахе (апрель 
1 945 г . ) .  О н и  
наблю;щют, как 
сгорает на ули це 
их ун и форма 



риться с национал-социализмом с пози
ций разума и логи ки ,  поскольку он  не 
имеет никакого отношения к разуму. Вы 
не можете говорить об идеологии нацио
нал-социализма. Есл и бы такая вещь су
ществовала, вы поневоле должны были 
бы защищать ил и анализировать ее с по
зиции разума. На самом же деле все вы
глядит совершен но иначе. Когда это дви
жение еще находилось в зачаточном со
стоянии ,  0 1 1 0  полагалось исключ ительно 
на обман .  Даже тогда оно было насквозь 
прогнившим и могло поддержи вать свое 
существование только при помощи по
стоянной лжи » .  Это был серьезный вы
зов режиму, и тот ответил соответствен
но: после захвата члены груплы были 
подвергнуты п ыткам и обезглавлены.  

Не меньше проблем для режима со
здавали различ н ые группы ,  вместе из
вестн ые как « Пираты эдельвейса» .  На
званные по эмблеме « цветок эдельвей
са» , которую их член ы носили на воро
те своей неизменно яркой одежды, эти 
группы состояли из молодых людей, 
которые не только не были  согласны с 
авторитарной' и строго иерархической 
структурой нацистских молодежных 
организаций , но и готовы были пред
прини мать против  н их рискованные 
действия. Кроме обычных акций протес
та - в частности, «пираты » собирались 
возле отделений гитлерюгенда, слушали 
«негерманскую» музыку и танцевали, -
они сочиняли антинацистские песенки, 

М ол одые н ем цы и мол одежн а я п ол ити ка н а цистов 

писали антинацистские лозунги на сте
нах германских городов и даже затевали 
драки с теми ,  кто поддерживал нацист
ский режим, в первую очередь с членами 
гитлерюгенда. Появление на стенах дюс
сельдорфских подземных переходов ло
зунгов «Долой Гитлера» и нападения на 
членов гитлерюгенда представляли для 
властей реальную - хотя и не особенно 
серьезную - угрозу и были событиями, 
которые режим не мог спокойно терпеть. 
Гестапо предпринимало решительные 
меры для обнаружения и ареста лидеров 
групп. С теми,  кого удавалось взять, об
ходились весьма сурово. К примеру, в 
ноябре 1 944 г. были публично повешены 
несколько кельнских «Пиратов эдель
вейса»,  одному из которых было всего 
16 лет. 

Эти казни непредвзято свидетельст
вуют о характере нацистской молодеж
ной политики. Целью режима было пре
вратить молодежь Германии в верных 
сторонников нацизма и готовых к само
пожертвованию солдат. Те, кто попал 
под действие тщательно разработанной 
режимом программ ы  идеологической 
обработки, в результате мало что лолу
чили кроме шанса умереть на поле боя. 
Те, кто сопротивлялся, рисковали под
вергнуться преследованиям и умереть у 
себя дома. Поэтому молодежная полити
ка нацистов, в сущности, свелась к тому, 
что молодое поколение страны было це
ликом принесено в жертву безумной идее. 

В11изу: члены  
гит  лерюrенла, 
захваченные  
в Берл и н е  в м ае 
1 945 г. Эти м  
п овезло. Тысяч и  
мальч и ков 
погибли в Гер
ман и и  в 1 945 г. ,  
п ытаясь остано
вить п родвижение  
войск союз н и ков,  
особенно русских ,  
которых все очень 
боялись 



Глава 5 

>l<енщинь1 
Национал-социализм исключил женщин из политики, запретил им служить 
в вооруженных силах и заниматься юриспруденцией. Партия видела 
роль женщины в том, чтобы быть хорошей матерью, женой и нацисткой, -
в развитие известного лозунга �дети, церковь, кухня». 

идеи нацистов нередко базирова
лись на том ,  что они считали непре

ложным законом природы. В частности ,  
они верили ,  что отношения в обществе 
должны основываться на непоколеби
мом биологическом фундаменте расо
вой принадлежности; из этого следова
ло, что евреи, цыгане и славяне (о  ко
торы х  t�ацисты говорили 11е иначе как 
об «отбросах» и «недочеловеках»)  никак 
не могут быть раш-1ы немцам-арийцам . 
И отношение нацистов к полу основы
валось, по  их мнению, на столь же не-
1 1 реложных законах природы. Поэтому 
11е стоит удивляться , встречая в речи 
Гитлера перед членами нацистской жен
ской организаци и ( 1 934 ) такие слова: 
« М ы  считаем,  что женщина не должна 

вмешиваться в мир мужчины, в его глав
ную сферу. Мы считаем, что эти два 
мира и впредь должны быть естествен
ным образом разделены» .  

Аргумент не нов  - это всего лишь 
новое изложение старой теории двух 
сфер: в ней публичная ,  политическая 
сфера принадлежит исключител ьно 
мужчинам,  а же 11 щ и 1 1 е  остается част
Jiая , домашняя сфера. Такой подход лег
ко понял бы любой человек середины 
XIX в. По существу, эта позиция глубо
ко консервативна; именно консерватизм 
сделал нацистское отношение к женщи
не популярны м  далеко за пределам и 
обыч ного круга сторонников нацизма. 
Взгляды и политика нацистов в вопро
сах секса, брака и семьи выглядели весь-

Виизу: германские 
солдаты в земля н
ке во время Первой 
м и ровой воii 1 1 ы . 
После той вой н ы  
м 1 1огим ветера11ам , 
ставш и м  чле 1 1ам и 
1 1 ацистской 
парт и и, хотел ОС!> 
воссоздать исп ы
та1 1 1 1ое ою 1ажды 
мужское окоп 11ое 
братство -
и же1 1 1 1 1 и 1 1 ам там 
места 1 1 е  было 



ма привлекательными в глазах немецких 
католиков - как отдельных людей, так и 
организованных групп,  таких как при
хожане какой-либо конкретной церкви .  
Среди ветеранов Первой мировой вой
ны,  которых в нацистской партии и СА 
поначалу было очень много, мужской 
шовинизм был обычным явлением - и 
это неудивительно, ведь эти люди пыта
лись воссоздать в м ирной жизни чистое 
мужское окопное братство. В результате 
еще до 1 933 г. же11щины были r1ракти
чески не допущен ы на  поле деятельно
сти нацистов. 

Такое отношение еще усиливалось 
тем, что нацисты всегда в ыступали про
тив демократических начинаний Вей
марской Германии,  которая ввела все
общее избирательное право и чрезвы
чайно активно создавала новые возмож
ности для женщин в сферах образования 
и работы. У недовольных и маргиналь
ных первых нацистов образ «современ
ной женщины» вызывал исключительно 
ненависть. В образе этом удивительным 
и сложным образом переплелись «синий 
чулок» ,  то есть образованная женщина; 
жен щина, занятая оплачиваемым тру
дом на производстве и забросившая по
этому мужа и детей; женщина в брюках 
и с сигаретой во рту; женщи на, которая 
может оказаться проституткой ,  а то и 
лесбиянкой; и жен щи на, требующая себе 
прав и при этом не выполняющая своих 
домашних обязан ностей. Неудивитель
но, что Гитлер пошел еще дальше и за
явил в своей речи 1934 г.: «Лозунг эман
сипации женщин придумали еврейские 
интеллектуалы» .  Более серьезного об
винения в дурном влиянии на истин
но германскую женственность, да  еще 
из уст самого фюрера, невозможно себе 
представить. 

Отношение нацистов к женщинам 

Когда нацисты пришли к власти, их от
ношение к женщинам было принципи
ально антифеминистическим ,  антилибе
ральным и весьма покровительствен
ным. Отвергая веймарскую демократию 
с ее претензией на равенство, они отвер
гали и все с ней связанное, в частности 

неподобающую роль и статус женщи
ны в обществе. Вместо этого они пред
лагали женщине иную,  «более истин
ную» роль.  В речи 1 934 г. Гитлер сказал: 
«То, что мужчина отдает на поле боя 
храбростью, женщи1 1а  отnаст веч11 ы м  са
мопожертвованием, вечной болью и веч 
ным страданием. Каждое дитя, которо
го женщина принос11т в мир, - это сра
жение, которое она ведет за существова
ние рода» .  

Жен щи н ы  

Ввер:х·у: же1 1 1 1 1 1 1 1 rа 
г юл ьэова;1ась у ва
жс1 1 11см , 1ю рассма
т р 11 валас1, тол ько 
как м а 1 1 1 1 1 1 1 а  для 
1 1 родолжс11 и я  рода 

B1tuзy: Г и тл е р  
1 1 оощрял бол ы 1 1 11 е  
семьи , которые 
долж1 1 ы  б ы л 11 рез
ко увел и ч и т ь  ч и с 
леш / ОСТЬ II C M  1 1ев 



Гл а ва 5 

Все вышесказанное подвело нас к 
центральному вопросу политики нацис
тов по отношению к женщине. Начиная 
с 1 933 г. одним из ключевых требований 
Гитлера и нацистов было резкое увели
чение рождаемости.  Гитлера, Гиммлера 
и многих других видных нацистов пре
следовало навязчивое ощущение упадка 
Германии.  Одним из признаков этого 
явления было уменьшение рождаемости 
и представление о том, что в долговре
меююй перспективе помешать возрож
дению Германии как мировой державы 
может все более массовый приток обиль
но размножающихся славян .  Упадни
ческое веймарское правительство до
пустило появление одно- и двухдетных 
германских семей, которые, конечно, не 
могли служить прочным фундаментом 
для возрождения Германии, стремящей
ся к доминирующему положению в Ев
ропе. Хотя крайние националисты и на
цисты преподносили эту проблему как 
исключ ительно германскую, на самом 
деле она была более общей и касалась 
всех стран Западной Европы .  После 
1 9 1 8  г. одновременно с резким ростом 
городского населения во всех развитых 
европейских странах уменьшилось чис
ло детей в городской семье - ведь так 
люди могл и  добиться более высокого 
уровня жизни и комфщ�та. Во Франции 
дела обстояли не лучше, в Австрии -
даже хуже, чем в Германии.  Предвзятое 
отношение и жесткая политика не по
зволили нацистам более трезво оценить 
ситуацию. 

В поисках детей 

Нацисты склонны были рассматривать 
германскую женщину преимущественно 
как устройство для продолжения рода; 
длинные речи и многословные рассуж
дения о « подвиге материнства» лишь 
прикрывали этот незамысловатый факт. 
«Народная общность» считает, что жен
щины новой Германии  должны рожать 
детей;  это долг, возложенный на них 
природой» .  Исходя из этого нацисты 
взялись за устранение препятствий,  ко
торые будто бы воздвигла Веймарская 
республика на пути зачатия и деторож-
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Вверху: Гитлер, до
би ваясь резкого 
роста 1 1 асслс 1 1 ия  
Герман и и ,  11 мсл в 
в иду только ч исто
кровных ари йцев. 
Неари й цам , а 
также и нвалидам 
и душевноболь
н ы м  ( как на фото) 
в Третьем рейхе 
места не было 

Слева: жен щины ,  
родившие особе11 -
1 ю  м 1 юr·о детей ,  
награждал ись 
особ ы м и  медаля
ми,  таким и  как 
Матерински й 
крест 



дения, - иачали ревностно претворять в 
жизнь законодательный запрет на абор
ты. С 1934 по 1938 г. число обвинитель
ных приговоров 110 этому закону вырос
ло в полтора раза. Нацисты закрыли 
клин и ки по контролю над рождаемо
стыо и воздви гли всевозможные препят
ствия на пути распространения проти
возачаточных средств, методик и зна
ний. Эта полити ка пользовалась в Гер
ман и и полной поддержкой католической 
церкви. 

Кроме того, нацисты стремились 
предложить немцам новые стимулы к 
зачатию и рождению детей,  причем пре
имущественно в браке. Одним из таких 
стимулов был брач ный  заем - часть 
программы ,  принятой в июне 1 933 г. и 
получившей название Закон о стимули
рован и и  брака. Заем должеи был под
талкивать пары к заключени ю  брака и 
рождению детей.  Он  был беспроцент
иым и выплачи вался в течение ста ме
сяцев по 1% в месяц. Средний размер 
займа составлял 600 рейхсмарок, что 
примерно соответствовало четырехме
сячному жалованью промышленного ра
бочего. С рождением каждого ребенка 
сумма долга уменьшалась на 25%.  До 
1937 г. включительно такой заем при за
ключе н и и  брака получ ила пр имерно 
треть всех пар - всего около 700 тысяч. 
Среди других мер были материнские по
собия и дополн ительные льготы по по-

доходному налогу на материально зави
симых детей .  Финансировалось все это 
за счет увеличения налогов на одиноких 
людей и бездетные пары .  Эти меры, воз
можно, дали некоторый немедленный 
эффект и увеличили число браков ,  но 
желаемого действия на прирост насе
ления не произвели.  Число браков вы
росло с 630 ТЫСЯЧ в 1 933-м ДО 740 200 в 
1 934 г . ,  но рождаемость, соответственно, 
не увеличилась. В 1 933 г. было произ
ведено на свет 97 1 17 4 живых младенца; 
в следующем году - 1 1 98 350. Учиты
вая примерно 750 тысяч смертей в год, 
прирост населения составил всего лишь 
450 тысяч. Только в 1 938 и 1 939 гг .  эта 
величина преодолела порог в 500 тысяч. 

Громкая кампания по реализации 
программы «Битва за рождаемость» ока
залась, судя по всему, не слишком успеш
ной, несмотря на ш ироко разрекламиро
ванные бронзовую, серебряную и золо
тую медали ,  которыми стали награждать 
послушных долгу плодовитых женщин 
с шестью и более детьми. Большинство 
женщин все равно предпочитали иметь 
одного-двух детей .  Более того, в конце 
1 930-х гг. появились данные о том,  что 
около миллиона женщин все еще оста
ются незамужними, а 5,4 миллиона без
детны. И это несмотря на короткую, но 
емкую проповедь Гиммлера: «Только 
тот, кто оставляет после себя дитя , мо
жет умереть спокойно» . К его словам 

Жен щи н ы  
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п р 11слуш ивались, а тем более следовали 
его указаниям явно не  все германские 
же1 1 щ 1 1 11ы .  Вероятно, такое поведен ие 
и мело очень конкретную практическую 
причи ну. Экономи ка нацистской Герма
н и и  быстро росла, но развитие ее было 
направлено в первую очередь на перево
оружен ие и подготовку к войне,  а не на 
строительство жилья . По всей видимо
сти,  реакцию женщин на  нацистский 
призы в к размпожению определял недо
статок жилья и денег. 

Борьба за повышение рождаемости, 
как и все нацистские кампани и ,  и мела 
свою зловещую оборотную сторону. Со
гласно представлениям нацистов, иметь 
детей , и побольше, должны были только 
подходящие женщины,  истинные арий
ки . При этом они  боялись,  что евреи , 
цыгане ,  и нвалиды, люди , страдающие 
наследственными заболеваниями ,  и 
так называемые «асоциальные элемен
ты»  тоже начнут размножаться , нарушая 
таки м  образом чистоту германской кро
ви .  Жуткие образы этих « нежелатель
ных элементов» ,  которые станут для на
ц ии тяжким бременем и затормозят ее 
развитие, тут же появились в пропаган
дистских источниках и документальных 
фильмах. Цель пропаганды была прос
та - создать условия для того, чтобы 
меры против  этих людей, которые в тот 
момент разрабатывало правительство, 
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шире использовались в германском об
ществе. Одной из таких мер стало вве
дение в 1 933 г. принудительной стери
лизаци и ; в результате более 300 тысяч 
граждан Герман и и  были подвергнуты 
операции ,  чтобы их потомство ни в коем 
случае не стало для наци и  дополн итель
ным «бременем» .  Закон действовал как 
в отношении мужчин ,  так и женщин,  но 
в целом он ,  п ожалуй, немало говорит об 
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хозя йстве 1 1 1 1ой 
ш коле в Ре1 щсбур
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В период п ребы ва
н и я  1 1ацистов 
у власти рол ь 
же1 1ского труда 
в сельском хозяй 
стве 1 юстоя 1 1 1ю 
росла 

Слева: и;�еалом 
в глазах нацистов 
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1 1 ый образ ж с 11 -
щи 1 1 ы - хозяйки  
дома 



отношении нацистов к женщинам и про
должению рода. Согласно их взглядам , 
немцы должн ы были рожать детей не 
ради себя или семьи ,  а ради того, чтобы 
в будущем эти дети стали новыми <!Това
рищами народа» .  Следовательно, в обя
занности родителей  входило обеспечить 
их надлежащее воспитание, в частности 
членство в rитлерюгенде. Нежелание 
правильно воспитывать детей могло 
привести и приводило, в крайних случа
ях, к изъятию детей из семьи и помеще
нию их в государственное воспитатель
ное учреждение.  

У этой политики была и положитель
ная сторона. Национал-социал истиче
ская организация социальной помощи, 
или NSV, организовывала и вела для не
мецких женщин программы « Мать и 
дитя» .  Ее 25 тысяч консультативных 
центров, кроме неизбежной идеологи
ческой обработки ,  предлагали жела
ющим курсы домоводства и материн
ства. Утверждалось, что около 1 0  мил
лионов женщин воспользовались ими .  
Представление об идеологической части 
этой программ ы  могут дать «десять за
поведей по выбору супруга» :  

1 .  Помни, что ты немка. 
2. Если ты геиетически здорова, то не 

должиа оставаться незамужней. 
З. Держи свое тело в чистоте. 

4. Разум и дух следует держать в чис
тоте. 

5. Будучи сама немкой, выбирай супруга 
исключительно той же - или род
стве1той нордической - крови. 

6. Выбирая супруга, узнай о его предках. 
7. Здоровье, кроме всего прочего, - не 

премениое условие физической кра 
соты. 

8. Выходи за.муж только по любви. 
9. Ищи не дружка, ио партиера для 

брака. 
1 О. Ты должна хотеть как можно больше 

детей. 

Кроме биологического размножения, 
нацистов в женском вопросе принципи
алыю и нтересовал еще оди н  момент -
место женщин в экономике, их жизнен
но важная роль как работниц.  Как будет 
показано в главе об экономи ке, первона
чально в 1 933 г .  нацисты сконцентри
ровались на «битве за рабочие места» ,  
и это сильнейшим образом повлияло на 
жизнь женщин. 

В веймарский период и позже, в годы 
депрессии ,  женская занятость в герман
ской промышленности и экономике раз
вивалась по обычному сценарию, харак
терному для современного общества, где 
идут процессы и ндустриализации и ур
банизации . Все чаще женщины покида
ли домашнюю сферу или традицион-

Жен щи н ы  
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ный семейный бизнес вроде фермы или 
небольшой лавочки. Этот процесс еще 
усиливался последствиями Первой ми
ровой войны - ведь женщин в Германии 
было примерно на 2 миллиона больше, 
чем мужчин. Число вдов за годы войны 
выросло примерно на 500 тысяч. Необ
ходимость, а не желание, вынуждала все 
больше женщин выходить на рынок тру
да - настолько, что в 1 925 г. к категории 
«экономически активные» было отне
сено 1 1 ,5 миллиона женщин. Из них бо
лее 4 миллионов имели постоянную 
о плачиваемую работу вне семейных 
ферм или магазинчиков. Они стали ча
стыо специализированной рабочей силы 
на производстве, в торговле и всевоз
можных центральных и местных  госу
дарственных учреждениях. Жен щины 
выступали в роли машинисток, секре
тарш ,  продавщи ц,  врачей ,  уч ителей, си
делок, кинозвезд, актрис и музыкантш .  
М н о гие стрем ились воспользоваться 
новыми,  открытыми Веймаром возмож
ностями по получен ию высшего и уни
верситетского образования. Вступая во 
власть, нацисты рассматривали все эти 
новшества как идеологически пагубные. 

М есто женщин ы  - дома (уместно 
вспомнить известный лозуш- трех К: 
дети, церковь ,  кухня) .  Женщина долж
на работать если не непосредственно 
в доме, то на семейной ферме или в 
лавочке на углу. Таковы излюбленные 
символы мелкобуржуазной Германии и 
ее традиционные взгляды на роль и ме
сто женщины в обществе. 

Женщины в промышленности 

На женщин,  работавших на оплачивае
мых должностях, нередко навешивал и  
ярлык «второго добытчика» ; существо
вало даже сленговое выражение «двой
ное удовольствие» . Это вроде бы шутли
вое выражение предполагало, что рабо
та для женщины - не необходимость, 
а прихоть, без которой можно обойтись. 
Возможно,  в 1 932 - 1 933 rr" когда уро
вень мужской безработицы составлял 
29, а женской - около 1 1  %,  такую точку 
зрения можно было понять. Усилия на
цистов, направленные на «исправление» 
ситуации, не только составляли основ
ную часть �<битвы за рабочие места» ,  но 
и встречали широкую поддержку в муж-

Виизу: немецкие 
жен щи н ы  во 
время  вой н ы  
работают на 
заводе но нроиз
водству боеп ри па
сов. Почти всех 
здоровых,  креп ких 
мужч и н  призвали 
на войну, и жен
щи н ы ,  оставшись 
ою 1 и ,  работали 
на военную 
эконом и ку 



ских кругах. Популярные среди мужчин 
представления о женщинах в точности 
совпадали с образом, который создава
ла нацистская пропаганда. Домашняя 
работа считалась нормальным уделом 
женщины. Если женщина занималась 
оплачиваемой работой,  то это должна 
была быть работа из категории «из
начально женских1> ( по мнению нацис
тов)  - к примеру, социальная помощь 
или обучение. Стремясь ограничить 
женщин «женскоЙ1> работой и одновре
менно получить больше рабочих мест 
для мужчин, нацисты всячески стара
лись удалить городских женщин с опла
чиваемой работы. Способов было не
сколько: от призывов к самим женщи
нам до официальных предписаний и со
ветов биржам труда всегда отдавать 
предпочтение мужчинам; эти методы 
не только работали, но и пользовались 
в обществе значительной поддержкой. 
Были и более прямые способы: новые 
«нацифицированные1> власти просто 
увольняли женщин из государственных 
организаций. В этом же направлении ра
ботала и система брачных займов, по
скольку заемщики подписывали бумагу, 
где «будущая жена берет на себя обяза
тельство не поступать на работу, до тех 

пор пока месячный доход ее будущего 
мужа превышает 1 25 рейхсмарок1>. 

Мы видим, что отношение нацистов к 
женщинам как к работницам вполне со
ответствует их отношению к женщинам 
как к продолжательницам рода. Можно 
ожидать, что женщина, жизнь которой 
сосредоточена на доме и хозяйстве, с 
большей готовностью будет рожать де
тей. Эта точка зрения ясно проявилась 
в содержании популярного в то время 
официального буклета. Авторы его хоте
ли напомнить «народным товарищам1>: 

«Цель сексуалыюй актив1lости - про 
долже1lие рода ради поддержа1lия жиз1lи 
1lации, а вовсе 1le удовольствие отдель1lо 
го человека. Од1lако если жела1lие иметь 
ребе1lка испол1lилось, а даль1lейшее суще
ствова1lие и рост 1lации обеспече1lЪt рож
де1lием достаточ1lого количества детей, 
тогда с точки зре1lия 1lации больше пет 
возраже1lий против дальнейшего удо 
влетворе1lия сексуаль1lого влече1lия». 

На фоне восстановления германской 
экономики в 1 933- 1 936 rr. женская за
нятость выросла не слишком заметно: с 
4 ,85 до 5,36 миллиона. Хотя число заня
тых женщин выросло, доля их в общем 

Вверху: добыча 
торфа на Эмсланд
ских болотах. 
Молодые немки 
вносят свой вклад 
в военную 
экономи ку. 
Каждая из них 
должна была 
бесплатно отрабо
тать на подобных 
работах оди н  год 
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количестве работающих заметно умень
шилась: с 29,3 до 24,7%. В 1 938 г. она по
прежнему составляла всего 25%. Воз
можно, нацисты хотели бы приписать 
этот результат своим действиям,  по 
крайней мере отчасти. В действительно
сти ситуация развивалась именно так не 
столько из-за отношения нацистов к 
женщинам и женской занятости, сколь
ко из-за того, что развивали они в пер
вую очередь тяжелую промышленность 
и транспорт. Начавшееся перевооруже
ние требовало работников-мужчин;  тя
желая промышленность быстро разви
валась и расширялась, а производство 
потребительских товаров и сектор услуг, 
где традиционно работало больше жен
щин, развивались очень медленно. По
этому мужская безработица резко упа
ла, а число работающих по найму жен
щин при этом почти не изменилось. 

Потребность в женском труде 

Если поначалу представления нацист
ской идеологии о женщинах и реаль
ные требования германской экономики 
совпадали,  то начиная с 1 936 г. они все 
больше противоречили друг другу. « Че
тырехлетний» план, стремление к пере
вооружению и автаркии (самодостаточ
ности страны)  не только привели к пол
ной занятости, но и вызвали растущую 
потребность в дополнительной рабочей 
силе. Создалась ситуация, спасти кото
рую могло только увеличение женской 
занятости. Можно сказать, что «примат 
экономики » взял верх над «приматом 
биологии» .  Как мы увидим в дальней
шем, это была лишь временная и частич
ная победа политической необходимос
ти над жесткой идеологической схемой. 

Экономика набирала ход, потреб
ность в женском труде в 1936- 1 939 гг. 
постоянно росла, и нацистам пришлось 
делать поправки на ситуацию. Отчасти 
это было связано с растущим оттоком 
рабочей силы из сельскохозяйственно
го сектора. В основном ( но не только) 
в город на заводы перебирались моло
дые мужчины. Нацисты ответили на это, 
в частности ,  введением женской трудо
вой повинности. Поначалу, в 1 936 г . ,  она 
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была добровольной; но в январе 1 939 г. 
(а добровольцев к тому моменту набра
лось около тысячи )  она была превраще
на в обязательный год бесплатного тру
да на ферме, по обслуживанию дома и 
хозяйства. 

Потребность в женском труде еще 
выросла в 1939 г. после дополнительно
го призыва мужчин в армию. В военные 
годы, когда людские потери постоянно 
возрастали ,  а экономика все больше по
ходила на экономику «тотальной вой
ны» ,  эта потребность тоже постоян но 
росла. Нацисты по-прежнему воздержи
вались от  полной мобилизации резерв
ной «армии» женщин, несмотря на уси
лия Германа Геринга и Альберта Шпе
ера получить больше женщин-работниц 
для производства боеприпасов. В 1939 г. 
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Германи и , 
особенно после 
1 939 г. ,  вовсю 
превозносила 
женский труд 



в экономике было задействовано при
мерно 1 4 ,6 миллиона женщин. К сен
тябрю 1944 г. их число увеличилось до 
14 ,9 миллиона, тогда как в 1 94 1  г. оно 
упало до 14 , 1  миллиона. В этом отноше
нии успехи нацистского режима были 
гораздо скромнее, чем у правительства 
Великобритании, - те в 1 94 1  г. ввели 
принудительные работы и подписку на 
заем. Нацистам в Германии не удалось 
добиться сравнимых результатов, не
смотря на декрет 1 943 г. о принудитель
ной мобилизации всех женщин от 17 до 
45 лет. Позже этот декрет был распро
странен на женщин до 50 лет. Однако в 
результате удалось дополнительно мо
билизовать всего лишь около 500 тысяч 
женщин. И это несмотря на наличие в 
стране уже упоминавшихся 1 миллиона 
незамужних и 5,4 миллиона бездетных 
женщин. Отчасти это объясняется пред
убеждением нацистов против женщин 
и грубыми стереотипами,  которые они 
сами и создали.  Меры 1 943 г. были не 
только ограниченными из-за массы до
зволенных исключений;  они также были 
чрезвычайно непопулярными - а это 
означало, что все больше и больше жен
щин добивались освобождения от работ. 
Вследствие этого основой германской 
резервной армии рабочих стали не жен
щины, а иностранные рабочие и настоя
щие рабы, как мужчины, так и женщины. 
К 1945 г. нацисты согнали со всех концов 
империи около 7 миллионов человек. 

Вообще, нацисты всегда одобряли и 
поощряли женский труд в сельском хо
зяйстве. Смесь консервативных взглядов 
и идеологической ностальгии вкупе с со
мнительными принципами «крови и по
чвы� создали пропагандистский образ 
женского сельскохозяйственного труда, 
естественного и подобающего. С нацист
ских пропагандистских плакатов улыба
лись светловолосые молодые женщины 
в традиционной крестьянской одежде на 
фоне купающихся в солнечных лучах 
полей золотой пшеницы. Эти женщины 
были еще одним порождением нацист
ской мифологии .  На самом деле женщи
ны составляли около половины сельской 
рабочей силы. Особенно много их было 
на маленьких семейных фермах, которые 

так превозносила нацистская идеология 
как часть традиционной опоры здорово
го возрожденного рейха. На самом деле 
эта рабочая сила подвергалась отчаян
ной  эксплуатации ,  и никакое пропаган
дистское славословие не способно было 
избавить их от тяжелейшего бремени не
механизированного труда. Однако эти 
женщины играли в сельскохозяйствен -
ном производстве решающую роль, осо
бенно если учесть, что начиная с 1 933 г. 
Германия, добиваясь экономической са
модостаточности, стремилась уменьшать 
импорт продовольствия. 

Из женщин, составлявших в мирное 
время половину сельскохозяйственной 
рабочей силы, три четверти были не на
емными работницами, а членами семьи,  
для которых труд на земле был практи-

Жен щи н ы 

Вверху: кроме 
работы в сельском 
хозяйстве, жен 
щин все больше 
п ри влекали к 
тяжелому ручному 
труду на  заводах. 
Как и в Вели ко
британ и и , и мен но 
жен щины п роиз
водили танк и , 
самолеты 
и патроны 
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чески неизбежным долгом. На самых 
маленьких фермах, владевших менее 
чем двумя гектарами земли,  женщины 
составляли 70% рабочей силы.  В 1 939 г. 
было проведено специальное исследо
вание для выявления уровня их эксплу
атации;  выяснилось, что трудовой год 
женщины в сельском хозяйстве насчи 
тывает 3933 рабочих часа - в среднем 
по 1 0,75 часа в день 365 дней в году. Для 
мужчин это же исследование насчитало 
3544 рабочих часа; это совсем не похоже 
на занятость в промышленности, где эти 
величины составляют 2400 и 2700 часов 
соответственно. Даже геббельсовская 
пропаганда не могла скрыть истину от 
людей, испытывающих ее на собствен
ной шкуре. Кстати говоря, при этом ни
как не учитывалась классическая «двой
ная нагрузка1> женщины с ее домашними 
обязанностями по приготовлению пищи, 
уборке и воспитанию детей.  Стоит ли 
удивляться, что представления нацистов 
о женщинах и домашнем хозяйстве были 
с такой готовностью встречены мужской 
частью крестьян-фермеров. Многие из 
них рано - еще во время сельскохозяй
ственной депрессии 1 928 г. - примкну
ли к нацистскому движению. Неудиви
тельно также, что женщин-крестьянок, 
особенно молодых, так привлекал к себе 
город и оплачиваемый городской труд. 
Вряд ли стоило ожидать, что им понра
вятся новые ограничения. 

8 4  

Союз германских девушек 

Опрос, проведенный одним из руково
дителей гитлерюгенда в своем районе 
среди девочек от 10 до 14 лет, показал, 
что все они, кроме одной, хотят уехать в 
город. В качестве комментария он пре
зрительно записал собственное мнение: 
это просто результат воздействия «кино, 
модной одежды и других приманок 
большого города1> .  Хотя у нас нет ни
каких реальных тому свидетельств, воз
никает четкое ощущение, что единствен
ной девочкой, которая не высказала же
лания уехать в город, была дочь этого 
самого молодежного руководителя. 

Создается впечатление,  что Союз 
германских девушек мало что мог пред
ложить селянкам нацистской Германии 
взамен воображаемых, но таких желан
ных огней большого города. Государ
ственная пропаганда и созданные ею 
образы ,  естественно, их не убеждали.  

Виизу слева: 
жен щи 1 1ы -сту дент
ки в веймарском 
Берл и не. Незави 
симая женщина  
н и как не вписыва
лась в нацистский 
идеал 

Виизу справа: 
в сельскохозяй 
ственной школе 
в Рендсбурге 
молодых женщи н 
учили стрелять 
из винтовки 



Однако организованные мероприятия, 
лагеря и поездки, по крайней мере, рас
ширяли перед ними горизонты и дава
ли возможность бросить хотя бы бег
лый взгляд на другие миры, далекие от 
замкнутого и ограниченного домашне
го мирка. Но чтобы изменить собствен
ную жизнь, девушкам надо было навсег
да уехать из родного села - и тем самым 
еще увеличить нехватку рабочих рук на 
фермах. 

Мало того что сельские женщины 
должны были вы полнять нацистские 
нормы «производства1> ,  то есть трудить
ся не покладая рук; они еще испытывали 
постоянное давление в отношении про
националистических норм «воспроиз
водства1> . Поэтому неудивительно, что 
младенческая смертность в сельских 
районах стабильно превышала город
ские показатели .  В Померани и  и Бава
рии младенцы умирали чаще, чем в Бер
лине. Даже в промышленных городских 
кварталах лучше было вынашивать и 
растить детей, чем в мифологизирован
ной и многократно воспетой нацистской 
«деревне1> .  

У же несколько поколений историков 
горячо обсуждают вопрос о состоянии 
женского вопроса в нацистской Герма
нии, но никак не могут прийти к согласо
ванному мнению. Одни видят этот пери
од как неприкрытое господство мужско
го шовинизма. Женщины не могли стать 
полноправными членами нацистской 

партии. В рейхстаге после 1 933 г. не было 
ни одной женщины.  Образ женщины в 
общественном сознании связывался ис
ключительно с материнством и домаш
ним хозяйством. Нормой были ограни
чения в приеме на работу; в частности, 
Гитлер мог произвольно запретить лю
бой женщине занимать какой бы то ни 
было значительный судебный пост. Не
удивительно, что эти историки рассма
тривают этот режим как антифеминист
ский по сути; считают, что нацисты стре
мились навязать народу реакционную 
трудовую и консервативную национали
стическую политику, которая серьезно 
ограничивала женщин и не давала им 
играть подобающую роль в обществе. 

Другие историки оспаривают это 
мнение и пытаются доказать, что между 
намерениями нацистов и реальным ре
зультатом их политики имеется сущест
венная разница. Они указывают на рост 
количества женщин, занятых в промыш
ленности на оплачиваемых должностях; 
на рост ч исла женщин в химической, 
электрической и резиновой промышлен
ности; на некоторое увеличение к 1 945 г. 
числа женщин в системе высшего обра
зования. Первоначально нацисты хоте
ли ввести систему квот на поступление 
женщин в университеты; в 1 933 г. была 
установлена квота в 1 0% ( или 1 500 мест 
от общего количества в 1 0  тысяч) 1 •  По-

1 Так в оригинале. (Примеч. пер.) 

Жен щи н ы  

Слева: День 
матери в Берл ине, 
1 942  г. Пожилая 
женщина (сидит) 
только что полу
чила награду -
Материнский 
крест. !Оная 
представительни 
ца Союза герман
ских девушек 
вручает ей букет 
цветов 
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еле 1939 г. квота выросла до 20% и более. 
Происходили и другие аналогичные из
менения - нацисты, сами того не желая, 
оказались свидетелями и отчасти даже 
проводниками социальной революции 
(хотя и не той, которую планировали) ,  
которая подняла статус и возможности 
женщины в обществе. И это несмотря 
на их принципиально враждебную пози
цию: будь их воля , нацисты не позволи
ли бы женщинам выйти за рамки узких 
застывших стереотипов. Эти историки 
утверждают, что предполагавшаяся кон
сервативная революция потерпела не
удачу, но вместо этого нацисты дали 
женщинам «новый статус относительно
го, хотя и нетрадиционного равенства>.> .  
Познакомившись с приведенными в этой 
главе данными, трудно принять эту кон
цепцию. 

Взглянув на отношение к женской 
эмансипации в Германии с более совре
менной точки зрения,  можно ясно уви
деть, что именно эманси пации нацис
ты решительно и неуклонно противо
действовали с позиции, которую считали 
идеологически и биологически оправ
дан ной .  Их твердое убеждение в неиз
мен 110сти расовых и биологических раз
личий невозможно было поколебать. 
« Расы »  в их представлении имели чет-

кие границы и не должны были смеши
ваться; точно так же мужчины и жен
щины рассматривались как совершенно 
разные существа. Разница эта подра
зумевала, что как фюрер ведет партию 
вперед по пути, который не подлежит 
обсуждению, так и мужчина - животное 

Слева: «послушная 
долгу» мать 
приветствует 
кортеж Гитлера; 
мале нькая дочь 
смотрит 

Виизу: п ытаясь 
облегчить бремя 
воен ного дефици
та, правительство 
предлагало женщи
нам обмениваться 
изл и ш ками вещей 
на специальных 
биржах. На фото -
одна из таких бирж 



политическое - самой природой пред
назначен вести за собой женщину - жи
вотное домашнее. Только в этом случае 
мужчины и женщины смогут в полной 
мере проявить свои истинные природ
ные способности. 

Провал политики нацистов 

Экономические обстоятельства заста
вили нацистов слегка «причесать» и 
подкорректировать свою политику, осо
бенно в отношени и  женского труда на 
производстве. Возможно, некоторые 
женщины при этом получили возмож
ности, о которых не думали и которые 
не собирались им предоставлять вожди
мужчины. Тем не менее это означало 
всего лишь,  что наложенные ограни
чения оказались не такими грубыми и 
жесткими,  как первоначально плани 
ровалось. Это вряд ли можно назвать 
благотворными изменениями. 

Исходя из того, что в женском вопро
се, как и в других, политика нацистов в 
значительной степени определялась ра
совой и биологической детерминанта
ми, возможности каждой женщины оп
ределялись совершенно произвольны
ми ограничениями, источником которых 
очень часто служили догматические вы-

сказывания Гитлера. В особенности это 
относилось ко всем тем женщинам, кото
рые страдали от нацистской тирании:  к 
еврейкам; к арийкам, которые были за
мужем за евреями; к цыганкам; к женщи
нам и девушкам, которых классифици
ровали как «жизнь, недостойную жизни» 
и убивали;  к женщинам и девушкам, ко
торых сочли биологически непригодны
ми иметь потомство и подвергли прину
дительной стерилизации; к иностранкам, 
которых превратили в рабынь или про
ституток; к крестьянкам, к которым от
носились немногим лучше, чем к пле
менной и рабочей скотине, - список на
бирается очень длинный. 

Даже женщинам-арийкам, « избран
ным» этого режима, не давали достаточ
ной самостоятельности и возможности 
как полностью биологически контроли
ровать собственное тело, так и проявлять 
в полной мере свои интеллектуальные 
и экономические способности. Тем не 
менее нацистам не удалось реализовать 
конечную идеологическую цель и заста
вить женщин заниматься исключитель
но « производством» и «воспроизводст
вом» ;  им пришлось удовольствоваться 
более скромным результатом .  В конеч
ном итоге эти «реакционеры-преобразо
ватели »  потерпели поражение. 

Жен щи н ы  

Внизу: женщины ,  
собирающие 
добровольные 
пожертвования на 
«ЗИ МНЮЮ ПОМОЩЬ», 
с Адольфом 
Гитлером в День 
националыюй 
солидарности ,  
1 937 r .  



Глава 6 

Городская 
и сельская >l(Изнь 
У спех экономической политики нацистов подстегнул рост городской занятости 
и заметно поднял уровень жизни среднего немца-горожанина.  Однако в сельской местности, 
несмотря на все усилия правительства, условия жизни были значительно хуже. 

во времена Третьего рейха город и 
деревня жили, можно сказать, в раз

ных мирах. После 1 933 г. экономическая 
политика нацистов практически возро
дила жизнь в городах. Организация мас
совых общественных работ, перевоору
жение и стремление к автаркии, то есть 
экономической самодостаточности ( по
иск внутренних источников сырья и ма
териалов взамен импорта) ,  пошли на 
пользу городской промышленности. На
против ,  сельское сообщество чахло и 
едва сводило концы с концами;  рабочая 
сила утекала в города на заводы, а село 
хирело из-за долгов, низкой заработной 
платы и недостатка инвестиций. 

Городской бизнес 

От гигантского скачка занятости и 
уменьшения уровня безработицы в на
цистской Германии в 1 933- 1 939 гг. (с 
6 миллионов до 309 тысяч всего за шесть 
лет) выиграли в первую очередь города. 
Несмотря на принятые правительством 
меры, городская рабочая сила прираста
ла в основном за счет массового исхода 
в города сельских жителей, находивших
ся в невыгодном экономическом поло
жении;  все они знали,  что в городах не 
хватает рабочих рук, и рассчитывали без 
труда найти работу. С 1 925 по 1 939 г. ра
ботающее население Германии увеличи
лось на 1 0,6%. В промышленности чис
ленность работников выросла на 7%,  в 
торговле и транспорте - на 14%,  в обслу-
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живающих отраслях - н а  громадную ве
личину в 67%. В полную противополож
ность этому, численность работников в 
сельском хозяйстве и лесной промыш
ленности за тот же период упала на 9%. 
Кроме того,  в 1 934- 1 939 гг. 1 ,5 миллио
на селян покинули землю ради города. 

Не подлежит сомнению, что в период 
правления нацистов большие и малень
кие города Германии стали ареной очень 
быстрого промышленного роста, отсюда 
и постоянная необходимость в новой ра
бочей силе. В целом это было неплохое 
время для бизнеса, конечно, если хозяин 
его не был евреем. В Третьем рейхе дей
ствовало следующее общее правило: чем 
крупнее бизнес, тем большие льготы и 
преимущества он получал от нацистско-

Слева: пропаган
дистский плакат 
Германского 
трудового фронта. 
По существу, 
Трудовой фронт 
был еди нственной 
орган изацией 
трудящихся 
Третьего рейха; 
он устанавливал 
уровн и  заработной 
платы и разрешал 
любые трудовые 
споры 



го режима. В конце 1 920-х rr. большин
ство крупных промышленников враж
дебно относилось к нацистской партии .  
В политике Гитлера главенствовали на
ционализм и милитаризм, которые вну
шали страх представителям деловых 
кругов, как промышленных, так и тор
говых - ведь после финансового краха, 
связанного с Первой мировой войной, 
прошло всего несколько лет. 

Однако в 1933 г. ,  после взятия Гитле
ром власти, ситуация изменилась. Круп
ные промышленные предприятия, такие 
как инженерные и сталелитейные кон
церны Круппа и Тиссена, только выиг
рали от роспуска Гитлером беспокойных 
тред-юнионов и замены их Германским 
трудовым фронтом, который всегда был 
доброжелателен по отношению к биз
несу. Огромные правительственные за
казы принесли в строительство, произ
водство вооружений, химическую и ме
таллургическую промышленность новые 
прибыли и привели к росту промышлен
ного производства за период с 1 932 по 
1939 г. более чем на 1 00%. Кроме того, 
нацисты заморозили заработную пла
ту рабочих на уровне 1 929 г. (разгар де
прессии) ,  чтобы не допустить инфля
ции, и усилили контроль над распреде
лением рабочей силы. Для бизнеса это 
означало, что рабочие руки стали дешев-

ле и менее подвижны - у рабочих ста
ло меньше возможностей уйти на другое 
предприятие. 

Крупные городские предприятия 
ухитрялись увеличивать свои прибыли 
даже после начала войны. Завоеванные 
территори и  стали неисчерпаемым ис
точником бесплатной рабочей силы;  ра
бам не нужно было платить жалованье и 
обеспечивать социальные гарантии ,  они 
почти не требовали расходов со стороны 
предприятия. В 1 939 г. на территории 
Германии,  не считая сельского хозяйст-

Вверху: в 1 930-х rr. 
металлургическая 
п ромышленность 
выиграла от на
цистских заказов 

Виизу: несколько 
романтизирован
ное изображение 
восточноевропей
ских рабочих в 
Герман ии во 
время Второй 
мировой войн ы 



ва, работало 266 тысяч иностранных ра
бочих - гражданских лиц и военноплен
ных; они составляли 0,6% от всей чис
ленности городских рабочих. К 1 944 г. 
в городах Германии работало по при
нуждению 4 724 ООО иностранцев, кото
рые составляли 22% от численности всей 
несельскохозяйственной рабочей силы. 
Поскольку оплата труда на многих ком
мерческих предприятиях составляет 
крупнейшую статью расходов ,  выгода 
для германского бизнеса от неограни
ченного источника бесплатной рабочей 
силы очевидна. 

Разумеется,  иностранные рабочие 
были не единственной угнетенной груп
пой, служившей для германского город
ского бизнеса источником дополнитель
ной прибыли. Меры, принятые против 
предпринимателей-евреев, позволили 
вскоре совершенно вытеснить их из эко-
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номики. С апреля 1 938 г .  любые еврей
ские активы ,  превышающие 5 тысяч 
рейхсмарок, подлежали регистрации ,  
причем правительство направляло эти 
активы в любые отрасли промышленно
сти по своему выбору. В результате этих 
мер погибли почти все еврейские пред
приятия . Их ликвидация или «арииза
ция� значительно снизили уровень кон
куренции для многих других германских 
предприятий.  В первую очередь выигра
ли мелкие и средние торговые и ремес
ленные городские предприятия - ведь 
конкурирующие еврейские лавочки и 
мастерские закрылись или сменили вла
дельца. Более крупные корпорации тоже 
не остались внакладе: они с удовольст
вием приобретали еврейские предприя
тия и брали под контроль еврейскую 
часть потребительского рынка. Но боль
шинство еврейских предприятий не сме-

Вверху: экономи
ческая политика 
нацистов в дей
ствии .  Боевики 
СА и СС обеспе
ч ивают бойкот 
еврейских п ред
приятий в Берли 
не ,  апрель 1933 г. 
В результате 
действий нацист
с кого режима 
еврейские п ред
приятия в боль
ш инстве своем 
закрылись или 
обан кротились 



нили владельца, а просто закрылись. 
Как указал Ричард Грунбергер в книге 
«Социальная история Третьего рейха» ,  
только 700 из 3750 магазинчиков, ко
торыми до «хрустальной ночи» ( ноябрь 
1 938 г.) владели евреи,  были приобре
тены другими владельцами и вновь от
крылись после разгрома. 

