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С момента принятия законов о реабилитации 
жертв политических репрессий на постсоветском 
пространстве складывается традиция издания книг 
памяти, посвященных жертвам террора. В связи со 
спецификой государственной политики в отношении 
национальных групп и народов выделяются посвя-
щенные им серии книг. В данной статье внимание 
концентрируется на книгах памяти репрессирован-
ных российских немцев 1. 

Цель публикации — определение концепту-
альной модели содержания книг памяти для ре-
конструкции исторически объективной картины 
феномена политических репрессий.

В качестве методологического инструментария 
использовано источниковедческое понятие истори-
ографической модели, предполагающее выявление 
проблематики, методологии, источниковедческой 
основы и авторских концепций, сложившихся в ре-
зультате исследования. Содержание этого понятия 
определило задачи работы.

Теоретической основой разработки проблемы 
«репрессии -реабилитация» стали: концепции тота-
литаризма и авторитаризма, репрессивно-режимной 
экономики, международный билль о правах челове-
ка, теоретические положения законодательных актов 
о реабилитации конца 1980 — начала 2000-х гг., 
положения Конституции РФ и другие документы.

 Авторы исследований политики тоталитарного 
государства по отношению к российским немцам 
сформулировали ряд концептуальных положений 
и выводов, имеющих принципиальное значение. 
Сложилась концепция отторжения российскими 
немцами идеологии большевиков в силу их европей-
ского менталитета, основанного на незыблемости 
принципа частной собственности, индивидуализме, 

 1  Как известно, в 1939 г. в СССР проживало 
1,427 млн лиц немецкой национальности, из них к 2003 г. 
реабилитировано около 1,3 млн человек. 

протестантской этике [5, с. 293]. Обоснован тезис 
об антинемецком характере социалистических пре-
образований. Исследователи пришли к выводу, что 
формирование образа немецкой «пятой колонны» в 
СССР произошло в 1924—1925 гг. «Очагом и базой» 
контрреволюции и немецкого шпионажа считались 
немецкие колонии. Ставка на «коренизацию» орга-
нов власти на местах не оправдала себя, немецкие 
сельсоветы оказались под влиянием общины [18]. 
По этим причинам немцы оказались в центре работы 
репрессивной машины государства [13, с. 610].

В то же время, многие исследователи считают, 
что до момента депортации 1941 г. российские нем-
цы обладали положительной этнической и граждан-
ской идентичностью и только политика депортации, 
спецпоселения 1940—1950-х гг. породили духовный 
кризис, актуализировали понятие «родина предков». 
Процесс реабилитации российских немцев так и не 
был завершен, что привело к массовой эмиграции 
в Германию.

В 2000 г. в Н. Тагиле в лаборатории «Историче-
ской информатики» НТГСПИ созданы электронные 
базы данных «Немцы-трудармейцы в лагерях Ура-
ла». На основе проделанной работы стало возмож-
ным осуществление проекта «Gedenkbuch»: Книга 
памяти о российских немцах» 2. Исследователями 
опубликовано восемь книг памяти и создан элек-
тронный ресурс (100 000 персоналий) [2—4].

Авторский коллектив сформировал концеп-
туальную модель серийного издания. Его цель: 
проанализировать этапы становления и упрочения 
репрессивной системы; восстановить память о 
российских немцах — жертвах репрессий; придать 
результатам исследований публичный характер че-
рез общедоступный ресурс сети интернет. Авторы 
поставили задачи: изучить историю репрессивной 

 2 Проект одобрен Общественной академией наук рос-
сийских немцев в 2000 г.
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политики в масштабах всей страны, и в уральском 
регионе; опираться на все виды источников — как 
официального, так и персонального происхожде-
ния; использовать научно-исследовательские, пу-
блицистические, биографические формы текстов 
и художественные, изобразительные средства для 
воссоздания биографий в историческом времени и 
пространстве.

Исследователи сталкиваются с целым рядом 
источнико ведческих и иных проблем: отсутстви-
ем свободного доступа к источникам и их плохой 
сохранности; замедленной работы по оцифровке 
фондов, содержащих документы о репрессиях; 
отсутствием методик описания документов; мало-
численности ученых, специализирующихся по 
данной тематике. 

