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Введение

Актуальность темы. Период Второй мировой войны оказался самым суровым испытанием для советского
народа. Трудности при этом не ограничивались военными действиями. Судьбы мирного населения
оказались под влиянием гитлеровской политики геноцида, которая наиболее ярко воплотилась в
генеральном плане «Ост», разработанном главным имперским управлением безопасности под
руководством Гиммлера совместно с восточным министерством Розенберга.
Исследование судьбы мирного населения в свете генерального плана «Ост» представляет возможность
узнать о долгосрочных планах захватчиков, о том будущем, которые они уготовили нашему народу.
Патриотическое воспитание школьников при этом заключается в том, что учащиеся в полной мере могут
оценить не только военную доблесть отцов и дедов, но также значение их победы для судьбы Родины. Ее
превращение в питательную среду для Рейха, вытеснение коренного населения в пользу немецких
поселенцев, форсированное сокращение численности славянских и иных народов СССР, ликвидация их
культуры и государственности - вот чего советскому народу тогда удалось избежать.
Характеристика степени изученности темы. Социально-психологические истоки мировоззрения и политики
Гитлера освещены в работах А.А. Ватлина, Я.И. Гецела, А.М. Заквасина, И.А. Иванникова, В. Ледяева, Н.
Павлова, М.С. Полянского, Д.В.Суржика и др. Исследованиям особенностей генерального плана «Ост»
посвящены работы М.В. Баранова, В.Д. Бузикова, М.Д. Гишаевой, К.А. Залесского, А.В. Капустина, Д.В.
Капустина, Е.Ф. Кринко, Е.И. Курбаковой, С.Я. Лавренова, В.Р. Лебедева, П.М. Рукавицына, Ю.Н. Саямова, С.З.
Случ, А.Ж. Турумбаева. Особенности влияния гитлеровской политики на судьбу мирного населения СССР
рассматриваются в работах А.А. Байкова, Н.А. Душковой, С.Н. Дыдко, И.А. Исаева, О.И. Чистякова, Н. И.
Цимбаева, А.И. Новосельцева, Ю.И. Казанцева, Э.Н. Кузьбожева, Ш.М. Мунчаева, Р.Т. Мухаева, М.Н.
Покровского, Ж.Т. Тощенко, С.Н. Пшизовой, И.С. Ратьковского, Д.О. Чуракова и др. Таким образом, данная
тема имеет значительную степень изученности. Однако в некоторых случаях имеются противоречия во
взглядах на различные события исследуемого периода. Также необходимо учитывать современные взгляды
на проблему исследования при выборе содержания, методов и форм проведения уроков истории.
Хронологические рамки исследования охватывают временной промежуток от начала XX века до окончания
Второй мировой войны.
С целью определения причин политики геноцида мы исследовали социально-экономические изменения в
Германии. В начале XX века Германия находилась на пике экономического роста: опередив
Великобританию и Францию, ей удалось выйти на второе место после США. Это во многом определяло её
национальную политику.
В ходе формирования в империи промышленных и банковских монополий значительно выдвинулись вперед
финансовые магнаты Крупп и Кирдорф. В их руках была сконцентрирована колоссальная экономическая
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мощь и огромные средства, которые со временем должны были определить и политические события.
Именно накопленный до критической точки потенциал европейских держав стал причиной развязывания
Первой мировой войны .
Важнейшей особенностью национальной политики данного периода стало то, что Священная Германская
империя поздно приступила к вопросу о колониях и искала любые возможности их передела.
Националистически настроенные организации, наряду с крупными промышленниками и Флотским союзом,
развернули бурную пропагандистскую деятельность, призывающую правительство захватить колонии
Англии, Франции, Португалии, Бельгии, а также присоединить территории населенные австрийскими
немцами. Их рвение подстегивалось усилившейся армией, которая благодаря постоянным бюджетным
вложениям к 1914 году имела самое лучшее вооружение в мире.
Существенное значение в национальной политике Германии в период с 1919 по 1933 гг. имело
установление Веймарской республики, которая была попыткой перейти от имперского прошлого к
демократической форме правления. Недолгое существование этого государства проходило под лозунгом
борьбы с последствиями Первой мировой войны, в попытках восстановить экономику и политическое
развитие, стабилизировать социальные отношения, снизить риск недовольства властью. Но правительства,
которые по очереди меняли друг друга, часто не могли договориться по ключевым вопросам, что только
усугубляло кризис, и сводило на нет большинство предпринятых реформ .