Политика нацистов во многих отно
шениях оказывала благотворное дей
ствие на нееврейские городские пред
приятия, но были у нее и отрицательные 
стороны. Централизованный государ
ственный контроль эффективно лишил 
владельцев предприятий возможности 
управлять ими по своему усмотрению. 
Те, кто имел дело с гигантскими госу
дарственными заказами ,  волей-неволей 
вводили в совет директоров нацистских 
чиновников или военных. Все больше 
отраслей переходило под управление 
либо непосредственно государства, либо 
связанных с государством монополий -
в 1937 г. монополии контролировали не 
менее 70% германской промышленно
сти. Любой бизнес, вне зависимости от 
размера, должен был в конечном итоге 
подчиняться государству. В 1 933 г. ги
ганты сталелитейной промышленности, 
такие как « Объединенные сталелитей-

ные заводы» , Крупп и Маннесман, отка
зал ись начать крупномасштабное про
изводство стали из н изкокачественных 
руд, как предусматривала программа 
автаркии. В порядке наказания Герман 
Геринг основал государственное пред
приятие со скромным названием импер
ский завод « Герман Геринг» .  70% капи
тала нового предприятия принадлежало 
государству; государство же распоря
жалось на этом имперском заводе рас
пределением трудовых ресурсов, сырья 
и технологий. После этого нацисты, не 
ограничиваясь практическими мерами ,  

Вверху: наращива
н ие германской 
военной мощи .  
На сталелитейном 
заводе Круппа: 
паровоз тянет за 
собой платформу 
с тяжелым 
слитком железа 

Внизу: на заводе 
Круппа в Эссене 
кипит лихорадоч
ная деятельность -
нацисты готовятся 
к войне в Европе 



но желая демонстративно оскорбить не
покорных, заставили крупные сталели
тейные компании приобрести оставшие
ся акции новой корпорации за 130 мил
л ионов рейхсмарок. С этого момента 
правительство, по существу, контроли
ровало все сталелитейное производство 
Германии.  

Мелкие предприятия тоже не были 
застрахованы от вмешательства нацис
тов. Власти выпустили множество за
конов, ограничивающих свободную тор
говлю и упрощенное делопроизводство, 
столь важные для стабильной работы 
небольшого предприятия. Сбор налогов 
и финансовые процедуры подвергались 
строжайшему мониторингу; начиная с 
1 935 г. все предприятия должны были 
вести строгую бухгалтерию и предо
ставлять соответствующие документы. 
Вообще, нацисты не слишком ценили 
мелкий бизнес, видя в нем размывание 
партийного курса на развитие крупной 
и ндустрии.  Вследствие этого многие 
мелкие предприятия вынуждены были 
под давлением государства войти в 
картели (так, число предприятий ,  тор
гующих радиоприемниками ,  за 1 933-
1 939 гг. сократилось вдвое) или просто 
закрыться из-за новых законов (в 1 936-
1 940 гг. было ликвидировано 1 68 ты
сяч мелких предприятий) .  Для откры-
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тия нового магазина или мастерской 
требовалось официальное разрешение 
местных властей, а местная бюрократия 
всегда славилась своей неповоротли
востью. Несмотря на столь серьезное 
давление со стороны государства, гер
манские предприятия продолжали соз
давать рабочие места во множестве. 

Время Третьего рейха было време
нем преобладающей бедности - и все 
же полная занятость принесла в гер
манские города ощущение процветания. 
Правительство создавало в городской 
администрации тысячи новых должно
стей - соответственно росло число го
родских профессионалов,  «белых во
ротничков"> .  К примеру, в 1 933 г. в Гер
мании было около 5 ,5  м иллиона го
сударственных служащих. Любопытно 
отметить, что клерки способствовали 
развитию городской ресторанной куль
туры Германии - в то время она бук
вально расцвела, так как рестораны и 
кафе, в отличие от частных лиц, могли 
по-прежнему поддерживать кулинарные 
стандарты за счет продуктов ,  потребле
ние которых не нормировалось, - рыбы 
и дичи. 

Если добавить сюда же рабочи й  
класс, который, хотя и н е  купался в ро
скоши, был по крайней мере платеже
способен,  то получится, что города ис-

Вверху: одно 
из мероприятий 
нацистской 
программ ы  <1 Сила 
через радость1> -
массовая гим нас
тика на берегу 
озера Ванзее, 
Берли н , 24 апреля 
1 937 r. 

Справа вверху: 
государственные 
праздники 
в Третьем рейхе 
сопровождались 
м ногочисленными 
мероприятиями ,  
таким и  как это 
массовое шествие 
в Нюрнберге 

Справа mшзу: 
нацистский 
зим ний  фестиваль,  
март 1 936 r. Такие 
мероприятия 
должны были 
подчеркнуть 
особые отношения 
между людьми, 
работающим и  
в сельском хозяй 
стве, и землей 



пытывали определенный оптимизм и 
увеличивали потребление товаров и 
услуг, связанных с отдыхом и развлече
ниями. Выросло потребление алкоголя 
и кофе; потребление вина, к примеру, 
с 1933 по 1 938 г. увеличилось на 50%.  
Вообще, выросло потребление практи
чески всех пищевых продуктов - есте
ственно, речь идет о периоде до 1 939 г. , 
когда с началом войны было введено 
продовольствен ное нормирование. То, 
что невозможно было купить легально, 
обычно имелось на черном рынке. В ра
бочих семьях отдых, который раз в год 
предлагала программа « С ила через ра
дость�> , по стоимости примерно соответ
ствовал недельному заработку. Увели
чилась и посещаемость кинотеатров -
особенно во время войны .  Зрители 
жаждали увидеть новости с фронта, а 
позже, когда дела пошли неважно, пыта
лись отвлечься и уйти от действитель
ности . Так, за первый год войны посе
щаемость 7 тысяч кинотеатров Герма
нии выросла примерно на 80%. 

Государственные праздники 

Кроме всего прочего, развлечениями 
для городского населения служили мно
гочисленные государственные празд
ники и партийные торжества. К 1 938 г. 



было установлено 1 1  главных нацист
ских праздников, тогда как религиозные 
праздники в основном были отменены 
или заменены светскими.  Среди них 
День прихода к власти - 30 января, день 
рождения Гитлера - 20 апреля, День 
летнего солнцестояния ,  И мперский 
съезд партии в Нюрнберге (сентябрь) 
и годовщина «пивного путча» - 9 нояб
ря. Но не в природе нацизма позволить 
людям просто отдохнуть в праздничный 
день. Напротив, каждый из праздников 
имел обширную программу и был на
полнен событиями, вечеринками ,  ше
ствиями и собраниями, призванными 
подкреп ить лишний раз нацистскую 
пропаганду. К примеру, в день рождения 
Гитлера города и городки Германии бук
вально преображались.  Чуть ли не в 
каждом доме выставляли в окно фото 
фюрера и вывешивали красные, белые 
и черные флаги . Ночью улицы, стадио
ны и конференц-залы заливал свет фа
келов - начинались массовые шествия 
и собрания. 

Такие события добавляли живости и 
красок в жизнь городского населения 
Германии, но далеко не всегда могли за
слонить собой мрачные стороны город
ской жизни .  Часто говорят, что Гитлер 
«заставил автобусы ходить по распи 
санию» .  Следует отметить, что другим 
жизненным удобствам и благам повезло 
меньше. Из-за особенностей :нацистской 
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системы приоритетов городские боль
ницы остались без высококвалифициро
ванного персонала. Придя к власти, на
цисты урезали на два года срок обучения 
врачей. В результате число специалис
тов разом уменьшилось на 40%, а если 
добавить к этому изгнание из медицин
ской профессии 5500 врачей-евреев . . .  
Более того, многие квалифицированные 
доктора после окончания обучения шли 
в армию, в правительственные медицин
ские учреждения или частную практику, 
лишая городские больницы и этого ис
точника квалифицированных специали
стов. В результате отношение числа вра
чей к числу пациентов за шесть лет упа
ло на 6%. 

Урезая сроки медицинского обра
зования, нацисты одновременно выка
шивали население университетских го
родков в целом. До подъема национал
социализма Германия могла по праву 
гордиться своей интеллектуальной и 
либеральной культурой, процветавшей 
как в крупных, так и в маленьких горо
дах. Нацистский режим был категориче
ски против всякого интеллектуализма, и 
городские культурные учреждения, в 
первую очередь библиотеки и универси
теты, подверглись чистке. 1 0  мая 1 933 г .  
множество членов партии ,  гитлерюген
да и нацистских студенческих органи
заций по всей Германии устроили набег 
на публичные и частные библиотеки; 

Вверху: немецкие 
студенты и члены 
нацистских полу
военных  организа
ций  сжигают 
« 11снемец1<ие» 
Ю-!ИГИ,  май 1933 г. 
Только в центре 
Берлина  было 
уничтожено 
20 тысяч кни г  



они изымали из них книги еврейских и 
других «политически нежелательных» 
авторов. В Берлине эти книги сложили в 
огромную кучу напротив университета, 
на Унтер-дер-Линден, и сожгли.  В числе 
тысяч уничтоженных томов были труды 
Карла Маркса, Эриха Марии Ремарка, 
Марселя Пруста, Герберта Уэллса, Дже
ка Лондона и Зигмунда Фрейда. 

Это событие - символ ненависти на
цистов к любым академическим заняти
ям. В 1932 г. многие университеты Гер
мании принадлежали к числу лучших в 
западном мире, но вскоре в результате 
новой политики нацистов все измени
лось. В 1932 г. высшее образование по
лучали 1 27 580 студентов. К 1 934 г. это 
число уменьшилось до 92 622 и продол
жало падать вплоть до 1 94 1  г. - до ми
нимального уровня в 40 968 человек. 

Реализация нацистских идеологиче
ских постулатов пагубно сказалась и на 
академических стандартах. Все сотруд
ники-евреи и те, кто был не согласен с 
режимом, были уволены;  это коснулось 
примерно 1 0% университетских препо
давателей. Нацисты проявили типич
ную близорукость, подвергнув гонениям 
многих самых выдающихся ученых Гер
мании ;  иногда это приводило к интел
лектуальному краху целых кафедр и 
научных направлений. Оставшихся уче
ных постоянно проверяли государствен
ные чиновники или коллеги-нацисты. 
Их трудовые договоры теперь пересма-

тривались представителями государ
ства; кроме того, каждый преподаватель 
должен был пройти обучение в шести
недельном лагере ассоциации лекторов. 
Там ученых подвергали политической 
и идеологической обработке и застав
ляли проходить физкультурные тесты;  
успешное освоение программ ы  такого 
лагеря стало непременным условием 
работы в академическом учреждении .  
М ногие лекторы решили, что такие тре
бования слишком жестки, и предпочли 
более престижную работу на производ
стве, где платили больше и где не было 
подобных предварительных условий и 
ограничений.  От университетов оста
лись лишь тени прежних «храмов нау
ки» .  Стандарты обучения резко упали ,  
а программа наполнилась военными и 
техническими курсами в нацистском 
стиле. 

Вверху: нацист
ская идеология 
в л.ействии .  
Берлинские 
студенты идут 
маршем на 
И нститут сексу
альных наук; 
вскоре он был 
закрыт как 
«прибежи ще 
еврейской науки » 

Внизу: торжест
венн ы й  марш 
студентов с факе
лами и знаменами 
со свастикой,  
1 9  мая 1 933 г .  
Они собираются 
устроить костер 
из трудов, признан
ных « противореча
щи м и  германскому 
духу» 



Гл а ва 6 

Позже национал-социалистическая 
партия поняла, что антиинтеллектуа
лизм может привести лишь к ее соб
ственному пораже�ию.  Некачествен
ное образование резко ограничивало 
тот вклад, который могли внести в дело 
государства молодые люди - особенно в 
жизненно важных с военной точки зре
ния областях вроде технологии и инже
нерного дела. С 1 937 г. число научных и 
инженерных стипендий,  спонсорами ко
торых выступали промышленные пред
приятия, начало расти, но число студен
тов, получающих стипендии,  выросло 
лишь до 2% от общего числа студентов 
университетов и технических институ
тов. Остальные студенты, как правило, 
должны были сами платить за обуче
ние - а это было нелегко, так как пол
ная стоимость университетского курса, 
включая стоимость жизни, иногда пре
вышала 10 тысяч марок. Неудивительно 
поэтому, что 95% студентов универси
тетов происходили из зажиточных се
мей среднего и высшего класса. В 1 939 г. 
выходцы из рабочих семей составляли 
лишь 5% студентов технических вузов. 
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Нацистская архитектура 
и жилищная политика 

Наиболее очевидным свидетельством 
нацистского режима в городах и город
ках Германии была именно архитектура. 
Несмотря на отрицательное отношение 
к интеллектуализму вообще, к архитек
туре Гитлер испытывал неизменный и 
страстный интерес. Его юношеские аль
бомы полны зарисовок величественных 
необарочных архитектурных сооруже
ний вроде Венского оперного театра. 
Еще до 1 933 г. Гитлер понял, что архи
тектура общественных зданий должна 
стать постоянным орудием пропаган
ды - она призвана нести народу жиз
ненно важную принципиальную ин
формацию о философии и могуществе 
нацистского режима. Стилистически 
Гитлера равно привлекали и солидность 
классической архитектуры Греции или 
Рима, и орнаментальность дворцов и 
барочных замков Возрождения - ему 
были близки масштабные стили, симво
лизировавшие власть и намекавшие на 
имперский жребий. 

Внизу: Дом немец
кого искусства 
стал одним из 
первых строитель
ных проектов 
Гитлера. Архитек
тор Пауль Людвиг 
Троост, разрабо
тавш и й  п роект 
музея , не дожил 
до его открытия 
в 1 937 г. 



Честь привести стили прошлого в со
ответствие с современной нацистской 
мифологией выпала нескольким тща
тельно отобранным архитекторам. Од
ним из первых сумел воплотить в камне 
архитектурные мечты Гитлера Пауль 
Людвиг Троост. Этот архитектор на
чал работать на нацистов еще в конце 
1920-х гг. ; в 1 930 г. Гитлер поручил ему 
перестроить мюнхенский дворец Бар
лов и превратить его в штаб-квартиру 
нацистской партии .  Архитектор спра
вился с заданием; перестройка обошлась 
в 800 тысяч рейхсмарок, большую часть 
из которых предоставил нацистам в ка
честве займа промышленный концерн 
Тиссена. Результат понравился Гитлеру, 
и Троост стал его любимым архитекто
ром. После этого Троост заново отделал 
берлинскую резиденцию канцлера. 

После 1933 г. в германских городах 
начался настоящий бум общественного 
строительства. Чуть ли не в каждом го
роде появились новые неоклассические 
здания для местных представителей 
законодательной, исполнительной или 
судебной власти.  Троост спроектиро-

вал новый Дом немецкого искусства в 
М юнхене. Фронтоны партийной штаб
квартиры стали постаментом для мо
нументальных греко-римских обнажен
ных скульптур в стиле Йозефа Торака, 
создавшего также гигантскую скульпту
ру под названием « Памятник труду�,. для 
одного из новых автобанов. 

Особого архитектурного внимания 
удостоился, разумеется, Берлин.  Олим
пийский стадион, построенный специ
ально к Олимпиаде 1 936 г . ,  после стал 
центром нацистских массовых меропри
ятий и церемоний.  В марте 1 934 г. умер 
Троост, и на место государственного 
архитектора потребовался новый че
ловек. Так на сцене появился Альберт 
lllпeep - архитектор, член нацистской 
партии с 1 934 г. Его стиль стал симво
лом национал-социалистической идео
логии в ее чистейшем выражении. Впер
вые lllпeep продемонстрировал свой 
талант Гитлеру во время массового на
цистского митинга на поле Темпельгоф 
1 мая 1933 г. - он придумал,  как можно 
по-новому использовать флагштоки и 
световые эффекты. Его заметили .  В еле-

Вверху: Венский 
государствен н ый 
оперный театр, 
который Гитлер 
рисовал юношей 
перед П ервой 
м и ровой войной .  
В частности ,  
и менно это здание 
вдохновило его, 
став в январе 
1 933 r. фюрером,  
перестроить 
Берли н  в похожем 
стиле 
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дующем году умер Троост, и дела Ш пе
ера резко пошли в гору. 

Ш пеер стал главным инспектором 
архитектуры рейха в 1 937 г.; все свое 
время он посвящал неустанной пере
стройке и проектированию государст
венных зданий.  Он прекрасно понимал 
архитектурные устремления Гитлера. 
Одна из самых  масштабных ранних ра
бот Шпеера - переоборудование гро
мадных полей Цеппелина в Нюрнберге 
в арену для нацистских массовых пар
тийных митингов и шествий. На первой 
временной трибуне для зрителей кра
совался массивный металлический орел 
со свастикой, с размахом крыльев более 
30 м. В 1 934 г. ее заменило монолитное 
сооружение с мраморными ступенями 
и колоннадами ,  фасад которого вытя
нулся в длину почти на 400 м и под
нялся на 24 м в высоту. В ночи нацист
ских торжеств, когда на трибунах, уве
шанных нацистскими флагами и осве
щенных мистическими колоннами света 
из военных прожекторов, теснились бо
лее 300 тысяч сторонников нацизма, 
поля Цеппелина представляли собой 
грандиозное зрелище. 

После этого Ш пееру было поручено 
перестроить и сам Берлин.  К середине 
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1 930-х гг. у Гитлера окончательно сло
жилось представление о новой герман
ской империи - Германии;  она должна 
была распространиться на всю Европу, а 
новый Берлин должен был стать ее цент
ром. Известно, что еще в 1 925 г. Гитлер 
делал кое-какие архитектурные набро
ски, воображая себе новый Берлин,  гор
дый своими победами и завоеваниями.  
Он представлял себе массивную Триум
фальную арку высотой 99 м - по срав
нению с ней парижская арка должна 
была показаться карликом - с высечен
ными на ней именами всех погибших в 
Первой мировой войне со стороны Гер
мании.  Эти идеи он обсуждал со Шпее
ром, когда тот начал планировать эпиче
скую перестройку города. 

Планы,  чрезвычайно детально вопло
щенные профессиональными мастерами
мебельщиками в моделях масштаба 1 :50, 
производили очень сильное впечатле
ние. Реконструкцию Берлина предпола
галось вести по двум осям: север-юг и 
восток-запад. Вдоль оси север-юг дол
жен был раскинуться бульвар длиной 
2 ,5  км, залитый светом 400 фонарей и 
оседланный посередине гитлеровской 
Триумфальной аркой. Через просвет ар
ки виден Большой зал в конце бульвара; 

Вверху: новые дома 
для рабочих на 
хи ми<1еском заводе 
� и г  Фабен » .  Это 
жилье не типи чно 
для тех более чем 
скромн ых жилищ
ных условий , 
в которых вынуж
ден ы были жить 
германские 
рабоч ие накануне 
и во время Второй 
м ировой войн ы  



здание увенчано массивным куполом и 
вмещает 1 50 тысяч человек одновремен
но. Вдоль бульвара выстроились вели
чественные правительственные здания; 
в дополнение к центральному ансамблю 
город украшен многочисленными непра
вительственными зданиями вроде кино
театра на 2 тысячи мест, 2 1 -этажной гос
тиницы и общественного бассейна в сти
ле традиционных римских бань. 

План реконструкции Берлина не был 
реализован. Активно начатое строитель
ство прервала война. О живучести архи
тектурных фантазий Гитлера свидетель
ствуют фотографии, сделанные в февра
ле 1945 г., когда русские уже пробивались 
к столице; на них фюрер осматривает 
модели предполагаемой послевоенной 
реконструкции Линца, своего родного 
города, по проекту архитектора Германа 
Гислера. 

Рассмотрев монументальное город
ское строительство, поговорим теперь 
о том, в каких условиях жили обычные 
граждане Германии в годы правления 
нацистов. Если в государственной ар
хитектуре Гитлер предпочитал импер
ский величественный стиль, то жилье он 
представлял себе скорее в национально
немецком народном стиле. В сельской 

местности, конечно, можно было по
строить традиционный деревенский дом 
с выступающей соломенной крышей, 
но в городе к жилью предъявлялись го
раздо более функциональные требова
ния - особенно если учесть взрывной 
рост городского населения, ведь в не
которых городах, таких как Магдебург 
и Галле, население за короткий срок вы
росло вдвое. 

Вверху: архитекту
ра новой Германии .  
Коричневы й дом -
штаб-квартира 
парти и  в Мюнхене 
(иа верхией фото
графии) ; Гитлер 
и молодой Альберт 
Шпеер осматри ва
ют модель ги rант
скоrо стадиона в 
Нюрнберге, 1 933 r. 
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Для решения жилищной проблемы в 
городах ежегодно создавалось 300 тысяч 
единиц жилья, хотя многие из них были 
результатом разделения существующих 
уже площадей на квартиры меньшего 
размера. Обычное городское жилище 
для рабочей семьи, как правило, было 
довольно бедным. К примеру, так назы
ваемая «народная квартира» ,  предназна
ченная для семьи из четырех человек, 
имела площадь всего 36 кв. м .  При этом 
значительную долю нового жилья со
ставляли квартиры среднего размера с 
тремя-четырьмя спальнями,  слишком 
большие, а потому и слишком дорогие 
для огромного большинства рабочих. 
Результатом стала хроническая перена
селенность многих городских районов 
и плохие жилищные условия большин
ства. По результатам исследования DAF 
1 937 г. из 2 тысяч проверенных жилищ 
22% не имели прямого водоснабжения, а 
96% - ни ванны,  ни душа. 

в ГОДЫ войны темп ы  ЖИЛ И Щ НОГО 
строительства в городах Германии резко 
упали - в 1 944 г. было построено всего 
28 тысяч квартир. Воздушные налеты 
также внесли свою лепту, лишив населе
ние 4 миллионов квартир; в результате 
кое-где рабочим дневной и ночной смен 
приходилось даже делить одну кровать -

1 0 0 

спать на ней в свободное время по очере
ди. Архитектурные мечты Гитлера, как и 
многие другие его проекты, не принесли 
большинству людей лучшей жизни. 

Село для Гитлера олицетворяло осо
бую философскую концепцию. В первые 
годы существования нацистская партия 
была буквально пронизана идеями дви
жения « Кровь и почва» ;  движение это 
отвергало городской космополитизм в 
пользу ностальгической близости к зем
ле. В расовой и политической теории на
цистов село воплощало в себе наиболее 
чистую в расовом отношении арийскую 
часть нации - там не было множества 
культур и « межпородного скрещива
ния » ,  столь обычного в крупных горо
дах. Кроме того, сельские труженики 
всегда были ближе к земле и к простой 
тяжелой жизни,  которую так превозно
сил Гитлер, - в противовес хилому ин
теллектуализму городского населения. 

Когда Гитлер пришел к власти в 
1 933 г . ,  сельское хозяйство Германии 
пребывало в глубоком кризисе. Депрес
сия конца 1 920-х гг. тяжелее всего уда
рила именно по сельским сообществам. 
Цены на предметы потребления рухну
ли, и условия жизни селян, и без того 
спартанские, упали ниже черты бедно
сти ; множество фермерских хозяйств 

Вверху: ч истые 
л и н и и  жилого 
дома по п роекту 
Вальтера Гропиу
са, решительного 
сторонника 
стандартизации  
и крупноблочного 
строительства. 
Однако мало кто 
из германских 
рабочих мог 
позволить себе 
такое жилье 



разорилось из-за долгов и недостатка 
инвестиций. Долг сельскохозяйствен 
н ы х  предприятий в 1 932 г .  составлял 
1 0,6 миллиарда рейхсмарок, и 15% до
хода селян уходило на выплату банков
ских процентов. 

Был предпринят целый ряд мер, при
званных вернуть Германии былое сель
скохозяйственное процветание. Долги, 
калечившие фермерские хозяйства, 
были реструктурированы с отсрочкой 
или снижением процентной ставки,  а 
процентные ставки по закладным на 
имущество вообще были снижены при
мерно до 4 ,5%. Займы на развитие хо
зяйства - покупку сельскохозяйствен
ной техники, строительство складских 
помещений и домов для работников -
стали более доступными, а их условия 
более благоприятными .  Расширение 
рынков также благоприятно сказалось 
на состоянии фермерских хозяйств. От
ъезд сельских жителей в города, конеч
но, лишил село необходимых рабочих 
рук, но одновременно увеличил число 
горожан - потребителей сельскохозяй
ственной продукции.  Точно так же мас
совый призыв в вооруженные силы да
вал выгодные контракты на поставку 
продовольствия,  лошадей или даже 
аренду земли на военные цели.  

Имперское 
продовольственное управление 

Для надзора за производством продо
вольствия была специально создана но
вая организация - Имперское продо
вольственное управление. Возглавил его 
Рихард Вальтер Дарре, лидер крестьян 
рейха, рейхсбауэрфюрер, и имперский 
министр продовольствия - сам бывший 
фермер-свиновод. (Дарре был также 
ярым сторонником и пропагандистом 
концепции «крови и почвы» .  В 1 929 г .  
он опубликовал книгу « Крестьянство 
как источник жизненной силы норди
ческой расы» . )  Имперское продоволь
ственное управление являлось мощным 
инструментом государственного управ
ления и имело в своей юрисдикции око
ло 3 миллионов фермерских хозяйств. 
Оно было призвано защитить герман-

Городска я и сел ьска я жиз н ь 

ских фермеров от рынка и в то же время 
обеспечить удовлетворение потребно
стей Германи и  в продовольствии и про
дуктах сельского хозяйства. Его полно
мочия распространялись практически 
на все аспекты существования любой 
германской фермы ,  включая выбор 
культур для возделывания, производ
ственные квоты, распределение техни
ки и ,  самое главное, цены на продукты 
и ставки оплаты труда. Контроль Дарре 
в последнем вопросе позволил за 1 933-
1 935 гг. поднять оптовые цены на про
дукцию минимум на 20%, причем силь
нее всего выросли цены на овощи, скот и 
молочные продукты. Естественно, роз
ничные цены выросли еще больше, ведь 
за все платил конечный потребитель, и 
за те же два года заработки фермеров 
выросли на 34% ;  этому способствовало 
и общее освобождение крестьян от вы
плат по страхованию от безработицы и 
по медицинскому страхованию. 

Кроме того, были разработаны за
коны, ограничивающие продажу сель
скохозяйственных земель. В 1 933 г. был 
принят закон «0 неотчуждаемых зем
лях» , призванный защитить крестьян от 
потери своих земель в случае разорения. 
В это же время Дарре ввел закон «0 на
следственных дворах» ,  РЭГ. Хозяйства, 
владеющие не более чем 1 23 гектарами 
земли ,  объявлялись наследственными 
владениями. Их нельзя было продать 
или разделить для оплаты долга или по
лучения дохода. После смерти крестья
нина такое хозяйство переходило це
ликом его старшему сыну; при этом на 
него ложилась и обязанность содержать 
своих родных. Дарре считал, что таким 
образом можно будет обеспечить пере
дачу традиций по обработке земли буду
щим поколениям и надолго гарантиро
вать продовольственную независимость 
Германии. 

Сельская жизнь 

Во многих отношениях политика нацис
тов была благотворна для сельского хо
зяйства - только налоги для большин
ства сельских хозяев были уменьшены 
на 60%. Однако инвестиции в сельское 
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хозяйство не могут заслонить того фак
та, что в нацистской экономике оно всег
да оставалось вторичным по отношению 
к промышленности и перевооружению. 
Уровень производства продукции, за
данный Имперским продовольственным 
управлением, зачастую превышал воз
можности хозяйства, и фермеры вынуж
ден ы  были тратить большие деньги на 
покупку новых машин или удобрения; 
их издержки росли .  В то же время из-за 
фиксированных цен на товары в магази
нах продавать больше продукции было 
невыгодно. 

С течением времени методы работы 
Имперского продовольственного управ
ления становились все более автори
тарными. В управлении были собраны 
досье на каждое ( на все до единого ! )  
крестьянское хозяйство Третьего рей
ха; чиновники тщательно контролирова
ли все - от выполнения норм до каче
ства продукции.  Нормы производства, 
кстати говоря , были очень жесткими:  
так, одна курица должна была отклады
вать по 65 яиц в год. Кроме того, управ
ление могло распорядиться, чтобы кон
кретное хозяйство перешло на выращи
вание других культур - независимо от 
того, повысит такой переход прибыль
ность хозяйства или нет. 

Долг появился вновь - к 1 938 г. он 
достиг  по величине суммарной стоимо
сти всей сельскохозяйственной продук-
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ции Германии. Если крупные хозяйст
ва немецких аристократов в Восточной 
Пруссии способны были приспособить
ся к этим переменам, то мелким хозяй
ствам они были не по плечу; небольшие 
фермы потеряли до трети работников.  
Оставшимся работникам приходилось 
жить на крохотное жалованье. Годовой 
доход фермерского хозяйства (за вы
четом фиксированных расходов на со
держание фермы) порой составлял всего 
лишь 240 марок; работник на ферме по
лучал в среднем на 400 марок меньше, 
чем промышленный рабочий средней 
квалификации,  а работал по времени 
чуть ли не вдвое больше. Некоторые 
фермерские семьи получали помощь от 
государства - правительственные гран
ты или пособия на детей, но многие ра
ботники жили в нищете. 

Вверху: сцены 
сел ьской жизни в 
Герма1 1ии  1930-х rr. 
Ры нок скота 
в Рсrенс (верхнее 
фото) ; женщины
рабош и цы за 
прополкой возле 
Тарлс. Работникам 
на фермах прихо
дилось нелегко: 
большая п родол
житсл ьность 
рабочего дня, 
н изкое жалованье 
и недостаток 
жилья наносили 
серьезный вред 
всему сельскому 
хозяйству 



Серьезную проблему на фермах пред
ставляло жилье. Правительство стара
лось поощрять инвестиции в строитель
ство качественного жилья для работни
ков со стороны владельцев крупных 
хозяйств - «пряником» служили нало
говые льготы и гранты, а «кнутом» су
дебное преследование за плохие жилищ
ные условия . Тем не менее ситуация 
практически не улучшалась; по пример
ным оценкам, на селе не хватало около 
300 тысяч жилищ. Более 60% хозяйств 
не имели никакой системы водоснабже
ния. Тракторов, по сравнению с Велико
британией или С Ш А, было довольно 
мало; это означало, что землю нередко 
приходилось пахать на волах или лоша
дях. Большую часть работы на ферме де
лали вручную, например носили воду, 
хотя соответствующая техника уже су
ществовала. Н изкое жалованье, плохое 
жилье, продолжительный рабочий день 
и растущие долги - всего этого более 
чем достаточно, чтобы объяснить массо
вый исход сельских жителей в города. 
Чувствуя серьезный кризис, связанный 
с нехваткой рабочих рук в сельском хо
зяйстве, нацистское правительство при
няло в 1 934 г. законодательный акт, по 
которому сельскохозяйственные рабо
чие не имели права сменить место ра
боты и уехать в город. Однако в 1 936 г . ,  
когда недовольство таким ограничением 
достигло критического уровня, а город
ским предприятиям нацистов потребо
вались дополнительные немецкие рабо
чие руки, этот закон был отменен. 

Сельские проблемы, кроме описан
ных выше последствий,  дали неожидан
ный социальный эффект. Из-за недо
статка семейного жилья число браков 
среди сельхозрабочих и селянок было 
чрезвычайно низким. Женщинам к тому 
же все чаще приходилось самостоятель
но управляться с хозяйством - боль
шинство мужчин были призваны в ар
мию. Даже в мирное время женщины 
составляли не меньше половины сель
скохозяйственных рабочих (причем 75% 
из них работали бесплатно); чтобы усле
дить за фермой и семьей, им нередко 
случалось работать по 70 часов в неде
лю. Среди тех, кто бежал из деревни в 

город, значительную часть составляли 
молодые незамужние женщины,  кото
рые стремились выйти замуж за город
ского парня и тем самым улучшить свои 
перспективы и уровень жизни. Возмож
но, нацисты и сами подстегнули это 
движение. В Третьем рейхе процветало 
множество женских групп и объедине
ний - некоторые независимо, но по 
большей части под эгидой Национал
социалистического женского союза. 
Сельские женские кружки занимались, 
в частности, организацией одноднев
ных экскурсий и поездок, которые по
зволяли селянкам вырваться за преде
лы привычного круга, увидеть другие 
села и города. Такие поездки зачастую 
разрушали сложившиеся патриархаль
ные представления, заставляли женщин 
стремиться к новому и неизведанному. 

Росла и ,  в нацистском понимании ,  
преступ ность; чаще всего речь шла о 
спекуляции и операциях на черном рын
ке.  На селе такие операции обычно сво-

Вверху: вспашка 
земли в П омера
н и и ,  1 935 г .  Уже 
дав1-10 существова
ли тракторы , но 
многие немецкие 
фермеры 1-1е могл и  
позволить себе 
по куп ку или  даже 
аренду такой тех
ники .  В результате 
большую часть 
полевых работ 
приходилось 
в ыполнять 
вруч ную 
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дились к незаконному забою скота или 
утаиванию части урожая для себя или 
на продажу. «Черным забоем» ,  вероят
но, можно объяснить тот факт, что по
головье скота, свиней и кур с 1 935 по 
1 940 г. оставалось практически неиз
менным. Надзор в сельской местности 
был гораздо менее строгим, чем в горо
дах, и «вольничать» с продуктами было 
значительно проще. Тем не менее торго
вать на черном рынке было очень опас
но. Тюремный срок больше одного года 
автоматически запрещал в дальнейшем 
владеть землей, а за незаконный забой 
значительного числа животных можно 
было получить смертный приговор, как 
нередко и случалось. 

Придя к власти, Гитлер и его став
ленники довольно быстро поняли,  что 
с оттоком рабочей силы из села надо 
что-то делать. Первоначально они попы
тались решить вопрос при помощи мо
лодых временных работников - членов 
гитлерюгенда, студентов, школьников и 
других.  Считалось, что работа на земле 
закаляет характер, так что нацистская 
партия без труда привлекала школьни
ков - гигантский источник бесплатной 
рабочей силы - к работе в рамках соци
ально значимой программы «земельной 
службы» .  Кроме того, в 1 937 г. было вве
дено «сельское ученичество» - но эта 
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программа оказалась непопулярной; из 
4 1  тысячи мест занятой оказалась всего 
четверть. 

Более эффективным решением про
блемы рабочих рук на селе оказались 
иностранные рабочие (взрослые).  Италь
янцы и венгры, измученные у себя дома 

Вверху: поп ытки 
нацистов помочь 
сельскому хозяй 
ству включали, в 
частности привле
чение к работам 
подопечных Им
перской службы 
труда, RАD 
муж'1ин 1 8-25 лет, 
отрабатывавших 
обязательную 
трудовую 
повин ность 

Слева: к работе 
в сельском хозяй 
стве Германи и  
привлекалось 
большое количе
ство иностранн ых 
рабочих. На фото -
молодые работни
цы  из Восточной 
Европы (обратите 
внимание на 
наши вку OST на 
их одеж1tе) ,  1 943 r. 



экономическими трудностями, хлынули 
в Германию помогать с уборкой урожая . 
Только в 1938 г. их было 1 00 тысяч. С на
чалом войны резерв иностранной рабо
чей силы многократно вырос - правда, 
на этот раз речь шла о принудительном 
труде. Из 7 126 ООО иностранных рабо
чих в Германии в 1944 г. 2 402 ООО ис
пользовались в сельском хозяйстве. Еще 
до войны на германских фермах неред
ко работали польские батраки, так что 
теперь Польша вновь стала главным ис
точников иностранных сельхозрабочих. 

Иностранные рабочие 

Большое количество иностранных ра
бочих среди сельского населения Гер
мании,  насчитывавшего всего около 
13  миллионов человек, доставляло на
цистским чиновникам немалое беспо
койство. Польские рабочие по большей 
части жили в специальных лагерях: на
цисты предписывали селить отдельно 
от немцев-работников даже тех, кто ра
ботал на небольших фермах. Однако 
многие немецкие крестьяне достаточно 
близко сходились с новыми рабочими, и 
уровень сегрегации нередко снижался -
особенно на маленьких изолированных 
фермах, где о нацистской идеологии ду
мали мало и где не было строгого надзо
ра со стороны властей. К рабочим из За
падной Европы, например из Франции 
или Бельгии, почти всегда относились 
более снисходительно - представители 
этих народов, в отличие от большинства 
восточноевропейцев, не относились к ка
тегории «недочеловеков» .  

Особенно опасно было женщине
селянке вступить с кем-то из иностран
ных рабочих в сексуальные отношения. 
К 1 944 г. молодых немцев-мужчин в 
селе почти не осталось, и риск, есте
ственно, многократно возрос. Женщи
ны вели замкнутую жизнь, много и тя
жело работали , часто страдали от оди
ночества и нередко заводили близкую 
дружбу с иностранцами - дружбу, кото
рая иногда перерастала в нечто большее. 
В глазах нацистов это было серьезное 
преступление. Законы против «осквер
нения чистоты расы» были суровы, и 

иностранцу-мужчине, как правило, гро
зила смертная казнь (если это был по
ляк или русский, казнили наверняка). 
Женщине полагалось тюремное заклю
чение; поскольку «заключение» могло 
означать нацистский концлагерь, по су
ществу, это был тот же смертный при
говор. 

Война затронула село в не меньшей 
степени, чем город. В среднем жизнь ра
ботающих на земле стала еще тяжелее. 
Молодые немцы, как правило, были на 
фронте, и оставшимся в селе женщи
нам и старикам приходилось работать 
еще больше - в страду нередко по 1 00 и 
больше часов в неделю. Но худшее было 
впереди. В 1 945 г. советская Красная ар
мия хлынула на территорию самой Гер
мании.  Страх перед русскими - вполне 
обоснованный - был таким, что чуть ли 
не все население Восточной Пруссии, 
района в основном аграрного, попыта
лось в разгар зимы бежать на запад. Ре
зультат - один из самых страшных слу
чаев массового вымирания населения в 
истории. Согласно оценкам, почти мил
лион человек стал жертвой холода, голо
да и мести Красной армии.  Так страшно 
кончили жизнь многие из тех, кто боль
ше десяти лет терпел физические ли
шения, обрабатывая землю под властью 
национал-социалистов. 

Вверху: в сельском 
хозяйстве исполь
зовался и гитлер
югенд. Считалось, 
что труд на зем
ле - часть процес
са закаливания .  
Гитлер заявлял: 
«Слабых необхо
димо безжалостно 
отсекать. Мне  
нужны молодые 
люди , способные 
терпеть боль» .  
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Глава 7 
Спорт 
Нацисты относились к спорту с большим энтузиазмом, 
видя в нем важную часть процесса формирования господствующей арийской расы. 
В результате появилось закаленное физически и духовно поколение, которое отправилось 
сражаться - и умирать - в германских вооруженных силах Второй мировой войны. 

э нтузиазм нацистов по отношению 
к спорту неотделим от их страсти 

к войне. В 1 933 г. спорт был объявлен 
частью нацистской политики «унифи
кации�> .  « Унификация�> была попыткой 
объединить все германское общество и 
культуру в рамках нацистской доктри
ны.  Даже спорт не был уже невинным 
занятием;  он стал центральной идеей на
цистского социального строительства. 
Вы нуждая практически все слои гер
манского общества регулярно занимать
ся физическими упражнениями ,  гитле
ровский режим рассчитывал создать 
физически и духовно сильную нацию, 

готовую и способную следовать своему 
неизбежному предназначению - вое
вать. 23 апреля 1 933 г. Йозеф Геббельс, 
имперский министр пропаганды , с го
товностью признал в своей речи:  «У гер
манского спорта только одна задача: 
укрепить характер немецкого народа, 
внедрить в него боевой дух и стойкое то
варищество, необходимые в борьбе за 
существование�> . 

Нацистская идеология , как мы еще 
убедимся, считала физическую силу 
высшей добродетелью - полагалось, 
что по иерархии она выше как интеллек
туальной, так и духовной силы. Соглас-

B�tuзy: в нацист
ской Германи и  
можно было 
заниматься 
множеством в идов 
спорта, нач:иная 
с фехтова1iия 
(слева) и заканчи
вая плаванием 
(справа) . Но цель 
у всех занятий 
была одна - дать 
молодым людям 
Герман и и  «зака
ленные и сит,
ные�> тела 



но странным представлениям Гитлера 
о мире, интеллект способен породить 
лишь слабоумных индивидов, непригод
ных для великих военных предприятий,  
предстоящих Германии .  Очевиднее все
го эти представления проявились в от
ношении Гитлера к молодежи - главно
му объекту спортивной программы на
цистов. 

Спорт и молодежь 

В одной из самых известных своих цитат 
фюрер высказал желание видеть моло
дого немца «быстрым, как гончая ,  проч
ным, как ремень, и твердым, как круп
повская сталь» .  Система молодежного 
спорта нацистской Германии,  нацелен
ная на выполнение воли Гитлера, делала 
основной упор на яростные активные иг
ры, разжигающие соперничество, - игры, 
обычными составляющими которых яв
ляются боль и предельная усталость. Ло
гическое обоснование этого принципа 
мы можем найти еще в одной речи Гит
лера. Молодежь, по Гитлеру, будет 

«в полн.ой мере трен.ирован.а во всех 
физических упражн.ен.иях. Я н.амерен. соз
дать атлетическую молодежь, это пер-

вое и главпое. На этом пути я ун.ичто
жу без следа результат тысячи лет воз
действия цивилизации н.а человека. После 
этоzо передо мн.ой окажется чистый и 
благородн.ый естествен.н.ый материал .  
С н.им я смоzу создать н.овый порядок. Все 
образован.ие в н.ацион.альн.ом государстве 
должн.о быть н.ацелен.о н.е н.а то, чтобы 
н.абить студен.та какими-то знаниями, 
н.о н.а то, чтобы построить тела, здоро
вые до самой сердцевин.ы. Я н.е потерплю 
н.икакоzо ин.теллектуальпого обучения. 
Зн.ан.ие для моих молодых людей - гибель. 
Яростно активпая, властпая, жестокая 
юн.ость - вот чеzо я добиваюсь. Моло 
дежь должн.а быть безразличн.а к боли. 
В н.ей н.е должн.о быть слабости и слюн. -
тяйства. Я хочу сн.ова увидеть в ее гла 
зах блеск гордости и н.езависимости хищ
н.ого зверя». 

По существу, спорт у нацистов был 
методом устранения у молодого челове
ка всяких признаков гуманности и мяг
кости перед призывом его в армию - то 
есть перед тем моментом, когда преоб
разованный индивид становится нако
нец полезным в военном отношении.  
Тот факт, что многие самые фанатич
ные юнцы, порожденные этим режимом, 

Вверху: физиче
ская активность 
должна была не 
только сохранять 
телесное здоровье, 
но и отвлекать 
молодых немцев 
от «вредных 
заняти й  вроде 
карточных и гр,  
выnивки и дурной 
музыки» 
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служили в эсэсовских @скадронах смер
ти» на Восточном фронте, вовсе не со
впадение. 

В середине 1 930-х гг. каждый школь
ник должен был два или три раза в не
делю заниматься спортом. К 1 938 г. чис
ло занятий физкультурой увеличилось 
до пяти в неделю за счет сокращения за
нятий,  посвященных религии. Дети за
нимались спортом не только в школе, 
но и в различных нацистских молодеж
ных организациях, которые посещали 
после школы или в выходные дни, а так
же в специальных лагерях. Было четыре 
основные организации: « Германская мо
лодежь» ( Молодежный союз юношей) 
и « Гитлеровская молодежь» ( Гитлер
югенд) ,  которые объединяли,  соответст
венно, мальчиков 1 0 - 1 4  и 1 4 - 1 8  лет. 
Союз девочек ( юнгфольк) и Союз гер
манских девушек работали с девочками 
этих же возрастных групп .  « Многообе
щающие» юноши могли также посещать 
одну из трех молодежных школ, кото
рые готовили будущих руководителей: 
школу Адольфа Гитлера, Национально
политическую академию, Napola, или 
Рыцарский замок, Орденсбурген. 

В этих учебных заведениях на физи
ческую подготовку тратилось больше 
времени, чем на любые другие занятия. 
Диапазон видов спорта был чрезвычай
но широк; представлены были практиче
ски все виды атлетики и гимнастики, но 
особенную популярность снискали бег 
на длинные дистанции, плавание, прыж
ки в длину, метание диска и молота. Мо
лодежный спорт у нацистов был призван 
развивать полезные в военном деле ка
чества и формировать приверженность 
к тому, что можно определить как «Ко
мандная психология» .  Спортивные за
нятия в гитлерюгенде велись по слегка 
видоизмененным программам общефи
зической подготовки пехотинцев. В пе
риод с 1 933 по 1 935 г . ,  когда в Герма
нии по Версальскому договору были еще 
запрещены многие виды военной под
готовки, в категорию «спорт» попали 
стрельба, хождение под парусом, управ
ление планером, ориентирование по кар
те, транспортировка орудийных лафетов 
и маскировка. Участники всех этих заня-
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тий были одеты в полувоенную форму; 
за победу в состязаниях награждали ме
далями. После отмены в 1 935 г. версаль
ских ограничений военный характер по
добных «спортивных занятий» стал чуть 
более очевидным; тем не менее нацис
ты по-прежнему пытались скрыть реаль
ную их цель под маской спорта. Истин
ное лицо нацистского спорта проявилось 
только в конце 1930-х rr. ,  когда содержа
ние курса спортивных тренировок гит
лерюгенда было передано под непосред
ственную юрисдикцию вермахта. ( Един
ственным преимуществом надзора со 
стороны вермахта стало запрещение бок
серских поединков между мальчикам 
иначе как под непосредственным надзо
ром офицера - хотя можно спорить, вело 
ли такое правило к воспитанию меньшей 
жестокости. ) 

Сочетани·е практической военной 
подготовки и занятий спортом должно 
было дать молодым людям умение рабо
тать в команде. Как большинство тота
литарных режимов, нацистская Герма
ния была категорически антииндиви
дуальна. Игры для молодежи разрабаты
вались таким образом, чтобы прививать 
участникам скорее чувство принадлеж
ности к определенной группе или коман
де, чем ощущение собственной индиви
дуальности. Это не так хорошо и полез
но, как кажется на первый взгляд. К при
меру, одна из игр называлась «траппер и 
индеец» .  Две команды,  различающиеся 
по цвету нарукавных повязок, выслежи
вали друг друга с использованием техни-

Вверху: « Моя 
программа обуче
н ия молодежи -
тяжелая програм
ма. Слабость 
нужно вышибать. 
Мне нужна резкая, 
властная ,  бес
страш ная , жес
токая молодежь. 
В ней не должно 
быть ничего сла
бого» . (Адольф 
Гитлер, 1 933 r.) 