Сложная ситуация сохраняется применительно 
к источникам по депортации, трудовой мобилиза-
ции и спецпоселению. Основная масса документов 
хранится в архивах мест выселения-депортации, 
фондах лагерных архивов и предприятий, где в 
годы войны использовалась рабочая сила из числа 
трудмобилизованных, в информационных центрах 
УВД областей. Эти архивы малодоступны для ис-
следователей.

В прямой зависимости от источников находятся 
методы исследовательской работы. Создатели книг 
памяти имеют дело с массовыми источниками, ко-
торые выделяются в особый вид. Все они связаны 
с судьбой конкретных людей. 

В качестве основного теоретического подхода 
в изучении проблемы избрана новая социальная 
история — разновидность методологии антропо-
логически — ориентированного исторического ис-
следования. В качестве методологического средства 
используется понятие «социальный портрет». Опора 
на обозначенный теоретический подход и соответ-
ствующие ему методы, позволяет реконструировать 
коллективный портрет различных категорий репрес-
сированных.

Проблемы законодательного порядка, ограни-
ченность возможностей авторского коллектива в 
сравнении с объемом фактического материала за-
ставили нас сосредоточиться на периоде трудовой 
мобилизации в лагеря принудительного труда в 
пределах Уральского региона (1941—1946 гг.) 1. 

В качестве основного источника при написании 
книг памяти выбраны учетно-архивные карточ-
ки ИТЛ. В работе с ними используется методика 
электронных баз данных. Исследователями раз-
работана структура ЭБД «Трудармейцы в лагерях 
Урала», которая состоит из двух таблиц и 37 полей, 
содержащих основные персональные характеристи-
ки, информацию о месте рождения, роде занятий, 
уровне образования, социальном происхождении, 
социальном положении, сведения о перемещениях 
трудармейца, видах выполняемых им работ.

Реляционная источнико-ориентированная база 
данных предусматривает точное воспроизведение 
содержания источника, кодирование качественных 

 1 Всего в девяти ИТЛ, в зонах при промышленных 
предприятиях и на стройках Урала оказалось более 
50 % от числа трудмобилизованных немцев за всю войну 
(около 150 тыс. чел.).

признаков, возможности агрегирования, поиска и 
анализа данных.

Начиная с первой книги проекта «Gedenkbuch» 
комплексно сочетаются документы архивов, на-
учные статьи, воспоминания очевидцев, публици-
стика, фото персоналий, объектов ИТЛ. Большую 
часть книги занимает список репрессированных, 
предваряемый статьей с описанием структуры и 
принципов создания ЭБД. 

Одновременно с печатным вариантом книги 
издан электронный, в котором пользователь может 
найти более полную информацию с возможностью 
вывода анкеты трудармейца. В электронной книге 
помещено более 100 видов источников с аналити-
ческой статьей к ним. 

В книге памяти применен принцип «двойного 
прочтения истории»: с точки зрения официальных 
документов изучаемого времени и с точки зрения 
очевидцев событий. Наша основная задача за-
ключается в том, чтобы «всех поименно назвать» 
и одновременно воссоздать близкую к реальности 
картину исторического времени.

«Совершенно секретные» документы позволя-
ют понять подоплеку политики властей, имеющей 
цинично-прагматичную направленность. Воспоми-
нания очевидцев дают возможность приблизиться к 
реальной картине происходящего, обнаруживая при 
этом живучесть стереотипов гражданина СССР. Та-
ким образом, нами предпринята попытка изучения 
ментальности советских немцев.

В связи с малыми тиражами печатных книг па-
мяти создаются их электронные варианты, которые 
размещаются на портале Rusdeutsch. На этом порта-
ле начал работу субсайт «Электронная книга памяти 
российских немцев» с ЭБД на 100 000 персоналий 
репрессированных и дополнительными исследо-
вательскими ресурсами [4]. Теперь родственники 
репрессированных получили возможность доступа 
к этой информации в любой точке информационного 
пространства.

Цель субсайта: создание информационного 
ресурса как средства увековечения памяти жертв 
политических репрессий и единой точки доступа 
для получения данных о репрессиях в отношении 
российских немцев различными категориями по-
требителей.

