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Аннотация: Статья посвящена работе советских государственных и партий-
ных органов с немецкими военнопленными в годы Великой Отечественной 
войны. Актуальность темы исследования обосновывается современной во-
енно-политической обстановкой и необходимостью изучения опыта форми-
рования нового политического сознания у военнопленных. Автор приходит 
к выводу, что деятельность советских органов по формированию нового 
политического сознания у немецких военнопленных являлась успешной. 
Решающими факторами являлись коренной перелом в Великой Отечествен-
ной войне и применяемые методы работы. Особо эффективным в процессе 
формирования нового политического сознания было привлечение немецких 
военнопленных к непосредственной антифашистской деятельности.
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Summary: The article is devoted to the work of Soviet state and party 
bodies with German prisoners of war during the Great Patriotic War. 
The relevance of the research topic is justified by the current military-
political situation and the need to study the experience of forming a 
new consciousness among prisoners of war. The author comes to the 
conclusion that the activities of the Soviet authorities to form a new 
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methods of work used. Particularly effective in the process of forming a 
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war in direct anti-fascist activities.
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История Великой Отечественной войны была и 
остается одним из главных тем направлений во-
енно-исторической науки в современной России. 

В настоящее время ее задачей является не только соб-
ственно научная разработка проблем минувшей войны, 
но и предотвращение многочисленных фальсификаций. 
Одной из самых чувствительных тем, имеющих глубокий 
этический и гуманитарный смысл, является проблема 
иностранных военнопленных. Ее изучение имеет исклю-
чительную важность в процессе воссоздания объектив-
ной истории, так как содержание и значимость выходят 
далеко за рамки периода Великой Отечественной войны 
и приобретают принципиальное значение для противо-
стояния фальсификациям. Еще одним фактором, под-
тверждающим актуальность данного исследования, яв-
ляется современная ментальная война, в ходе которой 
одним из сложных моментов является «идеологическое 
переформатирование» военнопленных в настоящее вре-
мя. Тем более, что в современных военно-политических 
условиях проблема военного плена вновь приобрела 
актуальное звучание, что делает необходимым обраще-
ние к историческому опыту работы с военнопленными. 

Военный плен в настоящем исследовании мы пони-
маем как «обусловленное состоянием войны временное 
задержание воюющим государством лиц неприятель-

ской стороны, сопровождаемое ограничением их свобо-
ды с целью исключения участия в вооруженной борьбе» 
[3, с.318]. Военнопленным в современном международ-
ном праве признается «захваченный во время войны 
или вооруженного конфликта противником и находя-
щийся в его власти комбатант или др. лицо, на которых 
распространяется режим военного плена» [1].

Великая Отечественная война привела к появлению 
значительного количества военнопленных и интерниро-
ванных, общая численность которых превысила 35 млн 
чел. [5, с.3]. Советским Союзом в годы Второй мировой 
войны были пленены и интернированы свыше 5,5 млн 
иностранных граждан, из них примерно 4,5 млн чел. по-
мещены в места постоянного или временного размеще-
ния [6, с.38]. По официальным статистическим данным 
Управления по делам военнопленных и интернирован-
ных МВД СССР от 12 октября 1959 года всего были взяты 
в советский плен 2 389 560 германских военнослужащих 
[13, с.5]. Вообще, численность немецких военнопленных 
по разным данным составляла от 2,7 млн. до 3,1 млн. че-
ловек [4, с.83; 13, с.5]. 

В этой связи практически с самого начала Великой 
Отечественной войны перед советскими властями по-
мимо необходимости решения хозяйственно-практи-
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ческих вопросов остро стояла проблема радикального 
изменения политического сознания немецких военно-
пленных, основной целью которого являлась индоктри-
нация новых смыслов и ценностей. 

Политическое сознание в целом, и политическое со-
знание немецких военнопленных, в частности как объ-
ект научного исследования является междисциплинар-
ной категорией, которому в настоящее время существует 
множество определений. Не ставя цели сформулиро-
вать универсальное определение, примем то, которое 
способствует достижению цели настоящей работы: «це-
лостное, устойчивое социально-психологическое обра-
зование, включающее в себя совокупность общественно 
значимых взглядов, убеждений, ценностных ориента-
ций, формирующих реальные отношения социальных 
и национальных групп, отдельного человека к другим 
социальным, национальным группам и людям» [10]. 
Практически все исследователи политического созна-
ния отмечают, что его изменения сопряжены с теми или 
иными преобразованиями в обществе. Это обусловлено 
тем, что политическое сознание по своему содержанию 
охватывает чувственные и теоретические, ценностные и 
нормативные представления граждан [8]. Для данного 
исследования также важно, что содержание политиче-
ского сознания не ограничивается только знанием как 
рациональным моментом, а в равной степени включает 
в себя чувственное отражение и оценки. В целом, поли-
тическое сознание является продуктом рационального, 
эмоционального и волевого освоения людьми содержа-
ния и особенностей политической реальности [9]. 