ки маскировки, патрулирования и засад 
в густом лесу. Одна команда пыталась 
застать другую врасплох, а затем в ходе 
санкционированной потасовки каждый 
участник пытался сорвать как можно 
больше повязок «противника» и обес
печить своей команде победу. Хотя по
добные игры проходили под наблюде
нием лидеров групп, физического наси
лия хватало. У спеха добивал ись только 
развитые физически, целеустремленные 
юноши. Те, у кого получалось не слиш
ком хорошо, со временем подвергались 
остракизму как со стороны товарищей 
по команде, так и со стороны руководи
телей лагеря; в наказание за физическую 
слабость их третировали и заставляли 
выполнять грязную работу. 

Для тысяч не слишком физически 
развитых или просто нервных детей 
по всей империи спорт превратился в 
настоящий инструмент пытки. Старшие 
мальчики в школах и молодежных ла
герях должны были в обязательном по
рядке заниматься боксом - это означа-

ло, что множество детей каждую неделю 
подвергалось настоящим побоям со сто
роны какого-нибудь безжалостного гро
милы. Другие - не такие жестокие -
виды спорта также играли в этой сис
теме свою роль. Считалось, что трениро
ваться нужно до полного изнеможения; 
результатом все чаще становились фи
зические травмы или нервное истоще
ние. Спортивные травмы превратились 
в серьезную проблему. Если растущий 
организм подростка подвергается силь
ному напряжению, то особенно часто 
страдают и особенно уязвимы так назы
ваемые «пластинки роста» в костях -
а ведь именно подростки в нацистской 
Германии составляли ту демографиче
скую группу, которая должна были вы
держивать самый интенсивный спор
тивный режим .  В 1 936 г. около 37% при
званных на военную службу 1 8-летних 
немцев страдали плоскостопием, раз
вившимся в результате травмы свода 
стопы. Один из молодежных лидеров 
Ганновера даже вынужден был отдать 
приказ о немедленном снижении физи
ческих нагрузок для своих подопечных, 
чтобы справиться с этой проблемой. 

Возникали также психологические 
и социальные проблемы.  При поступ
лении во многих школах устраивали 
спортивные испытания,  и не слишком 
спортивным детям,  несмотря на интел
лектуальные способности, нелегко было 
получить достойное образование. Более 
того,  сертификат об окончании школы 
выдавался только тем, кто выполнял 

Вверху: в нацист
ской Германи и  
спорт и военная 
подготовка 
зачастую смеши 
вались.  На фото 
член гитлерюгенда 
ГОТОВИТСЯ к полету 
на гидропланере. 
Вне всяких  
сомнений,  позже 
этот юноша 
вступил в ряды 
люфтваффе 

Слева: <1 М ы  не 
хоти м,  чтобы эта 
нация стала 
мягкотелой. Нет, 
она должна быть 
твердой,  и вам 
п ридется зака
ляться с юности . 
Вы должны 
научиться перено
сить л ишения» .  
Обращение 
Гитлера к членам 
гитлерюгенда, 
1 934 г. 
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установленные спортивные нормы. По
сле окончания школы молодые люди, 
поступившие работать учениками, долж
ны были весь срок своего ученичества 
продолжать заниматься физкультурой 
по школьной программе. Ученика, пока
зывавшего слабые спортивные резуль
таты, в любой момент могли отстранить 
от занятий или даже исключить из шко
лы. В извращенном сознании нацистов 
такие - неспособные к физическим за
нятиям - люди были бесполезны на 
службе Третьему рейху. Стоит ли удив
ляться, что при выборочном обследо
вании лагеря гитлерюгенда в 1 938 г. у 
50 детей в возрасте от 10  до 1 5  лет были 
обнаружены различные хрон ические 
расстройства пищеварения, связанные с 
постоянным нервным напряжением. 

Однако для тех молодых людей, кто 
способен был добиться успехов в спорте, 
середина и конец 1 930-х гг" должно быть, 
стали счастливым временем. Спортив
ная удаль приносила уважение старших 
и начальства и давала молодому челове
ку возможность быстро и без проблем 
сделать карьеру и стать офицером. Спор
тивный талант давал также возможность 

участвовать в соревнованиях националь
ного масштаба. В 1 935 г. Бальдур фон 
Ширах - руководитель гитлерюгенда -
объявил « год физической подготовки� и 
открыл первое национальное спортив
ное первенство. В дальнейшем эти еже
годные соревнования превратились в 
грандиозное событие, привлекавшее ты
сячи участников; они позволяли моло
дым людям проявить себя и продемон
стрировать высочайшие спортивные до
стижения. 

Увлечение немецкой молодежи спор
том благотворно сказалось и на инфра
структуре Германии. Строительство мо
лодежных турбаз было одним из видов 
приложения физического труда членов 
гитлерюгенда. На Нюрнбергском про
цессе после Второй мировой войны фон 
Ширах хвастался тем, что за один только 
год его организация построила по всей 
Германии одну тысячу молодежных тур
баз и гостиниц.  Гитлерюгенд представ
лял собой неисчерпаемый источник бес
платной рабочей силы для гитлеровско
го режима, поскольку к 1 939 г. в этой 
организации состояло почти 9 миллио
нов молодых немцев. 

Внизу: немецкие 
девушки при н и ма
ют участие в беге 
на 80 м с препят
ствиями .  След
ствием одержимо
сти нацистов 
физическим 
развитием стал 
тревожн ый рост 
числа спортивных 
травм среди немец
кой молодежи 



Взрослые и спорт 

Взрослое население, хотя львиную долю 
«спортивного» внимания нацистский 
режим уделял молодежи, тоже не оста
валось без надзора; почти все работаю
щие граждане Германии в возрасте от 
16 до 55 лет принимали какое-то участие 
в спортивных занятиях. 

В централизованном нацистском го
сударстве частью рабочего дня для боль
шей части людей, занятых в промышлен
ном секторе, стала ритмическая гимна
стика. Целые заводы практически оста
навливались на некоторое время - до 
получаса, - чтобы заняться растяжкой, 
силовыми упражнениями или аэроби
кой. Эти физкультурные паузы значи
тельно сократились, а во многих местах 
прекратились вовсе после вступления 
Германии в смертельную схватку и на
чала ее постепенного соскальзывания к 
гибели. К 1944 г. даже женщины - кото
рым нацистская доктрина предписыва
ла заниматься домашним хозяйством -
работали по 55 часов в неделю и больше, 
поддерживая жизнь германской военной 
машины. В такой обстановке дополни
тельные спортивные нагрузки были оп
ределенно лишними. 

Плата за физическую 
подготовленность 

Нацистская программа физической под
готовки даже до войны,  то есть до 1939 г . ,  
ложилась на плечи многих немцев тяж
ким бременем. Один особенно беспощад
ный эдикт конца 1 930-х гг. устанавли
вал физкультурные тесты и нормы для 
всех без исключения взрослых мужчин
немцев до 55 лет включительно. Чтобы 
сдать тесты ,  человек должен был прыг
нуть в длину на 2,8 м, пробежать 1 км 
меньше чем за шесть минут и метнуть 
туго набитый мяч весом 2,9 кг на 6 , 1 5  м. 
Для людей постарше сдача таких тес
тов нередко заканчивалась растяжени
ем мышц спины, разрывом связок и су
хожилий, переутомлением. Неудача при 
сдаче норм могла означать дополнитель
ные тренировки и даже трудности с по
иском работы. К примеру, железные до-

роги Германии принимали на работу 
только обладателей национального спор
тивного сертификата. 

Взрослый спорт в тогдашней Герма
нии ,  как и молодежный спорт, можно 
расценивать неоднозначно. С одной сто
роны ,  множились случаи физических 
травм и даже нервных заболеваний.  За 
период с 1 933 по 1 939 г. в Германии рез
ко выросло число самоубийств; росло 
и неумеренное потребление алкоголя. 
В некоторых районах Германии число 
пациентов психиатрических клиник уве
личилось примерно на 30% (хотя значи
тельную часть этого роста можно объяс
нить притоком умственно неполноцен
ных людей,  которых режим посчитал 
«нежелательным и » ) .  Очевидно, гово
рить об «ответственности» спорта здесь 
можно лишь с большой осторожностью. 
Спорт, скорее, был еще одним фактором 
из тех, что усложняли в нацистском об
ществе жизнь людям и оказывали посто
янное психологическое давление, - что
бы быть успешным или хотя бы не по
казаться неудачником, нужно было соот
ветствовать стандартам. Все играло свою 
роль - и повышение нагрузок на рабо
те, и угроза, а затем и реальность войны,  
и психологические нагрузки. 

Однако следует признать то, что точ
но так же нацистская спортивная про
грамма оказала и благотворное влияние 
на здоровье многих взрослых. К при
меру, благодаря движению « Сила через 
радость» более 5 миллионов немцев по
лучили национальные спортивные сер
тификаты. У нас почти нет прямых сви-

Вверху: оди н  из 
Рыцарских замков 
нацистского 
режима. 
В Рыцарские 
замки  - полуво
енные школы, где 
учащихся доводи 
ли  д о  п редела 
физической 
выносли вости ,  а 
во время военных 
игр использовали 
боевые боепри па
сы , - попадали 
лучш ие из луч ших  
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детельств того, какое влияние оказали 
постоянные спортивные занятия на здо
ровье населения Германии. Главное, что 
регулярные занятия спортом дают сни
жение частоты сердечных заболеваний, 
инсультов и рака - трех главных убийц 
современности. Мы можем точно ска
зать, что за мирные годы ожидаемая 
продолжительность жизни в Германии 
значительно выросла. Если в 1 9 1 0  г.  
ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении составляла для мужчины 
45 лет, а для женщины 48, то к концу 
1 930-х гг. - в результате улучшения как 
медицинского обслуживания, так и об
щего состояния здоровья населения -
эти цифры выросли до 60 и 63 лет соот
ветственно. 

Однако некоторым группам герман
ского общества спортивные программы 
нацистов не принесли совершенно ника
кой пользы. 

Спорт и расовая доктрина 

Идеализированные образы светловоло
сых голубоглазых атлетов были предна
значены не только для повышения на
строения и развития чувства прекрас
ного. Они были реально действующим 
элементом нацистской расовой доктри
ны.  На базовом уровне спортивные ус
пехи немцев должны были демонстриро
вать всему миру физическое и духовное 
превосходство арийской расы над все
ми прочими, особенно над евреями и цы
ганами. 

Заявление имперского комиссара 
спорта от 6 августа 1 935 г. служит до
казательством этого. В заявлении гово
рилось, что теперь все спортивные клу
бы Германии должны будут посвящать 
октябрь месяц преподаванию антисеми
тизма и расовой доктрины. Грубые сеан
сы псевдонауки и идеологической обра
ботки - таков был результат. Из лучших 
юных спортсменов клуба выбирали не
сколько классических арийцев и демон
стрировали на них совершенство физи
ческого строения и структуры лица ис
тинного арийского типа. И наоборот, в 
качестве обратного примера демонстри
ровались фотографии юных евреев или 
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даже реальные молодые люди. Их под
вергали  унизительному физиологиче
скому анализу, демонстрируя « правиль
ным» атлетам, как отличить еврея от 
немца-арийца по ключевым характери
стикам лица и структуры тела. Приня
тие закона, запрещающего евреям по
ступать на военную службу, стало еще 
одним знаковым событием 1 935 г. А по
скольку спорт в нацистской Германии 
представлял собой чуть ли не исклю
чительно подготовку к военной служ
бе, сигнал оказался двояким: евреям 
нет места в будущем Германии, ни как 
спортсменам, ни как солдатам. 

В то время как большинство населе
ния Германии при нацистах стало более 
активно заниматься спортом, для евреев 
и других маргинализированных групп 
спорт, как любительский, так и профес
сиональный,  стал значительно менее 
доступным.  На любительском уровне 
еврейских спортсменов и гимнастов 
исключали из школьных, городских и 
прочих спортивных клубов или просто 
не допускали туда. В знак протеста мно-

Вверху: любимый 
нацистами образ 
арийской женщи
н ы .  Подобные 
изображения 
должны были не 
только показывать 
общий атлетизм 
немцев, но и 
демонстрировать 
всему миру 
физическое 
п ревосходство 
арий цев над 
другими  «НИЗШИ
М И »  расами 



гие евреи пытались организовать соб
ственные местные клубы, но под властью 
нацистов деятельность таких клубов 
скоро стала практически невозможна. 
Мало того что атлеты становились ми
шенью для антисемитских выходок -
еврейские клубы не  получали от гер
манских властей никакого финансиро
вания, - попытки самофинансирования 
также не имели успеха, и спортивные 
клубы закрывались один за другим, по 
мере того как нацисты лишали евреев ра
боты и устраняли из бизнеса. Были пре
кращены даже выплаты пособий, а затем 
в ноябре 1938 г. на евреев Германии был 
наложен штраф в форме «компенсации »  
размером в 1 миллиард рейхсмарок. По
сле того как все дети евреев в течение 
одного месяца были исключены из школ, 
евреи практически потеряли доступ к 
организованному спорту. 

Политика исключения евреев и цы
ган из спорта сказалась и на профессио
нальных спортивных командах. В на
чале 1930-х гг. в Германии было нема
ло спортсменов-чемпионов еврейского 

происхождения. После прихода Гитлера 
к власти эти атлеты стали для режима 
раздражающим фактором - евреи и цы
гане должны были служить иллюстра-

Вверху: женщин ы  
должн ы  были 
быть физически 
развитым и,  110 1 1е 
сли ш ком хулыми ; 
считалось , 'ПО при 
беременности это 
может вызват1, 
проблем ы  

Слева: Ганс 
фон Чаммер 
у 1 1д Осте1 1 , им пер
ски й спорти вный  
руководитель . 
Он сделал спор
тивные услехи 
условием лосту
пления в школу 
и - на некоторых 
предприятиях -
на работу 

1 1 3 
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цией физической ущербности по отно
шению к арийской расе, а не демонстри
ровать атлетическое искусство. Поэтому 
евреев начали планомерно вытеснять из 
соревновательных видов спорта. К при
меру, в боксе чемпион-любитель Эрих 
Зеелиг (еврей) и чемпион в среднем весе 
Иоганн-Цыган Тролльман были исклю
чены из Германской боксерской ассо
циации, а Тролльману было вообще за
прещено заниматься боксом. В теннисе 
обладатель международных наград Да
ниэль Пренн (еврей) был изгнан из ко
манды Германии на Кубке Дэвиса; в 
прыжках в высоту Гретель Бергманн 
не смогла найти клуба, который бы ее 
принял, кроме еврейской ассоциации 
« Щит». 

В равной степени опасно было и 
спортсменам- неевреям поддерживать 
какие бы то ни было отношения со 
спортсменами-евреями или еврейками.  
К примеру, 3 июля 1 935 г. официальная 
газета корпуса телохранителей Гитле
ра (СС)  «Черный корпус» написала, что 
« поступил критический сигнал о том, 
что в Берлине группа женщин-евреек 
соревновалась с группой спортсменок 
из полицейских спортивных клубов го
рода. Мы проверили этот факт и рады 
сообщить, что все, кто принимал участие 
в этой игре, исключены из немецких 
спортивных организаций» .  

Исключением из правила о недопу
щении евреев стала чемпионка по фех
тованию Хелена Майер, наполовину ев
рейка. Она даже представляла Германию 
на Олимпийских играх 1 936 г. в Бер
лине, хотя, как мы убедимся чуть поз
же, она была к ним допущена только 
потому, что германскому режиму нуж
но было произвести на мировую обще
ственность впечатление либеральности. 
Нацистский декрет, вышедший немно
го раньше, ясно объявил, что 1936 г. ста
нет для еврейских атлетов переломным. 
В декрете утверждалось, что «чтобы за
ткнуть рот еврейской агитации из-за ру
бежа".  евреям (без сколько-нибудь тес
ных контактов с неевреями)" .  позволено 
будет заниматься [спортом] до Олим
пийских игр 1936 г. Общие правила для 
еврейских спортсменов выйдут после 
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окончания Олимпиады» .  Упомянутые 
«общие правила» свелись попросту к из
гнанию евреев из спортивного сообще
ства Германии.  

Чернокожие оказались еще одним 
сектором германского общества, исклю
ченным из спортивной жизни .  Герман
ские чернокожие, наряду с другими на
родами вроде русских и поляков, были 
официально отнесены к категории «не
дочеловеков» .  На международной арене 
тем не менее немецким атлетам прихо
дилось непосредственно соревноваться 
с чернокожими атлетами.  В С ША, не
смотря на сегрегацию и расизм, которые 
по-прежнему были широко распростра
нены, чернокожие спортсмены - осо
бенно бегуны и боксеры - участвова
ли в соревнованиях на самом высоком 
уровне. Поэтому, когда немецкие спорт
смены встречались лицом к лицу с чер
нокожими американцами,  на кон стави
лось куда больше, чем просто спортив
ная честь. 

Вверху: американ
ский боксер
тяжеловес Джо 
Луис (справа) . 
В 1 937 г. он нанес 
поражение чемпио
ну мира в тяжелом 
весе Джеймсу 
Брэддоку, после 
чего сказал : «Я не 
хочу, чтобы меня 
называли чемп ио
ном, пока не 
побью Макса 
Шмелин га» .  



Макс Шмелинг и Джо Луис 

Именно в таком свете предстает перед 
нами эпическая дуэль между немецким 
боксером Максом Шмелингом и его 
чернокожим американским соперником 
Джо Луисом. К середине 1 930-х гг. Джо 
Луис успел проявить себя как новая вос
ходящая звезда на небосклоне между
народного бокса в тяжелом весе. О н  
нанес свой первый удар п о  фашизму в 
1935 г. ,  когда победил всего в шести ра
ундах итальянского чемпиона-тяжело
веса Примо Карнера. Американская пу
блика была уверена, что Луис запросто 
побьет своего следующего противника, 
бывшего чемпиона Германии в тяжелом 
весе Макса Шмелинга. Схватка была на
значена на 19 июня 1 936 г. 

Это было состязание, крепко заме
шанное на идеологии и политике. Луи
су и самому приходилось бороться с ра
сизмом в спортивном сообществе США, 
но - не в последнюю очередь благодаря 
хорошему агенту - он постепенно до
бивался признания со стороны белого 
спортивного братства. Еврейское насе
ление США особенно жаждало увидеть, 
как он сокрушит немецкого боксера и 
поколеблет таким образом уверенность 
в расовом превосходстве арийцев. Нем
цы по другую сторону Атлантики тоже 
понимали, что поставлено на кон, - ведь 
Шмелинга всегда представляли как об
разец совершенной арийской породы. 

Шмелинга сильно недооценивали в 
США. Он был чемпионом в тяжелом 
весе в 1 930 и 1 932 гг., но теперь про
тив него ставили 1 0 : 1 .  Луис и сам по
верил этой пропаганде и ослабил тре
нировки, предпочитая им гольф. Это 
оказалось большой ошибкой с его сто
роны. Луис ничего не смог противопо
ставить Шмелингу в вечер схватки на 
стадионе «Янки» перед лицом 45 тысяч 
зрителей; немецкий боксер избивал сво
его противника раунд за раундом, пока 
не отправил его в двенадцатом раунде 
в нокаут. 

Победа Шмелинга в Соединенных 
Штатах вызвала настоящее смятение,  
в нацистской Германии - эйфорию. 
С точки зрения нацистов, триумф Шме-

линга служил подтверждением превос
ходства белого немца-арийца над пред
ставителями прочих « н изших» рас. 
Ш мелинг стал национальным героем. 
Гитлер лично прислал ему телеграмму 
с поздравлением и похвалой за «велико
лепное патриотическое достижение» .  

На этом история не закончилась. В 
1 937 г. Луис после победы над Джейм
сом Брэддоком вновь завоевал чемпион
ское звание в тяжелом весе. Был назна
чен новый матч со Ш мелингом. Идео
логическая лихорадка разыгралась еще 
сильнее, чем в прошлы й  раз - ведь на 
кон было поставлено звание чемпиона 
в тяжелом весе, самое почетное в бок
се. Матч рассматривался исключитель
но с национальной и расовой позиции. 
К 22 июня 1 938 г. - дате состязания -
американская публика была уже под
робно знакома с фактами политической 
и расовой нетерпимости в Германии .  
США, с их многочисленными еврейской 
и афроамериканской общинами, рассчи
тывали на победу Луиса. Сам президент 
Франклин Рузвельт сказал Луису во 
время обеда в Белом доме: «Джо, что
бы побить Германию, нам понадобятся 
мускулы вроде ваших» . Ш мелинга, при
бывшего пароходом в бухту Нью-Йорка, 

Спорт 

Слева: уверенн ый 
в себе Макс 
Шмелин г  п рибы 
вает в Соединен 
н ы е  Штаты для 
повторного матча 
с Джо Луисом 
в июне 1 938 г. 
П ропаганда 
п редставляла 
Шмелин rа как 
символ нацист
ской Германи и 
и ари йского 
превосходства 
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встречали сотни демонстрантов из Анти
нацистской лиги и Американского ев
рейского конгресса. Сам Ш мелюrг по
лучил еще одну телеграмму от Гитле
ра: « Будущему чемпиону мира Максу 
Шмелингу. С пожеланием всяческих ус
пехов».  

На этот раз Луис был готов.  Перед 
лицом 70-тысячной толпы зрителей все 
на том же стадионе «Янки» он в первые 
же секунды матча обрушил на Шмелин
га каскад из сорока ударов; схватка за
кончилась за две минуты и четыре секун
ды. Результат привел германские власти 
в смятение, и они быстро дистанцирова
лись от Шмелинга. В США газета «Аме
риканский еврей» просуммировала на
строение публики и написала, что Луис 
нанес «страшный удар по теории расово
го превосходства» .  Ирония ситуаци и  за
ключается еще и в том, что ни один из 
противников не интересовался полити
кой. Шмелинг,  вообще говоря, был ак
тивным противником нацистской расо
вой теории. Луис так выразил свои чув
ства: «Я нис1его не имею лично против 
Макса. Но в глубине души я не считал 
себя чемпионом, пока не побью его. Все 
остальное - черный против белого и все 
такое - придумал кто-то другой» .  Пос
ле войны между Луисом и Шмелингом 
даже завязалась прочная дружба. 

Олимпиада 1 936 г. 
Берлинская Олимпиада 1 936 г. - веро
ятно, самая противоречивая Олимпиада 
за всю историю Игр. После Первой ми
ровой войны ,  в 1 920 и 1 924 гг . ,  Германия 
не была допущена к участию в Олим
пийских играх. Это не особенно беспо
коило Гитлера - он считал, что состя
заться бок о бок с «неполноценными не
арийцами» для немецких атлетов было 
бы унизительно. Бруно Матлиц,  пред
ставитель нацистской партии, подтвер
дил эту позицию в письме к членам не
мецких спортивных клубов,  определив 
Олимпийские игры как «наводненные 
французами,  бельгийцами ,  поляками и 
негра-евреями» .  

Несмотря на  такие взгляды нацистов, 
13 мая 1 93 1  г. Международный олим-

пийский комитет предоставил Германии 
право принять у себя игры 1 936 г. Ра
зумеется, в этот момент нацисты еще 
не были у власти, и МОК решил, что та
кой шаг может символизировать возврат 
Германии в ряды цивилизованных стран. 
Вопросы возникли после 1 933 г . ,  когда 
фашистские и антиеврейские взгляды 
нацистов стали государственной поли
тикой. Геббельс приложил все силы,  что
бы убедить Гитлера пересмотреть свое 
отношение к Олимпийским играм. Он 
утверждал, что проведение Олимпиады 
покажет мировому сообществу возрож
денную мощь Германии и обеспечит на
цистов первоклассным пропагандист
ским материалом. Кроме того, состяза
ния позволят несомненно сильной гер
манской команде продемонстрировать 
арийский атлетизм .  Гитлер согласил
ся; на проведение Игр было выделено 
20 миллионов рейхсмарок, то есть 8 мил
лионов американских долларов.  

Однако в 1 934 г. в мире разгорелись 
яростные споры по поводу проведения 
Олимпиады в Берлине. Особенно рез
кими они были в С ША. Еврейские, ка
толические, христианские и светские 
спортивные организации объединились 
в своем осуждении германских Игр. Как 

Спорт 

Слева: Ш мели нг 
н а  больн и ч ной 
койке после пора
жения в поеди нке 
с Джо Луисом. 
Во время Второй 
мировой войны 
Шмел инг был 
парашютистом
десантни ком, 
а после вой11 ы 
возобновил свою 
карьеру боксера. 
Он выступал на 
рин ге до 1 948 г. 

Слева: Луис на 
тренировке перед 
повторны м матчем 
со Шмелингом.  На 
этот раз он отнес
ся к предстоящей 
схватке серьезно 
и тренировался 
в полную силу. 
Ш мелинг  оказался 
на полу всего 
через две минуты 
и четыре секунды 
после начала 
матча 
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сказал в 1 933 г. президент МОК Эвери 
Брендедж: « Сама основа современного 
возрожденного олимпийского движения 
будет подорвана, если позволить отдель
ным странам ограничивать участие в 
Играх по соображениям происхожде
ния, веры или расы» .  Олимпийские пра
вила особо запрещают любую расовую 
или религиозную дискриминацию; мно
гие спортсмены и спортивные организа
ции настаивали на полном бойкоте гер
манских Игр. 

Сам Эвери Брендедж был категори
ческим противником бойкота. Он утвер
ждал, что Олимпийские игры « принад
лежат спортсменам, а не политикам» .  
В 1 935 г .  его мотивы в вопросе поддерж
ки Олимпиады стали вызывать легкие 
подозрения, так как он неожиданно за
явил, что на самом деле за спиной про
тивников Олимпиады стоит реальная 
сила - «еврейско-коммунистический 
заговор» .  Это ни в коей мере не соответ
ствовало действительности, так как про
тив бойкота выступали даже некоторые 
еврейские спортивные организации. Тем 
не менее, чтобы разобраться с волной 
протеста, Брендедж и другие чиновники 
МОК в 1 934 г. посетили Берлин и оце
нили ситуацию с дискриминацией. Ес
тественно, германские власти тщатель
но подготовились к организации этого 
визита. В Берлине полностью исчезли 
всякие признаки антисемитизма; члены 

комиссии смогли встретиться со спорт
сменами-евреями,  которые заверили их 
в своей полной свободе заниматься 
спортом. 

Споры о бойкоте разрешились 8 де
кабря 1 935 г. ,  когда Любительский спор
тивный союз, АЛУ, проголосовал за уча
стие в Играх. Тем не менее немало атле
тов решили остаться в стороне. На июль 

Вверху: Игры 
при влекли луч
ших атлетов мира, 
таких как фигу
ристка Соня Хени 
из  Норвегии 
Впизу: зимняя 
Олимпиада 1 936 г .  
предоставила 
шанс показать 
миру нацизм 



1936 г. была даже запланирована аль
тернативная «народная олимпиада» в 
испанской Барселоне, но ее проведению 
помешала вспыхнувшая в Испании 
гражданская войиа. 

Игры начинаются 

Незадолго перед Играми в Берлиие,  
6- 1 6  февраля 1 936 г" Германия при
иимала у себя в Гармиш- Партеикирхе
не (Баварские Альпы) и зимиюю Олим
пиаду. Эта Олимпиада дала руководству 
Германии возможность опробовать не
которые методики, которые затем,  во 
время берлинской Олимпиады, были 
доведен ы  до совершенства. Так, ради 
приличия перед лицом иностраниых го
стей временно были прекращены всякие 
проявления антисемитизма. 

Гостей ,  посетивших олимпийский 
Берлин 1 936 г" можно понять: им пока
залось,  что немецкий антисемитизм -
просто миф. С улиц и прилавков вре
менно исчезли все антиеврейские пла
каты и книги.  Немецким газетам на 
период Игр запрещено было печатать 
рассказы и статьи антисемитского со
держания. Жителям Берлина было даже 
приказано с 30 июня по 1 сентября не 
говорить ничего плохого о евреях. Что
бы создать впечатление о либерализме 
германского государства, к участию в 
Играх в составе команды Германии до
пустили даже одну наполовину еврейку 
(очень «арийской» тем не менее виеш
ности) - чемпионку по фехтованию Хе
леиу Майер. ( На зимней Олимпиаде в 
команде тоже был один спортсмен с по
ловиной еврейской крови - хоккеист 
Руди Балль .)  

Жители Берлина проявили по отно
шению к приехавшим спортсменам и 
зрителям щедрое гостеприимство. Ска
жем, потребление яиц для берлинцев 
было урезано с тем, чтобы гости могли 
есть без ограничений. Временно было 
приостановлено действие законов про
тив гомосексуалистов. Весь город был 
щедро украшен свастиками и прочей 
нацистской символикой, что придава
ло ему энергичный и величественный 
вид. Военная мобилизация также была 

укрыта от посторонних глаз . Обратите 
внимание на инструкцию министерст
ва пропаганды, в которой говорится об 
Олимпийской деревне: ·  « Северную сек
цию Олимпийской деревни ,  первона
чально использовавшуюся вермахтом, 
не следует называть казармами;  теперь 
она будет называться «северной сек
цией Олимпийской деревни» .  М ировая 
пресса была покорена. Лишь два или три 
репортера из самых опытных смогли за
глянуть за красивый фасад - но даже 
и они не увидели всей правды. В север
ных пригородах Берлина уже заполнял
ся евреями и другими неугодными не
доброй памяти Ораниенбургский конц
лагерь .  

Церемония открытия Игр запомни
лась всем, кто ее  видел. По всему горо
ду палили пушки. Гитлер лично вы
пустил на стадионе « Шпортпаласт» 
20 тысяч почтовых голубей. Над стадио
ном кружил дирижабль « Гинденбург» 
длиной почти 304 м с  гигантским олим
пийским флагом на буксире. Посереди
не всего этого великолепия перед со
бравшимися толпами зрителей проше
ствовали атлеты из 49 стран мира. 

Спорт 

Слева: на зимней 
Олимпиаде 
команда Германии 
заняла второе 
место по колич.е
ству медалей 
(три золотые и три 
серебряные) .  
Первое место 
заняла команда 
Финля ндии 
(семь золотых, 
пять серебряных 
и три бронзовые 
медал и) 
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Идеологическое поражение 

В целом результаты XI Олимпиады в 
Берлине были положительными для 
хозяев. Громадные финансовые вложе
ния в физическую подготовку и спорт 
дали свои результаты: команда Герма
нии получила 33 золотые медали, оставив 
остальные команды далеко позади. На
цисты считали, что расовое превосходство 
арийцев нашло новое подтверждение. 

Тем не менее, хотя многие нацистские 
предрассудки вроде бы подтвердились, 
некоторые из них вступили в явное про
тиворечие с реальностью. Фехтовальщи
ца-полуеврейка Хелена Майер заняла 
второе место, а еврейские спортсмены из 
других стран завоевали золотые и сере
бряные медали.  В таком военизирован
ном виде спорта, как фехтование, пер
венство евреев было весьма неприятно 
для нацистов. Но неоценимый вклад 
Майер в нацистскую пропаганду более 
чем компенсировал эту неприятность. 
Стоя на пьедестале почета, она отдала 
нацистский салют по всей форме, а на 

Слева: Берли н , 
1 936 г. Гирлянды 
и щиты с t'ербами 
стран - участни
ков Олим пиады.  
Гостиничный 
персонал получил 
указания от1ю
ситься к гостям
и н остранцам с 
максимальной 
терпимостью, не 
обращая в н и мания 
на расовую И 
рели гиозную 
принадлежность 

Виизу: Бранден
бургские ворота 
в Берлине во вре
мя Олимпиады 
1 936 г. Перед 
началом И гр с 
площади исчезли 
не только все 
антисемитские 
плакаты,  но и 
автоматы по 
продаже газет 



приеме в честь призеров Олимпиады по
жала руку Гитлеру. Ее запечатлела в сво
ем документальном фильме « Олимпия�> 
и Лени Рифеншталь - ведущий киноре
жиссер нацистской эпохи.  

Более серьезным вызовом нацист
ской догме стал успех чернокожего ат
лета из США Джесса Оуэнса. В целом 
американская команда на берлинской 
Олимпиаде выиграла 56 медалей, из них 
14  были получены чернокожими аме
риканцами .  Выступление Оуэнса было 
просто невероятным. Он не только уча
ствовал в эстафете 4 х 1 00 м и помог аме
риканской команде получить в этом виде 
золото, но и выиграл золото в спринтер
ском беге на 1 00 и 200 м, а также в прыж
ках в длину. 

Поразительный успех Джесса Оуэн
са был весьма неприятен нацистам и по
ставил их в неловкое положение. Геб
бельс лично дал указание немецким 
газетчикам не травить во время Олим
пиады чернокожих атлетов. Вместо это
го достижения Оуэнса просто отодвига-

лись в сторону и замалчивались,  а Гит
лер отказался пожать руку Оуэнсу или 
любому другому чернокожему спортсме
ну. В то же время в США успех Оуэнса 
преподносился как поражение нацист
ской идеологии .  Однако Соединенным 
Штатам и самим было о чем подумать 
в плане расовых отношений. Во время 
Олимпиады произошел достаточно не
приятный инцидент: Эвери Брендедж 
отстранил Марти Гли кмана и Сэна 
Столлера от участия в легкоатлетиче
ской эстафете. В легкоатлетической ко
манде это были единственные евреи , и 
поступок Брендеджа показался всем по
пыткой угодить Гитлеру. Если не гово
рить о достижениях Майер и черноко
жих американцев, Олимпиада 1 936 г. в 
Берлине, несомненно, стала для немцев 
громадным успехом. Она произвела на 
Гитлера очень сильное впечатление; он 
даже сказал своему инспектору по архи
тектуре Альберту Шпееру, что «в 1 940 г .  
Олимпийские игры пройдут в Токио. 
Но после этого они всегда, во веки ве-

Вверху: Большой 
оли мпийский 
стадион в Берлине 
вмещал 1 1 0 тысяч 
зрителей . В И грах 
принимал и 
участие более 
4 тысяч атлетов 
из 49 стран м ира. 
Все парады,  как 
ТОТ, что на фото, 
были тщательно 
поставлены 
и отрепетирован ы 
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ков, будут проходить в Германии ,  на 
этом стадионе» .  

После окончания Игр 1936 г. нацист
ский режим возобновил прерванные не
надолго преследования. Уже через две 
недели после закрытия Игр евреи вновь 
столкнулись с насилием и дискрими
нацией. ( Майер в 1940 г. стала граждан
кой США и поменяла фамилию на Мей
ер. Ее дядя был отправлен в концентра
ционный лагерь и погиб там . )  Как ни 
печально это признавать, Олимпиада 
позволила Германи и  завоевать уваже
ние в мире. Вот что написал 16 августа 
1 936 г. осторожный американский жур
налист Уильям Ширер: � Боюсь, что на
цисты преуспели в своей пропаганде. 
Во-первых, они организовали И гры с 
большим размахом и щедростью, не
виданными прежде; естествен но, спорт
сменам это понравилось. Во-вторых, они 
устроили очень хороший прием для всех 
прочи х  гостей,  особенно крупных биз
несменов» .  Только после начала войны 
в 1939 г. мир увидел наконец истин ное 
лицо нацистской Германии.  

1 2 2 

В апреле 1 945 г. советские войска во
рвались в Берлин,  и в начале мая война 
закончилась. Дворец спорта Шпортпа
ласт лежал в руинах, разрушенный бом
бами союзников и огнем советской ар
тиллерии .  Его превращение из пом пез-

Вверху: американ
ски й спортсмен 
Джесс Оуэне 
побеждает в беге 
на 200 м. Гитлер 
отказался встре
чаться с черноко
жим и победителя
ми Оли м п иады 

Слева: чем пионка 
Герман и и  по фех
тован и ю  Хе.пена 
Майер, наполови
ну еврей ка. На 
Ол и м п и йских 
и грах 1936 r .  она 
завоевала  серебря
ную медаль 



ного монолита германской идеологии в 
пустую скорлупу завершилось. 

Каким оказался вклад спорта в подъ
ем и падение нацистов? Нацистам, вне 
всяких сомнений, удалось получить фи
зически и духовно закаленное и крепкое 
поколение молодых людей, годное для 
военной службы.  Послевоенный анализ 
показал: в тех случаях, когда германские 
войска встречались с войсками союз
ников примерно равной боевой силы, 
у союзников обычно было на 50% боль
ше раненых и убитых, чем у немцев. 
Прекрасные качества немецкого солда
та можно объяснять не только спортив
ными занятиями,  но и жесткой систе
мой подготовки в вермахте. Тем не ме
нее вряд ли можно сомневаться, что пре
красная физическая подготовка и при
вычка к напряженному и соревнователь
ному существованию, а также знаком
ство с системой военизированных тре
нировок в немалой степени помогали 
немецкому солдату на поле боя. 

Однако во время войны и у союзни
ков были части, способные без всякой 

спортивной подготовки на равных сра
жаться с немцами ,  проявлять равную 
храбрость и выдержку. Вероятно, самым 
значительным и странным вкладом спор
та в жизнь Третьего рейха было его ис
пользование в расовой доктрине. Роберт 
Лей,  руководитель Германского трудо
вого фронта с 1 933 по 1 945 г., однажды 
рассказал о том, почему он полагает нуж
ным обучать молодых нацистских ли
деров верховой езде. Он считал ,  что 
� верховой езде следует уделять боль
шое внимание, потому что она дает . . . по
чувствовать, что ты способен полностью 
подчинить себе живое существо� .  Воз
можно, именно это чувство составляло 
подтекст всех спортивных мероприятий 
нацистского периода. При помощи спор
та воспитывали индивидов, способных 
испытывать лишь пренебрежение к че
ловеческой слабости и презрение к це
лым народам. Поэтому можно сказать, 
что 1 933- 1 945 гг. - период самого по
стыдного использования спорта и фи
зического развития в истории челове
чества. 

Вверху: Гитлер 
(в перво.м ряду 
со свастикой 
на рукаве) смотрит 
финал по плава
н ию на И грах 
1 936 г. Несмотря 
на  успех черноко
жих атлетов, 
в целом нацисты 
были очень 
довольны Олим 
п иадой, так как 
Германия завоева
ла наибольшее 
число медалей 



Глава В 

Занятость 
В 1930-х гг. нацисты создали в Германии что-то вроде экономического чуда: 
практически искоренили безработицу и резко подняли уровень промышленного производства. 
Однако на пути к этому они распустили профсоюзы, ограничили заработную плату 
и увеличили продолжительность рабочей недели.  

Адольф Гитлер однажды сказал: «Тот, 
кто хочет стать настоящим социа

листом, должен сначала испытать несча
стье физически, на собственной шкуре» .  
В этой суровой философии - правда об 
условиях труда в Третьем рейхе в пери
од с 1933 по 1 945 г. Труд при нацистском 
режиме был не вопросом личного при
звания, а скорее формой служения госу
дарству и нации .  Роберт Лей, глава Гер
манского трудового фронта, объяснил в 
1 936 г. в пропагандистской брошюре: 

«Адолъф Гитлер создал национал 
социализм и поставил общественное бла
го выше личного. Он устранил классовую 
боръбу - не важно, сверху или снизу, 
справа или слева - тем, что объявил во 
всеуслышание о том, что труд и служе
ние естъ дело чести. Чтобы этот урок, 
сделавший германского рабочего сторон
ником государства, не пропал, национал
социалистическая служба труда тща 
тельно заботится о том, чтобы каждый, 
кто прежде работал ради собственной 

Внизу: конец 
1 930 г. - период 
мировой экономи
ческой депрессии ,  
последовавшей за 
крахом нью
йоркской фондо
вой биржи 
в октябре 1 929 r .  
Безработн ые 
берлин ц ы  ждут 
перед зданием 
муни ципальной 
кассы 



пользы, теперь использовал свои созида 
тельные руки на пользу общества>>. 

Лей говорил о труде не как об ин
дивидуальном акте зарабатывания на 
жизнь, но как о «служении»  на благо 
Третьего рейха, которое нацизм ставил 
превыше всего. Личность у Лея имела 
значительно меньшую ценность, чем 
коллектив, как и в марксизме (хотя Лей 
тщательно разделял свои взгляды и 
взгляды Маркса) .  Если присмотреться 
внимательнее к системе занятости на
цистской Германии,  можно заметить, что 
статус трудящегося в Третьем рейхе был 
палкой о двух концах. С одной стороны,  
благоприятные условия почти полной 
занятости, которые были достигнуты , 
как только труд занял центральное место 
в экономике Германии.  С другой сторо
ны, в основе системы занятости лежало 
утверждение о том, что любой труд дол
жен быть направлен на максимальную 
пользу для государства, - а значит, пра
ва и жизни трудящихся были полностью 
подчинены нацистскому контролю. 

Нацистская экономика 

В январе 1 933 г. в Германии насчитыва
лось 6 миллионов безработных, что было 
губительно для экономики.  К январю 
1939 г. это количество уменьшилось не
вероятно и составило всего 302 тысячи .  

Конечно, к чистой статистике следует 
подходить осмотрительно, но факт не 
вызывает сомнений: внутренняя полити
ка Гитлера всего за шесть лет правления 
привела к почти полной трудовой заня
тости населения. Чтобы разобраться, как 
удалось Гитлеру произвести революцию 
в германской системе трудоустройства, 
необходимо внимательно рассмотреть 
экономическую политику нацистов. 

В начале 1 933 г. Германия все еще 
страдала от застоя в экономике,  став
шего результатом мировой экономиче
ской депрессии  (начало ее символизиру
ет крах американского фондового рынка 
в 1 929 г. ) .  Экономические проблемы ка-

Вверху: депрессия  
начала 1 930-х rг. 
затронула всю 
Веймарскую Герма
н и ю. На вер:х:не.м 
фото - безработ
ные в Берл и не, на 
нижие.м - очередь 
за пособием по 
безработи це в 
Ган новере в 1 933 г.  
Обратите внима
н ие на велосипеды 
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зались непреодолимыми.  6 миллионов 
безработных, миллионы трудящихся -
особенно сельских жителей - загнаны в 
ловушку бедности. Банковский кризис 
отбил у инвесторов желание и готов
ность вкладывать средства в какие бы то 
ни было проекты. Германия испытывала 
хронический торговый дефицит: импор
тировала гораздо больше, чем экспорти
ровала. Чтобы поднять уровень  жизни в 
стране, Германия должна была экспор
тировать больше товаров; с другой сто
роны ,  рост уровня жизни,  как правило, 
влечет за собой рост потребления загра
ничных товаров. Если импорт постоянно 
преобладает над экспортом, в конце кон
цов стране может не хватить средств для 
оплаты самого необходимого импорта -
продовольствия, стратегического сырья 
и нефти. 

Доктор Ялмар Шахт 

Получив в 1 933 г. власть, Гитлер понял, 
что его будущее и реализация всех его 
планов зависят от того, сможет ли он 
восстановить экономическую стабиль
ность. При этом Гитлер, вопреки рас
пространенному мнению, мало что по
нимал в экономике и не слишком ин
тересовался ей .  Поэтому первым за  спо
тыкающуюся германскую экономику 
взялся доктор Ялмар Шахт, обладавший 
прекрасной финансовой подготовкой. 
Во время Первой мировой войны Шахт 
работал финансовым консультантом в 
оккупированной Германией Бельгии ,  а 
в 1 9 1 6  г. стал директором Германского 
национального банка. К 1 923 г. он был 
уже имперским комиссаром по денеж
ному обращению; на этой должности 
Шахт продемонстрировал такие спо
собности по борьбе с инфляцией, что в 
марте 1 933 г. Гитлер лично назначил его 
президентом Имперского банка. 

Кроме того, Шахт предусмотритель
но создал себе подходящую политиче
скую репутацию. В 1 930 г . ,  прочитав 
� майи кампф� Гитлера, он стал сторон
ником национал-социализма; в 193 1  г .  он 
уже работал на партию и обеспечивал ее  
финансовую поддержку. Кроме того, он 
был ярым антисемитом. В августе 1 934 г .  

1 2 6 

Шахт занял пост имперского министра 
экономики и взял на себя руководство 
экономикой Германии.  

В настоящее время большинство экс
пертов сходятся в том, что к 1 933 г. ми
ровая экономика снова начала набирать 
обороты, поэтому нельзя объяснять воз
рождение экономики Германии  только 
доктриной Гитлера или талантом Шах
та. Тем не менее четкая экономическая 
политика нацистов в первые годы их 
правления, безусловно, ускорила благо
приятные перемены. 

Для осуществления поворота эконо
мики Шахт и Гитлер разработали не
сколько ключевых программ.  Первая из 
них, любимое детище самого Гитлера, -
программа автаркии ,  или ,  буквально,  
самодостаточности. Гитлера всегда тре
вожила зависимость Германии от им
порта; так, одной из причин поражения 
в Первой мировой войне стала блокада 
импорта флотом союзников. Автаркия 
означала бы, что все необходимые про
дукты и производства - в первую оче
редь резина, нефть, железная руда, кокс 
и уголь - будут сосредоточены в самой 
Германии или на территории подвласт
ной ей империи .  