Основные направления развития ресурса: — 
объединение существующих мемориальных баз дан-
ных, содержащих сведения о немцах — трудармей-
цах лагерей Урала; — регулярное пополнение банка 
данных новыми массивами информации о трудмоби-
лизованных других лагерей НКВД и предприятий, 
взятых на учет спецпоселения, репрессированных 
в период «Большого террора», раскулаченных; — 
расширение состава полей ЭБД для отображения 
максимального количества информации о персоне, 
включая возможность прикрепления фотографий и 
документов; — разработка словарей, справочников 
и картографического материала; — создание пар-
тнерской сети для обеспечения функционирования 
и пополнения банка данных.

Создание сайта — шаг в формировании между-
народного банка данных о репрессированных и 
является в настоящее время наиболее современной 
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формой деятельности организаций, занимающихся 
проблемами реабилитации и увековечения памя-
ти. Выполнение данной работы позволит создать 
прочную основу межкультурного информационного 
пространства российских немцев, базирующуюся 
на исторической памяти о судьбе народа в XX сто-
летии.

Кроме деятельности коллектива лаборатории 
«Исторической информатики» есть множество 
других примеров создания книг памяти и исследо-
ваний, связанных с памятью о российских немцах. 
Очень близким к описанной модели является пример 
сборников, изданных под редакцией А. А. Германа 
под эгидой Международного союза немецкой куль-
туры [1]. Эта серия сборников научных статей и 
воспоминаний получила неофициальное название 
«Черные книги». В ней, в отличие от проанализи-
рованного нами подхода в проекте «Gedenkbuch», 
представлен материал в масштабах СССР при-
менительно к наиболее крупным карательным 
кампаниям: депортации, трудовой мобилизации и 
спецпоселению. В сборниках сочетаются научные 
исследования, воспоминания очевидцев, документы. 
В этих изданиях отсутствуют списки репрессиро-
ванных и по этому признаку они все же не являются 
книгами памяти.

Среди подобных мемориальных изданий можно 
выделить: списки репрессированных немцев с ком-
ментариями [15]; книги памяти с исследовательски-
ми статьями и списками репрессированных немцев 
[10]; мартирологи [9]; исследовательские моногра-
фии со списками репрессированных немцев [17]; 
сборники документов с комментариями [6; 7]; сбор-
ники документов и материалов со списками [12]; 
книги памяти-списки, общие, с немцами в том числе 
[8]; публицистические издания [14]; сборники вос-
поминаний репрессированных немцев [16].

Распределение книг памяти по степени глубины 
изучения проблемы позволяет увидеть преиму-
щество авторского подхода, выраженного в серии 
«Gedenkbuch». Он заключаются в разработке кон-
цептуальной модели серийного мемориального 
издания. В ней реализуется комплексный подход к 
проблеме публичной реабилитации, который выра-
жается в глубокой локальной проработке феномена 
подневольного труда (в персонифицированной 
форме) на материале архивов ИТЛ Урала, фонд 
ГУЛАГа в ГАРФ, личных архивов. Одновременно 
проводится картографирование мест подневольного 
труда, некрополей и мемориальных знаков, форми-
руется иллюстративный ряд. Исследования базиру-
ются на междисциплинарном подходе и методике 
электронных баз данных. Другой составляющей 
этой модели является публичность создаваемых 
книг памяти, их открытость в сети Интернет, что 
позволяет сделать новые шаги в формировании 
международного банка данных об истории репрес-
сий и персоналиях репрессированных.
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Books of memory of the repressed russian Germans: 
featUreS of the hiStorioGraphical model
V. M. Kirillov, history_vmk@mail.ru, 
Russian State Vocational Pedagogical University, Branch in 
Nizhny Tagil, Russian Federation

The article focuses on the memory books of repressed Russian Germans created in the Gedenk-
buch project. The purpose of the publication is to define a conceptual model of the content of books 
of memory for the reconstruction of a historically objective picture of the phenomenon of political 
repression and perpetuation of the memory of victims.

As a methodological tool used the concept of a historiographic model, involving the identification 
of issues, methodology, source study basis and the author’s concepts that emerged as a result of the 
study. The content of this concept has defined the tasks of the work. 

The essence of the proposed conceptual model is an integrated approach to the problem of public 
rehabilitation, based on the study of primary sources, an interdisciplinary approach and the meth-
odology of electronic databases. The publicity of books of memory, their openness on the Internet 
contributes to the formation of an international electronic databank on the history of repression and 
personalities of the repressed.

Keywords: Books of memory, historiographic model, social portrait, Russian Germans, Gedenk-
buch project, electronic databases, conceptual model.
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