Непосредственно работа по формированию нового 
политического сознания среди немецких военноплен-
ных находилась в ведении Управления пропаганды и 
агитации ЦК ВКП(б), которое с 10 июля 1948 г. было ре-
организовано в Отдел пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) 
и Главного Политического управления РККА (ГлавПУ 
РККА), которое в июле 1941 г. было преобразовано в 
Главное политическое управление Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии (ГлавПУ РККА) [11]. В их ведение входило 
санкционировавшие проведение с немецкими военно-
пленными политических мероприятий и идеологиче-
ской работы.

В той или иной степени объектом воздействия со-
ответствующих советских органов в рассматриваемый 
исторический период были военнопленные различных 
национальностей. Но, в силу специфики исходного со-
стояния политического сознания, степени идеологиче-
ской убежденности его носителей выделялись имен-
но немецкие военнопленные. Это было обусловлено 
несколькими факторами. Во-первых, они составляли 
большую часть военнопленных и являлись гражданами 
страны-агрессора. Во-вторых, чрезвычайно действен-

ной фашистской пропагандой, которая приобрела в 
Германии тотальный характер задолго до начала агрес-
сивных военных действий и выполнила задачу сплоче-
ния подавляющей части немецкого населения вокруг 
нацистского режима. В-третьих, необходимо назвать и 
фактор страха, ставший следствием применения терро-
ра в нацистской Германии за малейшую нелояльность к 
властям. 

Важно, что немецкие военнопленные были не про-
сто гражданами государства-агрессора, но и являлись 
носителями враждебной большевизму идеологии наци-
онал-социализма. Поэтому главным условием формиро-
вания нового политического сознания немецких воен-
нопленных была, прежде всего, деидеологизация, чему 
уделялось основное внимание в ходе пропагандистской 
работы. Среди постулатов нацистской пропаганды, со-
четавшей в себе различные элементы фашизма, расизма 
и антисемитизма, наиболее укоренены были идеологе-
мы «превосходства арийской расы», «расовой гигиены», 
«культа фюрера», а также ксенофобия, воинствующий 
антикоммунизм и уверенность в необходимости и успе-
хе «блицкрига» против Советского Союза. Это значитель-
но затрудняло работу – большинство немецких военно-
пленных отличались идеологизированным сознанием и 
убежденным неприятием идей большевизма. 

Причем большую сложность и, в то же время, значи-
мость здесь представляла работа с офицерами – их, в 
силу высокого уровня политической подготовленности 
переубедить было значительно сложнее. Кроме того, в 
силу своего статуса пленные немецкие офицеры име-
ли значительное влияние на унтер-офицеров и солдат. 
В этой связи для работы с офицерами ставились в пер-
вую очередь политические задачи, тогда как трудовой 
деятельностью был занят преимущественно рядовой и 
унтер-офицерский состав (офицеры могли работать по 
собственному желанию) [2, с.64]. 

Кроме привлечения к созидательному труду основ-
ными формами формирования нового политического 
сознания у немецких военнопленных были агитацион-
но-пропагандистская, культурно-массовая и организа-
ция антифашистского движения. 

Как отмечалось выше, политическое сознание фор-
мируется посредством воздействия и на рациональную, 
и на эмоционально-чувственную сферу человека. В этой 
связи отметим, что преимуществом советских органов в 
работе с немецкими военнопленными была полная ин-
формационная изолированность последних от любых 
внешних альтернативных источников информационно-
психологического воздействия. 

Главные задачи советских органов по формирова-
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нию нового политического сознания немецких военно-
пленных состояли в разоблачении преступной сущности 
фашизма и подлинных целей войны против Советского 
Союза посредством агитации и пропаганды. Военно-
пленным разъясняли обстановку на фронтах, убеждали 
в неизбежности победы советского народа. К агитаци-
онной работе активно привлекали немецких военно-
пленных – коммунистов и перебежчиков. Объективно 
мощное воздействие оказывала информация о престу-
плениях гитлеровских войск против мирного населения 
в период оккупации территорий европейских стран и 
Советского Союза. После Сталинградской битвы и корен-
ного перелома эффективность агитации и пропаганды 
существенно возросла. Кроме того, успехи на фронтах 
с каждым днем служили все более весомым доказатель-
ством истинности советской идеологии и преимущества 
советской социалистической социально-экономической 
модели государственного устройства. 