Еще один элемент экономического 
возрождения: перевооружение было ос-

Слева: доктор 
Ялмар Шахт, 
имперский 
ми нистр экономи
ки .  После Второй 
мировой вой ны 
на Нюрнбергском 
трибунале он был 
оправдан по обви
нению в военных 
преступлениях 
и позже, уже 
в 1 950-х гг. , стал 
в Еги пте советни
ком полковни ка 
Насера 



новано на той же идее автаркии.  С са
мого первого момента, став канцлером, 
Гитлер мечтал о создании оборонной 
экономики . Необходимо было полно
стью реорганизовать германскую про
мышленность, чтобы сделать, по сло
вам Гитлера, « Германию снова готовой 
к войне» .  Но одних этих идей - оборон
ной экономики и автаркии - было не
достаточно. В Германии просто не было 
ни геологических, ни сельскохозяйствен
ных условий для достижения полной са
модостаточности. Гитлер мечтал о тер
риториальных приобретениях, которые 
позволили бы скомпенсировать этот де
фицит. Поэтому параллельно с исклю
чительно экономическими проектами 
получил жизнь еще один ,  более долго
срочный проект - агрессивный план за
хвата жизненного пространства. Завое
вание, к примеру, «хлебной житницы» 
Украины принесло бы Германии сель
скохозяйственные ресурсы этой плодо
родной страны, а взятие Кавказа откры
ло бы доступ к громадным запасам неф
ти. До откровенного высказывания этих 
планов в 1 933 r .  было еще далеко, но 

За н ятость 

Слева:  Роберт Лей 
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Германского 
трудового фронта, 
положивший 
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мысль о жизненном пространстве стала 
катализатором главной программы пере
вооружения Германии. 

Возможно, самым важным элемен
том экономической политики Шахта 
стала стабилизация германской эконо
мики через резкое уменьшение безра
ботицы. Чтобы дать экономике началь
ный толчок, Шахт ввел целый ряд весь
ма предусмотрительных мер: стремясь 
придать уверенность инвесторам, он за
фиксировал низкие процентные ставки 
по кредитам; чтобы облегчить финан
совое положение местных властей, от
срочил для них выплату долгов; чтобы 
оживить фондовый рынок, предпринял 
крупномасштабный выкуп государством 
акций у частных владельцев. 

И все же более значительной, чем все 
эти действия, и необходимой для пони
мания резкого роста занятости в Герма
нии была гигантская программа обще
ственных работ. Шахт действовал в со
ответствии с принципами дефицитного 
финансирования - его правительство 
вкладывало громадные объемы заемных 
денег в различные проекты, призванные 
быстро создать рабочие места и под
хлестнуть экономику. За период с 1 933 
по 1 936 г. государственные капитало
вложения утроились, а правительствен
ные расходы выросли на 70%. Эти день
ги пошли на строительство обществен
ных зданий и жилья , восстановление 

лесов, строительство дорог и повторное 
инвестирование в вооруженные силы. 

Система занятости в Германии в ре
зультате этой политики буквально пре
образилась. Один только проект дорож
ного строительства - создание сети ав
тобанов - в первый же год создал около 
84 тысяч рабочих мест. К концу 1934 г. 
в публичных работах было занято уже 
около 1 ,7 миллиона немцев. Проекты 
общественных работ, как правило, были 
прочно увязаны с программой перево
оружения. В начале 1 930-х гг. условия 
Версальского договора запрещали Гер
мании сколько-нибудь значительно во
оружаться. Поэтому строительство аэро
дромов, казарм и других значимых с 
военной точки зрения объектов вроде 
железных и автомобильных дорог шло 
под маркой общественных работ, пред
назначенных для создания рабочих мест. 
Это помогало скрыть их истинное пред
назначение.  Строительство автобанов 
тем не менее находилось в ведени и  ми
нистра вооружений Фрица Тодта. 

Геринг принимает дела 

Экономическая политика Шахта была 
чрезвычайно успешной,  и Германия 
почувствовала себя немного увереннее. 
Уровень безработицы в этот период 
( 1 933- 1 936) изменялся следующим об
разом: 

Внизу: конец 
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Январь 1 933 г. - 6 млн. 
Январь 1934 г. - 3,3 млн. 
Январь 1935 г. - 2,9 млн. 
Январь 1936 г. - 2,5 млн. 

Безработица резко падала. Одновре
менно набирала ход программа автар
кии. Правда, объемы продукции земле
делия и животноводства почти не вы
росли по сравнению с 1 935 г. ,  а в неко
торых отраслях даже упали,  зато добыча 
полезных ископаемых,  производство 
железа, стали и химической продукции 
к 1 936 г. по сравнению с 1 933 г. почти 
удвоились. Тем не менее, несмотря на 
все позитивные перемены,  актуальным 
оставался вопрос: может ли Германия 
в долговременной перспективе позво
лить себе так щедро тратить деньги на 
общественные работы и перевооруже
ние? В 1 933- 1 936 гг. государственные 
средства Германии на 70% вкладывались 
в проекты возрождения экономики.  
Если в 1933 г. расходы на перевооруже
ние составили 2772 миллиона рейхсма
рок, или 6,3% валового национального 
продукта, то в 1936 г. эта цифра состав
ляла уже 1 2 ,325 миллиона рейхсмарок,  
или труднопредставимые 1 9,4% валово
го национального продукта. 

Шахту все сильнее не нравилась со
здавшаяся ситуация. Автаркия оказа
лась чрезвычайно дорогим проектом, а 

ценность и смысл ее оставались сомни
тельными. Германия стала производить 
больше собственных материалов - в 
основном дешевых синтетических за
менителей , но даже в 1 939 г. огромное 
количество - 33% - необходимого сы
рья по-прежнему приходилось ввозить. 
Шахт впервые высказал свое беспокой
ство вслух в начале 1 936 г. Он предупре
дил, что дефицитное финансирование и 
растущие проблемы платежн ого баланса 
могут завести Германию в тупик. Выход 
в том, продолжал Шахт, чтобы сокра
тить программу перевооружения, вло
жить больше денег в производство пред
метов потребления (в первую очередь 
речь шла о пищевых жирах, поэтому эта 
экономическая дискуссия вошла в исто
рию под названием «пушки против мас
ла» ) ,  а также расширить торговые связи 
с другими странами.  

Политические предложения Шахта 
разозлили Гитлера. Шахт всегда с сом
нением относился к автаркии и военной 
экономике и пользовался поэтому более 
традиционными финансовыми механиз
мами. В августе 1 936 г. Гитлер выпустил 
меморандум, в котором еще раз подтвер
дил свои ключевые экономические цели. 
Стало ясно, что Шахту придется уйти. 
В октябре 1 936 г. его практически ото
двинули в сторону, назначив Германа 
Геринга уполномоченным по «четырех-
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летнему плану�> .  Сам «четырехлетний 
план» заменил собой « новый план» 
Шахта и стал официальной экономи
ческой доктриной нацистов на период с 
1 936 по 1940 г. Геринг же, хотя не имел 
никакой экономической подготовки и 
хватки,  взял на себя надзор за тем, что
бы основой экономической политики 
Германии по-прежнему оставались ав
таркия, дефицитное финансирование и 
строительство военной экономики. 

Под управлением Геринга нацисты с 
новой энергией принялись претворять в 
жизнь эти принципы экономической по
литики. В 1937 г. Шахт заявил протест и 
подал в отставку. Министром экономи
ки стал Геринг. Тем не менее тенденция 
к падению уровня безработицы сохраня
лась. Вот данные по масштабам безрабо
тицы за 1936- 1 939 г г . :  

Январь 1936 г. - 2,5 млн. 
Январь 1937 г. - 1 ,8 млн. 
Январь 1938 г. - 1 ,0 млн. 
Январь 1939 г. - 302 тыс. 

Дальнейшее падение уровня безрабо
тицы было обусловлено ростом треба-

ваний к германскому производству. 
Работа по программам перевооружения 
и автаркии принесла невиданные успе
хи. К 1 939 г. промы шленное производ
ство по сравнению с уровнем 1 933 г. 
выросло примерно на 60%. К 1 938 г. 
было проложено 3 тысячи км шоссей
ных дорог. В 1 936 г. Германия произ
вела 98 тысяч т алюминия, а в 1 942 г. -
уже 260 тысяч т. Производство мине
ральных масел подскочило с 1 790 ООО т 
в 1936 г. до 6 250 ООО т в  1 942 г" желез
ной руды - с 2 255 ООО т до 4 137 ООО т 
за этот же период времени. 

Тем не менее, как и предсказывал 
Шахт, полной автаркии добиться не 
удавалось. Потребности Третьего рей
ха в вышеперечисленных материалах 
(цели программы автаркии) составляли 
273 тысячи т алюминия, 1 3  830 ООО т ми
неральных масел, 5 549 ООО т железной 
руды. Почти в каждом случае - исклю
чая некоторые полезные продукты вро
де взрывчатых веществ - внутреннее 
производство Германии так и не смогло 
достичь заданного уровня. Если принять 
во внимание существенный вклад завое
ванных после 1 939 г. территорий, не-
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сложно убедиться в том, что автаркия 
так и осталась для Германии недостижи
мой мечтой. Кроме того,  и Геринг, как 
мог, приложил руку к плохому управле
нию экономикой. Он руководил значи
тельным сектором германской промыш
ленности и горнодобычи, а со временем 
получил под свой контроль производ
ство и переработку угля, железной руды, 
нефти, стали,  тяжелое машиностроение 
и производство боеприпасов. Из-за про
должавшегося дефицитного финанси
рования большая часть предприятий 
в этих отраслях была убыточна. Циф
ры ужасают: с 1 933 по 1 939 г. государ
ственные доходы Германии составили 
62 миллиарда, а расходы - 1 0 1 ,5 мил
лиарда марок. 

Итак, в 1939 г. ,  на момент вступления 
Германии в войну, перспективы ее эко
номики можно было рассматривать дво
яко. С одной стороны,  для немецкого на
рода это было время финансовой ста
бильности и полной занятости. С другой 
стороны, драматический дисбаланс в 
экономике говорил о том, что долго та
кое процветание продолжаться не может. 
Многие историки считают, что Гитлер 
в 1939 г. был просто вынужден начать 
войну, потому что дальше поддерживать 
экономику страны было уже невозмож
но, и только новые завоевания могли вы
править положение с бюджетным дефи
цитом. 

Наш краткий обзор состояния эконо
мики Германии с 1 933 г. до начала вой
ны очень важен для понимания условий 
жизни трудящихся в Третьем рейхе. Мы 
видим, что нацисты, управляя эконо
микой Германии ,  отчаянно старались 
поддерживать высокий уровень произ
водства, сохранять заработную плату 
на низком уровне и тщательно контро
лировать распределение рабочей силы. 
Гитлеровский режим действительно дал 
людям полную занятость, но и цена была 
немалой. 

Германский трудовой фронт (DAF/ 

В Третьем рейхе нацистское государство 
полностью контролировало все без ис
ключения аспекты труда - заработную 

плату, перемещение,  трудовые споры, 
рабочее время , производительность, чае
вые и пособия. До 1 933 г. трудящихся 
Германии представляли профессиональ
ные союзы. После того как нацисты рас
пустили их, в Германии появилась но
вая организация - Гермакский трудовой 
фронт, который взялся «представлять» 
20 ,8-миллионный корпус трудящихся. 

Трудовой фронт представлял собой 
результат усилий Гитлера добиться по
рядка и гармонии в трудовом сообще
стве Германии .  Доктор Роберт Лей -
амбициозный нацистский политик -
первым делом, прежде чем возглавить 
DAF при его создании 10 мая 1 933 г . ,  
разгромил все 1 69 профсоюзов Герма
нии .  При создании Трудового фронта 
ставилась задача создания в возрож
денной мощной Германии сплоченной 
трудовой организации ,  которая стала 
бы опорой страны. Трудовой фронт объ
единил все классы общества - в нем 
не было никаких различий между «бе
лыми» и «голубыми воротничками» .  Он 
взял на себя все те функции, которые 
прежде выполняли профсоюзы;  при 
этом основной его задачей было на
вязать трудящимся экономическую и 
социальную политику нацистов. DAF 
тщательно заботился о том, чтобы за
работная плата не выходила за преде-

За нятость 

Вверху: Герман 
Герин г, глава 
люфтваффе 
и уполномочен
н ый по «четырех
летнему плану».  
в 1 936 г. он 
произнес извест
ную фразу: «Что 
в ы  предпочтете, 
масло ил и  пушки ? 
Что нам ввозить, 
сало или металли 
ческие руды?» 
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лы, установленные государством, и од-
1-ювременно платил за обучение и под
готовку специалистом в ключевых от
раслях, которые были принципиально 
важны для гитлеровской программы ре
конструкции экономики. 

Необходимо отметить, что Трудо
вой фронт принес трудящимся и реаль
ные блага. Его подразделениями были 
движения «Сила через радость» ,  KdF,  и 
« Красота труда�.  SdA, призванные обе
спечить трудящихся оплаченным отпу
ском и другими формами отдыха и раз
влечения.  KdF было значительно круп
нее SdA, только за период 1 933- 1 936 гг. 
его бюджет составил 56 миллионов ма
рок. В сферу деятельности KdF входи
ли ,  в частности, зарубежные морские 
круизы (Трудовой фронт построил два 
роскошных круизных лайнера и сам экс
плуатировал их), заграничные путеше
ствия (обычно по железной дороге) в 
такие страны,  как Италия,  Португалия 
и Норвегия, пешие походы, спортивные 
занятия и состязания, танцы,  художе
ственные студии,  посещение театров и 
курсов политического образования. 

Субсидий KdF было достаточно, что
бы в 1 938 г. не менее 50% трудящихся 
Германии смогли поехать куда-нибудь 
во время национальных праздников (в  
том числе 180 тысяч - за рубеж) .  Так, 
неделя отдыха в горах Гарц обошлась бы 
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в 28 марок, а две недели в И талии - в 
155 марок. В цену поездки входили сто
имость проезда, питания и проживания . 
Движение SdA также предлагало свою, 
хотя и не столь обширную, программу 
путешествий - но в дополнение к этому 
занималось улучшением условий труда 
на заводах, шахтах и других предприя
тиях. Доступность отдыха при нацис
тах увеличивалась еще и тем, что опла
та отпуска по сравнению с временами 
Веймарской республики была увели
чена вдвое. В 1 934 г. средний рабочий 
мог рассчитывать на оплаченный отпуск 
продолжительностью до 15 дней. 

Бесспорно,  программы Трудового 
фронта давали гражданам Германии воз
можность путешествовать и полноценно 
отдыхать. Тем не менее у деятельности 
DAF были и отрицательные стороны .  
Далее мы увидим, что уровень заработ
ной платы в Третьем рейхе оставался 
низким, а рабочая неделя - длинной;  
отдых по программе « С ила через ра
дость» был одним из способов смягчить 
недовольство трудящихся. Кроме того, 
всякий организованный отдых непре
менно сопровождался идеологической 
обработкой - развлечения перемежа
лись с идеологическими или расовыми 
лекциями и спортивными мероприятия
ми,  в которых тоже превалировала арий
ская тема. 

Вверху: дети на 
отдыхе по про
грамме «Сила 
через радость» .  
П рограмма эта 
была очень 
популярна; с ее 
помощью обычные 
немцы смогли 
лучше, чем 
коt'да-либо, 
познакомиться 
с собственной 
страной 



И все же, если ие говорить об идеоло
гической обработке со стороиы Трудово 
го фроита, миогие трудящиеся в первые 
годы иацистской власти ие чувствовали 
себя как-то связаииыми с политикой иа
цистов - оии бьи�и просто благодарны за 
возможиость работать и обеспечивать 
семью. К примеру, Эрист Бромберг, сле
сарь иа одиом из сталелитейных заводов 
Круппа, так сказал о разделеиии работы 
и политики: «Если работаешь в три сме
иы, времеии иа это [политическую дея 
тельность} ие остается. Ну, достаточно 
очевидно, если работа сдельная, у тебя 
нет времени произносить речи; ты вста
ешь утром, когда положеио, и ие затяги
ваешь положенные перерывы - в коице 
коицов, деньги всем иужиы. Меия ие вол
иовали иацисты, скажем так, за исклю 
чением взносов в Трудовой фроит. Мие 
просто дела ие бьи�о до иацистов». 

По большей части деятельность на
цистов проходила где-то на заднем плане 
жизни обычного человека; часто он этого 
просто не замечал .  Для многих самым за
метным признаком нацистского режима 
стал именно Трудовой фронт. 

Трудовой фронт был неотделим от 
государства; во многих отношениях он 

помогал наполнять «карманы »  нацист
ского режима. Чтобы просто быть чле
ном DAF, необходимо было платить ре
гулярные взносы,  что давало миллио
ны марок дополнительного дохода. Еще 
хуже оказалась программа покупки 
« Фольксвагена» ( «народного автомоби
ля» ) .  «Фольксваген»  был разработан 
как многоцелевой гражданский авто
мобиль и превозносился как настоящее 
чудо; его конструкция для общедоступ
ных транспортных средств была рево
люционной. Тысячи трудящихся - чле
нов Трудового фронта вступили в пред
ложенную государством программу по
купки автомобиля: 5 марок в неделю до 
тех пор, пока автомобиль не будет пол
ностью оплачен; в этот момент его мож
но будет получить. Программа « Фолькс
ваген» лишила многих немецких рабо
чих чуть ли не четверти еженедельно
го заработка; но в 1 939 г. производство 
автомобилей было переориентировано 
на военные нужды, и ни  оди н  граждан
ский покупатель не получил своего ав
томобиля. Стоит ли говорить, что ника
ких денег никому не вернули.  

Еще одной важной стороной деятель
ности DAF было его участие в распреде
лении рабочей силы. Отобрав у профсо-

За нятость 

Внизу: строитель
ство самолетов 
на заводе Юн керса 
в 1 939 г. Герман
ский трудовой 
фронт контроли
ровал всех 
рабочих Германи и ; 
он отменил забас
товки и переговоры 
о размерах 
заработной платы ,  
а вместе с н ими и 
права трудящихся 
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юзов бразды правления, Трудовой фронт 
упразднил забастовки, протесты и пере
говоры о повышении заработной платы, 
серьезно ограничив тем самым возмож
ности трудящихся ( Гитлер опасался ра
бочего класса как потенциальной рево
люционной силы и всеми средствами 
старался обуздать его энергию) .  Заняв 
место профсоюзов,  DAF ввел на пред
приятиях новые отношения. Владелец 
предприятия теперь именовался «лиде
ром, или фюрером предприятия» ,  а ра
ботники - «следующими за лидером» .  

Согласно концепции «социальной 
гармонии» - нацисты использовали это 
понятие, когда хотели сказать о приори
тете общественных интересов над лич
ными, - две эти группы должны были 
существовать в полном согласии.  Как 
указы вает Ричард Грунбергер в книге 
«Социальная история Третьего рейха» ,  
у работников предприятия почти не 
было рычагов влияния на его лидеров. 
Работники могли высказать свое мнение 
через «совет доверия» - группу, кото-

рая занималась обеспечением безопас
ности производства и благосостояния 
рабочих и вообще выполняла роль, ана
логичную роли цеховых представителей 
профсоюза. Далее «совет доверия» ,  что
бы выразить недовольство поведением 
или политикой руководителя предприя
тия, должен был подать жалобу на рас
смотрение народным уполномоченным 
по вопросам труда. Народными уполно
моченными назывались представители 
экономических регионов Германии (по 
одному от каждого региона, всего 13  че
ловек) ,  назначенные центральным пра
вительством. Эти люди должны были 
выступать арбитрами в промышленных 
спорах между трудящимися и работода
телями и заключать трудовые договоры. 
Будучи наемными работниками нацист
ского режима, уполномоченные, естест
венно, не принимали решений,  которые 
нанесли бы ущерб интересам производ
ства. Крупные компании могли практи
чески не опасаться вмешательства. Если 
уполномоченные признавали жалобу 

Виизу: рабочие 
были всего лишь 
винти ками 
в огромном 
механизме. На 
фото берл инские 
трудящиеся 
укрепляют тело 
посредством 
зарядки на 
открытом воздухе. 
Подобные  
мероприятия были 
частью програм
мы, призванной 
сделать труд более 
эффективным 



трудящихся необоснованной, жалобщи
ков могли призвать к ответу - естест
венно, это было сильным аргументом в 
пользу позиции «не  стоит раскасIИвать 
лодку» .  Более того, позже «фюреры 
предприятий »  получили право освобож
дать - или не освобождать - своих ра
ботников от воен ной службы. Поэтому 
после начала войны в 1 939 г. - и осо
бенно после 194 1  г . ,  когда над каждым 
немцем повис дамоклов меч Восточного 
фронта, - у рабочих осталось не слиш
ком много стимулов жаловаться на хо
зяев. 

Экономические планы Третьего рей
ха требовали строгого государственного 
контроля над распределением рабочей 
силы. Миллионы рабочих были изъяты 
из потребительских отраслей - особен
но из текстильной и пищевой промыш
ленности - и направлены в промыш
ленные проекты, связанные с перево
оружением или дорожным строитель
ством. К примеру, в строительстве 
шоссе-автобанов было задействовано 
около 1 20 тысяч рабочих. В 1 938 г. им
перский закон « 0  промышленной мо
билизации »  позволил государству на
брать людей в конкретные, самые важ
ные на тот момент, отрасли . В резуль
тате к 1939 г.  каждый пятый немецкий 
рабочий был занят в тяжелой промыш
ленности. 

Что еще можно сказать? Несмотря на 
весь антиинтеллектуализм Гитлера, при 
нацизме резко выросло число «белых во
ропшчков» ,  в первую очередь государ
ственных служащих. С 1 928 по 1 939 г. 
их количество увеличилось на 25%, тог
да как число «голубых воротничков» -
только на 1 0%.  Нацистская машина по
родила огромный бюрократический ап
парат, особенно в системе управления 
общественными работами и перевоору
жением. На образовавшиеся рабочие ме
ста потоком хлынули члены нацистской 
партии, питавшие надежду сделать ка
рьеру в политической иерархии рейха. 
В среднем в 1 936 г. «белый воротничок» 
получал в полтора с лишним раза боль
ше, чем « голубой воротничок»,  хотя со 
временем неравенство в оплате несколь
ко сгладилось. 

Политика нацистов состояла в том,  
чтобы везде, в любом секторе экономи
ки, строго контролировать каждого нем
ца. Существовало два основных метода 
такого контроля:  заработная плата и 
особый документ о работе по найму. 

Да, экономическая политика Гитлера 
привела к полной занятости, но полная 
занятость - совсем не то же самое, что 
процветание.  Шахт, а затем и Геринг,  
пытаясь взять под контроль государ
ственные расходы и инфляцию, уста
новили жесткие ограничения на размер 

Вверху: три 
экземпляра 
« Фольксвагена» 
(«народного 
автомобиля») .  
Несмотря на то 
что 330 тысяч 
рабочих в несли 
по подписке 
на приобретение 
«Фольксвагена» 
м иллион ы марок 
(схему такоt'О 
приобретен ия 
предлагало всем 
желающим 
движение «Сила 
через радость» ) , 
Н И  ОД И Н  ИЗ Н И Х  
так и не получил 
желанного 
автомобиля 
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заработной платы. Правительство попы
талось даже заморозить заработную пла
ту на уровне депрессии  1 929 г. Удалось 
это лишь частично. Внезапно возросший 
спрос на квалифицированных рабочих 
и специалистов в металлургии ,  машино
строении ,  строительстве и химической 
промышлен ности привел к дефициту; 
в результате заработная плата квали
фицированного работника в этих отрас
лях выросла примерно на 30%. Если же 
говорить о н изкоприоритетных потре
бительских отраслях, то рост заработ
ной платы для их работников составил 
всего 2-3%. 

Начиная примерно с 1 937 г. экономи
сты Гитлера пытались бороться с ростом 
заработной платы, устанавливая верх
ний ее предел и ограничивая дополни
тельные блага, которые мог предложить 
наниматель работнику, мелочами вроде 
бесплатных обедов в заводской столовой 
или пособия на детей. Эти меры в значи
тельной степен и  сдерживали перемеще
ние рабочей силы - ведь теперь не было 
ни какого финансового смысла искать 
другую работу. Бедность стала в Герма
нии обычным явлением. Грунбергер от
мечает, что в 1 937 г. «В условиях почти 
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полной занятости более 1 0  миллионов 
человек - 1 6% населения - по-прежнему 
получали посылки или пособия по про
грамме «зимней помощи» .  

Серьезную проблему представлял и 
тот факт, что при фиксированном - да 
еще на уровне депрессивного 1 929 г. -
уровне заработной платы вычеты из нее 
значительно увеличились. Кроме обыч
ного подоходного н алога, каждый · ра
ботающий немец должен был оплатить 
членские взносы в Трудовой фронт, 
страховку на случай потери работы и 
медицинскую страховку, да еще найти 
деньги на всевозможные схемы приоб
ретения вещей в рассрочку ( как, напри
мер, схема постепенной оплаты « народ
ного автомобиля») .  В 1 934 г. в докладе, 
подготовленном для аппарата канцлера, 
говорилось, что из среднего жалованья 
54% уходит на питание, 30% на оплату 
жилья и удобств и 1 1 % составляет налог 
на заработную плату и всевозможные 
взносы ( причем некоторые источники 
утверждают, что упомянутые взносы 
могли составлять до 18% от дохода).  Для 
многих единственным выходом были 
сверхурочные часы или дополнительная 
сдельная работа. В результате, как мы 

Слева: трудовая 
книжка, которую 
должен был иметь 
каждый герман
ский работни к. 
В ней были 
подробные лич 
ные данн ые, что 
помогало работо
дателю удержи 
вать работни ка 
после истечения 
срока контракта 



увидим, трудиться приходилось по мно
го часов. 

Бедность сама по себе загоняет работ
ника в строгие рамки, поскольку ограни
чивает его возможности по поиску но
вой,  более высокооплачиваемой работы. 
Но еще более серьезным средством конт
роля трудовых ресурсов была для нацис
тов трудовая книжка работника. Трудо
вая книжка внешне напоминала паспорт 
и представляла собой документ о работе 
по найму. В этом документе, введенном 
постепенно в 1 935- 1 939 гг" содержа
лись личные данные о работнике (дата и 
место рождения, род занятий,  предыду
щие места работы и должности, переме
щения внутри компании,  семейное поло
жение и количество детей) .  Эту же ин
формацию можно было найти в местной 
конторе по трудоустройству в так назы
ваемой «карте движения рабочей силы� .  

Трудовая книжка давала государству 
серьезные возможности по управлению 
трудовыми ресурсами.  У страиваясь на 
работу, человек обязан был отдать свою 
трудовую книжку, и до окончания сро
ка контракта она хранилась у нанимате
ля. Поскольку для устройства на работу 
трудовая книжка была необходима, на
ниматель получал таким образом власть 
над работником и мог помешать ему сме
нить работу. В ключевых отраслях, таких 
как металлургия и производство боепри
пасов, работодателям было приказано не 
отдавать работнику при увольнении тру
довую книжку. Власти лишали человека 
возможности устроиться на другую ра
боту и тем самым получали мощный ин
струмент управления распределением и 
перемещением трудовых ресурсов. Кро
ме того, система трудовых книжек обе
спечивала нацистским властям полную 
информацию о каждом работнике и о со
стоянии трудовых ресурсов в целом - и 
давала возможность планировать и про
водить их перераспределение. 

Условия труда 

Управление трудовыми ресурсами со 
стороны государства может быть разум
ным и достаточно благотворным - но 
только при достойных условиях труда 

в любой отрасли .  Для миллионов рабо
чих Третьего рейха это было далеко не 
так. С течением времени работать при
ходилось все больше. В 1 933 г. типичная 
рабочая неделя рабочего-текстильщика 
составляла 36 рабочих часов. В более 
критичных отраслях, таких как строи
тельство, машиностроение или горная 
промышленность, обычны были 60 ра
бочих часов в неделю.  Однако к 1939 г. 
средняя продолжительность рабочей не
дели по всем отраслям составляла уже 
49 часов. Многие н изкооплачиваемые 
рабочие не смогли бы прокормить семью 
без сверхурочной работы, которая рез-

За н ятоаь 

Виизу: п риток ино
странных  рабочих 
с завоеванных 
территорий , 
разумеется, был 
полезен герман
ской промы шлен 
ности . Сами м  же 
трудягам пользы 
от  этого было 
немного. Измотан
ные русские рабы 
отдыхают между 
сменами 



Гл а ва 8 

ко - чуть ли не до 70 часов в неделю -
увеличивала продолжительность рабо
чего времени. Более того, объемы произ
водства, которые государство навязывало 
компаниям, были таковы, что с увеличе
нием продолжительности рабочего вре
мени росла и интенсивность труда. 

Сочетание низкой заработной платы, 
высокой интенсивности труда и роста 
его продолжительности вело к резкому 
росту заболеваемости и производствен
ного травматизма. Если в 1 933 г. число 
травм и заболеваний составило 929 ты
сяч,  то в 1 939 г. этот показатель вырос 
до 2 253 ООО. Даже с учетом заметного 
увеличения численности работающих 
рост травматизма составил более 1 00%. 
Особенно тяжело приходилось рабочим 
на строительстве автобанов. В среднем 
на каждые 6,4 км проложенной дороги 
приходился один погибший строитель .  
Жуткие условия не смягчались ни  зара
ботной платой, ни жилищными услови
ями. Жили рабочие, как правило, во вре
мянках у дороги, а за дни вынужденного 

простоя , вызванные плохой погодой,  де
нег не полагалось. 

И нтересен, однако, такой факт: за 
этот же период реальная продолжитель
ность времени, которое немецкие рабо
чие не работали из-за травмы или болез
ни, уменьшилась. Работодатели вводили 
всевозможные реабилитационные про
граммы, чтобы помочь пострадавшим 
быстрее вернуться к работе; травмиро
ванных работников временно перево
дили на более легкую работу или на та
кую работу, где пострадавшая часть тела 
не подвергалась нагрузке. Следует от
метить также, что во многих отраслях в 
первые годы правления нацистов произ
водительность труда уменьшилась, что 
связано с падением квалификации и со
знательности рабочих. Так, в горнодо
быче производительность труда в 1936-
1 938 гг. упала примерно на 1 2%,  а в 
строительстве - рухнула на 20% за один 
только 1 938 г .  

Вопрос увеличения производитель
ности труда постепенно решался при по-

Виuзу: част�, боль
шого сталелитей 
ного предприятия 
Круппа. Для 1 1 од
держа 1 1 ия уровня 
производства 
Крупп разум но 
И СП ОЛl>ЗО Вал 
рабский труд 
иностра 1 1 нев 
и обитателей 
ко1 1  цлагерей 



мощи усовершенствованных техноло
гий, но самый серьезный перелом как 
для роста производительности труда, 
так и в системе занятости как таковой · 

связан с началом большой войны. 
Начало войны в 1939 г. резко повлия

ло на структуру занятости и условия 
труда в Германии. Во-первых, миллионы 
молодых немцев были призваны в во
оруженные силы ( 4,52 миллиона только 
в 1939 г. ) .  После их ухода в трудовых ре
сурсах страны образовалась громадная 
брешь. Брешь эту пришлось заполнять 
несколькими разными способами.  Во
первых, оставшихся рабочих вынудили 
работать еще больше. Так, в 1944 г. сред
ний мужчина работал около 70 часов в 
неделю, женщина - 54 часа. Эти циф
ры следует рассматривать с учетом того 
факта, что по ходу войны в Германии не
однократно урезались продовольствен
ные нормы.  В сентябре 1 939 г. взрослый 
немец получал неограниченное количе
ство хлеба, 0,55 кг мяса и 0,3 1 кг жиров 
в неделю. В марте 1 944 г. его рацион уже 
составлял около 2,5 кг хлеба, 0,36 кг мяса 
и 0,22 кг жиров. Этого достаточно для 
выживания, но работать до изнеможе
ния при ограниченном питании,  долж
но быть, чрезвычайно тяжело. Многие 
предприятия вынуждены были поддер
живать энергию работников при помо
щи витаминных таблеток и гимнастики 
на рабочем месте. 

Женщины-работницы 

В основном пополнение трудовых ресур
сов в военное время шло за счет женщин. 
В 1939 г. они составляли 37,4% от числа 
работающих. К 1944 г. их доля составля
ла уже 50,7%; к этому моменту в Герма
нии насчитывалось около 1 4 ,5 миллио
на работниц. Кроме того, Третий рейх 
стремился решать все свои проблемы 
при помощи оккупированных террито
рий, с которых в рейх насильно вывози
ли огромное количество рабочей силы. 
Если в 1939 г. в Германию было привезе
но 30 1 тысяча гражданских лиц из дру
гих стран, то в 1944 г. их было 5 295 ООО 
плюс 1 83 1 ООО рабов-военнопленных. 
В этом году иностранцы составляли 24% 

всех трудовых ресурсов Германии ;  для 
их размещения было построено около 
20 тысяч трудовых лагерей. Только Поль
ша поставила для рейха почти 1 ,5 мил
лиона рабочих. Около 80% из них были 
заняты в сельском хозяйстве; рабочие из 
Западной Европы, как правило, имели 
более высокий статус и работали в про
мышленности. 

Условия труда иностранных рабочих 
сильно зависели от работодателя и от
расли производства. В среднем лучше 
всего обращались с квалифицированны
ми рабочими на заводах, а хуже всего -
с неквалифицированными работниками 
на шахтах, в сельском хозяйстве и строи-

Вверху: с нача
лом войн ы  в 1939 г. 
германская экшю
мика потеряла 
милл ионы моло
дых сильн ых 
мужчи н , призван
ных в вооружен 
н ые силы .  Чтобы 
заnош 1ить образо
вавшуюся пустоту, 
на рабочие места 
были призваны 
женщин ы .  Здесь 
работн и цы шьют 
армейскую форму 

1 3 9 



тельстве (хотя традиционные фермеры 
на маленьких изолированных хуторах 
часто неплохо относились к своим ра
ботникам) .  Евреев и славян практиче
ски всегда содержали в нечеловеческих 
условиях. Типичный дневной рацион ра
ба составлял две миски жидкой овощ
ной похлебки в течение дня и единствен
ный ломоть хлеба вечером. Раз в неделю 
ему, если повезет, мог достаться малень
кий кусочек мяса. Такое питание вмес
те с изнурительным трудом приводило к 
массовым хроническим заболеваниям и 
огромному травматизму среди рабочих. 

Успех нацистской политики трудо
устройства виден уже из того факта, что 
уровень производства продолжал расти 
или, по крайней мере, удерживался на 
стабильном уровне вплоть до последних 
месяцев войны,  несмотря на то что авиа-
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ция союзников громила немецкие горо
да один за другим. В 1 939 г. германская 
промышленность выпустила 8295 воен
ных самолетов, в 1 944 г .  - 39 807. Тан
ков в 1 944 г. было выпущено 27 300 по 
сравнению с 2200 в 1 940 г.  Выплавка 
стали составила в 1 939 г. 23,7 миллиона 
т, в 1 943 г. - 34,6 миллиона т. 

Столь внушительные масштабы про
изводства отчасти свидетельствуют о 
разумной политике Альберта Шпеера, 
который в 1 942 г. взял в свои руки ру
ководство германской военной промыш
ленностью, и о жестких методах набора 
иностранных рабочих Фрица Заукеля, 
ставшего в том же году уполномочен
ным по мобилизации трудовых ресур
сов. Но, кроме этого, они говорят о пре
красных качествах и верности немецких 
рабочих. Правда, после 1 942 г.  рабочим 

Вверху: Гитлер 
(в центре) присуг
ствует при спуске 
на воду боевого 
корабля перед 
началом Второй 
мировой войны .  
Из м иллионов 
тонн стал и , 
выплавленной 
германскими 
заводам и , по  
приказу фюрера 
были построены 
корабли, самолеты 
и тан ки для 
завоевательной 
войн ы  в Европе 



начали выплачивать премии за высокую 
производительность. Вероятно, это тоже 
сыграло свою роль, хотя эффект от по
добных мер должен был постоянно сни
жаться. Воздушные налеты на герман
ские города вынудили многих немцев 
перебраться в село, где уровень оплаты 
труда всегда был очень низким - ведь 
работникам-немцам приходилось кон
курировать с рабами-иностранцами,  ко
торые трудились бесплатно. 

В конце 1 944 - начале 1 945 г. эко
номика Германии - один из самых не
вероятных феноменов в истории орга
низованного труда - рухнула. Арми и  
союзников освободили оккупирован
ные территории, бомбежки разрушили 
германские города, а миллионы рабочих
мужчин были призваны во всевозмож
ные оборонные силы вроде «фолькс
штурма» в последней бесплодной по
пытке противостоять врагу. Поразитель
ный, поистине невероятный экономиче
ский путь подошел к концу. Роберт Лей 
однажды назвал немецких рабочих сол
датами труда. Действительно, не подле
жит сомнению, что именно трудящиеся 
Германии подготовили нацию и страну 
к большой войне. Но, несмотря на все 

усилия, солдаты труда оказались не в со
стоянии преодолеть экономическое пре
восходство Соединенных Штатов, инду
стрия которых со временем намного пре
взошла германский уровень. Это и стало 
одной из причин поражения Германии.  
А уже упоминавшаяся стабильность гер
манского производства во время войны 
свидетельствует, возможно, не только о 
стремлении к победе, но и о растущем 
паническом страхе перед поражением. 

Вверху: гитлеров
ские завоевания 
1 939- 1 940 гг. 
дали германской 
промы шленности 
громадн ый источ
ник гютен циаль
ной рабочей силы .  
Рабочих везли из 
Франции (фото 
справа) и из 
Восточной Европ ы 
(фото слева) 
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Национапьнь1е 
меньшинства и rеноцид 
Идеология национал-социализма ставила целью поддержание чистоты арийской расы, 
берущей свое начало среди северных племен Европы. У представителей враждебных рас -
евреев, славян и других меньшинств - в Третьем рейхе не было будущего. 

л етом 1 939 г. взгляды всей Европы 
были сосредоточены на кризисной 

ситуации вокруг Данцига. В центре вни
мания оказались британские и француз
ские гарантии защищать если не терри
ториальную целостность, то по крайней 
мере суверенитет Польши. В это же вре
мя нацистское правительство начало 
кампанию по физическому уничтоже
нию немецких детей-и нвалидов, нахо
дившихся в больницах и психиатриче
ских лечебницах. Специально для них 
нацисты придумали термин «жизнь,  не
достойная жизни» .  

Санкционированное и оплаченное 
государством убийство детей в сентябре 
1 939 г. (одновременно с вторжением в 
Польшу) было распространено и на 
взрослых немцев, также подпадавших 
под определение «жизнь,  недостойная 
жизни» .  С этого момента и до августа 
1 94 1  г. в больницах по всей стране бы
ло систематически умерщвлено около 
90 тысяч граждан Германии ;  в основ
ном людей травили угарным газом. Спе
циально для этого больницы оборудо
вались замаскированными газовыми 
камерами ,  а также крематориями для 
уничтожения следов. Страшная участь 
угрожала пациентам с наследственными 
заболеваниями - по крайней мере, так 
определяли их нацисты, - как физиче
ского, так и психического характера. 
Перечень заболеваний включал такие 
трудноопределимые категории,  как ела-
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боумие, шизофрению и даже асоциаль
ность. Нацисты считали,  что такие «за
болевания» делают своих носителей со
вершенно непригодными к роли членов 
« народной общности» .  Центр управле
ния операцией по уничтожению неугод
ных располагался на пригородной бер
линской вилле; кодовое название Т-4 
операция получила от адреса виллы -
Тиргартенштрассе, 4 .  Руководил ею по 
приказу Гитлера Филип Булер. В ок
тябре Гитлер подписал особое распо
ряжение, узаконившее убийства, кото
рые были начаты месяцем раньше: 

Слева: генератор 
для производства 
смертельно 
ядовитых газов ,  
использовавшихся 
для уничтожения 
людей в концлаге
ре Штрутхоф. 
Концлагерь этот 
располагался 
в Эльзасе и был 
во время Второй 
мировой войн ы  
единственным 
концентрацион
ным лагерем 
на французской 
земле 
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«Берлин, 1 сентября 1939 г. 
На реilхсфюрера Булера . . .  возлагает

ся ответственность за наделение до 
полнительными полномочиями некото 
рых врачей . . .  так чтобы тем пациен 
там, которые в пределах человеческих 
знаний считаются неизлечимыми, после 
исключающего диагноза .можно бъию да
ровать милосердную смерть. (Подписа
но) А. Гитлер». 

Из-за использованных в тексте эвфе
мизмов программа уничтожения <шиш
них» людей получила ошибочное назва
ние «кампания эвтаназии» .  По существу, 
ее можно рассматривать как часть гораз
до более обширной программы, осущест
вление которой началось в 1 94 1  г. и ко
торая была направлена не только против 
еврейской общины в самой Германии,  но 
против всех евреев Европы. Параллель
но с ней проводилась и масса других 
систематических узаконенных убийств: 
«инвалидов» в Польше и европейских 
цыган (рома и синти ) .  Эти действия 

Вверху: маш ина  
нацистского 
массового убий
ства - крематори й 
концентрационно
го лагеря , п редна
значен н ы й  для 
уничтожения 
останков отравлен
ных газом людей 

Слева:  измотан 
н ый голодный 
еврей бесцельно 
бредет по Варшав
скому rепо, 1 943 г. 
В 1 940- 1942 гr. 
от голода и болез
ней в этом гетто 
умерло 1 00 тысяч 
евреев 
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представляли собой часть того, что на
цисты нейтрально называли «оконча -
тельным решением»,  но что мир сегодня 
знает как холокост. В частности,  это 
убийство нацистами и их союзниками 
почти 6 миллионов европейских евреев. 

Какова же связь между «кампанией 
эвтаназии » и «окончательным решени
ем»? Как вообще можно объяснить ди
кий беспрецедентный геноцид? Холо
кост отмечает собой переломный момент 
не только европейской, но и м ировой 
истории.  Он ставит на нацистский ре
жим клеймо несмываемого позора, не 
имеющего прецедентов в истории циви
лизации . 

В первую очередь мы должны пред
ставить себе контекст этих событий. Ев
рейская община Германии насчитывала 
около 550 тысяч человек, в основном го
родских жителей,  сосредоточенных в 
профессиональных и деловых кругах. 
Многие из них были совершенно свет
скими людьми и все без исключения об
ладали политическими,  юридическими 
и экономическими  правами,  которые га
рантировали им законы, принятые после 
1869 г. Немецкие евреи были свободны
ми гражданами .  Процесс эмансипации 
не мог, разумеется, разом устранить все 
социальные сложности и предрассудки, 
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но он означал все же, что еврейство было 
глубоко интегрировано в немецкое об
щество, которое также становилось все 
более светским, и прочно связано с ним, 
в том числе через смешанные браки. 

В конце XIX в.  антисемитизм в Гер
мании ,  как и в остальной Европе, не 
только уцелел, но и приобщился к более 
современным - и более опасным при 
этом - расистским взглядам и идеям.  
Гитлер в 1 9 1 9  г .  писал: « Еврейство -
безусловно, расовая ,  а не религиозная 
ассоциация" .  ее влияние принесет на
роду расовый туберкулез» .  В 1 920 г. в 
одном из выступлений он добавил: «" .и  
задачей остается решительное и безвоз
вратное удаление евреев из нашей нации ,  
не потому что нас раздражает само их су
ществование - мы поздравляем осталь
ной мир с их обществом, - но потому, 
что существование нашей собственной 
нации в тысячу раз важнее для нас, чем 
существование чуждой нам расы» .  Эти 
идеи, воспринятые им в Вене перед Пер
вой мировой войной, вошли в программу 
нацистской партии .  Для самого Гитлера 
они были частью мировоззрения (при
чем существенной его частью) ;  от этих 
взглядов он не отказался до самой смер
ти. В своем последнем политическом за
явлении от 29 апреля 1945 г. он написал :  

Слева: немецкий 
солдат отрезает 
бороду у еврея. 
Ежедневные акты 
насилия, униже
ния и подавления 
призваны были 
сделать жизнь 
немецких евреев 
невыносимой 
и вынудить их 
покинуть страну 



«Превыше всего я призываю руководи
телей страны и тех, кто придет за ними, 
к скрупулезному соблюдению расовых 
законов и безжалостному противодей
ствию международному еврейству -
этому универсальному отравителю всех 
народов» . 

В представлении Гитлера евреи яв
ляли собой исключительное и конкрет
ное зло. Он видел в них расового врага 
«германской высшей расы» .  Кроме того, 
он рассматривал евреев как идеологиче
ский заговор, действующий как за спи
ной мирового коммунизма ( или боль
шевизма, как предпочитал называть его 
Гитлер) с центром в Советском государ
стве, так и американского капитализма. 
Противоречивость такой позиции не ме
шала Гитлеру быть твердо уверенным в 
ее правоте и важности. Эти идеи вошли 
в программу нацистской партии,  и стои
ло ли удивляться , что после прихода на
цистов к власти в январе 1 933 г. они во
плотились в реальные действия. 

С января 1933 по сентябрь 1 94 1  г. по
ложение евреев Германии постоянно 
ухудшалось. Против них принимались 
законные, то есть основанные на декре
тах центрального правительства, меры,  
они подвергались «надзаконным» актам 
произвольного насилия и вынужден ы  
были терпеть давление местных влас
тей и среды: социальное, физическое и 
экономическое. Целью такого все рас-

Н а цион альн ы е  мен ьш и н ства и ге ноцид 

ширяющегося преследования было вы -
гнать евреев из страны и таким образом 
реализовать цель Гитлера - получить 
Германию без евреев, о чем он мечтал 
и говорил в 1 920 г. 

Для этого нацисты предприняли це
лый ряд политических, нередко плохо 
скоординированных мер, которые долж
ны были сделать легальную, социаль
ную и экономическую жизнь германских 
евреев как можно более тяжелой и бо
лезненной. Они рассчитывали ,  что ре
зультатом станет активная эмиграция. 
7 апреля 1 933 г. вышло решение о том, 
что « государственные чиновники не
арийского происхождения должны быть 
отправлены в отставку» .  Затем, 1 1  апре
ля, было решено, что «неарийцем счита
ется тот, чье происхождение неарийское, 
особенно если у его родителей или ро
дителей родителей еврейское происхо
ждение. Достаточно, если один из его 
родителей или родителей родителей 
был арийцем» .  