Серьезные проблемы правительству причиняли радикалы, которые 1919 г. сформировали Национал-
демократическую немецкую рабочую партию (НСДАП). В ее состав вошли националистические организации,
участники Первой мировой войны, представители средних слоев города, сел, маргинальные элементы
общества. НСДАП возглавил в 1921 году Адольф Гитлер, который стал быстро превращать партию в
массовую и дисциплинированную с сильным вождем. НСДАП поддерживали крупные финансисты Баварии,
создавался аппарат пропаганды, военизированные штурмовые отряды .
Постепенно Гитлер стал готовить захват власти, чтобы установить рейх. Национал-социалистов стали
называть фашистами из-за схожести с идеологией итальянской партии Б. Муссолини; 8 ноября 1923 года
была предпринята попытка захвата власти. Это событие получило в историографии название «Пивной
путч». Но уже 16 ноября Гитлер и его сторонников арестовали, его партию запретили по всей Германии.
Под влиянием внешних и внутренних факторов, в основном, социально-экономического характера, НСДАП
быстро вернули себе влияние в обществе, что и позволило Гитлеру быстро захватить власть. Почти пять лет
у власти находились буржуазные партии – с конца 1923 по май 1928 гг. Политические силы между собой
договориться не могли, что и провоцировало постоянную смену коалиций и правительственных кабинетов.
Сформировалась мощная оппозиция к власти, которая противилась реформам президента. Постоянная
политическая борьба и междоусобицы, выборы только ухудшали ситуацию.
Несмотря на то, что стабилизировать к 1929 году экономику, а вместе с ней и внутреннюю политику в
Германии удалось, мировой финансовый кризис положил всем успехам правительства коне . Большинство
населения поддерживало отказ от парламентской демократия, требуя установления сильной авторитарной
власти с президентской формой правления. Несколько выборов и формирование президентских кабинетов
вызвало только ухудшение ситуации, обострило кризис в экономике и обществе. На фоне этого и
произошел крах республики.
В январе 1933 г. канцлером Германии стал фюрер НСДАП Адольф Гитлер. Он сразу же установил
нацистскую диктатуру. Приход национал-демократов к власти можно объяснить резким падением уровня
жизни по причине кризиса и ростом реваншистских настроений в государстве. Граждане Германии
возлагали большие надежды на политическую силу, которая стремилась не к совершенствованию
существующего строя, а к уничтожению его и замене новым: на крайне правых — нацистов, или крайне
левых - коммунистов. Гитлер смог достичь популярности своими обещаниями быстрого реванша, учитывая
националистические и шовинистические инстинкты немецких обывателей .
Левые партии Германии - социал-демократы и коммунисты, которые имели в рейхстаге около 40% голосов,
не могли сплотиться и препятствовать приходу к власти нацистов. При влиянии Комитерна КПГ продолжала
обвинять CДПГ в социал-фашизме. Коммунистами были поддержаны нацисты во время референдума о
недоверии социал-демократическому правительству Пруссии.
Третий Рейх – это неофициальное название Германского государства, которое существовало с января 1933
года по май 1945 года. Это было национал-социалистическое государство с тоталитарным фашистским
режимом.
Владения Третьего рейха простирались от Франции на западе до европейской части СССР на Востоке, от
Норвегии на севере Европы до Ливии и Туниса на севере Африки.



Фашистской Германией были полностью оккупирована Франция, Бельгия, Нидерланды, Дания, Норвегия,
Польша, Украина, Чехия, Словакия, Лихтенштейн, Люксембург, Венгрия, Сербия, Молдавия, Эстония,
Латвия, Литва, Белоруссия, Монако, европейская часть современной России, Словения, Хорватия,
Югославия, Босния и Герцеговина, присоединена в результате аншлюса Австрия .
Главными странами-сателлитами гитлеровского рейха были фашистская Италия и империалистическая
Япония.
Активное участие в боевых действиях на стороне гитлеровского рейха принимали Венгрия, Румыния,
Болгария, Испания, Югославия. Во всех вышеперечисленных странах были созданы тоталитарные режимы,
подобные фашистскому.
Кроме непосредственно оккупированных и включённых в состав Третьего Рейха стран, немецкие войска
находились также в Финляндии, Греции, Италии, Румынии и Болгарии .Население Третьего Рейха
составляло 90 миллионов человек. Столицей империи фашизма являлся город Берлин .