К этому времени относится активизация и организа-
ционно-структурное оформление антифашистского дви-
жения. В год коренного перелома были созданы две ос-
новные антифашистские организации. Прежде всего, это 
Национальный комитет «Свободная Германия» (НКСГ), в 
который вошли находящиеся на территории СССР не-
мецкие военнопленные и антифашисты- эмигранты. 
Организационно связанным с НКСГ был Союз немецких 
офицеров (СНО), была антифашистская работа на фрон-
те. Отметим, что предпринимавшиеся ранее попытки 
создания из немецких военнопленных антифашистской 
организации не были успешны – политические идеалы и 
вера в победу Германии не могли быть ничем убедитель-
но опровергнуты. И только поражение немецких войск 
в Сталинградской битве привело к перевороту в мышле-
нии и политическом сознании многих военнопленных – 
миф о непобедимости вермахта был убедительно опро-
вергнут. 

НКСГ был образован по инициативе Сталина в июле 
1943 г. В него вошли 38 немецких эмигрантов в СССР и 
антифашистки настроенные военнопленные. Сторонни-
ки НКСГ создали свои комитеты почти во всех лагерях, 
где содержались немецкие военнопленные. К програм-
ме, реализуемой НКСГ, в сентябре 1943 г. присоединился 
вновь созданный Союз немецких офицеров. К 1945 году 
членами СНО стали около 4-х тысяч пленных немецких 
офицеров и генералов, в том числе фельдмаршал Пау-
люс (в 1944 году). В учредительном документе – Мани-
фесте национального комитета «Свободная Германия» 
«К вермахту и немецкому народу!» от 13 июля 1943 г. 
содержалось несколько принципиальных положений, 
которые способствовали переосмыслению немецкими 
военнопленными их политических ценностей. Прежде 
всего, вина за происходящее возлагалась исключитель-
но на Гитлера – «Гитлер ведет Германию к гибели!». Та-

ким образом, снималась этическая проблема, стоявшая 
перед немецкими военнопленными: они – не предатели, 
но введенные в заблуждение. Полностью отрицались 
основы политической идеологии третьего рейха нацио-
нал-социализм, сочетавший в себе различные элементы 
социализма, национализма, расизма и антисемитизма – 
провозглашались «Полная ликвидация всех законов, ос-
нованных на ненависти к другим народам и расам, всех 
бесчестящих народ учреждений гитлеровского режима, 
отмена всех направленных против человеческого до-
стоинства принудительных законов гитлеровского 
времени». В Манифесте НКСГ провозглашалось, что це-
лью организации является свержение нацистского ре-
жима в Германии, наказание военных преступников и 
построение демократического государст ва: «Вместе с 
тем амнистия всем тем сторонникам Гитлера, кото-
рые вовремя своими делами отрекутся от него и прим-
кнут к движению за свободную Германию» [7, с. 209–213]. 
Манифест предлагал и контуры образа будущего – не-
обходимую составляющую политического сознания 
(консолидирующую цель): «Цель такова – свободная Гер-
мания!». Для ее достижения декларировалось создание 
единого фронта сопротивления германскому фашизму, 
что позволит путем пропаганды и агитации склонять не-
мецких солдат к сдаче в плен, бороться за новую демо-
кратическую Германию. 

На завершающем этапе войны влияние НКСГ и СНО 
на морально-политический дух германской армии рез-
ко возросло. Так, начальник 7-го отдела Главного по-
литического управления Красной Армии полковника 
М.И. Бурцев отмечал высокую эффективность влияния 
агитационно-пропагандистской работы представителей 
Национального комитета «Свободная Германия» и Со-
юза немецких офицеров на окруженную группировку 
немецкой дивизии СС «Викинг»: «В 7 отдел ГлавПУРККА 
потупило много материалов, характеризующих влияние 
агитационно-пропагандистской работы среди окружен-
ных войск противника, в особенности влияния предста-
вителей Национального комитета и офицерского союза 
генерала Зейдлица и полковника Штейдле» [12].

В целом, деятельность советских органов по форми-
рованию нового политического сознания у немецких 
военнопленных являлась успешной. Это было обуслов-
лено как военно-политической и международной об-
становкой, так и применяемыми методами работы. При 
организации политической работы с немецкими воен-
нопленными высшие партийные органы и органы госу-
дарственного и военного управления СССР учитывали их 
реальные убеждения и отношение к советскому строю 
и к плену – изначальные неприятие и страх. Действен-
ным оказалось привлечение немецких военнопленных 
к непосредственному проведению соответствующих ме-
роприятий не только в лагерях военнопленных, но и в 
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спецпропаганде на фронтах и на территории Германии. 
Особая эффективность этих методов проявилась в дея-
тельности антифашистских общественных организаций 
немецких военнопленных. Работа по формированию но-
вого политического сознания способствовала, посред-
ством критического осмысления, обобщения и посте-
пенной рационализации чувственных представлений, 
индоктринации и укреплению новых идеологических 

установок. 

Изученный и осмысленный опыт по формированию 
нового политического сознания у немецких военно-
пленных сохраняет свою актуальность и в современных 
условиях. Прежде всего, в части методов работы, при-
менение которых позволило привлечь военнопленных 
к сотрудничеству на основе осознания и принятия ими 
новых политических ценностей.
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