После неистового выступления Гит
лера на Нюрнбергском съезде 15 сентя
бря 1 935 г. в свет вышли законы « Об им
перском гражданстве» и «0 защите гер
манской крови и германской чести» .  
Последний запрещал н е  только браки 
между немцами и евреями, но и внебрач
ные связи,  а чтобы подчеркнуть сексу
альное хищничество евреев, запрещал 
еврейским семьям держать служанок в 

Слева: тщетность 
протеста. IОриста
еврея М ихаэля 
Ш пи геля прово
дят босиком по 
ули цам М юнхена. 
На плакате напи 
сано: «Я еврей , н о  
я больше н и когда 
не буду жаловать
ся на нацистов» .  
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возрасте до 45 лет. Следующий ничем не 
спровоцированный удар был нанесен по 
старым солдатам и ветеранам еврейского 
происхождения. Им запретили вывеши
вать по праздникам, как было принято, 
государственный флаг и носить соответ
ствующую ленточку. 

Чтобы окончательно определиться и 
закрыть возможные прорехи, 1 4  нояб
ря 1935 г. было принято постановление 
с поправками к законам. В нем говори
лось: 

«Еврей не .может быть гражданином 
рейха. Он не имеет права голоса" .  Он не 
может занимать публичную должность. 
Еврейские чиновники должны быть от -
правлены в отставку не позже 1 декабря 
1935 Z. ». 

Этот указ 1 935 г. стал основанием для 
определения понятия «еврей» ,  на кото
рое позже всегда ссылались.  В 1 938-
1 939 гг. последовали более жесткие 
меры. Когда была захвачена Австрия, 
антисемитские меры вновь усилились. 
Доктор Лео Лаутербах после визита в 
Австрию в апреле 1 938 г. доложил в Лон
дон: «Эта политика будет существенно 
отличаться от той,  что действует в Гер
мании. Возможно, она будет направлена 
на полное уничтожение австрийского ев
рейства».  

Но даже эти меры бледнеют по срав
нению с жуткими событиями «хрусталь
ной ночи» 9- 1 0  ноября 1 938 г.  - дей
ствиями нацистов, спущенных с цепи  
Гитлером и Геббельсом, в соответствии 
с партийной программой борьбы с ев
реями Германии.  Холодный цинизм на
цистских лидеров нашел свое яркое про
явление в секретном меморандуме - ин
струкции ,  разосланной Рейнхардом 
Гейдрихом, главой Главного управле
ния имперской безопасности, РСХА, в 
1 .20  ночи 1 0  ноября 1 938 г. В эту ночь 
части ед ( партийной службы разведки 
и безопасности) получили следующие 
указания ( при том, что насилие и под
жоги синагог уже начались) :  «Предпри
ятия и квартиры можно уничтожать, но  
ни в коем случае не грабить» .  И самое 
главное, «следует арестовать столько ев-

1 4 6 

реев".  особенно богатых".  сколько мо
жет поместиться в существующих тюрь
мах. После того как задержания будут 
проведены, следует немедленно связать
ся с соответствующими концентрацион
ными лагерями для срочной организа
ции размещения евреев в лагерях» .  Во 
исполнение этой инструкции было аре
стовано около 30 тысяч мужчин-евреев. 
Их освобождение должно было зависеть 
от согласия покинуть страну. 

((Решительные шаги11 
против евреев 

Вследствие этого и по прямому указа
ния Гитлера 1 2  ноября Герман Геринг 
провел в своем министерстве авиации 
совещание по координации антиеврей
ской политики с помощью «решитель
ных шагов» .  Тон и настроение,  царив
шие на совещании,  точно отразились в 
зафиксированном стенограммой замеча
нии Геринга: «Я не хотел бы быть евре
ем в сегодняшней Германии» .  В 1 939 г. 
последовали дальнейшие действия, на
правленные на полное изгнание евреев 
из германской экономики. Нацисты на
деялись, что все представители этой на
ции навсегда покинут Германию и обра
зуется вожделенное « государство, сво
бодное от евреев» .  

Слева: Герман 
Геринг ,  глава 
люфтваффе, пол
ностыо поддержал 
еврейский погром 
<1хрусталь11ой 
ноч и�.> ,  проведен
ный в ноябре 
1 938 r. После 
Второй мировой 
вой н ы  покончил 
с собой накануне 
казн и,  приняв 
цианид 



Официально целью нацистов пока 
еще оставалась «эмиграция» ,  а не убий
ство евреев - хотя это ничуть не облег
чало их страдани й  и трудностей ,  не 
устраняло экономической эксплуатации 
и ограбления, особенно в Австрии после 
марта 1 938 г. Австрийский антисеми
тизм превосходил все, что практикова
лось до того момента в самой империи.  

Н а цион ал ьн ы е  мен ьш и нава и геноцид 

Австрийским методам и ответственным 
чиновникам, к примеру Адольфу Эйх
ману, позже суждено было сыграть зна
чительную роль в эскалации антиеврей
ского экстремизма в нацистской поли
тике. Переход к массовым убийствам, 
начавшийся в 194 1 г" и решение уни
чтожить всех европейских евреев стали 
результатом сложной последовательно
сти политических решений  сентября 
1 939 - декабря 1 94 1  г. Особенно важ
ную роль сыграла война против Совет
ского Союза, начатая в июне 1 94 1  г. 

Внутренние шаги Германии по отно
шению к собственным гражданам-ев
реям нельзя рассматривать в отрыве от 
внешней политики нацистского госу
дарства. Если политика антисемитизма 
внутри страны была направлена на из
гнание евреев за пределы империи, то, 
как ни парадоксально, внешняя поли
тика и идея завоевания «жизненного 
пространства» заставляла расширять 
пределы этой самой империи; сначала в 
нее вошла Австрия ( 1 938), затем Судеты 
( 1938) и остальная часть Чехословакии 
( 1939) .  В сентябре 1 939 г. империя рас
пространилась на Польшу, а в 1 940 г. во
шла во Францию и Западную Европу. 
И самое главное - в июне 194 1 г. против 

Слева: Рейнхард 
Гейдрих (слева) , 
антисемит, глава 
РСХА и орган иза
тор айнзатцгруп r 1 ,  
входит в Праж
ский замок в 
качестве протекто
ра Богемии  
и Моравии 

Виuзу: результат 
деятельности 
Гейдриха - раз
громлешrая 
си нагога в 
Магдебурге после 
«хрустальной 

НОЧ И » .  В ЭТУ НОЧ Ь  
была сожжена 
1 9 1  синагога, 
уничтожены 
8 1 5  еврейских 
лавок и 1 7 1  дом 



Советского Союза была начата опера
ция « Барбаросса». После каждого шага 
по расширению территории в пределах 
Германской империи оказывалось все 
больше и больше евреев. Около 200 ты
сяч в Австрии; примерно 3 миллиона в 
Польше; кроме того, в странах Западной 
Европы,  кроме своих граждан-евреев, 
жили те люди ( не только евреи) ,  кто не
много раньше под давлением нацистов 
уехал из Германии.  Получается, что Гер
мания одновременно преследовала две 
несовместимые цели .  Считая «еврей
ский вопрос» проблемой, она вместе с 
тем вела захватнические экспансионист
ские войны - а значит, дальше и даль
ше отодвигала возможное решение этой 
проблемы.  
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Вторжениям в Польшу и позже в Со
ветский Союз суждено было стать цент
ральными событиями новой, все более 
жестокой и в конце концов убийствен
ной политики нацистов, воображавших, 
что это путь к решению все той же проб
лемы. Именно эта политика породила 
ужасы холокоста. Когда германские вой
ска в сентябре 1 939 г .  входили в Поль
шу, следом за ними шли специальные 
подразделения СС, айнзатцгруппы. Их 
задачей было, в частности, уничтожение 
польских интеллектуалов и государст
венных чиновников и предотвращение 
таким образом возможного сопротив
ления.  Они убивали пациентов, чтобы 
освободить помещения больниц, лечеб
ниц и домов престарелых для своих це-

Слева: немецкие 
солдаты насмеха
ются над евреями 
в Варшавском 
гетто. Те евреи, 
кому удалось 
выжить в гетто, 
позже были 
отправлен ы  
в кон цлагерь 
Треблин ка для 
уничтожения 
в газовых камерах 



лей. Кроме того, они безжалостно пре
следовали польских евреев. 

Антисемитское направление в поли
тике нацистов получило дальнейшее 
развитие после директив Гейдриха и но
вого генерал-губернатора Польши Ганса 
Франка (который, обосновавшись в Кра
ковском замке, теперь и сам проводил 
эту политику в своих владениях). Новые 
директивы предписывали создать в клю
чевых польских городах (Лодзи ,  Варша
ве, Радоме и Люблине) специальные гет
то (так называемые «еврейские жилые 
районы»)  и сосредоточить в них еврей
ское население Польши, которое к тому 
моменту было уже сильно урбанизиро
ванным. Первоначально это рассматри
валось как некая временная мера перед 
постоянным переселением евреев « на 
восток». Теперь официальной целью по
литики нацистов было загнать польских 
евреев в отдаленные восточные районы 
и освободить таким образом фермы и 
городское пространство для прибываю
щих «германских» поселенцев ( иногда 
из рейха, но по большей части из Лат
вии, Литвы и Восточной Польши - ре
гионов, оккупированных в 1 939 г. Совет
ским Союзом) .  Именно этим восточным 
беженцам, немцам по крови ,  или фолькс
дойче, предполагалось раздавать собст
венность и предприятия евреев и поля
ков, уничтоженных жестоким правлени
ем Франка. 

Н а ционал ьн ы е  мен ьш и нства и геноцид 

Процесс «геттоизации» польских ев
реев вплоть до осени 1 940 г. шел про
извольно и весьма децентрал изованно;  
в результате сами гетто и связанные с 
ними властные структуры получились 
очень разными. Варшавское гетто, ска
жем, было совсем не похоже на гетто в 
Лодзи .  Евреи в гетто обязаны были но
сить одежду с нашитыми на нее звезда-

Слева: «Так или 
и наче - скажу 
вам совершенно 
открыто - мы 
должны т токон
ч ить с евреями» 

( Ганс Франк, 
генерал-губерна
тор Поль ши , 
декабрь 1 94 1  r. ) . 
В Варшавском 
гетто уносят хо
ронить мертвого 
ребенка 

Виизу: здание 
еврейского совета 
в Варшавском 
гетто 



ми;  им запрещалось поддерживать отно
шения не только с немцами ,  но и с поля
ками .  Они вынуждены были существовать 
в условиях растущего перенаселения и 
многочисленных болезней; их  в любой 
момент могли отправить на принуди
тельные работы, а продовольственные 
нормы для них постоянно уменьшались. 
Евреи - обитатели гетто - отчаянно це
плялись за жизнь, а германские чинов
н ики-управляющие уверенно и без вся
кого сочувствия ждали ,  что «еврейский 
вопрос» «решится» за восемь-десять 
лет сам собой, путем «естественной убы
л и» .  Так политика, задуманная изна
чально как территориальная, на практи
ке все больше приближалась к геноциду, 
хотя формально еди ное централизован
ное решение по вопросам физического 
устранения (то есть убийства) евреев 
еще не было принято. 

Война в России 

Толчком к этому решению, или ,  точнее, 
серии решений, суждено было стать оче
редной судьбоносной идее Гитлера. Фю
рер решил увенчать военные победы 
1 939- 1 940 гг. самой главной победой -
завоеванием Советского Союза. Эта во
енная победа, считал фюрер, позволит 
ему уничтожить не только Советское го
сударство, но и большевизм - и нанесет 
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решающий удар по «международному 
еврейству» .  Здесь Гитлер объявил со
всем и ную войну, чем та, что вела Гер
мания в Западной Европе в 1940 r. Эта 
война должна была стать войной на уни
чтожение. Все, решительно все - приро
да насилия, отношение к солдатам, во
еннопленным,  гражданским лицам и 
евреям - должно было быть иным, чем 
прежде. Необходимо было расчистить 
пространство и уничтожить живущих на 
нем людей; сделать это предполагалось 
при помощи насилия и голода. 

Именно на фоне решения о вторже
нии в Советский Союз и возник чрезвы
чайно жесткий, буквально убийствен
ный подход к российским евреям - а 
позже и ко всем евреям Европы.  Как и в 
Польше, были созданы айнзатцгруппы. 
Были отобраны и прошли специальную 
подготовку 3 тысячи добровольцев, за
дачей которых было убийство граждан
ского населения за линией фронта. Пер
воначально нацеленные на уничтожение 
«комиссаров» ,  местных чиновников и 
мэров, айнзатцгруппы постепенно рас
ширили сферу деятельности и стали 
уничтожать также мужчин-евреев. За
тем в августе-сентябре 1 94 1  г. их мише
нью стали уже цели ком еврейские об
щины ,  включая жен щ и н  и дете й .  
Масштабные убийства, которые прово
дил на востоке Гиммлер как личный 

Вверху: польские 
евреи перед рас
стрелом. Массо
вые  уби йства 
проводит айнзатц
группа - спе
циал ыюе под
разделен ие се. 
Впервые такие 
подразделения 
были организо
ван ы Гиммлером 
и Гейдрихом 
В 1 939 r. ; O l lИ  ВСТУ
П ИЛИ в Польшу 
вслед за регуляр
ной армией 



представитель Гитлера, были уже не под 
силу одни м  только айнзатцгруппам 
(всего 3 тысячи человек ! ) .  Начался до
полнительный набор из отрядов се и 
полицейских частей в ряды профессио
нальных убийц; кроме того, туда брали 
иностранных добровольцев из Литвы и 
Украины.  

В секретном докладе айнзатцгруппы 
А от октября 194 1  r. сказано,  что «В  со
ответствии с этим в городах и сельской 
местности зондеркоманды организовали 
крупномасштабные казни . . .  работа по 
проведению казней выполнена без за
труднений.  Всего в Литве ликвидирова
но 7 1  1 05 евреев» .  Немного позже Карл 
Ягер, командир айнзатцкоманды 3 , ЕЗ, 
написал в секретном донесении в Бер
лин из Ковно (Каунаса) :  

«Я могу сегодия утверждатъ, что ЕЗ 
вътолиила задачу решеиия еврейской 
пробле.мы в Литве. В Литве болъше иет 
евреев, за ис1ULючеиием работающu.х ев
реев и u.x семей. Так.u.х иасчитывается в 
Шавли (Шяуляй) около 4500; в Ковио -
около 15 тысяч; в Вилъие (Вилъиюс) около 
15 тысяч. Я иамеревался лик.видироватъ 
так.же и работающu.х евреев с семъями, 
но это вызвало резкие возражения со сто
роиы гражданской адмииистрации и вер
махта, которые прямо запретили мне 
расстреливатъ этu.х евреев и u.x семъи». 

Н а цион ал ьн ы е  мен ьш и н ства и ген оцид 

За этим следовала таблица ежеднев
ных записей о расстрелах десятков ты
сяч людей за период с сентября по но
ябрь 1 94 1  г .  

К этому процессу «обычных» рас
стрелов с целью геноцида можно доба
вить «экспериментальные» и «испыта
тельные» убийства другими способами, 
главным образом при помощи газа. Но
вые методы были разработаны для то
го, чтобы уменьшить психологическую 
нагрузку на убийц. Так, уже в августе 
1 94 1  г. была умерщвлена газом группа 
русских военнопленных; начались экс
перименты с «душегубками»  - закры
тыми автомобилями ,  где выхлопные 
газы от двигателя отводились назад, в 
набитый людьми герметичный фургон. 

Пока на оккупированных террито
риях разворачивались страшные дела, 
польские евреи жили взаперти в гетто. 
Они продолжали голодать и работать 
до изнеможения и со страхом ожидали 
приближения очередной холодной и го
лодной зимы. В большинстве своем они 
понятия не имели о еще более страшных 
опасностях и угрозах, которые ожидали 
их впереди. Точно так же евреи Герма
нии ,  хотя и подвергались лишениям и 
произвольным преследованиям,  оста
вались,  очевидно, в неведении относи
тельно начатых на востоке массовых 
убийств. 

Внизу: этих 
русских евреев, 
вынужденных 
носить звезду 
Давида, немцы 
гонят подметать 
улицы  
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Но уже были приняты решения, ко
торым суждено  было связать воедино 
и объединить единой трагедией судьбы 
всех, таких непохожих одна на другую, 
еврейских общин.  В июне 1 94 1  г. Геринг 
направил Гейдриху памятную записку с 
поручением «сформулировать в общих 
чертах план « Окончательного решения 
еврейского вопроса в Европе» .  В августе 
после протестов общественности фор
мально завершилась « программа эвта
назии» ,  и многие эксперты и техниче
ские специалисты по «эвтаназии» с при-
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менением газа были направлены на 
восток, в Польшу; причина такого реше
ния пока не разглашалась.  В сентябре 
евреям Германи и  было впервые прика
зано носить на одежде звезду Давида, 
которую их собратья на востоке носи
ли уже давно. В октябре им запретили 
покидать пределы империи. Всех евреев 
пометили и загнали в ловушку. 

Процесс разграничения и перекры
тия возможных путей к спасению был 
начат после целой серии решений,  при
нятых на самом высоком уровне. Дело в 

Слева: украинские 
евреи , расстрелян
н ые айнзатцгруп
пой во время 
германского 
вторжения 
в Россию.  Через 
некоторое время 
массовые убийства 
стали неблагопри
ятно отражаться 
на психике 
палачей .  Нужно 
было искать более 
подходя щий 
способ 



том, что в октябре-ноябре в лагере воз
ле Белзеца на железной дороге Люблин
Львов были начаты предварительные 
работы , которые чуть позже должны 
были привести к созданию германских 
«фабрик смерти» .  В начале 1942 г. «фа
брики смерти» в Белзеце, Собиборе и 
Треблинке начали действовать. В ноя
бре Гейдрих, в соответствии с поручени
ем Геринга, разослал управленцам выс
шего звена приглашения на закрытое 
совещание; встреча была назначена на 
начало декабря . В дополнение к пригла
шению каждый из 15 адресатов получил 

копию меморандума Геринга от 31 июля 
1 94 1  г.; предметом меморандума было 
так называемое «окончательное реше
ние» .  Убийцы за письменными стола
ми должны были скоординировать свои 
действия с убийцами из айнзатцгрупп 
на востоке и обеспечить гладкое прове
дение операции по программе полного 
уничтожения целого народа. 

Размышления чиновников были пре
рваны нападением японцев на Пёрл
Харбор 7 декабря 1 94 1  г. и последовав
шим за ним решением Гитлера объявить 
войну США. Гейдрих и остальные дого-

Слева: оди н  из 
м ногочисленных  
концентрацион
ных лагерей ,  
устроенных 
нацистами на 
территори и  рейха 
(на фото Штрут
хоф во Франции) .  
к концу 1 944 г. 
действовало 
1 3  основных 
и около 500 более 
мелких лагерей 

Внизу: « П рирода 
жестока; поэтому 
мы тоже обязан ы 
быть жестоки м и" . 
неужели я не 
имею п рава ликви
дировать несколь
ко миллионов 
представителей 
низшей расы,  
которые разм но
жаются как 
паразиты ? »  
(Адольф Гurru1ep 
в центре) 



ворились перенести встречу на 20 ян
варя 1 942 г . ;  она должна была состоять
ся на вилле у озера Ванзее в шикарном 
берлинском пригороде того же назва
ния. Однако они не успели даже начать 
обсуждение вопроса, а «душегубки» в 
Хелмно уже действовали  и убивали  ев
реев , специально привезенных туда из 
Лодзинского гетто. Таким образом, це
лью встречи было собрать ключевых 
действующих лиц германской бюрокра
тической машины вместе и наладить их 
связь с центрами массовых убийств, ко
торые вот-вот должны были начать дей
ствовать в Польше. После этого можно 
было начинать реализацию решений ,  
принятых в 1 94 1  г .  

Ванзейская конференция 

Мишенью новой политики должны были 
стать 1 1  миллионов евреев Европы, тща
тельно каталогизированные и записан
ные помощником Гейдриха Адольфом 
Эйхманом, который вел протоколы засе
даний.  В этих протоколах можно найти 
достаточно полное изложение взглядов 
и намерений нацистов - замаскирован
ное, правда, эвфемизмами нацистского 
«новояза» ,  где «эвакуация» ,  в частнос
ти, означала убийство. Ванзейская кон-
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ференция обеспечила координацию 
действий бюрократической машины с 
остальными звеньями цепи: с герман
скими предприятиями  по производству 
«циклона-Б »  - газа коммерческой раз
работки, основанного на синильной кис
лоте - для Аушвица ( Освенцима); с гер
манскими железными дорогами для пе
ревозки жертв со всех концов Европы в 
Польшу; с сотрудниками СС и СД в ка
честве исполнителей; и наконец, с бан
ками и аукционными домами для учета 
и продажи еврейской собственности. 
Впервые в истори и  современное инду
стриальное государство пыталось поста
вить все ресурсы и методы, применяемые 
обыкновенно в производстве, на службу 
убийствам и смерти. 

В результате этой встречи весной и ле
том 1 942 г. польских евреев начали при
нудительно вывозить из гетто, где сотни 
и тысячи их сумели выжить в течение 
долгого времени - до тридцати месяцев. 
Обитатели гетто едва ли могли вообра
зить, что уготовано им в ходе операции 
под кодовым названием « Рейнхардт».  

Рассмотрим для примера Варшаву. 
Большая зачистка началась в июле 
1 942 г. - нацисты приступили к «эва
куации» варшавских евреев на восток. 
На самом деле их везли в недавно соз-

Слева: большая 
чистка Варшав
ского гетто в и юле 
1 942 г. Еврейская 
поли ция гетто 
ведет облаву на 
его об итателей для 
«Эвакуаци и »  на 
восток.  На самом 
деле евреев везли 
в Требли н ку 



данный лагерь смерти Треблинка. Адаму 
Чернякову, главе еврейского совета Вар
шавского гетто, было поручено обеспе
чить, чтобы в назначенное время 22 июля 
1942 г. 6 тысяч евреев собрались на же
лезнодорожной станции. Было объявле
но, что это «минимальная ежедневная 
норма» . Черняков покончил с собой, 
чтобы не выполнять этого приказа, но 
депортация все равно началась.  В тече
ние следующего года в лагере Треблин
ка было уничтожено около 700 тысяч 
польских евреев, в том числе примерно 
400 тысяч из Варшавского гетто. 

Одновременно с этим лагеря Белзец 
и Собибор принимал и и убивали евреев 
из других польских гетто - удваивая , 
вероятно, общее число убитых. Все это 
время продолжались и массовые рас
стрелы на западе России - они шли не 
прекращаясь с осени 194 1 г. Наконец, в 
громадном трудовом и концентрацион
ном лагерном комплексе в Аушвице на 
юге Польши строились дополнительные 
сооружения для убийства - большие га
зовые камеры и специально разработан
ные крематории для уничтожения тру
пов. Германские промышленники всеми 
силами стремились получить эти прави
тельственные заказы; рельефные надпи
си на стенках топок должны были сви
детельствовать о гордости мастеров за 
свои изделия. 

Н а цион альн ы е  мен ьш и н ства и геноцид 

Начиная с конца 1 94 1  г. процесс уни
чтожения начал понемногу захватывать 
и евреев Германии .  Один из первых со
ставов с «эвакуированными» был от
правлен в Латвию, в Ригу, где люди сра
зу же по прибытии были расстреляны.  
В 1 942 г. германские евреи постепенно 
вовлекались в мясорубку холокоста, ко
торая раньше перемалывала только рос
сийских и польских евреев. Хотя глав
ными жертвами программы массовых 
убийств стали европейские евреи,  пер
воначально, как уже упоминалось выше, 
эта мясорубка захватила и неполноцен
ное население Германии .  Но и это не 
все; нацисты заклеймили и подвергли 
издевательствам представителей еще 
одного национального меньшинства. 
Это цыганское население Германии :  
рома и синти. Отношение :нацистов к 
цыганским традиционно кочевым се
мьям и кланам представляло собой 
смесь вековых предрассудков и сте
реотипов;  на цыган смотрели как на 
преступников, тунеядцев и смутьянов. 
К этому добавились и «новые» взгля
ды - цыган рассматривали как расово 
неполноценных. В результате политика 
нацистов по отношению к цыганам со
стояла в метаниях от одной крайности к 
другой. Поначалу власти объявили, что 
главная цель - заставить цыган перейти 
к оседлому образу жизни; какое-то вре-

Виизу: австри й 
ские цыгане перед 
отп равкой в 
лагерь, 1938 г. 
В целом нацисты 
рассматривал и  
цыган как низшую 
расу; по оценкам 
за период Второй 
мировой войны , 
и м и  было убито 
до 90 тысяч цыган 
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мя нацистам приходилось даже бороть
ся с враждебным отношением местных 
жителей к цыганским селениям. 

В 1 933- 1 937 гг. центральные и мест
ные власти усилили как контроль за цы
ганами,  так и притеснения по отноше
нию к ним. В 1937 - 1 938 гг. заметно уси
лилась криминализация цыган. Предот
вращение преступности стало главным 
оправданием принятых мер:  превентив
ного заключения мужчин-цыган в кон
центрационные лагеря без всяких фор
мальных оснований. Еще более зловещий 
и откровенно расовый характер отноше
ние к цыганам приобрело после заявле
ния Гиммлера в 1938 г. : « Боритесь с цы
ганской чумой» .  Цыган не любил имен
но Гиммлер; Гитлер не испытывал к ним 
особого интереса. Цыгане не упомянуты 
в « Майи кампф» , и, если не считать не
скольких случайных замечаний,  Гитлер 
позволил Гиммлеру действовать в этом 
вопросе так, как тот считал нужным, -
получилось довольно беспорядочно. 

Судьба цыган 

После начала войны - особенно после 
1 94 1  г. - цыгане Восточной Европы ста
ли обычными жертвами айнзатцгруп п  
и армейских подразделений,  особенно в 
Сербии,  отрядов полиции и СС,  занятых 
уничтожением «опасных» гражданских 
лиц, - все это считалось частью войны 
с Советским Союзом. До 1 94 1  г.  в Гер
мании и Австрии проживало примерно 
26 тысяч цыган. Около 2500 цыган в мае 
1 940 г. было отправлено в польское 
генерал-губернаторство,  еще 5 тысяч -
непосредственно в Лодзинское гетто в 
октябре и ноябре 1 94 1  г. Там, подверга
ясь жестоким лишениям, многие из них 
стали жертвами тифа. Кроме того, пос
ле начала в декабре 1 94 1  г. применения 
газа в Хелмно-Кулмхофе там было уби
то около 4400 цыган. 

Следующим серьезным шагом Гимм
лера стал приказ о депортации от 16 де
кабря 1942 г" целью которого было от
править всех «асоциальных» цыган в 
Аушвиц.  Сам приказ допускал множе
ство исключений как для чистокровных 
цыган, так и для «хороших» полукровок, 
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но местные немецкие власти слишком 
стремились очистить от цыган свои ре
гионы, чтобы обращать внимание на 
сдерживающие оговорки и тонкие раз
личия. К примеру, в марте 1 943 г. около 
13 тысяч германских цыган было депор
тировано в Аушвиц, где их поселили в 
особой секции лагеря, получившей на
звание «цыганского табора» . Там они и 
жили довольно долго - ужасно страда
ли от болезней и недоедания , но не под
вергались систематическому уничтоже
нию. Однако в 1 944 г. цыганский лагерь 
потребовался для временного разме
щения сотен тысяч прибывающих вен
герских евреев, которых планировалось 
убивать здесь в газовых камерах начи
ная с 1 6  мая 1 944 г"  и обитатели его ока
зались лишними. 

В целом из 29 тысяч германских 
цыган в результате политики нацистов 
22 тысячи были уничтожены. М ихаэль 
Циммерман, ведущий немецкий эксперт 
по народностям рома и синти, утвержда
ет, что по всей Европе нацисты и их со
юзники уничтожили ,  по всей видимос
ти, более 90 тысяч цыган. Единственная 
особенность, которая отличает нацист
ский геноцид цыган от геноцида евреев, 
состоит в следующем парадоксе. С точ
ки зрения нацистов, цыган-полукровка 
был настоящим врагом, в то время как 
чистокровные цыгане заслуживали ме
нее жестокого обращения; с евреями все 
было в точности наоборот. « Чистокров
ные» евреи представлялись нацистам 
абсолютным злом и не могли ждать от 
них ничего, кроме смерти ; к полукров
кам относились терпимее. 

Вверху: старый 
цыган терпели во 
ждет отправки из 
Германи и  на 
восток,  май 1 940 г .  
Фактически на 
политику нацис
тов в отношени и  
цыган влиял о и 
отношение н изов,  
то есть местных 
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Чернокожие 
и гомосексуалисты Германии 

Было еще две группы,  члены которых -
не обязательно приговоренные к смер
ти - страдали тем не менее не в резуль
тате собственных убеждений или дей
ствий (как коммунисты, социалисты или 
«Свидетели Иеговы» ) ,  а просто пото
му, что были такими, как были. Это не
мецкие гомосексуалисты и представите
ли чернокожего меньшинства - отпры
ски солдат африканских колониальных 
войск, участвовавших в оккупации Гер
мании после 1 9 1 9  г. Тех, кого Гитлер на 
страницах « Майн кампф» презрительно 
охарактеризовал как « 1 0  тысяч черных 
ублюдков Рейна» , подвергли принуди
тельной стерилизации (и ,  естественно, 
серьезному социальному остракизму) .  
Отношение к геям было более слож
ным - это была обычная гомофобия по
полам с доводами Гиммлера о нежела
нии продолжать род и восполнять по
тери, которые нация потерпела в ходе 
Первой мировой войны. Геям могло гро
зить: тюремное заключение, «целитель
ное» и весьма варварское лечение, а поз
же в лагерях, когда гомосексуалистов 
загнали в них, носители розового тре
угольника регулярно становились жерт
вами садистов-охранников и жестоких 
заключенных-уголовников. 

«Народная общность» нацистов, хотя 
и претендовала на стирание классовых 
различий и создание органичного здоро
вого общества, на самом деле отличалась 
жестокой и даже убийственной полити
кой по отношению ко всем, кто не со-

ответствовал нацистской утопической 
мечте. При этом, хотя в период с 1 933 по 
1 945 г. и в самом рейхе, и за его предела
ми насилие, тюрьма и смерть могли ожи
дать представителей разных меньшинств, 
главной, отдельной и точно обозначен
ной мишенью нацистов были европей
ские евреи. По расовым и идеологиче
ским соображениям именно их выдели
ли из прочих и обрекли на уничтожение, 
и начиная с 1 94 1 г. процесс этот шел по 
нарастающей. Поляков тоже убивали в 
больших количествах ( приблизительно 
3 миллиона за 1939- 1945 гг. ) .  Русских 
гражданских и военнопленных - уби
вали или морили голодом до смерти в 
огромных количествах, но у нацистов 
никогда не было намерения уничтожить 
всех поляков или всех граждан России. 
В отношении же европейских евреев 
план был именно таков .  Убить предпо
лагалось всех. Исторически это беспре
цедентны й  случай: целая группа людей, 
определенная по признаку того, кем они 
являлись ( или считались) ,  обречена 
была на полное уничтожение. Политика 
геноцида вышла на качественно новый 
уровень :  на специально построенных 
«фабриках смерти» применялись новей
шие методы массового убийства. Обору
дование для убийства потом, когда оно 
выполнит свою задачу, предполагалось 
уничтожить (как и было сделано в Бел
зеце, Собиборе и Треблинке в 1 943 г. ) .  
Польские евреи действительно были 
уничтожены, и только победа союзников 
и поражение Германии помешали наци
стам в их стремлении перебить всех ев
реев Европы. 
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Глава 1 0  
Армия 
и военная служба 
Если в 1920-х годах армия Германии по большей части была далека от политики, 
то в следующее десятилетие дух нацистской идеологии глубоко проник в нее. 
Тот факт, что армия с энтузиазмом восприняла идеи нацизма, 
во время Второй мировой войны имел тяжелейшие последствия. 

в годы Веймарской республики гер
манская армия гордилась тем, что 

стоит вне политики. Говорили, что ар
мия не имеет политических предпочте
ний и не служит ни одной стороне. Если 
же отвлечься от внутренних политиче
ских дрязг, то вооруженные силы, разу
меется , были очень недовольны условия
ми Версальского договора, навязанного 
в свое время Германии. После пораже
ния Германской империи в Первой ми
ровой войне из остатков имперских во
оруженных сил 6 марта 1 9 1 9  г. была 
сформирована @ременная армия» в со
ставе 43 бригад. Затем 1 октября 1 9 1 9  г. 
она была реорганизована в « переходную 
армию» с уменьшением численности до 
20 бригад. В октябре 1 920 г. армия вновь 

была уменьшена - на этот раз до 1 00 ты
сяч человек, как предусматривал Вер
сальский договор. Теперь - с 1 января 
1 92 1  г. - армия стала называться «на
циональной» .  В состав рейхсвера входи
ли «национальная армия» и « националь
ный военный флот».  20 мая 1935 г. рейхс
вер сменил название и стал вермахтом 
(вооруженные силы) .  Имея в виду, что 
большинство кадровых офицеров рейхс
вера симпатизировало правым партиям 
и придерживалось националистических 
взглядов, то утверждение о том, что ар
мия во времена Веймарской республики 
стояла выше политики, кажется несколь
ко преувеличенным. Да, действительно,  
в 1 920-х гг .  армия как единая организа
ция, как правило, не вмешивалась в по-
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литику. В ответ политики тоже оставля
ли армию в покое и предоставляли ей 
значительную внутреннюю автономию. 
До прихода нацистов к власти армия и 
государство демонстративно держались 
в стороне и не вмешивались в дела друг 
друга. После января 1 933 г. ситуация 
полностью изменилась. Армия очень бы
стро обнаружила, что - хочет она того 

или нет - ей предстоит стать послуш
ным инструментом национал-социалис
тического режима. 

Учитывая природу нацистского госу
дарства, едва ли стоит удивляться тому, 
что Гитлер и его последователи хоте
ли подчинить себе армию. Отчасти они 
действовали из чистого прагматизма. 
Нацистская партия, как тоталитарная 
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организация, верила в абсолютный ав
торитет лидера. Вряд ли такая организа
ция могла терпеть в собственной стране 
независимую армию - ведь армия всег
да способна бросить вызов существую
щей власти, если понадобится, с приме
нением силы. Поэтому, чтобы обеспечить 
стабильное существование нацистского 
режима, необходимо было добиться ло
яльности армии и нейтрализовать таким 
образом единственную силу, способную 
отстранить партию от власти. 

Кроме того, идеологические сообра
жения тоже требовали широкомасш
табного вмешательства в военные дела. 
Гитлер, как мы уже убедились, твердо 
верил в превосходство германской расы 
над всеми остальными.  Эта доктрина, 
которую можно было использовать для 
оправдания политики внутреннего гено
цида по отношению к меньшинствам, 
годилась и для обоснования внешних 
целей - завоевания Европы и недоста
ющего «жизненного пространства1> для 
Германской империи. Естественно, не
обходимые Гитлеру земли вовсе не пу
стовали ,  а были заселены другими на
циональностями,  - значит, приобрес
ти их для заселения немцами можно 
было лишь путем откровенной агрессии 
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и применения грубой силы (то есть за
воевать территорию, а затем изгнать или 
уничтожить существующее население) .  
Для этих целей Гитлеру нужна была не 
просто большая и мощная армия. Ему 
нужна была армия, разделяющая его 
цели и готовая без сомнений и угрызе
ний совести выполнять его жестокие ан
тигуманные планы .  Для этого не годи
лась армия, которая на каждом шагу 
подчеркивала бы собственную полити
ческую нейтральность и оглядывалась 
на международные конвенции о законах 
и обычаях войны.  Гитлеру нужна была 
армия, которая руководствовалась бы 
исключительно нацистскими доктрина
ми и готова была претворять их в жизнь 
без оглядки на прочие, в первую очередь 
моральные, соображения. 

Гитлер пришел к власти с твердым 
намерением сформировать армию, глав
ными достоинствами которой будут: по
виновение режиму, искренняя привер
женность нацистской идеологии, вклю
чая самые жестокие ее элементы, в том 
ч исле расовую теорию, эффективность 
как инструмента завоеваний . Эти цели и 
определили, в значительной степени, ха
рактер вермахта, как при Гитлере стал 
называться рейхсвер. Чтобы стать ис-
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тинно национал-социалистической, ар
мии пришлось отбросить идею стояния 
над политикой и пройти продолжитель
ный курс политической переориентации 
и идеологической обработки. Получив
шаяся в результате организация мало 
походила на ту, которая была вначале. 

Создание идеологизированной воен
ной структуры должно было неизбеж
но и самым решительным образом по
влиять на жизнь обычного гражданина 
Германии.  Дело в том , что достаточно 
большую и достаточно мощную для за
воевания Европы армию можно полу
чить только при помощи обязательно
го призыва мужчин на военную службу. 
В результате приход нацистов к власти 
и начало реализации  их внешнеполи
тических планов означали для многих 
немцев кардинальные,  поистине рево
люционные перемены в судьбе. Люди, 
которые в других обстоятельствах, мо
жет быть, за всю жизнь ни разу не стол
кнулись бы с армией непосредственно, 
теперь строили свое существование ,  
опираясь на опыт обязательной военной 
службы, - в марте 1 935 г. в Германии 
была вновь введена всеобщая воинская 
обязанность. 

Арм и я и вое н на я служба 

Армия Гитлера 

Если рассматривать по отдельности, то 
оба эти события - и преобразование 
армии в подлинно национал-социалис
тическую структуру, и введение отме
ненной прежде воинской обязанности и 
призыва - были чрезвычайно важными. 
Взятые в комплексе, они приобретают 
еще большее значение. Оба события про
изошли почти одновременно, и начиная 
с этого момента военная подготовка в 
идеологизированном национал-социа
листическом окружении стала обяза
тельной для огромного большинства мо
лодых немцев. Позже этот опыт в значи
тельной степени определял не только их 
личное поведение, но и поведение вер
махта как единого целого. Посмотрим, 
что именно изменилось в армии. 

Клятва армии Гитлеру 

Хотя для создания той армии,  в кото
рой нуждался Гитлер, были равно важ
ны и введение воинской обязанности, 
и политическая переориентация армии,  
первым стартовал идеологический про
цесс - превращение вермахта в лояль-
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ную национал-социалистическую орга
низацию. Учитывая масштабность не
обходимых для этого преобразований,  
процесс этот проходил на удивление бы
стро. Первый шаг был сделан в феврале 
1 934 г. - свастика, эмблема национал
социалистической партии и символ но
вого режима, сделалась частью военной 
символики.  По приказу Верховного ко
мандования ее теперь изображали на ко
кардах, флагах и форменной одежде. 
Через полгода последовало продолже
ние - был принят текст новой воинской 
присяги .  Вместо веймарской присяги, 
в которой солдат обещал хранить «вер
ность конституции» и «повиноваться 
президенту » ,  появилась новая форму
ла. Каждый государственный служащий 
Германии должен был заявить о своей 
неколебимой верности Адольфу Гитле
ру. Текст звучал просто: 
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«Я 1<ЛЯнусь перед Бого.м этой священ 
ной 1<ЛЯтвой, что буду беспрекословно 

подчиняться Адольфу Гитлеру, фюреру 
германского рейха и народа, Верховно.му 
главнокомандующему вооруженными си
лами, и как храбрый солдат буду всегда 
готов отдать свою жизнь во имя этой 
1<ЛЯтвы». 

Следует отметить, что значение этой 
формулировки иногда преувеличивают. 
Слова присяги, к примеру, не означали ,  
что каждый германский солдат честью 
клянется совершать преступления про
тив человечества, если так будет прика
зано, несмотря на то что после войны 
многие из тех, кто был обвинен в нару
шении международных законов, пыта
лись оправдаться таким образом. Тем не 
менее текст новой присяги был в высшей 
степени символичен. Как и включение 
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свастики в военную символику,  он пред
ставлял собой весьма наглядное свиде
тельство отказа арми и  от прежних идеа
лов и ясно указывал всем заинтересован
ным лицам, что армия выбрала для себя 
слияние с новым национал-социалисти
ческим порядком.  В конце концов, что 
может быть яснее, чем обещание слепо
го повиновения л идеру этого самого на
ционал-социалистического движения? 

Арийская армия 

Армия не ограничилась только симво
лическими переменами .  Она начала -
сначала понемногу, затем все быстрее -
подстраиваться под нацистскую идеоло
гию. Нагляднее всего об этом свидетель
ствовало решение о применении в армии 
расовой партийной доктрины.  Так,  в 
феврале 1 934 г. военный  министр гене
рал Вернер фон Бламберг (он видел в 
Гитлере сильную личность, способную 
восстановить былое величие Германии)  
решил своей властью, без всякого под
талкивания со стороны Гитлера, ввести 
расовые ограничения при назначениях 
на военные посты; он добавил к кадро
вым документам и процедурам вермахта 
«арийский пункт» .  В результате 50 офи
церов вооруженных сил были отправле
ны в отставку из-за своего еврейского 
происхождения. Отказ от солдат-евреев 
был только началом.  В декабре того же 
года генерал главнокомандующий арми
ей Вернер фон Фрич выпустил приказ, 
запрещающий военным жениться на 
еврейках. «Должно быть в порядке ве
щей ,  - говорилось в приказе, - чтобы 
любой офицер искал себе жену только 
среди представительниц арийской на
ции». Правила, первоначально отнесен
ные к вопросам брака, вскоре были рас
пространены и на коммерческие отноше
ния. В и юле 1935 г. фон Бломберг при
казал солдатам не заходить в еврейские 
лавки и не пользоваться услугами еврей
ских торговцев. «Тот факт, что солдаты 
делают покупки в неарийских заведе
ниях, противоречит долгу вермахта как 
одной из ответственных школ нового го
сударства» , - сообщил он армии в офи
циальном приказе. 

Арм и я и вое н на я служба 

С одной стороны, эт11 мелкие ново
введения не имели никакого реального 
практического значения. В конце концов, 
в армни было не так уж много евреев, ев
рейки редко выходили замуж за военных, 
а евреи-лавочники вполне способны бы
ли обойтись без клиентов-военнослужа
щих. Таким образом, эти и нфантильные 
и близорукие решения создавали для об
щества лишь небольшие неудобства. Тем 
не менее они посылали всем заинтересо
ванным лицам очень ясный сигнал .  Каж
дый гражданин обязан был понять: ар
мия Германии должна быть арийской, 
потому что это национал-социалистиче
ская армия. Более того, эта армия верит 
в доктрину расовой чистоты и готова -
не просто готова, а жаждет - внести свой 
вклад в достижение этой цели.  Как мы 
увидим, после восстановления воинской 
обязанности этот сигнал будет передан 
и усвоен миллионами молодых людей, 
прошедших через армейские ряды. По
следствия будут ужасны.  

Планы экспансии 

Из вышесказанного очевидно, что пер
вые несколько лет после прихода нацис
тов к власти армия сознательно пере
страивала себя по национал-социалис
тическим принципам. С этой целью она 
сделала партийную эмблему воинским 
символом, приняла присягу лидеру на
цистов и усвоила мировоззрение Н СДАП 
вплоть до самых вульгарных и низколо
бых деталей расовой доктрины.  И что са
мое важное, армия проделала все это до
бровольно, в соответствии  с собственны
ми убеждениями - ведь военный министр 
фон Бломберг в приказе, выпущенном в 
мае 1 934 г . ,  ясно сказал, что у нацистской 
партии и у армии одни  и те же при нципы: 

«Национал -социализм в своих прави 
лах поведения исходит из жизненных по 
требностей всего народа и долга нации в 
целом работать согласованно. Он прини -
.мает идею братства по крови, идею об
щей судьбы для всего германского народа. 
Этот принцип есть, несо.мненно, и дол
жен оставаться фундаментом долга 
гер.манского солдата . . .  » 
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Невозможно яснее показать, что Гит
леру удалось добиться своего - создать 
покорную и верную национал-социалис
тическую армию. Однако, как мы пока
зали в самом начале,  это не было его 
единственной задачей в отношении вер
махта. Кроме этого, он намеревался сде
лать германскую армию по-настоящему 
большой. 

В январе 1933 г . ,  когда Гитлер при
шел к власти,  численному увеличению 
армии препятствовало два обстоятель
ства. Во-первых, численность вооружен
ных сил Германии была строго ограни
чена международным соглашением. По 
Версальскому договору, который Герма
ния вынуждена была подписать после 
поражения в Первой мировой войне, во
енным запрещено было иметь в строю 
больше 1 00 тысяч офицеров и солдат. 
Технически превышение этой цифры 
означало бы нарушение международ
ного права, и многие в Германии опа
сались, что это может повлечь за собой 
санкции со стороны других государств. 

Поэтому было решено, пока не выяснит
ся отношение соседей ,  проводить пере
вооружение не спеша, скрытно и осто
рожно. 

Перевооружение Германии 

Вторую проблему представлял тот факт, 
что в 1 933 г. у Германии просто не было 
необходимой военной инфраструктуры: 
казарм,  плацев , солдатских столовых, 
инструкторов,  запасов униформы и тому 
подобного для серьезного увеличения 
численности личного состава. Все, чего 
можно было добиться в таких условиях 
введением всеобщей воинской обязан -
ности, - это призвать людей, которых 
невозможно будет одеть, разместить, во
оружить, накормить и обучить. Смысла 
в этом не было никакого, подобные меры 
могли вызвать лишь хаос. 

