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Анализируются взгляды российских историков на проблемы депортации немцев Поволжья СССР в годы  
Великой Отечественной войны. Рассматриваются различные подходы к самому понятию  
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28 августа 1941 г. стало роковым днем для немцев Поволжья. Именно в этот день была ликвидиро-
вана АССР немцев Поволжья, население которой переселялось в Республику Коми, на Урал, в Казах-
стан, Сибирь. Всего же 10 национальных групп населения СССР подверглись принудительному пере-
селению за период Великой Отечественной войны [7, с. 4–7]. Напряженные взаимоотношения разных 
этнических групп, нелояльность к большевистской власти, сложная обстановка на передовой, угроза 
создания «пятой колонны» – все эти причины стали основанием для таких решений.

На протяжении нескольких десятилетий тема депортации народов и проведения репрессивной по-
литики по отношению к ним была запрещенной. Однако за последние 30 лет ситуация кардинально из-
менилась. В настоящее время по этой теме проведено большое количество исследований, но мнения 
историков о методах, формах и значении депортации ощутимо разнятся.

В 1970-е годы ряд ученых касались этой темы, но косвенно. Одной из таких работ стала доктор-
ская  диссертация  «Саратовское Поволжье  в  годы Великой Отечественной  войны» Д.П. Ванчинова. 
Необходимо отметить, что ее защита была проведена в 1973 г. на закрытом заседании Специализи-
рованного Совета,  т.  к.  в  ней  использовались  материалы  и  данные,  касающиеся  запрещенных  тем,  
в том числе – Республики немцев Поволжья [3, с. 4–7].

Только в конце 1980-х гг. впервые были рассекречены документы по этой теме. В этот же пери-
од времени начинается активная работа историков. Важную роль в первые годы разработки этой темы 
сыграли исследования Н.Ф. Бугая и П.М. Поляна. В сфере интересов ученых находятся общие вопро-
сы депортации народов в СССР и их организационно-юридические основы.

Особое  внимание  в  этих  исследованиях  уделяется  самому понятию «депортация». Так,  напри-
мер, Н.Ф. Бугай подразумевает под этим понятием «принудительное переселение, ссылку, высылку  
не только групп населения, но и целых народов. Эта мера широко применялась в политике, осущест- 
вляемой государством начиная с 1920-х гг.» [2, с. 3]. Историк П.М. Полян придерживается похожей 
точки зрения, для обоснования которой он выделил особенности депортации, как формы репрессивной 
политики: «Во-первых, их административный, т. е. несудебный характер. Во-вторых, это их списоч-
ность, или точнее, контингентность: они направлены не на конкретное лицо, не на индивидуального 
гражданина, а на целую группу лиц, подчас весьма многочисленную и отвечающую заданным сверху 
критериям. Третьей особенностью является их достаточно явственная установка на вырывание масс  
из устоявшей и привычной среды обитания и помещение их в новую, непривычную и, как правило, рис- 
кованную для их выживания среду» [7, с. 5].

Однако ряд других историков, занимающихся непосредственно исследованиями депортации нем-
цев Поволжья, считают иначе. Исследовательница Л.П. Белковец считает, что термин «депортация» 
не подходит к ситуации перемещения граждан внутри страны вне зависимости от политического режи-
ма в государстве [1, с. 26–27]. При этом, по мнению автора, сама ликвидация АССР немцев Поволжья 
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как  самостоятельного национально-территориального  образования  в  составе РСФСР и  упразднение 
республиканских органов власти нарушает не только конституцию самой автономии, но и Конститу-
цию РСФСР 1937 г., а значит, является незаконным [1, с. 174–175]. Сама же исследовательница зани-
мается разработкой не только темы правовых аспектов принудительного переселения, но и вопросами 
условий жизни переселенцев в спецпоселениях и форм их принудительной работы, в том числе и в ра-
бочих колоннах.

Однако сам вопрос депортации немцев Поволжья обширнее всего разработан у историка А.А. Гер-
мана, который посвятил этой теме не только монографию, но и ряд статей. В своих работах историк по-
казывает все этапы депортации: от подготовки органами власти до заселения депортируемых на новые 
места жительства [5, с. 82]. При этом в научный оборот автором впервые был введен большой пласт 
информационно-статистического материала.

Кроме того, А.А. Герман активно изучает и вопрос трудовых армий, частью которых были депор-
тированные немцы. Совместно с ведущим исследователем по этой теме, А.Н. Курочкиным, была напи-
сана монография «Немцы СССР в “Трудовой армии”, 1941–1945» [4]. В данной работе авторы показы-
вают этапы создания и выделяют основные черты военизированных формирований из граждан СССР 
немецкой национальности, при этом показывая и «внутреннюю» сторону вопроса: режим содержания, 
виды деятельности и условия жизни трудармейцев в целом.

В заключении необходимо отметить, что тема депортаций немцев Поволжья в период Великой 
Отечественной войны является одним из важнейших направлений в исследованиях ученых. На основе 
анализа работ по этой теме можно с уверенностью утверждать, что депортацию историки рассматри-
вают именно как форму репрессий, при этом одну из самых масштабных. Важно отметить, что депор-
тация немцев Поволжья и других национальных групп стала своеобразным средством проведения на-
циональной и экономической политики в СССР [6]. 

В настоящее время и в исторической науке, и в самом обществе остро встает тема последствий депор-
таций, а именно реабилитации всех депортированных народов и варианты их возращения на малую родину.
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The article deals with the analysis of the views of the Russian historians concerning the issue of the deportation of the Volga 
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