Административное деление Третьего рейха было чрезвычайно сложным. Непосредственно на территории
Германии продолжало существовать разделение на земли, однако параллельно с этим были введены новые
административно-территориальные единицы – гау. В оккупированных странах создавались рейхсгау,
рейхскомиссариаты, протектораты, рейхспротектораты, дистрикты, генерал-губернаторства, а также
военные администрации.
Кроме того, руководством гитлеровского рейха планировалось создать ещё три рейхскомиссариата:
Московия (на территории России), Кавказ (на территории Грузии, Армении и Азербайджана), Туркестан (на
территории Казахстана, Киргизстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана), однако эти планы в
жизнь не были воплощены.
Военные администрации находились: в Бельгии, Франции, Сербии, Дании, Монако, в северной Италии, в
Ливии и Тунисе.
Заправилы рейха захотели создать даже колонию Новая Швабия на побережье Антарктиды .
Третий Рейх имеет сложную историю. Немаловажную роль в возникновении фашизма сыграло поражение
кайзеровской Германии в Первой мировой войне и усилившиеся затем реваншистские настроения среди
высших слоёв немецкой элиты. Рядовым немцам также внушалась мысль о том, что Германия должна
отомстить миру за поражение в Первой мировой войне. С появления этих настроений в Германии начал
зарождаться фашизм.
Адольф Гитлер умело сыграл на чувствах простых немцев, и прежде всего на их чувстве обиды и унижения,
каким подверглась Германия после подписания Компьенского мира 1918 года, согласно условиям которого
на территории Германии создавалась Веймарская республика, численность армии была очень ограничена
(до 100 000 человек). Наступившая катастрофическая инфляция и массовая безработица только
подхлестнули чувства немцев, народ хотел смены режима .
Воспользовавшись слабостью правителя Германии фельдмаршала Гинденбурга и его неспособностью
ликвидировать безработицу и экономические проблемы страны, Гитлер организовывает выборы в рейхстаг
и проводит активную предвыборную кампанию, обещая немцам подъём экономики и ликвидацию
безработицы.
Выборы в рейхстаг закончились уверенной победой национал-социалистов во главе с будущим фюрером
Германии Адольфом Гитлером. 30 января 1933 года Гитлер объявляет о ликвидации власти президента
Германии и провозглашает себя рейхсканцлером. Так началась эра «коричневой чумы» .
Одним из первых ходов Гитлера было запрещение коммунистической партии. Гитлер организовывает
масштабную провокацию – поджог рейхстага. После этого арестовывается немецкий коммунист Эрнст
Тельман и его отправляют в концлагерь.
В июле 1933 года запрещаются все политические партии, кроме нацистской.
У Гитлера, как и у Сталина, были свои противники. Самим сильным оппонентом фюрера считался главарь
штурмовых отрядов СА Эрнст Рем. Гитлер решил ликвидировать всех неугодных оппонентов.
В одну из ночей, названной историками «Ночь длинных ножей», был убит Эрнст Рем и его окружение. Были
также убиты бывший соратник Гитлера по партии Грегор Штрассер и бывший рейхсканцлер Курт фон
Шлейхер.
Через два года после прихода Гитлера к власти безработица в Германии была ликвидирована. Экономика
показывала устойчивый рост. Началось строительство скоростных автобанов по всей Германии. Гитлер
приобретал всё большую популярность у простых немцев.
Армия фашистской Германии стала увеличиваться, заработал военно-промышленный комплекс. В войска
начало приходить современное вооружение. Стало очевидным, что фашистская Германия готовится к



войне.
В 1936 году Германия подписала с Италией и Японией Антикоминтерновский пакт. Образовалась тройка
стран, претендующих на мировое господство – «гитлеровская ось» .
1938 год стал переломным для немецких евреев. 9 ноября ночью по всей Германии произошли еврейские
погромы, это событие получило название «Хрустальная ночь». После этой ночи начались массовые аресты и
уничтожение евреев. У них отбирались магазины, бизнес, жилые дома. Началась массовая эмиграция
евреев в другие страны, прежде всего в США, Канаду, на территорию современного Израиля и в страны
Южной Америки.
Большое количество евреев, не успевших выехать за границу, было отправлено в гитлеровские концлагеря.