В результате на первом этапе перево
оружение Германии и строительство ар
мии шло очень медленно и осторожно -
и не только потому, что нацистскому 

Вверху: фон Блом
берr (в центре) 
вручает частям 
вермахта знамена. 
Позади него стоит 
г лавнокомандую
щий  германской 
арм ией генерал 
Фрайхер Вернер 
фон Фрич - еще 
оди н  офицер, 
активно поддер
жавший  нацистов 

Слева: Гитлер 
(в центре) и 
воен ны й  министр 
фон Бламберг 
(указывает рукой) 
на выставке воору
жений  в 1 937 г. 
Бламберг подал 
арми и  пример -
первым принял 
присягу на 
верность ли ч но 
Гитлеру 
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Слева: восемна
дцатилст 1 1  ие 
немецкие призыв
н и ки ждут на'1ала 
лекции по идеоло
ги и национал-со
циализма, 1938 г. 
Такая идеологи
ческая обработка 
обеспечи вала в 
германской арми и  
пронацистский 
настрой 

Виизу: мальчики  
из rитлерюгенда, 
1 937 r. Члены этой 
организации  по
стоя нно находи
л ись под воздей 
ствием нацистской 
идеологи и - так 
созлавался идеаль
н ый материал для 
арм и и  



руководству не хотелось настраивать 
против себя другие страны .  Нацисты 
старались нанести как можно меньше 
ущерба армии и нации.  Именно с этой 
целью новых рекрутов набирали,  по воз
можности , из людей, уже имевших 
какой-то военный опыт.  К примеру, в 
1934 и 1 935 гг. многие новые подразде
ления вермахта формировались из поли
цейских, в первую очередь сотрудников 
Земельной полиции ,  ландесполиции,  и 
Охранной полиции, шутцполиции, кото
рые с начала 1 920-х гг. обязательно про
ходили базовую воен ную подготовку для 
того, чтобы справляться с «серьезными 
гражданскими беспорядками» .  Посколь
ку служба в полувоен ной организации 
не слишком отличалась от службы в на
стоящей армии,  большинство бывших 
членов «земельной полиции »  смогли 
быстро и легко приспособиться к своему 
новому положен ию солдат. 

Так в основном набирали военнослу
жащих в первые годы нацистского режи
ма. Но в 1935 г. Гитлер решил, что ждал 
достаточно и настало время вновь ввес-

ти воинскую обязанность. Следует отме
тить, что двухлетняя задержка дала Гит
леру очевидные преимущества и в меж
дународной сфере. Несмотря на все опа
сения, никаких существенных санкций 
со стороны других государств не после
довало - германские дипломаты хорошо 
знали свое дело. Внутри страны отсроч
ка также принесла свои дивиденды -
время было использовано на создание 
необходимой базы для размещения и 
обучения новобранцев.  Таким образом, в 
1 935 г. призыв, хоть и потребовал от ар
мии напряжения всех сил и использова
ния всех возможностей, не  вызвал хаоса, 
как непременно произошло бы в 1933 г. 
Чрезвычайно важно еще и то, что два 
года правления нацистов дали возмож
ность набирать в армию все больше во
семнадцатилетних юношей, проведших 
годы формирования в гитлерюгенде, где 
всеми средствами насаждалась военная 
культура. Благодаря своей иерархиче
ской структуре и полувоенной органи
зации гитлерюгенд много делал для под
готовки немецкой молодежи к военной 

Вверху: немецкие 
солдаты с русски м  
военнопленным н а  
Восточном фронте. 
Идеологическая 
обработка в духе 
нацизма означала, 
ЧТО ОНИ будут СЧ И 
тать своего плен 
ни ка «недочелове
ком» и онюситься 
к нему соответ
стве1-11-ю 
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жизни.  И что еще важнее, он постоянно 
подвергал юношей идеологической об
работке в духе национал-социализма. 
В результате бывшие члены гитлерюген
да представляли собой идеальный ма
териал для армии пламенных нацистов, 
которую собирался создать Гитлер. 

Армия и нацистская идеология 

Нацисты ничего не оставляли на волю 
случая. Идеологическая обработка, на
чатая в гитлерюгенде, продолжалась и 
после призыва в армию. Вопреки всевоз
можным мифам, именно постоянное 
идеологическое давление стало одним 
из определяющих факторов армейской 
жизни для призывников. Это делалось 
намеренно. Военный министр фон Блам
берг так объяснил в приказе от 16 апреля 
1935 г. :  

«С введением всеобщей воинской обя 
занности вооруженные СШ!Ы вновъ стали 
великой школой националъного образова
ния .  Адолъф Гитлер неоднократно под
черкивал важностъ этой задачи. 1 мая 
1934 г. он дал армии задание статъ . . .  «на
цио11альным и социальным плавШlьным 
котлом для воспитания нового герман
ца». В его книге «Майн кампф» много 
кратно подчеркивается значение воору
женных CUJl в деле воспитания . . .  В других 
местах фюрер называет военную служ
бу непременнъш условием для получения 
прав гражданства. Таким образом, служ
ба в вооруженных cUJlax - последняя и 
высшая ступенъ процесса общего образо
вания молодого немца: от родителъского 
до.ма, через школу, zитлерюгенд и Трудо
вой фронт. Образовательная целъ вер
.махта - не  просто подготовленный сол -
дат, мастерски владеющий оружием, но 
человек, сознающий свою национальностъ 
и свой долг перед государством». 

Для претворения этой программы 
политического образования в жизнь 
прилагались большие усилия. В 1936 г. в 
Академии вермахта, Штабном колледже 
и основных учебных заведениях по под
готовке офицеров были организованы 
курсы политического обучения для во-
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енных преподавателей.  На этих курсах 
партийные специалисты по пропаганде 
должны были дать преподавательскому 
и руководящему составу необходимые 
знания и навыки для проведения ежене
дельных политических уроков для сол
дат, где каждый должен был получать 
очередную дозу национал-социалисти
ческой пропаганды.  Кроме того, партия 
обильно снабжала вооруженные силы 
печатными пропагандистскими матери
алами.  Так, в войсках широкое хождение 
имели листовки, буклеты и брошюры о 
принципах нацизма, а партийная газета 
« Фелькишер беобахтер» распространя
лась бесплатно - за счет правительства. 

Вверху: Эрих фон 
Манштейн,  оди н  
из лучших  герман
ских стратегов 
Второй мировой 
войны .  Командуя 
в Росси и  1 1 - й  ар
м ией , он совето
вал своим людям 
не п роявлять ми 
лосердия к евреям 
и большевикам 



Что еще важнее,  вое н н ослужащие 
всех уровней постоянно слушали все
возможные реч и и радиопередачи ,  це
лью которых было укрепить их привер
женность принципам нацизма. Чтобы 
обеспечить эффективность всех этих 
мер, усилий не жалели .  Публичные вы
ступления нацистских руководителей 
часто представлялись как важные и даже 
праздничные события. Иоганн Штайн
хоф, курсант люфтваффе, вспоминал, 
что, когда в 1936 г. Герман Геринг  прие
хал в училище и выступил перед вы
пускным классом, все он и - почти ты
сяча новоиспеченных лейтенантов - со
брались в великолепном здании прус
ского парламента. Торжественная обста
новка и ди намичная речь произвели 
сильное впечатление. Позже Штайнхоф 
вспоминал: 

«Герша говорил около часа. Держался 
он очень театральио. Он использовал по 
пулярные выражеиuя, говорил о позоре, 
унижении, праве рейха иа «жизненное 
пространство», обещал возмездие. Ког 
да  он  завершил речь словами «вы стане
те .моим воз.мездием», в зале, наверное, не 
осталось ни одного человека, который не 
бьиt бы готов отдать все свои силы под
держке этого режима». 

Поток пропаганды, направленный на 
военнослужащих, мог принимать раз
личные формы,  но суть его от этого не 
менялась. Солдат держали на дикой дие
те из расистских догм, согласно которым 
арийская германская нация представля
лась идеальным обществом, а все осталь
ные народы,  особенно евреи и русские 
большевики, буквально демонизирова
лись и назывались главными врагами 
Германии. К тому же солдатам постоян
но рассказывали о том, что рейху необ
ходимо расширяться. Германии ,  внуша
ли им, не хватает пригодного для жизни 
пространства, и ситуацию эту можно ис
править только путем захвата земель у 
«низших» рас. Наконец, солдатам непре
рывно повторяли, что в лице Адольфа 
Гитлера они имеют лидера-сверхчело
века, почти божественного гения, кото
рый приведет их в будущем к неслыхан-

Арм ия и воен на я служба 

ному величию и чьи вдохновенные свы
ше приказы следует исполнять любой 
ценой. Такая смесь идей, взаимно допол
няющих и усиливающих одна другую, 
постоянно распространялась среди лич
ного состава вооруженных сил и ,  есте
ственно, не могла не оказать огромное 
влияние на характер вермахта в целом. 
Какое именно влияние, станет ясно толь
ко с началом войны - особенно с нача
лом войны на Восточном фронте в июне 
1 94 1  г. 

Нападение Германии на Советский 
Союз в июне 1 94 1  г. развязало войну, 
которая не была похожа ни на одну из 
прежних войн. Жестокость, проявленная 

Виизу: генерал 
Вальтер фон Рей
хе11ау. Во время 
кампан и и  в Рос
сии выпускал 
при казы , санк
цио1 1  ировавш ие 
уби йства русских 
и евреев.  Умер 
от удара в 1 942  r. 
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в ходе этой войны,  не имела себе рав
н ых в истории.  Вопреки мифам, кото
рые нередко распространяют апологеты 
германской армии,  значительная часть 
жестокостей совершалась представите
лями вермахта. Это и неудивительно, 
если внимательно проанализировать 
ситуацию. Германские солдаты ,  много 
лет подвергавшиеся воздействию ра
систской пропаганды ,  склонны были 
рассматривать русских людей как при
митивных «недочеловеков» ,  жизнь ко
торых ничтожна, не имеет никакого зна
чения. Вряд ли можно было ожидать, что 
солдаты с такими взглядами будут гу
манно относиться к населению завоеван
ных земель. Более того, перед началом 
операции « Барбаросса» и в первые дни 
войны расистские психологические уста
новки были намеренно усилены очень 
конкретными и откровенными заявле
ниями армейского руководства. Так, 
10 октября 1 94 1  г. генерал Вальтер фон 
Рейхенау, командующий 6-й армией, со
общил своим войскам: 

« Существенная цель кампании про 
тив еврейско -большевистской систе
мы - полное уничтожение ее  силовых 
инструментов и устранение азиатско
го влияния в европейской культурной 
сфере. Поэтому перед войсками стоит 
задача, выходящая за рамки общепри
нятой солдатской традиции. Солдат 
на Востоке - не только боец, подчиняю
щийся правилам ведения войны, но и ио
ситель суровой расовой коицепции, мсти
тель за все зверства, совершенные над 
немца.ми и другими родственными иам 
расами. Солдат должеи в полиой мере 
понимать необходимость сурового, ио 
справедливого воздаяния за них еврей 
ским «недочеловекам». 

В своих попытках спровоцировать 
жестокость по расовым мотивам фон 
Рейхенау был не одинок (сам он, не 
умри от удара в 1 942  г . ,  непременно по
пал бы под суд за военные преступле
ния) .  Великолепный стратег генерал 
Эрих фон Манштейн тоже обращал к 

Внизу: примерно 
25 тысяч русских 
плен н ых, захва
ченных при взя
т и и  Севастополя ,  
1 942 r .  В резуль
тате германской 
расовой политики 
больш и нство из 
н их умрет от голо
ла, изнурительного 
труда и болезней 



солдатам своей 1 1 -й армии аналогичные 
призывы .  « Еврейско-большевистская 
система, - писал он в обращении к вой
скам , - должна быть уничтожена раз и 
навсегда» .  С этой целью он поручал сво
им частям «С пониманием относиться к 
суровому наказанию иудаизма, духовно
го носителя ужасов большевизма» .  

Годы пропаганды и свежие призывы 
командиров считать русских примитив
ными «недочеловеками » ,  недостойны
ми жизн и ,  сделали свое дело: многие 
солдаты именно так к ним и относились. 

О преобладани и  таких взглядов живо 
свидетельствует содержание писем , ко
торые солдаты посылали близким в Гер
манию с Восточного фронта. Большин
ство из них описывало русских людей 
в далеко не лестных выражениях. Оди н  
капрал , к примеру, называл их «самыми 
испорченными и грязными [людьми ]  из 
всех, кто живет на Божьей земле» ,  дру
гой солдат - «мерзавцами и последними 
подонками »  и дальше замечал:  «Може
те представить себе, чтобы человеческие 
существа жили ,  как животные?» Такие 

Вверху: воен но
пленным ,  захва
ченным герман
ским и войскам и 
на Восточном 
фронте, почти 
н и когда не давали 
ни пищи ,  н и  воды . 
Русские пле1111ые, 
пытаясь утолить 
жажду, п ьют 
застойную воду 
из снарядной 
воронк и  

Слева: русский 
партизан , взятый 
в плен немцами 
на Восточном 
фронте. Жесто
кость германской 
арм и и  в России ,  
особенно  кара
тельные акц и и  
в отношен и и  
м и рного населе
н ия ,  вызвал и  
резкий  рост 
числен ности 
партизанского 
движени я  
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нетерпимые характеристики - вовсе не 
исюпочение; приведенные фразы скорее 
можно отнести к относительно умерен
ным заявлениям. Так, один рядовой на
зывал русских «зверьми» и писал, что 
«для них даже самая ужасная смерть 
слишком хороша» .  Другой солдат вы
ражал удовлетворение оттого, что вою
ет на русском фронте и может таким 
образом «уничтожать эту вселенскую 
заразу» .  

К несчастью, нападение н а  Россию 
дало этим солдатам возможность пре
творять свои взгляды в жизнь. Резуль
тат предсказуем: получив возможность 
творить зверства по отношению к пре
зираемому населению, многие немец
кие солдаты воспользовались случаем. 
Проявлялось это по-разному. Одним 
из самых распространенных действий 
стало мародерство - «дикие реквизи
ции» продовольствия и вещей под угро
зой применения оружия; немецкие сол
даты просто отбирали у советских граж
дан все, что хотели .  В какой-то степени 
такое поведения воюющей армии даже 
оправданно - ведь на вражеской терри
тории армия часто «живет с земли» ;  но в 
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данном случае это зашло так далеко, что 
превратилось практически в вооружен
ный грабеж. Более того, такая полити
ка  нередко оставляла местное население 
вообще без средств к существованию -
это ясно показывают документы самой 
германской армии.  Вот, к примеру, ра
порт из 1 2-й  пехотной дивизии: �<Мест
ные ресурсы использованы в макси
мальной степени" .  Отсюда возникла 
ситуация общей нехватки продоволь
ствия для гражданского населения, из
за чего голодающие гражданские рус
ские иногда приходили в германские 
части , просили помощи или умоляли 
застрелить их» .  

Мирных жителей в России часто рас
стреливали ,  вешали или убивали иными 
способами .  Вермахт активно практико
вал систему коллективной ответствен
ности - когда за преступления несколь
ких человек (реальные или выдуман
ные)  должны были расплачиваться 
многие. Единственный акт сопротив
ления со стороны одного человека мог 
привести к поголовной казни целой де
ревни.  Причем сопротивление тракто
валось очень широко. Достаточно было, 

Вверху: 1-ерман
скис войска сжи
гают русскую 
деревню в наказа
н ие за нападен ие 
нартизан. Часто 
во время подоб-
1 1 ы х  карательных 
операций казнили 
и обитателей 
деревни  

Справа вверху: 
<1 М ы  ведем прими
тивную". расовую 
вой ну» ( Гиммлер). 
Отряд эсэсовцев 
в России сгоняет 
крестья н ,  заподо
зре1 1 1 1 ых в СО'Iув
ствии партизанам 

Справа внизу: 
идеология в дей 
ствии  - эсэсовцы 
вешают русских 
<1недочеловеков» .  
Сч италось, что 
публичные  каз
ни - хорошее 
средство устра
шения 
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к примеру, накормить русского солдата. 
Кара, как правило, многократно превос
ходила тяжесть предполагаемого пре
ступления. Так, в декабре 1 94 1  г. после 
нападения партизан ,  при котором было 
убито 6 немецких солдат, войска 11 кор
пуса сожгли 16 деревень и убили 448 че
ловек. 

Кроме этого, мирное население уго
няли на принудительные работы, при
чем к рабочим из России  относились 
особенно жестоко. Рабочие становились 
практически рабами и должны были 
впроголодь заниматься непосильным 
трудом. Бесчисленные толпы несчаст
ных одновременно загоняли насмерть 
и морили голодом. Призванные на рабо
ты часто были удачливее тех, кого сочли 
�<непригодными» и «бесполезными» -
тех просто выгоняли из собственных до
мов. Принимая во внимание суровость 
российского климата, где температура 
зимой может достигать 40 градусов ниже 
нуля, несложно догадаться, что подоб
ная «эвакуация» часто означала смерт
ный приговор. Такая же судьба ожидала 
и тех, кому «посчастливилось» жить на 
территории ,  которую германская армия 
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должна была оставить. Следуя тактике 
выжженной земли,  немецкие солдаты 
сжигали деревни ,  уводили молодых лю
дей «на работы» ,  а стариков, женщин и 
детей оставляли на произвол судьбы в 
насквозь промороженной дикой мест
ности . 

Отношение к военнопленным было 
еще хуже. Есть основания считать, что 
многих пленных германские солдаты 
просто расстреливали на месте, отгова
риваясь тем, что это «партизаны » .  Эти 
произвольные расстрелы приобрели та
кой размах, что некоторые командиры 
частей сочли нужным вмешаться - ино
гда по моральным соображениям,  но 
чаще из прагматического принципа, ко
торый гласит,  что «в  конечном итоге 
дурное отношение или расстрел военно
пленных после того, как они сдались в 
бою, приведет лишь . . .  к ожесточенному 
сопротивлению врага, поскольку каж
дый солдат Красной армии будет боять
ся германского плена» .  Это, безусловно, 
справедливое утверждение,  но практи
чески исполнение таких приказов никак 
не обеспечивалось - а потому расстре
лы и дурное обращение с пленными про-

Вверху: «В боях 
наши войска могут 
делать вес, что 
угодно: вешать 
партизан , даже 
вешать их вниз  
головой или  
четвертовать» 
(Альфред Йодль, 
глава операти вно
го управления 
вермахта, 1юве
шсн1 1 ы й  союзни
кам и в 1 946 г . )  



должал ись и приводили к вышеназван
ным результатам.  

Перспективы для тех военноплен
ных, кого не расстреляли сразу, тоже не 
были особенно радужными.  Если сол
дат попадал в плен раненым, он почти 
н икогда не получал медицинской помо
щи - более того, оказывать такую по
мощь было запрещено. Это означало, что 
пленный должен был либо поправиться 
сам, либо - что более вероятно - поте
рять силы и умереть. Тот, кто уцелел, мог 
рассчитывать на минимальный рацион, 
но должен был при этом выполнять тя
желую физическую работу на захват
чиков. Как и в случае с насильно при
званными рабочими,  это часто означало 
смерть от непосильной работы в пользу 
вермахта. По иронии судьбы, даже после 
войны, выжив в плену, такие люди и ме
ли все основания опасаться за свою судь
бу: Сталин считал всех, кто попал в плен,  
предателями. 

Действия и поведение германской ар
мии на Восточном фронте нередко были 
далеки от благородства. Нельзя считать 
всех солдат преступниками - разумеет
ся, в составе вермахта воевало немало 

нормальных честных людей, - но факт 
остается фактом: по отношению к совет
ским солдатам, а равно и к мирному на
селению каждый день совершались все
возможные зверства. Причина этого, как 
убедительно показал историк Омер Бар
тов, заключается в том, что германская 
армия 1 920-х гг. ,  находившаяся вне по
литики, в 1 930-х и 1 940-х гг. преврати
лась в армию Гитлера. Идеологически 
и политически подготовленные герман
ские солдаты твердо верили в гений сво
его лидера и пытались воплотить в жизнь 
на Восточном театре войны нацистские 
доктрины о расовом превосходстве и 
необходимости завоевания жизненного 
пространства. Вследствие этого для мно
гих немцев служба родине стала экви
валентом жестокой, даже зверской вой
ны во враждебных условиях. В подобных 
обстоятельствах, как писал бывший член 
элитной дивизии « Великая Германия» ,  
«человек становится зверем» .  Многие 
германские солдаты прошли через это 
превращение и не смогли остаться людь
ми - и эта фраза, возможно, будет самой 
лучшей эпитафией армии,  которую со
здал Гитлер. 

Вверху: Гитлер 
осматривает вой 
ска. Результатом 
полной  п реданно
сти арм и и  нацист
ской идеологи и 
стала жесточай
шая война в 
России  - война, 
в ходе которой 
германская армия 
совершала бесчис
ленные зверства и 
которая в конеч 
ном итоге привела 
ее к гибели 



Глава 1 1  

Попитика и пишения 
военноrо времени 
В первые два �ода Второй мировой войны уровень жизни обычных немцев оставался высоким. 
Однако с 1941 i. жизнь стала ухудшаться - война с Россией по�лощала все больше и больше 
ресурсов, а с неба на �орода Германии начали падать бомбы. 

хотя население Германии встретило 
начало войны в сентябре 1 939 г. с 

сильной тревогой, все же конфликт ока
зал на жизнь большинства людей гораз
до меньшее влияние, чем можно было 
ожидать. Тому было три основные при
чины. Во-первых, объявляя войну Гер
ман ии ,  Великобритания и Франция со
вершенно не представляли себе, какими 
средствами они будут выполнять по
ставленную перед собой задачу. В ре
зультате в первые месяцы войны они 

почти ничего не предпринимали и даже 
не пытались перевести объявленную 
войну в реальную плоскость. Никаких 
наступлений не было, и в отсутствие 
сколько-нибудь значительных посяга
тельств на германскую территорию эта 
война приобрела название «странной 
войны 1> ,  или сидячей войны.  Можно 
простить обычных немцев за то, что они 
просто не замечали этой войны, - так 
мало реальных военных действий про
водилось в этот период. 

Виизу: танцы на 
открытом воздухе 
в маленьком не
мецком городке, 
весна 1 940 r. 
Царящая на  празд
н и ке беспечная 
атмосфера харак
тер 1 1а  для периода 
«стран11 ой вой11 ы 1>  
перед 1 1ападен ием 
Герман и и  на 
западные страны 



Во-вторых, эконом ическая обстанов
ка в Герман и и  в первые месяцы войн ы  
практически не менялась - и это тоже 
вносило свой вклад в ощущение, что все 
нормально и н ичего не изменилось. Про
паганда утверждала:  обстановка ста
билы1а благодаря тому, что Гитлер на
мере н н о  ведет вой ну таким образом,  
чтобы она как можно меньше затраги
вала гражданское население. Говорили,  
что Гитлер, приняв военную стратегию 
«молниеносной  вой н ы » ,  позволившую 
ему проводить стремительные победо
носные кам пан и и ,  обеспечил себе таким 
образом возможность применять такую 
же стратегию и в экономике - а эта 
стратегия не требует полной мобили
зац и и  эконом ики страны даже в случае 
«тотальной вой н ы » .  

Экономика н а  военных рельсах 

На самом деле прич и на внешней неиз
мен ности услов и й  жизни  в Германии 
была несколько и ной .  В 1939 г. граждан
ское населен ие  Герман и и  не услышало 
призы вов к серьезным жертвам и уси
лиям с их сторон ы  - но только потому, 
что, сами того не  зная ,  все эти люди  уже 
несколько лет работали на войну. Гит
лер под маской четырехлетнего плана 
начиная с 1936 г. систематически разви
вал военный потенциал Германии .  Гро
мадные ресурсы был и изъяты из граж
данского сектора экономики и потрачены 

на создание инфраструктуры,  необходи
мой для успешного ведения большой 
войны. В сентябре 1 939 г.  Гитлеру не 
нужно было предприн имать какие-то 
чрезвычайные меры, чтобы перевести 
страну на военные рельсы, - ведь ос
нование для этого было заложено три 
года назад. В результате немцы, уже три 
года жившие в условиях военной эконо
мики, в 1 939 г.  не почувствовали эконо
мического удара, связанного с началом 
войны.  

Ввер).,у: герман 
ские войска после 
Первой м и ровой 
вой н ы .  Согласно 
нацистскому мифу, 
OllИ « П ОЛУЧ ИЛ И 
удар в с п 11 1 1у»  

Виизу: 1 1 родолжа
ется 1 1 ормаль 1 1 ая 
жизн ь .  Немецкие 
rраж1tан е на почте, 
Берл и н ,  начало 
1 942 r. 



Кроме того, политика нацистов в тот 
момент действительно ориентировалась 
на то, чтобы как можно меньше беспоко
ить гражданское население. Причиной 
этого в значительной степени была вера 
Гитлера в «легенду об ударе ножом в 
спину�,> - утверждение о том, что Герма
ния проиграла Первую мировую войну 
не в результате действия объективных 
воен ных факторов, но из-за предатель-

1 7 8 

ства и распада тыла. Это совершенно не 
соответствует действительности . Лиде
ры Германии в 1 9 1 8  г. призвали к заклю
чению перемирия именно потому, что 
их армия потерпела реш ительное пора
жение и отступала, хотя и организован
но, по всему фронту. Генералы намерен
но держали ситуацию на фронте в тайне 
от населения страны ,  и они же распро
странили ложную и нформацию о том, 

Слева: п роводятся 
эксперименты по 
разработке искус
ственного шелка, 
1 934 е. Нацисты 
стремились под
держи вать на  
хорошем уровне 
снабжен ие населе
н ия продоволь
ствием и потре
бительским и  
товарами ,  чтобы 
укреп ить в народе 
морал ьн ы й  дух 



что развал армии вызван не их собствен
ными неудачами,  а революцией. В эту 
историю поверило множество людей, и 
не в последнюю очередь Адольф Гитлер; 
фюрер твердо решил, что в новой войне, 
развязанной им самим, моральный дух 
тыла не должен пострадать. Вследствие 
этого в сентябре 1 939 г., с началом во
енного конфликта, нацистский режим 
стал очень внимательным к настроению 
народа. Руководство страны было убеж
дено, что чрезвычайн ые меры военного 
времени могут отрицательно повлиять 
на уровень жизни простых немцев и вы
звать таким образом общественное не
довольство, а потому осторожничало с 
введением таких мер, и если уж вводило, 
то внимательно наблюдало за реакцией 
общества. К примеру, когда обнаружи
лось,  что декрет от 4 сентября 1 939 г . ,  
уменьшавший заработную плату и над
бавки за ночную и сверхурочную рабо
ту, вызвал серьезное недовольство, де
крет этот был отменен. 

В результате действия всех этих фак
торов начало войны не привело сразу к 
радикальным переменам в экономиче
ской и социальной жизни Германии.  
Производство вооружений, разумеется, 
росло, но и производство потребитель-

ских товаров, вроде косметики или чу
лок, практически не страдало. Появи
лись карточки на продукты, но нормы 
были введены весьма либеральные; про
довольствия хватало, и достать его было 
несложно. В 1 939- 194 1  гг. содержание 
калорий в ежедневном рационе среднего 
немца даже увеличилось с 2435 до 2445 . 
Правительство жестко контролировало 
заработную плату и цен ы ,  поэтому в 
стране не начался разгон инфляцион
ной спирали ,  так затруднившей жизнь в 
тылу во время Первой мировой войны .  
Вместо этого люди продолжали пользо
ваться преимуществами экономической 
стабильности. Как ни странно, в некото
рых отношениях война даже улучшила 
жизнь людей. 

К середине 1 940 г. в результате пер
вых военных успехов - завоевания 
Польши,  Дании ,  Норвегии ,  Н идерлан
дов и Франции - нацистский режим 
получил свободный доступ к неограни
ченным запасам рабочей силы и сырье
вым ресурсам завоеванных стран.  Во
енная добыча ш ироко использовалась 
для обеспечения внутренних потреб
ностей Германии. Ограбление оккупи
рованной Европы шло завоевателям на 
пользу. 

Вверху: раздача 
прод о вол 1,стве 1 1 -
н ы х  карточек 
в нацистской 
Герман и и  воен но
го времен и .  Даже 
с учетом воен н ых 
огран и чени й 
калориl1 1юс1ъ 
рац110 1 1 а  cpe/l l l C ГO 

немца при этом 
даже возросла 
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Плоды победы 

Но на немецкого потребителя работали 
не только покоренные народы. Престиж 
германской военной машины после по
бед 1940 г. был так высок, что большин
ство нейтральных стран Европы пред
почитало идти навстречу требованиям 
Германии об «усилении экономического 
сотрудничества» .  В сущности, это озна
чало, что лучше снабжать Германию всем 
необходимым на льготных условиях, чем 
вызвать неудовольствие Гитлера. Им
порт продолжал течь в империю широ
ким потоком, включая железную руду из 
Швеции ,  нефть из Румынии и зерно из 
Советского Союза. Как и военная добы
ча, эти ресурсы работали на то, чтобы на
род Германии в повседневной жизни как 
можно меньше ощущал тяготы войны.  

Можно, конечно, утверждать, что в 
первые два года войны благодаря эконо
мической политике нацистов немецкий 
народ почти не почувствовал измене
н ий в повседневной жизни ,  но это утвер
ждение легко опровергнуть. Статистика 
часто рассказывает не всю правду. Да, 
распределение продуктов по карточкам 
обеспечивало большинству немцев , по 
крайней мере в начале войны, адекват
ное питание ,  но военная диета, хотя и 
п итател ьная ,  была достаточно однооб
разной . Некоторые базовые продукты, 
такие как картофель, поначалу не рас
пределялись.  Доступ же к популярным 
продуктам, включая мясо, масло, сахар, 
яйца и молоко, с самого начала был жест
ко ограничен.  Другие любимые продук
ты, такие как чай и кофе, были доступны 
лишь в сильно разбавленном виде или 
в виде заменителей, эрзац-продуктов. 
Примером может служить «кофе» из жа
реного яч меня, который ,  вообще гово
ря ,  11е имел к настоящему кофе н икакого 
отношения.  Статистика показывает, что 
производство потребительских товаров 
в первые годы войн ы  оставалось почти 
на довоенном уровне. Но  это не означает, 
что обыч�1ые немцы могли покупать их 
так же свободно, как перед войной. Так, 
выпуск автомобилей продолжался, но 
исключительно для нужд вермахта, а не 
1tля обычных граждан.  Точно так же 
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одежда по-прежнему в ы пускалась в 
больших количествах, но купить ее стало 
труднее, поскольку значительная часть 
продукции шла военным. 

Можно оставить в стороне статисти 
ческие аномалии , н о  был и и другие скры
тые  факторы , делавшие жизнь в вою
ющей Германии более трудн ой ,  чем 
можно предположить. Одним из таких 
факторов было налогообложен ие.  Вой
на  - дело дорогое, за нее надо платить. 
Хотя правительство Германи и делало 
все возможное, стараясь переложить 
бремя войн ы  на плечи побежден ных на
родов , какую-то с1асть счетов нриходи 
лось оплачивать и гражданам самой Гер
ман ии. Налоги неизбежно подн имались, 
и довольно резко. Б ыл введен допол н и 
тел ь н ый военн ы й  сбор ( п омимо 1 1одо-

Вверху: 1 1е м к 11 
в 1,1 б и рают соло
м с 1 1 1 1 у ю  обу вь 1 1а 
э 11 му,  1 943 г. К 
этому этапу войны  
1 1а.тюги з 1 1ач и тел1,-
1ю в ы росл и ,  а 
1 ю купатсл1, 1 1ая 
с 1 юсоб 1 1ос-1ъ 
обы ч н ого гражла-
1 1 11 1 1 а рсэ ко у 1 1 ала 



ходного налога) ,  увеличен налог с про
даж, пошлины на п и во и табак. За время 
войны налоговые ставки практически 
удвоились - а в результате серьезно упа
ла покупательная способность граждан , 
которые уже не могли позволить себе 
поддерживать довоенный  уровень по
требления. 

Хотя есть основания считать, что на
селение Германии  не  испытывало осо
бых тягот в первые два года войны, име
ются и причины рассматривать такую 
картину - население страны,  совершен
но не затронутое разгорающимся кон
фликтом, - как сильное преувеличение. 
Безусловно, относительная нормаль
ность обстановки в первые  годы войны 
ярко проявилась з и мой 1 94 1  г . ,  когда 
условия жиз н и  начали довольно резко 
меняться к худшему. Перемены были 
настолько заметными ,  что период 1939-
1 94 1  гг. на их фоне стал выглядеть на
стоящим «золотым веком» .  Тому были 
две причины .  

Во-первых, с нападением Германии 
на Советский Союз 22 июня 1 94 1  г . ,  се
рьезными потерями на Востоке и объяв
лением 1 1  декабря того же года войны 
Америке эра легких побед и блицкрига 
подошла к концу. Это не входило в на
мерения Гитлера. Может показаться не-
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вероятным,  но он искренне ожидал, что 
операция « Барбаросса» - нападение на 
Россию - принесет ему очередную стре
мительную победу. Вместо этого Гитлер, 
подобно прежним завоевателям вроде 
Карла XII Шведского или Наполеона, 
узнал ,  что громадные пространства Рос
сии и ее жуткая зима способны полно
стью разрушить любые стратегические 

Слева: доктор 
Фриц Тодт, 
руководител ь 
строительства объ
ектов по <�четырех
летнему плану�> .  
С 1 940 г. был и м
перски м м и н и 
стром вооруже
н и й ;  погиб в авиа
ционной катастро
фе в 1 942  г. 

Внизу: война на 
Восточном фронте 
продолжалась, 
и германская 
п ромышленность 
вынуждена была 
принимать все 
меры для поиска 
рабочей силы.  
На  фото пожилые 
мужч и н ы  и жен 
щин ы  на оружей
ном заводе выслу
ш и вают указа1шя 
и нженера 



план ы .  Его армии застряли в снегах и 
льдах при температуре 30 градусов н иже 
точки  замерзан ия,  и перспектива бле
стя щей и быстрой победы стрем ительно 
испарилась. Вместо нее появилась не
приятная перспектива затяжной тяже
лой войны на истощение против сильно
го и решительного врага. Шесть месяцев 
спустя , когда к списку противников Гер
мании добавились Соединенные Штаты, 
вероятность такого исхода многократно 
увеличилась. 

Ситуация вынудила нацистское ру
ководство пересмотреть свою внутрен
юою политику. Стало самоочевидно, что 
вместо экономической стратегии, кото
рая худо-бедно, но все же учитывала ин
тересы германских потребителей, необ
ходимо ввести такую, которая однознач
но ставила бы потребности вооруженных 
сил на первое место. Прежде всего это 
означало значительный рост производ
ства вооружений  и боеприпасов. Отча
сти этого можно было добиться путем 
оптимизац и и  работы существующих 
производственных мощностей - необхо-

1 8 2 

димо было обеспечить, чтобы уже суще
ствующие ресурсы использовались луч
ше. Перед министерством вооружений ,  
созданным специально для этого, была 
поставлена задача исключить неэффек
тивность, потери и дублирование уси
лий ,  угнетавшие германскую промыш
ленность. Под руководством сначала 
Фрица Тодта, а затем , после его гибели 
в авиакатастрофе в феврале 1 942 г . ,  Аль
берта Ш пеера это министерство доби
лось значительных успехов. В то же вре
мя было ясно, что желаемого увеличения 
выпуска вооружений невозможно до
стичь, если не перенаправить хотя бы 
часть производственных мощностей и 
сырьевых ресурсов на производство во
енной продукции и не отвлечь их тем 
самым от производства гражданской 
продукции.  Естественно, такие меры не 
могли не сказаться самым серьезным об
разом на качестве жизни в тылу - и на
цистское руководство вынуждено было 
смириться с этим фактом.  Как говори
лось в указе Гитлера «Вооружения 1942» 
от 1 0  января 1 942 г . :  

Вверху: бомбарди
ровки союзников 
и ситуация в 
России  ухудшили 
положение граж
дан Германии .  
Перестал работать 
водопровод (фото 
слева) ; чтобы про
кормиться, людям 
приходилось в ы 
ращи вать овощи 
(фото вверху) 



«для обороны на Востоке требуется 
все больше материалов и людей. Поэто
му задача военной эконолшки в толt, что
бы производить как можно больше ору
жия, боеприпасов и другого военного обо 
рудования и доставлять их в войска. Для 
гражданского производства не остается 
ничего». 

Наряду с признанием н еобходимости 
в срочном и резком увеличен и и  произ
водства вооружений и боеприпасов при
шло осознание того факта, что армии для 
восполнеиия тяжелых потерь на Вос
точном фронте потребуется дополни
тельная мобилизация. Это тоже серьез
но повлияло на жизнь в Германии - ведь 
увеличения численности армии можно 
было достичь только призывом в воору
женные силы сотен тысяч людей, кото
рым прежде была предоставлена отсроч
ка, так как они работали в промы шлен
ности. Почти одновременная отправка 
всех этих людей на фронт стала не толь
ко серьезным ударом для их семей; не-
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мецкий народ увидел в этом наглядное 
свидетельство растущего напряжения 
схватки.  

Оба этих события - переход к более 
активной и напряженной военной эко
номике и одновременный перевод боль
шого числа немецких рабочих из тыла 
на фронт - стали предвестниками конца 
того относительно благополучного су
ществования, которое, несмотря на воен
ное время , вело до того момента боль
шииство немцев. В некоторых отноше
ниях, однако, эти перемены были менее 
заметны,  чем можно было ожидать. При
чина заключалась в том, что рейху были 
доступны дополнительные, альтернатив
ные источники рабочей силы для замены 
тех, кто был призван в армию или пере
веден в более важные отрасли промыш
ленности. 

В отличие от Великобритании ,  где 
уход рабочих-мужчин в войска привел 
к массовой мобилизации женщин для 
работы в промышленности, в Германии 
на смену уходящим мужчинам приходи-

Внизу: Альберт 
Ш 1 1еер , с 1 942  r.  
и м перский 
м и н истр вооруже-
1 1и й . Этот блестя 
щий  адм и н истра
тор сумел поднять 
п роизводство 
вооружен и й  на 
небы валы й  прежде 
уровень .  После 
войн ы  получ ил 
20 лет тюрьмы 
за использование 
рабского труда 
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ли  не женщи н ы .  Отчасти это объясня
лось тем, что уровень женской занятости 
в Германии и без того был очень высок. 
К при меру, в 1 939 г. работали 89% оди
ноких и 36% замужних женщин в возрас
те до 60 лет. В Германии не было боль
шого резерва неработающих женщин,  
которые только и ждали,  что их позовут 
на помощь. В дополнение к этому идео
логические предрассудки нацистского 
руководства по отношению к работаю
щим женщинам, особен но с маленьки
ми детьми, были слишком сильны ,  чтобы 
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серьезно рассматривать вариант призы
ва на службу всех трудоспособных не
работающих женщин.  Кое-какие меры 
были приняты, но существовало множе
ство исключений, в корне  подрывавш их 
эффективность такого подхода. 

Вместо этого Германия восполняла 
недостаток рабочей силы воен ноплен
ными и иностранными рабочими-рабами .  
Хотя относились к этим рабочим ужас
но ,  их было достаточно м ного (в  1 944 г. 
в Германии было зарегистрировано око
ло 7 миллионов и ностран н ых рабочих) ,  

Вверху: немецкая 
сем 1,я рассматри
вает место, где 
стоял дом и 
находилась  и х  
квартира, пока 
авианалет союзн и 
ков 1 1 е  превратил 
все это в кучу 
кам ней . Этой 
сем ье, по крайней 
мере, повезло: он и 
успел и  перед 
налетом пере
брат 1,ся в бомбо
убежи 1 1 1е 



чтобы хотя бы отчасп 1 смя 1,ч ить отри -
11ательные  последствия о т  перераспре
деления немецких трудящихся . Однако 
их было недостатос1 но,  чтобы полностью 
компенсировать изме11 е 1 1 и е  ситуац и и ,  -
несмотря на  п р и няты е  мер ы ,  жизнь  
гражданского 11аселе 11 ия рейха стала го
раздо тяжелее. К примеру, з имой 1 944 г. 
средняя калорийность суточного рацио
на опустилась н иже безопасного уровня 
в 1800 калорий .  Кроме того, не следует 
забывать, что дома оставалось все мень
ше мужч ин - нем цев ;  разрушались все но
вые семьи ,  жизнь  все большего ч исла 
людей резко менялась. 

Бомбежки союзников 

Еще одной  серьезной причиной резких 
перемен в жизни гражданского населе
ния внутри Герман и и  стала все возрас
тающая способность союзн иков, вклю
чав ш их на тот момент Вел и кобритан ию,  
Амери ку и Росси ю, «доставить» войну 
к каждому неменкому порогу. Вместо 
«странной вой н ы »  новое руководство 
союзников решило вести « войну на уни
чтожен ие» - а это сразу обрушило всю 
мощь союз н ы х  государств н а военные 
предприятия Третьего рейха. На  прак
тике это означало зануск безжалостной 
стратеги ческой  кам пан и и  по  бомбежке 
германских городов. Днем на задания 
вылетали самолеты ВВС армии С Ш А  
( U SA A F ) ,  ночью - Королевских В В С  
( RAF). Эта кам пан ия обрушила н а  голо
вы гражданского населения Германии,  
которое, в отличие от остальных евро
пейцев, до 1 942 г. было в значительной 
степени избавлено от бедствий и лише
ний военного времени, всю мощь совре
менного оружия. Начиная с этого мо
мента жизнь в Германии сильн о измени
лась.  

Громадное воздействие, которое ока
зали авианалеты союзников на жизнь 
гражданского населения Германии ,  объ
яснялось в первую очередь их характе
ром. Союзники , по крайней мере пона
чалу, не могл и  наносить прицельные 
удары по промышленным объектам -
ведь бомбардировщики того времени 
были слишком уязвимы,  чтобы атака-

вать днем, а ночью точность бомбомета
ния оставляла желать лучшего. В резуль
тате командование союзников, в первую 
очередь RAF, приняло решение прибег
нуть к ковровым бомбардировкам. Цель 
при этом состояла в том, чтобы нанести 
ущерб военному производству Германии 
при помощи ударов не по заводам (а точ
ное попадание было очень и очень не
простым делом) ,  а по жилым районам. 
Разрушение жилья должно было лишить 
рабочих крыши над головой и тем самым 
оставить заводы без рабочей силы. Реа-

Вверху: Кельнский 
собор остался срав
н итслыю целым 
после налета тыся 
ч и британских 
бомбарди ровщи
ков В Н ОЧ Ь  С 30  
на 3 1  мая 1 942  г .  
В ходе этого 1 1 алста 
было разрушено 
около 600 акров 
городской за
стройки 
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лизовать такой план было совсем не 
сложно. Попасть по крупному жилому 
району гораздо проще, чем по отдельно 
стоящему заводскому корпусу. К тому 
же жилье хуже защищено и легче разва
ливается . В этом многие немцы вскоре 
после начала операции союзников убе
дились на личном опыте. 

Ковровые бомбежки 

Новая стратегия коврового бомбомета
ния начала действовать в марте 1 942 г. 
с налета британских бомбардировщи
ков на приморский город Любек. Узкие 
улочки и наполовину деревянные дома 
города делали  его особенно уязвимым.  
За первым налетом последовала серия 
атак на другие балтийские порты, а за
тем и новые рейды - уже во внутрен ние 
районы Германии ,  включая такие юж
ные города, как М юнхен и Аугсбург. 
Главные усилия, однако, были направле
ны на промышленные города Рурскоrо 
бассейна и, разумеется , на Берлин.  Ин
тенсивность воздушных атак могла быть 
различной. В 1 942 г.  за один налет на 
важные центры, в том числе крупные ин 
дустриальные города вроде Дуисбурга, 
сбрасывалось порядка 2500 тонн бомб. 
Цели поменьше, такие как Нюрнберг, 
могли получить всего тонн по 300. Стра
тегия бомбовой войны тоже существен 
но менялась. Отдельные города станови
лись приоритетными целями.  Так, в мае 
1942 г. за одну ночь Кельн атаковали ты
сяча бомбардировщиков; через несколь
ко месяцев такому же нападению под
вергся Эссен. Другие города, напротив,  
могли  подвергаться менее массирован-

Слева: «день 
освобожден ия'->  -

германский 
плакат, и грающий 
на страхе обычных 
нем цев перед 
приближающими
ся «красными  
ордам и !> .  Русских 
солдат боялись 
гораздо боль ше, 
чем дневных 
и НОЧ ll ЫХ бомбе
жек союзников 

Виизу: в целом 
моральный  дух 
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перед л и цом 
постоя н н ых 
бомбежек. На этом 
праздни чном 
транспаранте от 
20 апреля 1 944 r. 
можно прочесть: 
« П р и ветствуем 
А;1ол ьфа Гитлера, 
первого работника 
Герма н и и !>  



ным атакам - зато более регулярно. За 
девять дней лета 1 942 г. Гамбург бомби
ли не менее семи раз. Точно так же в зим
ние месяцы 1 942/43 г. Берлин пережил 
16 крупных ночных бомбежек. 

Сровнять Германию 
с землей 

Как бы то ни было, результат получил
ся ошеломляющий. В августе 1 942 г .  
британский премьер-министр Уинстон 
Черчилль сказал советскому лидеру 
Иосифу Сталину, что «ПО ходу войны 
мы надеемся развалить едва ли не каж
дое жилище почти в каждом германском 
городе� .  Главный маршал авиации сэр 
Артур Харрис, шеф бомбардировочной 
авиации,  прилагал все силы для выпол
нения этого обещания. Бомбардировки,  
проведенные по его приказам в соответ
ствии с этой стратегией, разрушили по
чти 1 ,8 миллиона жилищ и в ынудили 
5 миллионов человек стать беженцами.  
Кроме того, примерно 20 миллионов 
человек остались без основных б ыто
вых удобств. Официальное донесение 
из рейнского города Ахена свидетель
ствует, что повседневная жизнь от всего 
этого изменилась радикально. Вот цита
та из этого доклада: 

П ол ити ка и л и ш ен и я воен ного в ремен и  

«Необходимость пробираться н а  ра 
боту пешком через груды обломков и 
тучи пыли, так как общественный 
транспорт перестал ходить; невозмож
ность как следует помыться или приго 
товить пищу дома, так как нет воды, 
газа и электричества . . .  трудности с при 
обретением продуктов, так как лавки 
в большинстве своем разрушены или за 
крыты; постоянные взрывы неразорвав
шихся бомб или бомб со взрывателями 
замедленного действия, взрыв зданий, 
представляющих опасность обрушения; 
задержка в доставке почтовых отправ
лений, прекращение выхода газет; не
воз.можность слушать радио, так как 
прекращена подача электричества; ис
чезновение всяких заведений, где можно 
отдохнуть и расслабиться, таких как 
1'ИНО, театры, концерты и т. п .» .  

Условия, конечно, ужасные, но сле
дует помнить, что описанная ситуация 
относилась к «счастливчикам� - тем, 
кто уцелел. Речь не идет о 350 тысячах 
человек, убитых при налетах, и о 800 ты
сячах раненых. М ногие из погибших 
умерли в жутких условиях. В таких го
родах, как Дрезден ,  зажигательные бом
бы порождали громадные пожары.  Ог
ненные бури высасывали кислород из 

В11изу: зажигатель
ные бомбы падают 
на Гамбурt-, и юль 
1943 г. в одном 
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атмосферы - и многие из тех, кому уда
лось избежать ужасов непосредственно 
взрыва и тысячеградусного жара, просто 
задохнулись. Невозможно представить 
себе более резкий контраст, чем кон
траст между подобными событиями и 
относительным спокойствием первых 
лет войн ы .  После войны на допросе у 
союзников Альберт Шпеер, говоря о на
летах на Гамбург,  заметил: « Нам каза
лось, что быстрое повторение атак тако
го рода и бомбежка в ближайшие же дни 
еще шести германских городов неизбеж
но должна была сломить волю к сопро
тивлению и стремление поддерживать 
производство вооружений и другой во
енной продукции на прежнем уровне.  
Именно я тогда первы м  доложил фю
реру, что продолжение таких атак мо
жет привести к быстрому окончанию 
ВОЙНЫ».  

Объективно говоря , неясно, какое 
действие производили опустошитель
ные налеты на состояние германского 
тыла. е одной стороны, имеются указа
н ия на то, что они оказы вали сильное 
отрицательное действие на боевой дух. 
Определенно с ростом интенсивности 
бомбардировок и уровня разрушений 
признаки недовольства режимом стана-
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вятся все более явственными.  В первую 
очередь недовольство проявлялось кри
тическими высказываниями в адрес Гер
мана Геринга, который, как глава люфт
ваффе, теоретически отвечал за проти
вовоздушную оборону.  Затем следовала 
потеря доверия к руководству в целом . 
В одной подрывной песенке, внуш и в
шей особенно сильные опасения офи це
рам ед, британских пилотов призывали 
«лететь на Берлин: те, кто привел Гит
лера к власти ,  находятся именно там» . 
Имеются также свидетельства того, что 
налеты вызывали более частые прогу
лы, рост депрессии и пораженческих на
строений; В ед ЭТО называли « П С ИХОЗОМ 
воздушных налетов» . 

При этом ясно, что как германские 
бомбардировки британских городов не 
заставили британцев отказаться от даль
нейшего ведения войны ,  так и союзни
ческие бомбежки Германии не вызвали 
внезапного и полного падения мораль
ного духа немцев. Не каждый,  конечно ,  
мог оставаться совершенно спокойн ым, 
как Гитлер, которы й  небрежно заметил, 
что воздушные налеты просто помогают 
ему расчистить Берлин для запланиро
ванной перестройки; тем не менее не
мецкий народ сражался до кон ца. Ал ь-

Вверху: та11ки  Т-34 
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берт Шпеер, министр вооружений и бое
припасов, отметил:  « Взгляды людей 
часто был и  неправильными,  но  пове
ден ие их - почти безупречным» .  И дей
ствительно, есть СВИ/!етельства того, что 
бомбежки не только не порождали в 
людях отчая н ие,  но ,  напротив ,  укреп
ляли местную солидарность. Пример 
такой стойкости можно найти, скажем, в 
дневнике Урсулы фон Кардорфф, кото
рая записала после очередного налета на 
Берлин в январе 1 944 г . :  

«Я ощущаю внутри себя растущую 
энерzию, смешаниую с иепокорством, - в 
противоположиостъ смире11ию. Неужели 
име11110 этого пытаются добиться анг 
личаие своими атака.ми иа гражданское 
иаселеиие ? Во всяко.м случае, они при 
этом ие могут заставитъ иас смягчитъ
ся . . .  если британцы думают, что подо 
рвут иаш моралъиый дух, то оии опреде
ле11110 лают ие иа то дерево». 

Кроме того, понятно, что налеты 
по многим причинам - порождали в шо
дях жажду возмездия и мести ,  увеличи
вая таким образом их ГОТОВНОСТЬ СТОЯТЬ 
до самого конца, каким бы горьким он 
ни оказался. 

1 944  г .  потихоньку переходил в 
1 945 г . ,  и у гражданского населения Гер
мании,  кроме союзнических самолетов, 
появлялись новые поводы для тревоги. 
Во весь рост встала угроза наземного 
вторжения. На западе англо-американ
ские войска вышли к Рейну и вот-вот 
должны были переправиться через ре
ку - и не куда-нибудь, а в Рурский про
мышленный район .  На востоке Красная 
армия стояла на Висле, готовясь к по
следнему наступлению на Берлин.  Было 
ясно, что территория самой Германии 
вскоре станет ареной кровавой схватки. 

Если на западе страны понимание не
избежности близкого конца народ встре
чал с мрачной решимостью, то на восто
ке - со страхом и ужасом. Люди пони
мали ,  что их земли скоро оккупируют 
ужасные русские. Древний страх перед 
славянской жестокостью и гнетущее осо
знание близкой расплаты за все те уни
жения и террор, которые советским граж
данам пришлось вытерпеть от герман
ских войск за годы войны, - все это при
вело к массовому исходу на запад всех, 
кто способен был убежать от приближа
ющейся коммунистической армии.  Од
нако состояние транспортной системы 
делало это путешествие трудным и очень 
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опасным. П ытаясь убежать, тысячи лю
дей умерли от холода и голода. 

Не лучше пришлось и тем, кто решил 
остаться. Нет никаких сомнений в том, 
что советские солдаты жаждали мести и 
что многие из них действительно совер
шали зверства по отношению к граждан
скому населению Германии  - грабили, 
насиловали ,  убивали.  Даже по стандар
там того времени советское вторжение 
в Германию проходило далеко не безбо
лезненно. Вскоре окрестности Берлина 
превратились в поля смерти. Комендант 
города генерал-майор Гельмут Рейман 
подсчитал , что для обороны столицы 
требуются опытные войска численно
стью по крайней мере 200 тысяч чело
век. Реально он мог только формировать 
отряды самообороны,  или фольксштур
ма, из стариков, женщин и детей. Город 
по приказу Гитлера обороняли до по
следнего - и Красной армии пришлось 
драться за каждую улицу и каждый дом. 
В ходе сражения Берлин,  и без того 
сильно разрушенный с воздуха, был раз
рушен еще больше, теперь уже с земли .  
Танки и артиллерия расчищали путь на
ступающей пехоте - и те незадачливые 

оказаться в зоне боев, часто платили за 
это жизнью. Сражение было тяжелым,  
войска продвигались от дома к дому и 
часто вступали в рукопашную. Советы 
потеряли 305 тысяч человек убитыми; 
немцы - 325 тысяч, включая жертвы со 
стороны гражданских. 

Перспективы переживших большое 
сражение тоже были довольно мрачны
ми.  Если в начале Второй мировой вой
ны - во время «странной войны1> - нем
цы страдали только от исчезновения с 
прилавков предметов роскоши и паде
ния реальных доходов ,  то теперь - в 
последние годы - население Германии 
увидело апокалиптическую сторону со
временной войны. Половина всего жи
лья лежала в руинах, миллионы людей 
погибли или получили ранения, миллио
ны бросили свои дома и бродили теперь 
по Германии ,  пытаясь добраться до за
падных союзников. В завершение несча
стий продовольствия сильно не хвата
ло, практически все государственные и 
муниципальные службы бездействова
ли. Вся Германия стала одним большим 
пустырем; не стоит забывать, однако, что 
это была расплата за развязывание Вто-

немцы, которых угораздило случайно рой мировой войны. 
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Слева: битва за 
Берлин ,  29 апреля 
1 945 г. Советские 
войска подходят 
к изрешеченному 
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ной рукопашной 
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когда Гитлер 
ПОКОl lЧИЛ с собой 
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Глава 1 2  

Частная >1<изнь 
Нацизм как идеология затронул каждого жителя Германии. 
Для германских евреев это означало постепенное размывание прав, 
а затем и попадание в концентрационный лагерь. 
Однако, как мы увидим из данной главы, в конечном итоге 
нацизм коснулся всех без исключения. 

н евозможно рассортировать милли
оны немцев - мужчин и женщин, 

молодых и старых, сторонников и про
тивников нацизма - по категориям без 
огромных искажений и натяжек. Да и 
получившаяся картина окажется всего 
ли шь схематичн ы м  наброском, бледным 
отражением разнообразия и сложности 
германского общества. Тем не менее в 
этой главе мы попытаемся персонализи-

ровать то, о чем до этого, в предыдущих 
главах, писали достаточно отвлечен но. 
Мы кратко расскажем о жизни при на
цистском режиме четырех граждан рей
ха и тем самым попытаемся ввести в 
наше повествование более человечную 
ноту. Каждый из этих людей - жизнью 
своей, опытом и оставленными запися 
ми - поможет нам глубже узнать и по
нять этот неоднозначный режим.  Они,  

В11uзу: когда 
нацисты пришли 
к власти ,  жизн ь  
евреев Германи и  
изменилась к 
худшему. 1 апреля 
1 933 г. началась 
первая всегерман
ская акция, направ
лен ная против 
н их: бойкот еврей
ского бизнеса 



словно луч и света, высветят для нас не
которые детали во тьме нацистской Гер
мании .  Мы не утверждаем, что эти чет
веро - «типичные» граждане Германии 
и ,  разумеется , не типичные  нацисты.  
Напротив, мы надеемся, что представле
ние о том,  как жили и о чем думали эти 
люди ,  заставит ч итателя усомниться в 
правомерности самой концеп ц и и  «ти
пичного граждани на Германи и » .  

Виктор Клемперер 

Первым нашим свидетелем станет граж
данин  Германии ,  который  уже был пред
ставлен ч итателям в главе 1 ,  - он был 
арестован за нарушение правил затем
нения. Это Виктор Клемперер. Виктор, 
сы н раввина, родился в 188 1  г. в Прус
сии. Он был женат на Еве Шлеммер, 
пианистке из  протестантской семьи;  
родственники и жениха, и невесты были 
недовольны этим союзом. Виктор пре
подавал в университете, но в 1 9 1 5-

1 9 1 6  гг. он воевал на Западном фронте 
в составе Баварского артиллерийского 
полка. Именно эти два обстоятельст
ва - военная служба и особенно жена
арийка - помогли Виктору Клемпереру 
выжить в нацистской Германии. О своей 
жизни при нацистах он сам подробно 
рассказал в дневнике, которы й  вел не-

Вверху: в де1 1 ь  бой 
кота ш турмови ки 
СА стояли  перед 
еврейским и  лав
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плакатах 1 1 ал и са 1 10: 
<1Евреи - наша 
беда» 

1 9 3 



Гл а ва 1 2  

прерывно начиная с 1 933 г .  и до самого 
конца войны в 1 945 г. В этом дневни
ке, где есть записи чуть ли не за каж
дый день существования Третьего рейха 
(а также ретроспективное резюме в кон
це каждого года) ,  можно найти самые 
разные вещи - от мелких бытовых под
робностей до жалоб разочарованного 
немецкого интеллектуала, которого на
цисты выбросили с работы в соответ
ствии  с антисемитской политикой, и до 
точных жестких наблюдений и размыш
лений о власти, о нацистах и о войне. Но 
самое главное, мы видим в его записках 
развитие антиеврейской политики на
цистов глазами ошеломленной жертвы,  
которая изо всех сил пытается понять, 
что происходит вокруг. Здесь нет удоб
н ых и правильных рассуждений задним 
числом,  которые так часто можно встре
тить в мемуарах. Страницы этого днев
н и ка дышат страхом,  неуверенностью и 
просто неверием в происходящее. Что 
будет дальше? 

Ш ирота охвата и количество подроб
ностей - а дневники эти в английском 
переводе занимают более одной тысячи 
страни ц - позволяют нам очень ярко 
нредставить себе жизнь Виктора и отча
сти жизнь его жены Евы .  Наибольшее 
в печатление часто производят не сами 
описываемые события, а мысли автора, 
его реакция на происходящее ; в этом, 
безусловно, и заключается главная цен
ность этих записок. В данной книге мы 
поп ытаемся передать хотя бы примерное 
ощущение полнокровной и многоцвет
ной картины мира, увиденной глазами 
этого человека. Один английский исто
рик в своем обзоре сравнил Виктора с 
обычным представителем среднего клас
са, который вдруг вместо привычного 
пригорода оказался в аду. Виктор Клем
перер часто пишет о своем недоумении  и 
непонимании происходящего, о том, что 
11е может поверить в реальность такой 
извращенной и абсолют110 глупой поли
тики ,  как та, объектом которой стал он 
сам. М ы  сосредоточим внимание лишь 
1 1 а  одной линии,  неизменно присутству
ющей в его жизни с 1 933 по 1 945 г.: на 
а11тисем11тизме и особенно на антиеврей
ской политике нацистского государства. 
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Виктор даст нам возможность подробно 
познакомиться с пережи вания м и  од11ого 
отдельно взятого еврея . 

Человеческое измерение 

Вместе с Виктором мы наблюдаем за 
первоначальным всплеском антисеми
тизма - начиная с 1 933 г . ,  - приведшим 
в конце концов к «социальной» смерти 
евреев. Давление государственной ма
шины и «широких народн ых масс» все 
больше изолирует евреев от остальной 
части германского общества и ставит 
под угрозу существование для них рабо
чих мест. В случае Виктора это означало 
потерю преподавательского поста в уни
верситете и переселение нз дрезденской 
квартиры в маленький домик,  которы й 
разрешили приобрести ему и его «арий
ской» жене. Размышляя в конце 1 934 г .  
о своей жизни ,  Виктор вспоминает, как 
в 1897 г., в 1 6  лет, учился кататься 11а ве
лосипеде и разбился . Теперь, в 53 года, 
он хочет научиться водить машину, но 
опасается, что окажется столь же неук
люжим .  « Присутствия духа у меня те
перь даже меньше, чем тогда, не говоря 

Вверху: да 1 1 1 щ г
с 1<и й офис чрезвы
чай но а 1 1т 1 1сем ит
с 1<оii сже 1 1 е1tеJ1 1, 1 юй 
газеты « Штурмо-
13 11 1<» .  П осле 0 1<01 1 -
ча1 1 и я  Второй 
м и ровой вой н ы 
основател ь газеты 
Юл иус Штрайхер, 
п р и говорен н ы й  
1< смерти ,  вос1<ли 1<-
1 1 ул пере;t 1<аз1 1ыо: 
«Хайль Гитлер ! »  



уже о слабом сердце» . Это медицинское 
замечание - еще один примечательный 
момент, который постоянно присутству
ет в дневниках Виктора. Это своего рода 
ипохондрия , одновременно раздражаю
щая и трогательная. Здесь и учащенное 
сердцебиение, и головные боли ,  пробле
мы со зрением и кишечником - и каж
дое из этих недомоганий, как ему кажет
ся, может оказаться смертельным. 

Ирония заключается в том ,  что на 
деле Виктор демонстрирует завидную 
выносливость, душевное здоровье и про
сто упрямство - все это необходимо ему, 
чтобы выжить, справиться с растущим 
давлением обстоятельств - кстати, ему 
это удастся, хотя он  этого, разумеется, не 
знает. А обстоятельств и трудностей хва
тало: это и недоедание, и изношенные,  
не подлежащие восстановлению одеж
да и обувь, и отчаянный холод зимой, и 
нехватка топлива, особенно в военные 
годы.  Долгосроч н ые последствия всех 
этих лишений скажутся на состоянии 
здоровья его и его жен ы  гораздо позже, 
когда оба начнут стареть, и это тоже най
дет отражение в дневн ике. В 1936 г. Вик
тор все-таки сдал экзамен по вождению 
автомобиля - а нацисты вскоре запрети
ли  евреям иметь водительские права. 

Верная жена 

1 935 г. и Нюрнбергские законы принес
ли  с собой «гражданскую» смерть для 
евреев. Они больше не были полноправ
ными гражданами Германии ,  а превра
тились просто в людей, проживающих 
на ее территории.  Параллельно были за
прещены браки между арийцами и ев
реями ,  а заодно и вообще сексуальные 
отношения через «расовые границы» . 
Виктору и Еве это принесло дополни
тельные трудности. Режим оказывал на 
арийцев, состоящих в подобных сме
шанных браках, серьезное давление,  вы
нуждая их развестись с супругами-ев
реями; эта процедура была максималь
но облегчена. К счастью для Виктора, 
Ева оказалась верной спутницей жиз
ни и очень сильной личностью. Виктор, 
несмотря на собственные его качества, 
вряд ли сумел бы пережить нацистскую 
эпоху, если бы статус и влияние его 
жены,  ее продуктовые карточки ,  а позже 
возможность свободно передвигаться не 
смягчали для него в какой-то мере суро
вость режима. Иногда - очень редко -
помогал и его собственный статус сол
дата Первой мировой, и традиционное 
уважение окружающих к герру доктору 

Ч а стн а я жиз н ь 

Внизу: германские 
евреи вынужден ы  
был и  сами рубить 
дрова, чтобы 
согреться з имой -
ведь за 1 930-е rr. , 
особенно  п осле 
Нюрнбергских 
законов 1 935 г. ,  
он и  л и шились  
всех своих прав 
и привилегий 
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и герру профессору. Но настоящим 
ангелом-хранителем для него, безуслов
но, стала жена. 

Следующий ,  1 936 г. принес с собой 
еще более серьезные атаки на собствен
ность евреев и их средства существова
ния - и после этого давление только 
усиливалось. Для Виктора это означало 
постоянные сражения с бюрократией за 
свою пенсию и небольшие сбережения в 
банке. Мелкие ограничения и придирки 
стали нормой и еще одним поводом для 
тревоги ,  с которой приходилось жить. 
Книги и научные исследования стали 
для В иктора личным прибежищем и 
средством сохранить душевное здоровье. 
Он всегда оставался ученым, хотя поте
ря работы в университете означала пре
кращение доступа в научные библиоте
ки и возврат всех книг. Тем не менее он 
ставит перед собой постоянную цель -
продолжить работу по изучению фран
цузской культуры XVIII в.; он пользу
ется местными библиотеками и собст
венными книгами ,  прибегает к помощи 
друзей. Со временем он,  как еврей ,  во-
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обще потерял право пользован ия библи
отеками,  а в 1 94 1  г. его п ишущая машин
ка  была конфискована. Виктор продол
жает вести дневник,  хотя теперь записи 
приходится делать от руки.  Он пытается 
продолжать исследования и составляет 
новый план. 

Виктор всегда интересовался языка
ми, и теперь он начинает записывать и 
комментировать особенности языка на
цистов. Под этим подразумеваются все 
те языковые подмены и искажения, при 
помощи которых нацисты пытались 
скрыть то ,  что происходило на самом 
деле. Эти заметки составили основу кни
ги ,  которую Виктор Клемперер опуб
ликовал после окончания войны.  Пос
ле «хрустальной ночи �  1 938 г. - пос
ле штрафов и конфискаци и  еврейской 
собственности - денежные проблемы 
Виктора выросли .  В это время он так
же берет уроки английского, готовясь 
к неудавшейся в итоге попытке поки
нуть Германию. Его обзорная запись за 
1 938 г. показывает, что мрачные прог
нозы 1 937 г. кажутся теперь, в январе 

Вверху: разграб
лен ная еврейская 
лавка 1 юсле 
«хрустальной 
ноч и �> ,  ноябрь 
1 938 г. Расплачи
ваясь за этот 
погром ,  сан кцио
нирован н ы й  
государством ,  
германские евреи 
должн ы были 
заплатить коллек
тив н ы й  штраф 
в один м иллиард 
марок 



1 939 г . ,  положительно розовыми и опти
мистичными. Этот мотив также возника
ет в дневниках снова и снова. 

Все страшнее и страшнее 

1 939 г. принес с собой войну, и в 1 940 г. 
Виктор и его жена вы нуждены пере
браться из своего маленького «немец
кого» домика в «еврейский»  дом в Дрез
дене; «слишком тесно, полно людей» ,  -
пишет Виктор. Теперь Клемпереры вы
нужден ы  жить общиной и ,  как члены 
группы,  чаще становятся ми шенью для 
бюрократических придирок: в парк за
ходить не разрешается ! Множатся слухи 
о том, какие меры прин имают против ев
реев в Румынии и Словакии - «В поль
ском генерал-губернаторстве организо
вано гетто, и евреям приказано носить на 
рукаве повязку со знаком Сиона» . К это
му добавляются новости и страх депор
тации евреев из Германии .  С началом 
войны против России страх еще усили
вается - в Герман и и  тоже введены на
рукавные повязки для евреев и «одно-

временно запрещение покидать пределы 
города» .  

1 94 1 - 1 945 гг. - растущий кошмар 
страха, всюду проникают слухи об убий
ствах и избиениях на Восточном фрон
те, действительно начинается и усили
вается депортация евреев из Германии.  
Все больше еврейских друзей Виктора и 

Ч астна я жиз н ь 

Вверху: антисеми 
тизм растет: евреям 
при казано 1 1осит1, 
звезду Давида 
( верх11ее фото) , 
антисем итские 
граффити 
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Евы уезжают - не по своей воле - на 
восток и исчезают навсегда. В октябре 
1 942 г. Виктор пишет: « Обе они переве
дены из женского лагеря в Мекленбурге 
в Аушвиц, который представляется бы
стро работающей бойней» .  Но он,  тер
заемый «страхом за собственную судь
бу» ,  тем не менее продолжает вести свою 
тайную хронику.  Война продолжается, 
Виктор с женой по-прежнему выдержи
вают превратности судьбы и нацистский 
произвол. Как ни странно, отчасти имен
но растущие опасности военного вре
мени помогают им уцелеть. К началу 
1 945 г. они со дня на день ожидают де
портации,  но живут в Дрездене - и в 
феврале 1 945 г. авиация союзников раз
рушает город, тем самым помогая чете 
Клемперер выжить. 

Записи за 13 и 14 февраля в дневнике 
Виктора сделаны вскоре после этой бом
бежки и живо доносят до нас драматич
ность и опасность тех дней: на их улице 
падают бомбы; Виктору и Еве приходит
ся выбираться из поврежденного убежи
ща; в хаосе и мешанине из шума, огня и 
ветра они потеряли друг друга. Виктор 
с поцарапанным кровоточащим лицом 
пробирается к Эльбе мимо догорающе
го дворца Бельведер и попадает на набе
режную, где евреям появляться запреще
но. Здесь же, спрятавшись возле террасы 
Брюля, он снова находит жену. « Ева, це
лая и невредимая, в меховой шубке си
дела на чемодане» .  Виктор рассказывает, 
что жена его действовала и внимательно 
наблюдала за происходящим, а он при
слушивался к инстинктам, следовал за 
людьми и ничего вокруг не замечал . Ева 
была курильщицей и рассказала Викто
ру, как чуть было не прикурила сигаре
ту от единственного имевшегося рядом 
источника огня - тлеющего трупа. Вик
тор записал :  «В среду 14 февраля жизни 
наши были спасены. Мы были вместе» .  

Путешествие на юг 

Виктор и Ева решили, что им нужно по
немножку перебираться из Дрездена на 
юг, подальше от этого ужаса; Виктор, 
умирая от страха, но в конечном итоге 
очень решительно, снимает свою звезду, 
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чтобы в дальнейшем выдавать себя за 
арийца. Его решимости, безусловно,  по
могли опасность бомбежек и страх перетl 
подходящими русскими .  В пута11 и це 
приближающегося ко11ца В иктору уда
ется получить в мэрии мален ького го
родка Клоцше времен ные документы .  
Теперь «Я сижу в ресторанах, езжу поез
дом и трамваем - за любое из этих дей 
ствий евреи в Третьем рейхе расплачива
ются смертью» .  Они  переезжают еще 
южнее - в крошечную деревеньку, гл:е 
находят приют и «божественную еду» :  
крольчатина и молоко, бл ины и кофе ! 
Они  едут дальше и останавливаются в 
аптеке; их обоих по- прежнему терзает 
страх. « Мой след как беглеца закрыт» -
хаос вокруг все растет, и навести о Вик
торе какие бы то ни было справк и  уже 
невозможно.  Дневни ковая зап ись  за 
1 8  марта содержит необычайно лирич 
ный пассаж; Виктор размышляет о жиз-

Вверху: н е м ка, 
оста в 1 1 1аяся без 
крова н а;t головой, 
разби рает то, что 
осталось от се 
л ичн ы х  вещей 
1 юслс бомбового 
н алета союз н и ков.  
Гитлер категор и 
чески от казал ся 
п оссща1ъ разбомб
лс н 1 1  ы с  1·opo1ta 
и смотреть н а  
разру ш с 1 1 ия 
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ни с женой и представляет себе будущую 
жизнь:  « Ева и я с ангельскими крылыш
ками или еще в каком забавном виде» .  
Слова «невозмож1ю» и « невообразимо» 
лишаются для него всякого смысла. 
Март сменяется апрелем, Виктор и Ева 
двигаются в направлении Мюнхена; их 
одиссея продолжается - в самом кон
це войны ,  в мае, опи  вновь пускаются в 
путь, по разруше 1 1 11 ой  стране обратно в 
Дрезден .  Ч итая дневн и ки Клемперера, 
понимаешь: Liacтo трагедии и великие со
бытия лучше всего видн ы через мелодра
му будничной жизн и обычных людей.  

Ч итател и ,  знаком ые с британским 
телевизионным сериалом « Мир в вой
не»,  возможно, видели в одной из серий 
Кристабель Биленберг - она коротко 
рассказала телезрителям о своей жиз
ни в нацистской Германи11 .  Несмотря на 
английское лроисхожден ие,  эта женщи
на в 1 934 г. вышла замуж за германского 
дипломата и стала гражданкой Герма
н ии , каковой оставалась до 1 946 г. Для 
англоговорящей аудитории это особен
но интересн ый свидетель .  В 1 968 г . ,  го-

товя фрагменты своего дневника к пу
бликации (книга « Прошлое - это Я» ) ,  
она  написала: « У  меня есть одно преи
мущество, я англичанка; я была в Герма
нии и одновремен но над всем герман
ским, но самое главное - я была там» .  

В конце 1 935 г. Кристабель и ее  муж 
Петер вернулись иа постоянное житель
ство в Гермаиию. Она была настроена 
очень оптимистично: у нее был краси
вый муж, сын,  родив ш и йся в Велико-

Вверху: Д резден 
п осле воз;1у ш 1 1 ых 
н алетов ,  феврал ь 
1 945 г. Разру ш е н 
ный  катол н ч сскн ii 
собор ( верх11ее 
фото) ; л юди , 
у 1 [СЛСВ Н I  ие Н ОСЛ е 
налетов ( 70 тыся ч 
уб 1 1 т ы х  н ране
н ы х ) ,  п ытаются 
вер нуться к 
1 1орма.;н, 1 юii  ж11 з н н  
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британии ,  и достаточные средства. Ока
залось, что Германия за это время тоже 
сильно изменилась. Гамбург дышал про
цветанием и благополучием; повсюду 
царило ощущение, что «новый порядок� 
заслуживает одобрительного отноше
ния. Однако с1астью « НОВОГО порядка» 
были и Нюрнбергские законы ( 1 935) .  
Так, известный педиатр профессор Бау
эр, зайдя как-то к Биленбергам прове
дать больного ребенка, вежливо поинте
ресовался, потребуются ли Кристабель 
его дальнейшие услуги после выздоров
ления ребенка - ведь он, как еврей, 
больше не являлся гражданином Герма
нии ,  и поддерживать с ним отношения 
теперь стало небезопасно. Позже этот 
сломленный человек внезапно умер, ве
роятно (как по секрету сообщила его 
экономка) ,  покончил с собой.  

После аншлюса Австрии,  сцен наси
лия и антисемитских выступлений в 
Вене они с Петером начали подумывать 
об эмиграции, чувствуя, что для них нет 
места в «новой» Германии .  Но, пока они 
раздумывали и строили планы ,  случил
ся Чешский кризис - и Петера призва
ли. Эмиграцию пришлось отложить -
сначала на время, а потом и навсегда. 
Петер после долгого перерыва возобно
вил встречи с Адамом фон Тропом, ко
торый убедил его в том, что недоволь
ные в Германии вновь поднимают голо
ву. Они надеялись, что со временем это 
приведет к смещению Гитлера. Именно 
поэтому позже Петер Биленберг оказал
ся вовлечен в июльский заговор 1 944 г.  
и попал в концлагерь.  

Берлин военного времени 

Во время войны Кристабель жила в Бер
лине. Ей впервые пришлось испытать на 
себе и относительную бедность, и суро
вые зимние холода, и постоянное сниже
н ие продовольствен ных норм. Вообще 
говоря, она знала, что по всей Германии 
проходят тайные встречи с участием фон 
Тропа и некоторых армейских генера
лов, а также других людей , которые по
прежнему говорят о переменах. Но после 
поражен ия Фран ции в 1 940 г. она запи
сала в дневнике,  что призывные слова 
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У ин стона Черчилля об обороне вплоть 
до рукопашных схваток на побережье те
перь - когда она столько всего увидела 
в Германии - кажутся ей совершенно 
неубедительн ыми . Ей начали сниться 
кошмары о покорении Великобритании 
и о судьбе ее английских родственников. 
В ее воспоминаниях - множество кон
кретных деталей и случаев из жизни в 
нацистской Германии ,  но мы здесь рас
скажем только о трех. 

Первая ситуация - из зимы 1 942/ 
43 г. Соседка и подруга Кристабель ,  
Илзе, неожиданно привела к ней не
знакомую блондин ку. Она объяснила, 
что эта женщина - еврейка. Они с му
жем, когда в дверь постучали люди из 
гестапо, сумел и спуститься по пожарной 
лестнице и с тех пор жили в подвалах и 
на чердаках. Кристабель оказалась перед 
выбором: «Нравится мне это или нет, го
това я или нет, момент выбора для меня 
наступил» .  Кристабель разрешила жен
щине остаться с ней на ден ь, но отложи
ла на время решение относительно ее 
мужа. Целый день беглянка помогала ей 
по хозяйству. Петера нет дома, и Кри
стабель решила посоветоваться с дру
гом,  который уверил ее в том, что это 
опасная глупость. Когда она вернулась 
домой, то застала там не только женщи
ну, но и ее мужа: супруги ждали ее реше
ния. Она разрешила им остаться «толь
ко на одну ночь, ну, может, на две» .  Су
пруги провели два дня в ее подвале и 
бесшумно исчезли следующей ночью. 
Вспоминая в своем интервью о том слу
чае, Кристабель выразила сожаление о 
своем поступке и о том ,  до какой степе
ни ее гуманность пострадала под давле
нием нацистского режима. 

Покушение на Гитлера 1 944 г. 

Ситуация в Берлине все ухудшалась ;  
частые авианалеты и мысли о детях (а их 
у нее на этот момент трое, младший ро
дился в 1942 г. ) заставляют Кристабель 
прислушаться к уговорам мужа и пере
ехать в Рорбах в Шварцвальде. В сентя
бре 1943 г. ,  переехав в этот тихий горо
док, она будто попала в другой мир: сель
ская замкнутость, незнакомые говоры и 

диалекты и чувство, что война осталась 
далеко-далеко. « Рорбах был маленьким 
мирком, изолированным и незначитель
ным ;  он не имел голоса в государствен
ных делах, но тоже вынужден был нести 
бремя расплаты за завоевательные ам
биции Гитлера».  Он поистине далек от 
Берлина; в этом она убедилась во время 
краткого визита в столицу, когда город 
три ночи подряд бомбили союзники. 

Вскоре после этого в Баварском Лесу 
объявился сбитый американский лет
чик. По описанию Кристабель, ситуация 
была едва ли не комическая - так оше
ломлены и наивно заинтересованы были 
местные крестьяне этой экзотической 
фигурой.  Американца без всякой враж
дебности допросили, Кристабель высту
пила в качестве переводчи ка; казалось, 
местных больше интересует сам летчик 
и « Колорадо» , чем какое-то там его «за
дание» . Его неохотно заперли в камере, а 
позже за ним приехали два местных чи
новника из районной администрации ,  не 
слишком уважаемые в деревне. Чинов-

На этих страни 
цах: сце1 1 ы  повсе
дневной жизни 
в Берлине, 1943 г .  
Чтобы добраться 
до работы, нужно 
было брать общест
венн ы й  тра1 1спорт 
штурмом (фото 
слева вверху); за 
покупками (слева 
внизу) ; депортация 
евреев на восток 
(вверху) 
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ники увезли пле1 1 1 1ика с собой - и после 
этого «старики двинулись дальше к обе
дне, а креп кие мужс1 и н ы  с косами напра
вились в луга косить сено» .  

Следующее событие более 11.раматич
но. В и юле 1 944 r. прибежал сосед с кри
ком: «Включайте скорее радио, в Гитлера 
бросили бомбу» . Следующие несколько 
дней и даже недель до Рорбаха медленно 
доходят слухи о том, что покушение не 
удалось, и о последовавших арестах. За
тем приходит письмо со штампом « Бер
лин,  25 августа 1 944 г. » .  В письме и нфор
мация о том, что 6 августа Петера аресто
вали. Через некоторое время Кристабель 
едет в Берл и н  узнать, можно ли чем-ни
будь помочь; 0 1-ia надеется подключить к 
делу друзей, знакомых и бывших коллег 
мужа - всех, кто может иметь влияние. 
Вернувшись в Рорбах, она заметила на 
улице незнакомца на мотоцикле и встре
вожилась - как выяснилось, не зря. Ей 
сказали,  что гестапо попросило мэра го-

родка заключить ее под домашний арест; 
его мягкий извиняющийся тон позволя -
ет ей надеяться , что заключение не будет 
слишком суровым.  

Позже, уже зимой, ей разрешили вер
нуться в Берлин ;  она через знакомы х  
орган изо вала свидание с Петером в Ра
венсбрюке. Свидание назначено на 1 0 .00.  
Мужа привели к ней в деревянный до
мик конторы, где под столом она случай
но заметила микрофон .  Поэтому Крис
табель начинает говорить загадками : она 
рассказывает мужу о четверых убитых 
сыновьях соседа и надеется, что он раз
гадает скрытый смысл ее слов . ( На са
мом деле она имела в виду четырех глав
ных заговорщиков , смерть которых ос
вобождала Петера от необходимости 
скрывать какую-то информацию о них.) 
Пожимая в конце свидания руку жены ,  
Петер передал ей крохотный коробок.  
Приехав домой, Кристабель увидела, что 
в нем перечислена та и нформация о не-

Ч а стн ая жиз н ь 

Слева: ти п и ч н ы й  
дневной рацион 
семьи  из четырех 
человек в Герма
н и и  в начале 
1 945 r. Щедрые 
нормы нсрвых лет 
войн ы давно 
превратились 
в смутн ые вос
поми нания 

Слева: т и п и ч ная 
улич ная сценка в 
Берл и не, начало 
1945 г. За период 
с 1 8  ноября 1 943 г. 
по март 1 944 г. 
город бомбил и 
24 раза. В каждом 
налете участвовало 
до тыся ч и  бомбар
ди ровщи ков 
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политических связях с заговорщиками, 
которую Петер рассказал следователям. 
В результате, зная теперь, о чем можно 
говорить, она сумела организовать 4 ян
варя 1 945 г. разговор со следователем 
гестапо и предложила помощь в рассле
довании.  На допросе у следователя Лан
ге она рассказала о своем совершенно 
аполитичном подходе к событиям - при
чем ее рассказ полностью совпал с тем, 
что говорил следствию ее муж. Ей ка
жется, что следователь поверил ее рас
сказу. Тем не менее она вернулась в Рор
бах в сильной тревоге - но зимой 1 945 г. 
ей по телефону сообщают об освобожде
нии мужа, а через два дня он и сам появ
ляется в городке. 

Матильда Вольф- Монкеберг была 
образованной состоятельной немкой из 
Гамбурга с хорошими связями.  Роди
лась она еще при Бисмарке и на момент 
начала Второй мировой войны успела 
отпраздновать свое шестидесятилетие. 
Она жила тогда со вторым мужем, пре
подававшим в Гамбургском универси
тете. Из шестерых взрослых детей не
сколько человек, включая дочь Руфь, 
жили за пределами Германии. Пытаясь 
сохранить связь с ними, Матильда в 
1 940 г. начала писать им письма; ко
нечно, отправить их было невозможно 
из-за начала войны и германской цензу
ры. Она продолжала эту странную од
ностороннюю - но при этом чрезвычай-

но информативную и часто трогатель
ную - переписку до начала 1 946 г. 
Только тогда Руфь, жившая с мужем в 
Уэльсе, смогла навестить мать в после
военном Гамбурге. Много позже Руфь 
обнаружила в вещах матери целую пач
ку таких неотправленных писем. Она 
перевела их и в 1 979 г. опубликовала в 
виде книги «На другой стороне» .  

В письмах содержится подробный 
и последовательный рассказ о жизни в 
разрываемом войной Гамбурге с точки 
зрения очень начитанной, культурной и 
весьма почтенной леди , которая, будучи 
патриоткой Германии, отнюдь не была 
нацисткой.  Информацию Матильда чер
пала исключительно из нацистских га
зет, радиобюллетеней, слухов и сплетен ,  
поэтому ее рассказы не всегда коррек
тны с исторической точки зрения.  Зато 
они раскрывают ее представления, стра
хи и повседневный опыт в свете «офи
циальных» взглядов,  которым она да
леко не всегда верит и в отношен ии 
которых часто высказывает достаточно 
сильные суждения. 

Матильда начала писать в октябре 
1 940 г. Она сразу же объяснила, что со
бирается доверить бумаге «письма, кото
рые никогда не дойдут по назначению».  
Она хотела, чтобы позже ее дети, живу
щие далеко от нее, могли узнать, что на 
самом деле происходило и каково было 
жить в такой обстановке. Первое время 

Виизу: сбор 
средств для 
благотворитель
ной организации 
<.:Зим няя ПОМОЩЬ» ,  
которая п росила 
более обеспечен 
н ых нем цев 
помоч ь менее 
обеспечен н ы м . 
В 1 937 r. такую 
помощь получили 
1 0  м илл ионов 
человек 



ее внимание целиком сосредоточено на 
суровой зиме 1 940/4 1 г. Она пишет о 
морозах в 24 °С и невозможности достать 
топли во. И ногда она получает письма, 
проникающие в Германию запутанными 
путями ,  в основном через США или 
Швецию. Телеграфное и телефонное со
общение для обы чных граждан давно 
уже было разорвано.  Комментируя соб
ственные трудн ости ,  Матильда добавля
ет: «Наверное, вы не  в состоян и и  пред
ставить, как теперь живется евреям» .  
Она описывает продовольственные кар
точки с буквой J снаружи - свидетель
ством неарийского статуса; п ишет, како
во это - зваться только предписанными 
именами ,  Сарой или Израэлем; никогда 
не получать дополнительных карточек 
на  кофе, чай или шоколад и никаких 
талонов на одежду. Везде полно объяв
лений « Евреям вход воспрещен» .  Она 
краснеет, в идя , к каким гнусностям и 
мерзостям это приводит, особенно если 
«мы , остальн ые, стояли рядом и молча
ли» .  С прибл ижением весны в ее пись-

мах появляются драматичные рассказы 
о победах на западе, о продвижении гер
манских войск в Голландии, Бельгии и 
Франции; она замирает от страха, услы -
шав: «Теперь очередь за Англией» .  «Мы 
повсюду слышим сейчас эту «англий
скую песню» .  Наши парашютисты дела
ют невозможное, все наши враги боятся 
их».  Затем в письмах появляется новая 
тема, которая вскоре становится доми-

Вверху: война  сло
мала повседневную 
жизнь в Герман и и .  
Повсюду выстрои
лис 1, очереди за 
п родуктам и (верх
иее фото),  а во 
время воздушн ых 
налетов л юдям 
приходилось укры
ваться в подзем-
1 1 ы х  убежищах 
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н ирующей: бомбежки. 1 7  мая 1 94 1  г. в 
три часа ночи Матильда делает запись 
с описанием воздушного налета. Эту 
ночь она не забудет никогда, ведь все это 
впервые: страшный шум, вспышки света, 
взрывы. Она прячется в ближайшем бом
боубежище. Но на самом деле в ту ночь 
мишенью был не Гамбург, а Гарбург, не
большой город неподалеку. 29 убитых, 
53 раненых. « После этого нам приходи
лось ночь за ночью прятаться в подва
ле». Быстро нарастает усталость, ш колы 
п рекращают занятия и раньше обычного 
распускают учеников на лето. Она опи
сывает и крупные события, такие как 
продолжающееся продвижение герман
ских войск ( « все происходит будто по 
дьявольской воле») ,  и маленькие личные 
неприятности: потеряла любимую авто
ручку, разбила очки на каменном полу 
кухни. Визит толстого полицейского с 
претензиями по поводу затемнения при
водит ее в ярость, так как окна в кварти
ре  закрыты не только шторами,  но и ли
стами черного картона. Она понимает, 
что на нее нажаловался кто-то из сосе
дей. «доносы - это ужасно» ,  и вокруг их 
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слишком много, замечает она, - даже в 
ш колах учителя проверяют тtетей на 
предмет благонадежности родителей.  

Удивительно,  но война с Россией  
впервые упоминается в ее  письмах толь
ко в январе 1 942 г . ;  в Гамбурге тогда 
установились морозы,  и Матильда нред
ставила себе, какие немыслимые страда
ния испытывают те, кто воюет на рус
ском фронте; она не могла не 1 1 осочув
ствовать им - а вместе с ними и молодым 
вдовам, отчаявшимся матерям,  сестрам 
и невестам, с которыми ей приходилось 
встречаться. Ее собственные  тревоги 
были очень непосредственны и своди
лись к тому, чтобы раздобыть продукты,  
топливо, одежду и обувь. Вновь, как во 
время Первой мировой войны ,  появля
ются бартер и прямой обмен .  Она пишет 
о том, как люди на улицах в массе своей 
выглядят подавленными и бедно оде
тыми: «поношенная одежда, стоптанная 
обувь» ;  тем не менее, несмотря на холод 
и лишения, большинство сумело при
способиться . 

Она сравнивает себя с эластичным 
существом, которое растянули до  преде-

Вверху: в n и с 1,мах 
Матил ьда Вол ьф
М о 11 ксбсрг п и сала 
о том , что 1 1асслс-
1 1 11е Герм а1 1 и 11 :Ja 
время вой н ы  стало 
гораздо хуже в ы 
глядеть. Л и 1 1 1 е 1 1ия  
п р и давал и л юдя м 
1 1 отрсnа1 1 1 1 ы И  вид 



ла - и пропала упругость. В мае 1 942 г. 
в дом попала зажигательная бомба. Ма
тильда с мужем были в убежище, когда 
раздался адский шум и все кругом за
дрожало. Как она оп исывала, «будто 
сверху 11а дом высыпали большой мешок 
крупных булыжников» .  Затем ослепи
тельная вспышка - и кажется, что всю 
улицу вдруг охватило пламя. Союзниче
ская авиация бомбила Гамбург после 
массированных налетов на Любек и Ро
сток. А время беспощадно катится даль
ше. Матильда описывает непонятную 
апатию и подавленность людей, отчая
ние, надлом , раздражительность и озло
бление в трамваях, в лавках и почтовых 
отделениях - и п и шет при этом: « Ура, 
1943- й ! »  Опа сравнивает обстановку с 
первым годом вой н ы ,  когда по любому 
случаю на улицах развешивали флаги. 
Теперь же, «после капитуляции Сталин
града и осоз 1 1 а�- 1ия того, что это тотальная 
война, все очень серо и тихо» .  Она убеж
дена в том , что в газетах нельзя верить ни 
единому слову. Она видит перемены и в 
себе, сравн ивает свою шею с цыплячьей 
и замечает, что и сама она, и все, с кем 

она встречается, кажутся нездоровыми и 
рано постаревшими. 

Август принес с собой еще более мощ
ные авианалеты на Гамбург. Перед нале
тами на город сбрасывали такие листов
ки: « Отдохните несколько недель, затем 
придет ваша очередь. Сейчас затишье, 
после - вечный покой» .  И - в противо
положность этому - радость от другого 
листочка бумаги; это письмо от Руфи, 
которое добралось до Матильды через 
Стокгольм. Для нее это «глоток счастья 
и силы» .  Налеты продолжаются, и пись
ма Матильды теперь связаны в основном 
с ними:  новые разрушения, опасность, 
ужас. Прорыв русских на востоке вызы
вает в конце 1 943 г. новый всплеск страха. 
Пятая зима войны становится все более 
мрачной,  «блеф и чепуха» в газетах и 
по радио - для нее всего лишь пустые 
слова. 

С приближением 1 944 г. вокруг ста
новится все больше разрушений и об
ломков. Дети бегают по улицам - им 
негде учиться. Тысячи людей ночуют в 
бомбоубежищах. Все больше друзей и 
родных перебираются жить в ее и без 

Вверху: в кон це 
1 944 г" когда 
русская и союзные  
арми и  прибл ижа
лис 1, к гра 1 1 и цам 
стран ы ,  Герма1 1 ия 
п редп ри 1 1 имала 
отчая н н ые меры,  
чтобы и х  оста1 ю
вить.  Эти рабо
чие  - часть 
отряда, занятого 
строительством 
барри кад на западе 

2 0 7  



Гл а ва 1 2  

того переполненную квартиру. Она пи
шет,  как меняет мебель на мясо и сало. 
Представителя газового комитета, от ко
торого рассчитывала получить новую 
плиту, «пришлось ублажать пивом, дву
мя сандвичами с сосиской, да еще и си
гарой» .  Только любовь к музыке отчасти 
помогает ей отвлечься от каждодневных 
потребностей;  иногда им с мужем уда
ется выбраться на концерт или послу
шать музыку по радио - приятное раз
нообразие по сравнению с обществен
ными громкоговорителями. Эти гром
коговорители ,  неожиданно записывает 
она 20 июля 1 944 г., сообщили ,  «что кто
то пытался убить фюрера» ,  и добавляет, 
что вся Германия будто бы потрясена 
этим покушением. 

В октябре 1 944 г. сообщается о враже
ской угрозе на западных,  южных и вос
точных границах Германии ,  а также о 
призыве Гиммлера к народной армии.  
Матильде по-прежнему везет, ее  кварти-

ра пока остается относительно удобной 
и пригодной для жизни. В ее письмах по
являются интроспективные элементы ; 
она (предвидя близкий конец войны или 
надеясь на него) спрашивает себя , каким 
это время останется в памяти - ведь ее 
повседневная жизнь теперь состоит, ка
жется , из одних только сигналов воздуш
ной тревоги, авианалетов и автоматиче
ской реакции на все это. 

Отчаяние в ее письмах поя вляется 
на Рождество 1 944 г.; она цитирует како
го-то солдата, стоявшего за ней в очере
ди на почте: все это «дерьмо и бардак».  
В январе 1 945 г. она сравнивает шестую 
военную зиму с предыдущими,  и преж
ние представляются ей чуть ли не легки
ми и радостными.  « Нас медленно, но 
верно душат» .  Город накрывает волна 
беженцев с востока. Матильда худеет и 
мерзнет все сильней. Она каждый день 
пересчитывает оставшиеся несколько 
картофелин.  В апреле она пишет, что 

В1tИ,зу: в начале 
1 945 г. Германия 
все 11альше 
скатывалась к 
разрухе и хаосу. 
Мародерство 
стало обы ч н ым 
я влен ием . Эти 
л юди разбирают 
кухон н ые принад
лежности и одеяла 
из воен но-мор
ского склада 
в Кульмбахе. 
Военн ые бежали 



Гамбург по-прежнему терпит жестокие 
налеты.  

20 апреля американские войска вхо
дят в соседни й  Гарбург, и в городе весь 
день гремит канонада. Женщины в оче
редях говорят о том , что ситуация без
умна, что они жаждут м ира и возобнов
ления нормальной жизни. В начале мая 
она сообщает, что весь мир изменился; 
часть угнетавшего ее страшного бреме
ни упала с плеч . Слушает английские и 
американские передач и . .�Я могу выйти 
на дорогу и громко заявить: .�Адольф 
Гитлер - самый страшный преступник 
в мире» ,  и никто не возразит» . 

Матильда продолжала свои записи до 
января 1 946 г. После этого начали при
ходить п исьма из-за границы,  несмотря 
на тяжесть зимы и продолжающиеся ли
шения, и она смогла писать родным не
посредственно. 

Ч а стн а я жиз н ь  

Вверху: 2 6  аnреля 
1 945 г.  союзн и ки 
взяли Бремен .  
Несмотря на плот
ную проти вовоз
душную оборону, 
зажигательные  
и фугасные бомбы 
вызвал и  м ноже
ство разруше1 1 и й  

Слева: пожар н ы й  
ту1 1 1 ит пламя 
после возду ш 1 1ого 
ш1лета. Отряды 
гражданской 
оборо 1 1 ы мало что 
могл и  сделать для 
облегчения стра
даний гражданско
го населения  
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Домохозяйка из Ливерпуля 

На первый взгляд обычная ливерпуль
ская домохозяйка, умершая в 1 996 г . ,  
едва ли могла быть свидетелем драм и 
трагедий нацистской Германии.  Но ее 
показан ия производят сильное впечат
ление. Марианна Штраус родилась в 
июне 1 923 г. в Эссене, в еврейской се
мье; она, в отличие от родителей и род
ственников, пережила холокост. С 1 943 
по 1 945 г. она провела в бегах и только 
после окончания войны смогла вернуть
ся в Дюссельдорф. Брак с британским 
солдатом привел ее в послевоенный Ли
верпуль, к нормальной жиз1-ш, которая 
скрыла под собой бурное прошлое. Кое
какие детали этого прошлого она запи
сала в 1 984 г" а беседы с историком 
Марком Роузманом и обнаруженные по
сле ее смерти в архиве письма и днев
н ики позволили последнему составить 
убедительное жизнеописание Мариан
ны ,  которое он назвал «Прошлое в бе
гах» .  Это биографическое повествова
ние не только доноситдо нас подробности 
жизни конкретного человека, но и рас
крывает - с помощью рассказа о жизни 
человека, скрывающегося от властей, -
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существование неизвестной прежде под
польной сети,  которая помогала девуш
ке выжить. 

Семья Марианны Штраус оказалась 
захвачена волной антиеврейских пресле
дований,  которые постепенно развора
чивались в Германии .  Несмотря на это, 
родители девушки,  Ине и Зигфрид, до 
1 938 г. не делали никаких поп ыток вые
хать из страны.  Затем по Германии про
несся ноябрьский погром, и город Эссен ,  
где жили Штраусы ,  не стал исключе
нием. После погрома отец и дядя Ма
рианны были арестованы и отправлены 
в Дахау; через три недели их выпустили.  
После этого им пришлось внести значи
тельную сумму в счет эссенской доли 
штрафа, наложенного на евреев Герма
нии ,  - Герман Геринг цинично заставил 
жертв самих расплачиваться за разгром 
«хрустальной ночи» .  

Только после этого семья принялась 
искать способ эмигрировать и начала 
сложную бюрократическую процедуру 
получения необходимых бумаг. В авгу
сте 1 939 г. процесс обретения докумен
тов ,  казалось, близился к завершению.  
Британское консульство в Кельне из 
вестило их письмами от  1 7  и 2 1  августа 

Слева: это типич
ная продуктовая 
карточка Третьего 
рейха. Без такой 
карточки невоз
можно было 
получ ить какие бы 
то ни было 
продукты .  
У Марианн ы 
Штраус, история 
которой изложена 
на эти х  страницах, 
не было продукто
вых карточек, 
и кормили ее из 
милости 



о том,  что визы готовы,  и х  можно за
брать. Но прошло меньше двух недель,  
и Германия оказалась в состоянии вой
ны с Великобританией. Эм и грация ста
ла невозможной. 

Они не  прекращал и п о пыток, но 
1 943 г. застал их по-прежнему в Герма
нии .  Из бумаг видно, что отец Мариан
ны снял деньги со своего бан ковского 
счета и продал оставшиеся активы за 4% 
их реальной стоимости .  Все это позволя
ет предположить, что семья готов илась 
уехать. 3 1  августа 1 943 г. в доме появи
лись агенты гестапо; семье дали два часа 
на сборы - ехать, разумеется , предстоя
ло не навстречу свободе, а на восток. 

Именно в этот момент начинается 
подлинная история Мариан ны Штраус. 
Пока агенты гестапо обшаривали под
вал, где к отъезду были приготовлены 
вещи,  Марианна тихон ько спустилась 
по лестни це и выбралась за дверь. Отец 
успел передать ей несколько сотен ма
рок, но попрощаться с родными возмож
ности уже не было. Позже она расска
зывала, что бежала изо всех сил, каж
дое мгновение ожидая услышать за спи
ной выстрелы,  но даже пуля казалась 
ей предпочтительнее той участи,  что -

как все вокруг догадывались и стра
шились - ожидала их на востоке. «Но 
выстрелов не было, никто за мной не 
гнался, ни окриков, ни  команд» .  Приме
чательно, что в архиве гестапо тоже со
хранились документы об этом происше
ствии .  Первый из них - телеграмма эс
сенского гестапо в Дюссельдорф, в вы
шестоящее управление: 

Ч а ан а я жиз н ь 

Слева: подзем ное 
бомбоубежи ще. 
Многие жители 
Германи и ,  п ы таясь  
укрыться от  бомб, 
перешли 1 1а 
пе 1цер1юе суще
ствова1 1 ие 

Внизу: двухком-
1 1 ат 1 1ые  деревя 1 1 -
1 1ые дом и ки для 
и 1 1остра11 н ых рабо
ч их. Жилье для 
11 их  часто распола
галось за городом 
и потому реже 
страдало при  
налетах 





«Тема: эвакуация евреев Штраус 
Еврейка Марианиа Сара Штраус, 

р. 7.6. 1923, ЖШtа в Эссеие. Должна бытъ 
задержана для эвакуации в Терезин 
штадт, бежала». 

Через два дня один из агентов геста
по написал более пол н ы й  рапорт об этом 
примечательном бегстве: 

«Я разрешШt еврейке Мариаине Саре 
Штраус пройти в кухню . . .  затем она по 
кинула дом, когда 1tикто не смотрел. При 
мерно через пятъ минут ее отсутствие 
бъию замечено».  

Убежав из дома, Марианна оказалась 
вне закона. По поразительному совпа
дению совсем недавно, 12 августа, она 
смогла получ ить международное почто
вое удостоверен ие. Оно было выписано 
на имя Марианны Штраус, имя Сара -
обязательное для евреек - было опу
щено; местом жительства назван прос
то город Эссен . Само бегство девушки 
может показаться чудесным,  но то, что 
произошло в дальнейшем, еще более по
разительно. Марианне удалось прожить 
в нацистской Герман и и  в бегах, вне за
кона, с августа 1943 г. по март 1 945 г. 
Гестапо в Эссен е считало, что без труда 

поймает ее за трое суток. Как у давалось 
ей ускользать все это время? Конечно, 
какую-то роль здесь сыграла удача -
но  не только. Марианна и сама прояви
ла немалую энергию, выдержку и изоб
ретательность . Возможно, помог и тот 
факт, что она была женщиной. Но самое 
главное - ей помогала организация под 
названием Бунд; члены Бунда и сочув
ствующие укрывали Марианну и помо
гали ей. 

Убежав из дома, она направилась к 
расположенному неподалеку «блокгау
зу» - старому деревянному зданию шко
лы постройки 1920-х гг. Там она отреза
ла и выбелила волосы ,  чтобы ее нельзя 
было узнать по фото с плаката «Разыски
вается» ;  на улицах скоро должно было 
появиться множество таких плакатов. 

Бунд представлял собой «объедине
ние, сообщество общественной жиз
ни» - антинацистскую группу активис
тов левого крыла, обладавших обострен
ным чувством социальной справедливо
сти. Сама Марианна впервые встретилась 
с этими людьми в 1 933 г. и с тех пор уча
ствовала в деятельности группы. Имен
но к этим людям она побежала в августе 
1 943 г. и не ошиблась. На первое время 
Соня Шрайбер спрятала ее в «блокгау
зе».  Началась жизнь вне закона. Однако 

Вверху: войска 
10-й бро11ета1 1 ковой 
дивизии 3-й арми и  
США в немецком 
городе Саарбурt', 
22 февраля 1945 r. 
Слева 1 1 а  дороге 
брошенная 
германская 
противотанковая 
пушка 

Слева: амери
канские войска 
п роходят через 
Кельн ,  март 1 945 г. 
К началу марта 
большая часть 
этого третьего по 
вел и ч и не города 
Германи и  лежала 
в руи нах. Союзни
к и  взял и город 
п осле 57 'Iасов 
уличных боев 
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по иронии судьбы жизнь в «блокгаузе» 
оказалась совсем короткой - бомбежки 
союзников были так интенсивны ,  что 
оставаться в деревянном доме было 
сл и ш ком опасно. Поэтому с октября 
1 943 г. для Марианны началась настоя
щая «жизнь в бегах» .  Как правило, она 
находила приют у кого-нибудь из чле
нов Бунда и при этом часто переезжала 
с места на место. За это время девушка 
исколесила на поезде или трамвае всю 
Северную и Центральную Германию. 

Поездки на общественном транспор
те означали,  что ей приходилось, не имея 
документов ,  сталкиваться с правоохра
н ительной маш и ной полицейского госу
дарства. Из документов у нее было толь
ко международное почтовое удостове
рение и больше ничего - ни б илетов, ни 
пропусков. Она пользовалась разными 
методами :  пряталась в туалете, сходила 
на станциях, двигалась по поезду впере
ди контролеров. 

«Перехитрить нацистов11 

Добравшись до очередного пункта на
значения, Марианна полностью полага
лась на помощь чужих людей - иногда 
членов Бунда, иногда старых знакомых 
семьи. Марианна считала свое спасение 
чудом и говорила, что в случае опасно
сти ее «будто подхватывала какая -то 
страховочная сеть» - люди очен ь рис
ковали , помогая ей. Те, кто при н имал ее 
у себя , должны были как-то объяснять 
ее присутствие соседям ,  родным  и даже 
собственным детям; что это за девуш ка и 
почему она, с виду сильная и здоровая , 
не работает? Более того, она не могла по
настоящему прятаться, а должна была 
жить более или менее открыто. Одной 
из уловок было найти «заемного» малы
ша и притвориться молодой мамой.  Она 
вновь покрасила волосы,  на этот раз 
хной. Как ни странно, теперь она стала 
обращать на  себя больше внимания -

Виизу: немецкие 
мал ьч и ш ки 
и грают брошен н ы 
м и  саблями н а  
руи нах разрушен-
1 1 ых здан ий .  
В исбаден , апрель 
1 945 1·. Грандиоз
н ы й  тыся челетний 
рейх Гитлера, 
образован 1 1 ы й  
в я н варе 1 933 r" 
н росуществовал 
1 2  лет 



«сходила за рыжеволосую арийку» .  Се
рьезной проблемой по-прежнему были 
деньги и еда. Почти везде, чтобы поесть,  
требовались карточки,  без н их кормили 
только в некоторых ресторанах. 

Когда много позже ее расспрашивали 
о пережитом, Марианна вспоминала, что 
тогда она твердо реш ила « перехитрить 
нацистов . . .  Я ставила свои знания и ум 
против их глупости и бюрократических 
правил» .  Ее жизнь полностью зависела 
от членов Бунда, но и сама Марианна с 
умом и энергией боролась за выживан ие. 
Пытаясь хоп, нем ного заработать,  она 
научилась вязать носки и делать другие 
вещи на продажу. Конечно,  ей как жен
щине было проще - мужчина вряд ли 
смог бы объяснить, почему он не в фор
ме и не работает. 

Четыре человека, о которых шла речь 
в этой главе, были выбраны нами отча-

сти потому, что оставили подробные за
п иси .  Без зап исей невозможно восстано
вить прошлое. Кроме того, эти люди на 
первый взгляд вели скучную, лишенную 
драматизма жизнь и писали чаще всего 
о каждодневных домашних делах - но 
жили при этом в опасное, полное драма
тизма время. События ,  увиденные и пе
режитые ими , укрыли густой тенью не 
только их страну, но  и жизнь обычных 
ее граждан : бомбежки Гамбурга, пресле
дование евреев, покушение на Гитле
ра, разрушение Дрездена, действия под
польных групп - все эти события хотя 
бы краешком, но затронули их жизнь. 
Как ни странно, все четверо пережили 
:нацистский режим - а их записки на
долго переживут их самих. Они позво
ляют всем нам и будущим поколениям 
взглянуть на нацистскую Германию из
нутри , заглянуть «на другую сторону» .  

Вверху: немецки е 
бежен 1 1 ы  на дороге 
после поражен ия 
нацистской Гср
м а н  н и .  Гитлср 
1 1 pи кa:JaJI с вонм 
llOДЧ И l le l l H Ы M  
н е  бес 1 ю коиться 
о судьбе нем цев 
1 IОСЛе ВОе11 1 1ОГО 
пораже н и я ,  и бо 
это все « 1 1 и кчем-
11 ые» Л ЮДИ 



Глоссарий 

Абвер - военная разведка Герман и и .  П осле п рихо
;щ Гнтлсра к власти абвер нсрс;tко всту11ал в конф11 1 1 кт 
с СД 11 гестапо,  которые наход� 1лись 1 юд гюл н ы м кон 
тролем нанистов. 

Автобаны ( шоссе) - всегсрманская есть автомо
б11л ы 1 ых дорог, строительство которой нацисты начал и  
в 1 933 г .  Одной из целей этой программ ы  была борь
ба с безработи ней ;  кроме того, этот п роект подстеп1 -
вал германски й национал изм и и мел серьезное воен 
ное значение.  К 1 936 г. было построено около 1 000 км .  
В 1 942 г . ,  когла стро1 пельство было прекращено, длина  
сети составляла 6500 км .  

Айнзатцrруппы СС - В И Х задачу ВХОДИЛО уничто
жен ие  евреев, советских ком иссаров и ц ы 1'ан на завое
ван н ых территориях .  Действуя самостоятел ьно или  
п р 11 помощи местной пол и ц и и ,  а 1писсмитски настро
с 1 1 1 1 ых местн ых жителей и войск других держав оси ,  
эт 1 1  отряды входили  в населенн ы й  пун кт, собирали 
свои жертвы в ою ю место, гнал и  и х на окраи н у  и там 
расстрел и вал и .  

Арийская статья - нацистский закон от 1 1  апреля 
1 933 г., в котором определялось понятие «неарий 1щ» :  
это л юбой , « чьи родители или  родители род ителей 
был и неари й цам и ,  особенно еврея м 1 1 » .  Человек сч итал
ся нсари й 1 1см ,  сел и  хотя бы 011и н  из ро;1итслсй родитс
ле�i его был неар и й цсм,  особенно «есл и 011и н  из роди
телей или родителей родителей был иудейской веры » .  
Кажды i1 немец должс1 1  был доказать свою принадлеж-
1 юсть к ар11йско1! расе; /\ЛЯ этого он должен бы л  предъ
я вить свидетельство о рождс 1 1 и и  и документы о браке 
ро11итслсй ,  а также запол н ить подробную генеалогиче
скую ан кету. Офи церы СС должн ы были доказы вать 
свою арийскую родословную до 1 750 г. Еди нственн ы м  
человеком,  которому 1 1с при шлось заполнять эти доку
менты,  был сам Г 11тлср. 

Арийцы - название доисторического народа, насс
ляв 1 1 1 его И ра1 1  и Северную И нди ю. Язык этого 11аро;щ, 
также наз ы ваемый арий ским ,  дал начало и 1щоевро 1 1 сй 
ским язы кам IОжной  Ази и .  В X I X  в.  слово «арийц ы »  
1 1с 1 юл ьзова;юсь для обоз 1 1ачения некой расы ,  которая 
бу11то бы была ед 1 1 11ствснн ы м  и сточн и ком нрогресса 
че;ювсчсства, а в нравстве н ном от 1ю 1 1 1 с 1 1 и и  н ревосхо-
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11ила  все остальн ые неари йскис  рас ы .  Н ордические, 
или  германские ,  народы рассм атри вал ись  как сам ые 
ч истокровн ые ари й ц ы .  Гитлер и нацисты ухватил ись за 
эту теори ю  и испол ьзовал и  ее в свои х и нтересах. 

Аушвиц ( Освенцим ) - кру1 1 ней 1 1 1 и й  в на 1 1 истской 
Германи и  кон 11лагср 1, и лагерь смерти ,  расп оложс 1 1 н ы й  
на  ю ге Польши .  В Ауш в и це было у 1 1 и ,пожс1 ю  о т  1 , 1  до 
1 ,5 м иллиона человек, 90% из н и х  евреи .  

Биржевой крах Уолл-стрит - амер и ка 1 1 ская эконо
м ическая катастрофа октября 1 929 г . ,  когда на  фон
довой би рже в США рухнул и цен ы .  В Герма1 1 и и  аме
риканские и нвесторы,  беспокоясь  о своем финансовом 
п оложен и и ,  потребовал и сроч 1 1 ого возврата кредитов, 
сумма которых к 1 929 г .  составила почти 1 5  м иллиар
дов марок. Цен ы  на  германском фондовом р ы н ке упа
л и ,  1 1ачал и сь массовые бан кротства, за оди 1 1  год работы 
лишились 3 миллио1 1а человек. К зиме 1 932 г. ч ислен-
1 юсть безработных 11ости 1'ла 6 м иллионов человек. Эко-
1юм ичес к и й  крах с ы грал на руку 1 1ацистам - их экс
тремистская политика стала внезапно 1 1 ри влекателыюй 
для нем цев, отчая н но стрем и в ш ихся сохран ить п реж
н и й  урове 1 1 ь жизн и .  

Блицкриг - мол н ие 1юс 1 1 ая вой на. Этой стратегией 
веден ия воен ных действий вермахт с большим успехом 
1 1ользовался в 1 939- 1 94 1  гг. Скорость и нсожидан 1юст1, 
действи й  1 1анадающей сторо н ы  должна была ошело
м ить и дезориентировать 1 1 роти в н и ка и вызвать его 
полн ый паралич .  Такти ка состояла в п роры ве фронта 
1 1а небольшом участке штурмовы м и  частям и  с приме
нен ием танков, штурмовой авиа 1 1 и и  и мобильной ар
т иллерии  для разрушен ия боевых 1юз и 1 1 и й  противника 
в точке удара. Затем мобильные  бро н и рован 1 1 ыс части 
совершал и  ш и рокий  охват и получал и «котел » - окру
жен н ые и обездвиже н н ые части п роти в н и ка. Пол 11ос 
п ревосходство в воздухе гаранти ровало, что вражеские 
резервы будут перехвачены и рассея н ы  ран ы 1 1с, чем ло
бсрутся до места боевых действи й .  

Веймарская республика - на::� ва 1 1 ие нравителы;т
ва Герман и и ,  действовавшего в перио;1 с 1 9 1 9  по 1 933 г. 
В феврале 1 9 1 9  г. ,  п осле поражения  в Первой м и ровой 
вой не,  национальная ассамблея собралась в Веймаре 
(240 км к юго-за1 1 а;1у от Берл и на) ,  так как стол и 1 щ  была 



1 1 ебезо1 1ас 11 а  из-за бес 1 юряд�<0в .  П оскот,ку это п рави 
тел ьство 1 юю 1 1 1 саJ1О 1 1 е 1 1 авнст 1 1 ы й Всрсальск 11й  логовор, 
его 1 1 е 1 1 а в и;1сл и все: 11 1 1 а 1 1 и о 1 1 ал ист ы , и нол итики  п ра
вого 11 левого крыла.  

Версальский договор - ми р 1 1  ы i\ дого вор, оз 1 1 аме1  ю
вавш и i \  око 1 1 ч а 1 1 и с  l l cpвoi \  м и ровой воi\ н ы .  П олписан 
в Зер кал ь 1 1ом заJ 1с Версал ьс кого двор1tа во Ф ра 11 1 1 и и  
2 8  и ю11я 1 9 1 9  г. Всту 1 1 1 1л в Jtс i\ствис  1 0  я нваря 1 920 1-. 
В логоворе было немало услови й ,  которые позже с1 10-
собст вовал 1 1 1 1 р и хо;1у 1 1 а 1 1 и стов к власти .  К 1 1 р и мсру, на
селс11 ис  и тсрр и то р 11 я Герман и и  были умс1 1 ы 1 1 с 11 ы при
мер1 1 0  на 1 0%. Кром е то го, ;юговор объявлял Герман и ю  
в 11 1 юв 1 1 и цей вой 1 1 ы  и агрессором и обязы вал к в ы плате 
ре1 1 ара1 1 и й  сою:ш и кам за 1 1 р и ч и 11 с 1 1 11 ы с  в ходе вой 1 1 ы  1 1О
тери и раэру 1 1 Jс 1 1 и я . Ч ислс1 1 1 юсть арм и и  Гер ман и и  была 
уреза 1 1 а  до 1 00 тысяч человек,  что разъя р11ло 1 1 а ц ио11а
J111 сто в ;  кроме того,  б ы л  л 1 1 к в и ;1 и ро ва 1 1  Гс 1 1 ерал ь 11 ы й  
ш таб и за1 1 рс щс 1 1 0  1 1 \)О ИЗ водство бро 1 1 са втом обш1ей , 
тан ков,  полволн ых JIOJt<Ж, са�юлстов и ядовитых газов. 

Германский трудовой фронт, DAF - сди 1 1 ствс1111 ая 
орган изаци я тру;1я 1 1 1 и хся в шщистской Герман и и .  Вес 
остал ь н ы е  орrа1 1 11 : iа 1 1 и и ,  так и е  как п рофсоюз ы ,  были 
объя влс 1 1 ы  1 1с:iако 1 1 1 1 ы м и .  

Гестапо - тай 1 1 ая тсударствс 1 1 1 1ая лол и ция 11 а 1 1 и с 
тов. Гестапо ;tсйствовало без вся к и х  гражданских огра-
1 1 и ч е 1 1  ий и обла;щло 1 1 равом « 1 1 реве1п и в ноrо ареста» ,  
его действия 1 1 ел ь::1я было обжаловать в судебном 1 ю 
ря;1ке. До 1 939 r .  rсста1 10 :iан и малось нскоре 1 1 е 11 11ем в 11у
трс1 1 1 1ей 0 1 1 1юзи 1 1 и 11 1 1ацизму.  С началом Второй м иро
вой вой н ы  сфера е го Jtеятелы юст и  рас1 1 ростран иJ�ась и 
1 1а окку 1 1 и рова1 1 1 1 1, 1е  тер р и тор и и .  И менно гестапо соби
рало по в с е й  Евроне е в реев лля от1 1 равки в ко 1 1 1 1с11тра-
1 1 и о 1 1 1 1 ыс лагеря . 

Гитлерюгенд - « Гитлеро вская мололеж ь» . 

Дахау - 1 1 с р в ы й н а ц и стс к и й  ко1 1 1 1е 1 пра1 1 1 1 01111ы�i 
лагерь в Гсрм а1 1 и и .  О р га н и зован 1 0  марта 1 933 г . ,  через 
пять 11е;1сл ь 1 юслс 1 1 аз 1 1 аче 1 1 и я  А;юл�,фа Гитлера кан
цлером.  Л агер ь  был 1 1 острое 1 1  на окра и 11 с  города Дахау, 
в 16 км к северу от Мюнхена, и стал образцом и учеб
н ы м  це11тром для всех остw1 ы 1 ы х  лагерей ,  орга1 1изо
ва1 1 1 1 ых се.  Хотя Дахау 1 1е был лагерем смерт11 ,  около 
32 т ы ся ч  его закл ю ч с 1 1 1 1 ы х у мерл и от болезней  и жесто
кого обраще 1 1 и я .  

<� Жизненное пространство» - этот r юлити чески й  
лозу 1 1 г  был популярен в Гер м а1 1 н 11 за;юлго до пр11хода 
к власти 1 1 а 1 1 и стов.  Гитлер, од 1 1ако, изменил его см ысл: 
вместо 1 1 ри обрете 1 1 н я заморс к и х  коло 1 111i i  0 1 1  1 1 ризвал 
к увел и чен и ю  1 1 р и 1 1адлежа щей Германи и  европейской 
терр итор и и .  « Н аша задач а  - не в коло н и ал ь н ы х  завое
ваниях .  Разрешение  стоя щих  веред нами проблем м ы 
видим только и и с к л ю ч и тел ы ю  в завоеван и и  новых 
земель ,  которые м ы  могл и  бы заселить нем цами .  При 
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этом 1 1ам нужны такие  земли ,  которые 1 1 е 1 юсредстве 1 1 1 ю  
1 1р и м ы кают к коренным землям 1 1аш е1! род11н ы .  Л и ш ь  в 
этом случае наши переселен цы  смогут сохран ить тес
ную связь с коре 1 1 1 1 ым нассле11исм Гер м а1 1 и и .  Л и u 1 ь  та
кой прирост земли  обсс 1 1еч и васт 11 ам тот при рост с 1 1л ,  
который обусловливается большой спло 1шюй террито
р 1 1сй » ( Гитлер, « Май 1 1  кам 1 1ф» ).  

Коммунистическая партия Германи и ,  KPD. Во 
врсмс1 1а Вей марской реснубли к и  К П Г, п о;1ч и 1 1 я я с 1, 
п р иказам 11з Москвы , прово;tила ги бел ьную п ол ит и ку, 
выстуная в 1 1ервую очередь 11рот и в  со 1 1 и w1 -демократо в.  
Б ыло ясно, что такая 1 юлитика может привести к вла
сти 11а 1 1 и стов, но деятел и К П Г  сч итал 11 : нацистск и й  ре
жим с коро рухнет, а н а  с м е н у  ему пр•щст с о ц и ал из м .  

Концентрационный лагерь - место содержа1 1 11я  
1 1ол ити чес к их  за кл юче 1 1 11 ы х , членов н а ц и о н ал ь н ы х  
11 J 111 других мс 1 1 ь 1 1 1 и 1 1 ств в и нтересах 11 а 1 1и о 1 1 ал 1, 1 ю i\ 
безопас ност и ,  раю1 п р и нужден ия к труду или  в порял
ке наказания .  Первыми  обитателям и  нацистских  лаге
рей были  ко м мунисты  1 1  социал-демократы , 1 1 0  вскоре 
за н и м и  1 10слеловw1 и евреи , цыгане,  гомосексуал исты и 
а 11тинацистсю1 1 1 астрое1 1 1 1 ые гражданские л и 1 tа с окку
п и рован н ы х  территор11 й .  

<�Унификация» - 1 1 а языке 1 1а 1 1 1 1 стов 1 1 ро 1 1ссс, н р и  
помощи которого нацистский  режи м  ор ганизовал /tей 
ствен ную систему лол 1 юго контроля и коорд и 1 1 а ц 11 и  
всех аспектов жизни общества. Желая добиться 1 1 ол-
11оrо контроля над обществом ,  власти старw1 ис1,  устра-
1 1  ит1, л юбос 11ругое влия н и е  и сдел ат�, «ун ифи 1<аци Ю» 
еди нствен н ы м  реальн ы м  рычагом у 1 1 равлс11 и я .  

Криминальная полиция - вход11ла в состав СС .  

<� Кровь и почва » ,  или Blut und Boden, - по 1 1уляр-
11ая фраза нацистских ораторов, описывающая м исти 
ческую связь t'ерманскнх крестьян  с землей , которую 
они обрабаты вают. 

Союз девочек - нацистская орган изация  Jtля дево
чек в возрасте 10- 1 4  лет. 

Союз германских девушек - 1 1ацистская моJЮ/tеж
н ая орга11изация для девушек 1 4 - 1 8  лет. 

Люфтваффе - восшю-воздуш н ы е  с и л ы  Герм ан и и .  

<� Майи кампф » ( <�Моя борьба» ) - 1 10литически й 
манифест, нап и сан н ы й  Адол ьфом Гитлером.  Первы й 
том ,  озаглавлен ны й  « Раснлата» ,  был написа11 в 1 924 г. в 
тюр1,ме Ла1 щсберг, где Гитлер отбы вw1 наказание после 
неудавшегося « пи вного путча» 1 923 г. В нем реч ь идет о 
юности Гитлера, о Первой мировой войне и « нредатель
стве» ,  из-за которого в 1 9 1 8  г. рух1 1ула Германия .  В нем 
также изложена расистская и11с0Jюп1я Гитлера, опре
дели вшая арийцев как « гс 1 1 иал 1>1 1 ую» , а евреев - как 
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«паразитную�> расу. Здесь же Гитлер заявил ,  что нем
цы должны добыть себе новое «жизненное простран
ство�> на востоке за счет славян и ненавистных маркси
стов России .  Фран ц и и  необходимо отомстить.  Во вто
ром томе, озаглавленном « Национал-социал истическое 
движение�> и написанном после освобождения из тюрь
мы в декабре 1924 г. ,  кратко изложена программа дей
ствий ,  включая террористические методы ,  как до при
хода к власти ,  так  и после, в новой Германии .  

Мировоззрение - одно из  любимых понятий Гит
лера, с помощью которого он возводил любое тривиаль
ное мнение или точку зрени я  в ранг идеологической 
концепции .  

•Народное сообщество�. - в словаре национал
социалистов это понятие означало подч и ненное поло
жение личности в тоталитарном государстве. Интересы 
государства важнее и нтересов отдельного человека, а 
потому поощрялось слепое подчи нение фюреру. Кроме 
того, из этого понятия исключались некоторые групп ы ,  
в первую очередь « низшие расы» .  

• Народный наблюдатель• - ежедневная газета. 
Б ыла приобретена нацистами в 1 923 г. и стала органом 
пропаганды нацистской партии .  

Народный суд - особый нацистский уголовны й  
суд. Впервые образован в 1 934 г .  для того, чтобы дела 
с пол итической подоплекой могли рассматриваться и 
решаться должн ым образом, в соответствии  с партий 
ными  принципами .  

Нацизм - тоталитарная фашистская идеология и 
политика, основанная и воплощенная в жизнь Адоль
фом Гитлером и его нацистской партией. Нацизм объ
еди няет в себе представлен ие о п ревосходстве ари й 
ской расы,  ее предназначен и и  править м и ром и осталь
ными  народами в качестве « господствующей расы�> - и 
в то же время яростную ненависть к евреям ,  которых 
обвиняет во всех бедах и проблемах Германи и .  Кроме 
того, нацизм стал основой для крайнего национализ
ма ,  призывавшего к унификации всех немецкоговоря
щих народов и объединению их в единую и м пери ю .  
Согласно представлениям  нацистов, экономи чески это 
государство должно было п редставлять собой своего 
рода корпорат ивно-государственный  соци ал изм,  хотя 
в 1 934 г. партия провела чистку рядов и избавилась от 
«левых» членов, склонных п редпочесть такую эконо
м ическую систему частному п редпр и н имательству. 

Национал-социализм - политическая идеология 
нацистской партии .  Эти две концепции - « националь
ного�> и «социального» - были п опулярны в Герман и и  
еще д о  1 9 1 4  г .  Нацисты пошл и  еще дальше и п остроили  
целое политическое движение на  двух основных прин 
ципах: антисемитизме и пангерманизме. В эту же си 
стему представлени й  был  в плетен миф о «крови и по-
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чве»,  идея « господствующей расы»  и утопическая кар
тина того, как Германия  захваты вает жизненное п ро
странство на востоке и « герман изирует�> завоеванные 
территори и .  

Ницше Фридрих ( 1 844- 1 900) - немецкий фило
соф и поэт, п олуч и в ш и й  максимальную известность 
благодаря книге «Так говорил Заратустра» .  Создатель 
теори и ,  по которой существует два моральных кодекса: 
кодекс правящего класса - мораль господина - и ко
декс угнетенного класса - морал ь раба. Все древние 
и мпер и и  выросли из  морал и господ, а религии  того 
времени - из морал и рабов ,  порочи вшей богатство и 
власть ,  рационал изм и сексуальн ость. Н ицше развил 
концепцию «сверхчеловека» ,  которая символизирова
ла человека на п и ке его творческих и и нтеллектуаль
ных возможностей. Его труды оказали серьезное влия
н ие на идеологию нацизма. 

• Ночь длинных ножей • - чистка СА 30 и юня 
1 934 г. СА вызывала подозрения реt)'ляр 1юй арми и  и 
богатых промышлен н и ков - двух групп ,  чью поддерж
ку п ытался обеспеч ить себе Гитлер. Несмотря на назна
чение  Гитлера канцлером в январе 1 933 г . ,  Эрнст Рём,  
лидер СА, п родолжал призывать ко « второй нацистской 
революци и �>  социалистического характера и надеялся 
объедин ить под собствен ным руководством СА и регу
лярную армию. Поэтому Гитлер, воспользовавшис1, СС, 
л иквидировал руководство СА, включая и Рёма. 

Н СДАП - Национал-социал исти ческая рабочая 
партия Германи и .  

Нюрнбергские законы - серия антиеврейских за
конов, впервые п ровозглашенных 1ia Н юрнбергском 
съезде Н СДАП 1 935 г. и введенных  в действие с сен 
тября того же года. По новым законам евреи нс могли  
быть гражданами Германи и . Кроме того, евреям запре
щено было вступать в брак с арий цам и .  

ОКВ, или Оберкомандо Вермахт - главное коман
дование германских вооруженных сил.  

• Окончательное решение• - терми н ,  которы й 
нацисты испол ьзовали для обозначения физической 
л иквидац и и  еврепейского еврейства. Официально эта 
политика была сформулирована на Ванзейской конфе
ренц и и  в я нваре 1 942  г. На конференц и и ,  где присут
ствовали 15 высших ч и нов се и п равительства, пред
седательствовал Рейнхард Гейдрих.  Фактически ,  одна
ко, массовые убийства евреев п роводились нацистами 
с самого начала Второй мировой вой ны .  

• Пивной путч» - попытка Гитлера поднять в Гер
ман и и  мятеж против  Веймарской республики  9 ноября 
1 923 г. Выступление  в Мюнхене было жестоко подав
лено пол ицией.  Гитлер был осужден за государствен
ную измену и приговорен к пяти годам заключения .  



Пожар Рейхстага - поджог здания рейхстага ( пар
ламента) в Берл и не в ночь  на 27 февраля 1 933 г. Стал 
клюс1евым событием в процессе установления нацист
ской ди ктатуры . Согласно распростране111юму м нению,  
был устроен только что сформированным нацистски м  
п равительством, чтобы направить общественное м не
н и е  прот и в  прот и в н и ков режима и нолучить ч резвы
чай н ы е  полномоч ия .  

Принцип лидерства - н а  я з ы ке нацистов право 
Адольфа Гитлера на неограниченную верховную власть 
в любых вон росах. 

Рейхстаг - здан ие  в Берли не,  где заседали герман
ские законодатели . Построено в стиле неоренессанса, в 
феврале 1 933 г. гюл 1юстыо в ы горело изнутри . 

РСХА - штаб-кварти ра и м п ерской службы безо
насности .  Цснтрал 1 > 1 юс управление  се, контролиро
вавшее вес органы государственной и тайной полиции 
и службы безопасности в Третьем рейхе. И мело в своем 
составе м ножество уп равлен ий ,  офисов, гру п п  и п од
разделен и й .  

СА - штурмовые отряды ил и  штурмови ки , « ко
ричневые рубаш к и » .  Насил1,стве н н ые методы ,  п р и  
1юмощи которых эта п олувоенная нацистская орга
н изация запуги вала и подавляла, с ы грали ключевую 
роль в н риходе Адоm,фа Гитлера к власти .  Образова
на  в 192 1 г. Гитлером из « Свобод1юt'О корпуса» - объ
еди нения бывши х солдат, сражавшихся на ули цах с 
лев ы м и  акт и вистами . О н и  одевал ись  в корич невые 
рубаш ки по  моде италья нски х  фаш истов-черноруба
шеч н и ков. 

Свастика - сим вол нацистской нартии и Третьего 
рейха. По п роисхожден и ю  это древний сим вол, до на
цистов его использовал и многие культуры по всему 
м иру. Этот знак ол и цетворял ж из�1ь ,  солн це, могуще
ство, силу и удачу. Нацистски й флаг п редставлял со
бой черную свастику в белом круге на  красном фоне. 
« Красн ы й  цвет оли 1 1етворяет социальную идею нашего 
движения ,  бел ы й  - национальную идею, а свастика -
м иссию борьбы за победу арий цев и вместе с тем за 
победу идеи творс1сского труда, который как таковой 
всета был и навсегда останется антисемитским»  ( Гит
лер, «Майн камнф» ) .  

СД - служба безопасности . Нацистское управле
ние безопасности,  зан и м авшееся внешней разведкой, 
контрразведкой и ш п ионажем .  В 1 939 г. из СД и Sipo 
было образовано Главное управлен ие имперской безо
пас 1юсти ,  РСХА гю11 руководством Гейдриха. 

СДПГ - Социал-демократическая п арти я  Герма
н ии . Круп ней шая политическая партия Веймарской 
республики  ло 1 932 г. ,  когда наци стская партия по чис
ленности превзошла ее. В марте 1 933 г. СДП Г голосо-
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вала п роти в  закона, предоставившего Адольфу Гитле
ру диктаторские полномочия .  В июне 1 933 t'. нацисты 
запретили СДП Г; после этого большинство ее лидеров 
был и арестованы и отправлен ы  в концентрационные  
лагеря . 

« Сила через радость�. - нацистс кая программа  
организации досуга и развлече н и й  для трудящихся . 
Для этой организаци и  были построены два новых кру
изн ых лайнера, на  которых германские рабочи е  ездили 
отды хать за границу. Кроме того, K F D  строила спор
тивные  сооружения ,  оплачи вала п осещен ия  театра и 
финансировала разъездн ы е  развлекательные труп п ы ,  
а также субсидировала разработку «народного авто
мобиля» .  

СС - охранн ы е  подразделения .  Элип1ы й  корпус 
нацистской партии ,  одетый в черную форму. Основан 
н ы й  в апреле 1 925 г. Адольфом Гитлером как неболь
шой отряд лич ной охра н ы  для защиты во время пу
бличн ых выступлений ,  с е  росли вместе с ростом и 
успехами нацистского движения .  В 1 929- 1 945 tт. эту 
организаци ю  возглавлял Генрих Гиммлер, для всту
пления в ряды с е  нужно было пройти строгий расо
вый  отбор. К 1 939 г. черная гвардия насчиты вала 
250 тысяч человек и включала в себя две основ�1 ые 
группы :  се общего назначения ,  альгемайне се,  и во
оруженн ые СС, ваффен СС. К концу Второй м и ровой 
войн ы  в рядах ваффен с е  состояло более м иллиона 
человек. 

Легенда об ударе ножом в спину - миф о том, что 
Германия проиграла в П ервой м ировой войне не по
тому, что ее армия потерпела поражение на  поле боя , а 
из-за предательства в тылу. Легендой об «ударе ножом 
в спину»  активно  пользовались правые политис1еские 
деятели , особенно Гитлер. О н  утверждал , что пропаган
да союзни ков в Германи и на последних этапах войн ы  
подорвала боевой дух гражданского населения ,  а п ре
датели из политиков тем временем с готовностью пош
л и  на  поводу союзни ков и подписали перем ирие. 

Третий рейх - официальное нацистское определе
н ие режима, правившего в Гер мании с я нваря 1 933 по 
май 1 945 г., как будто бы преемн и ка Священной Рим 
ской им пери и  800- 1 806 гг. ( Первый рейх) и Герман
ской и м перии 1 87 1 - 19 1 8  гг .  ( Второй рейх) .  

Тысячелетний рейх - еще одно название Третьего 
рейха. Гитлер всегда старался ставить свое движение  
в один ряд с велики м и  победами прошлого, что, есте
ственно, находило в сердцах нем цев немал ы й  откли к. 
О н  рассчитывал, что создан ное им  государство сохра
нит его и мя и образ для всего мира на  тысячу лет, поэ
тому оба громких названия использовались очень часто 
и должны были поддерживать в сознан и и  граждан Гер
ман и и  ощущение при частности к истории ,  мощи и не
избежности победы . 
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Фашизм - форма н равого тоталитаризма, подчер
ки вающая подч и ненность индив идуума и нтересам го
сударства. Фашистская идеология 1 iацизма включала 
в себя расовую теорию,  объявляющую всех неари йцев 
не 1юл�юцен н1, 1ми ,  крайн и й  национализм,  п редусматри
вающи й унификацию всех немецкоговорящих народов, 
ис 110л ьзование негосударствен н ы х  полувоенны х  орга
н нзаци й для подавлени я  несогласных и запугиван ия  
оппозиции ,  а также централ изацию власти и единолич
ное при нятие реше н и й .  

Фолькиш - народны й .  В словаре нацистов это сло
во было п роч но связано с антисемитизмом и крайн и м 
национал измом.  В конце X I X  в. Германия  пережила 
вс 1 1леск так наз ы ваем ых  < mародных>.> веровани й . Воз-
1 1 1 н <1ю м ножество небольших групп ,  клубов и лож, ис
новедующих разл и ч н ые верси и  одного и того же п о  су

ществу набора И/\еЙ .  Как п равило, речь шла о расовой 
ч истоте, телесном и духовном здоровье, святости земли ,  
патриотизме и верности сем1,е. Одна из  самых крупн ых 
групп  такого рода - Германенорден - в 1 9 1 8  г. расколо
лась и была преобразована в общество Туле. Членами 
Туле были  Рудольф Гесс, издатель Антон Дрекслер и 
молодой Адольф Гитлер. Со временем эти  л юди стали 
ядром зарождающейся национал-социалистичес кой 
1 1артии .  

Фольксштурм - народная м и л и ция  Герман и и ,  
учрежден ная в сентябре 1944 г .  Эту организацию мож-
1ю рассматри вать как территори альную милицию ,  от
РЯ/\Ы которой формируются и созы ваются только в 
У'Iебн ы х  целях или  в случае, есл и  данной  местности 
угрожает враг. В фоль кс штурм призывали мужчи н  в 

возрасте от 1 6  до 60 лет, м ногие из которы х не и мели 
н и  форм ы ,  н и  оружия .  В 1 94 5  г. части фол 1,ксштурма 
использовались очен ь ш и роко. 

Фюрер - бук в. л и1tер. Титул , которым А/\ольф Гит
лер обозначил свое положен ие е1tи новластного прави
теля германского Третьего рейха. Е ще в и юле 1 92 1  1·. он 
объяв ил при н ц и п  еди 1 юл и ч 1 юй власт и законом на
цистской парти и .  

<1 Хрустальная ночь>.> - еврейски й погром , ор 1·а
н изованн ы й  в ответ на уби йство в Париже 7 ноября 
1 938 г. германского /tи нломата Эрнста фон Рата ноJ11,
ским студентом-евреем Гершелем Гри нспе 1юм.  В ночь 
с 8 на  9 ноября незадолго до полуноч и шеф 1·естагю 
Генрих  М юллер разослал во все пол и цейские части 
телеграммы с и н формацией о том, что «оче 1 1 ь  скоро по 
всей Герман и и  нач нутся акци и н роти в евреев, особен
но проти в  и х  с и нагог. При каз ы ваю не вме ш и ваться >.> .  
Полинии  скорее предписы валось орган изовать аресты 
жертв .  За двое суток было сожжено или разгромлено 
более тыся ч и  синагог, разграблено около 7 тысяч 1 1е
больших п редприятий ,  убит по край ней мере 91 еврей;  
вандалы бесчинствовал и в еврейских бол ы нщах, част
ных домах, ш колах 11 на кладби щах. 

Циклон-Б - лром ы шлен нС:IЯ форма с и 1 1 ил �, 1юй кис
лоты , которая при сопри коснове н и и  с воздухом ста 1 10-
вится активной . Это вещество, н роизведен ное фирмой 
«дегеш» ,  которая принмлежала в знач итель 1 1ой стене1 1 и  
концерну <1ИГ Фарбе 1 1 » ,  было доставлено в Ауш виц ле
том 1 94 1  г. под видом дези нфектанта. Циююн-Б исполь
зовался для убийства жертв в газовых камерах Аушвнца. 
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