К началу 1942 года на территории Германии евреев не было – все оставшиеся евреи были уничтожены .
В 1938 году Третий Рейх присоединяет первую свою территорию - Австрию. Теперь эта страна вошла в
состав рейха.
22 июня 1941 года Третий рейх без официального объявления войны нарушает западные границы СССР и
начинает бомбить с воздуха советские города и аэродромы. Началась Великая Отечественная война.
На оккупированных территориях началось массовое истребление коммунистов и евреев. С началом войны
гитлеровские концлагеря были переполнены. На территории самой Германии действовало гестапо, отделы
гестапо были созданы во всех оккупированных городах СССР и Западной Европы.
Цель исследования: определить влияние генерального плана «Ост» на судьбы мирного населения СССР.
Исследование проводилось в 2019 – 2020 гг. В задачи исследования входило:
1. Рассмотреть идеологическое обоснование плана «Ост».
2. Охарактеризовать создание «Фабрик смерти»
3. Проанализировать нацистские планы геноцида в отношении народов СССР
4. Определить экономический аспект деятельности концлагерей
5. Разработать урок истории по исследуемой проблеме
6. Проанализировать работу с источниками на уроках истории в рамках исследуемой проблемы.
Методы исследования: анализ исторических источников, анализ литературных источников и интернет-
ресурсов, анализ документов и статистических данных, анализ педагогической практики.
Научная новизна исследования заключается в анализе источников по теме исследования, которые могут
быть использованы при организации современного обучения истории.
Практическая значимость исследования определена тем, что разработанные материалы могут быть
использованы в практике учителя истории, также в организации практических занятий по методике
преподавания истории.
Структура работы. Данная исследовательская работа содержит в себе введение, две главы основной части,
заключение, список используемых источников.
Глава 1. Идеологическое обоснование плана «Ост»
1.1. Идеология и обоснование экономической выгоды труда заключенных

Органом, ответственным за Генеральный план Ост, было Главное управление безопасности СС при Генрихе
Гиммлере, которое и поручило эту работу. Этот документ несколько раз пересматривался в период с июня
1941 года по весну 1942 года по мере успешного развития войны на востоке. Это было строго
конфиденциальное предложение, содержание которого было известно только тем, кто находился на самом
высоком уровне нацистской иерархии; оно было распространено РСХА в Рейхсминистерстве по
оккупированным восточным территориям (Ostministerium) в начале 1942 года.
Согласно показаниям штандартенфюрера СС доктора Ганса Элиха (одного из свидетелей перед
последующим Нюрнбергским процессом), первоначальный вариант плана был составлен в 1940 году. Как
высокопоставленный чиновник РСХА Эли был ответственным за разработку генерального плана Ост вместе
с доктором Конрадом Мейером, начальником отдела планирования Рейхскомиссии Гиммлера по укреплению
германского государства. Этому предшествовал Остфоршунг .
Предварительные версии были обсуждены Генрихом Гиммлером и его самыми доверенными коллегами еще
до начала войны. Об этом говорил обергруппенфюрер СС Эрих фон дем Бах-Зелевский во время дачи
показаний в качестве свидетеля обвинения на суде над должностными лицами Главного управления расы и
поселений (Руша). По словам Баха-Зелевского, Гиммлер открыто заявил: «Это вопрос существования,
поэтому это будет беспощадная расовая борьба, в ходе которой от 20 до 30 миллионов славян и евреев
погибнут в результате военных действий и кризисов продовольственного снабжения».
Коренное изменение в плане было внесено 24 июня 1941 года – через два дня после начала операции



«Барбаросса», – когда решение еврейского вопроса перестало быть частью этой конкретной структуры,
приобретя смертоносный, автономный приоритет .
Почти вся документация военного времени по Генеральному плану Ост была намеренно уничтожена
незадолго до поражения Германии в мае 1945 года, и полное предложение так и не было найдено, хотя
некоторые документы ссылаются на него или дополняют его. Тем не менее, большинство основных
элементов плана были восстановлены из соответствующих записок, тезисов и других документов.
Одним из важнейших документов, позволивших историкам точно реконструировать Генплан Ост, стал
меморандум, выпущенный 27 апреля 1942 года директором Управления расовой политики НСДАП Эрхардом
Ветцелем под названием «Мнение и мысли о генеральном плане для Востока рейхсфюрера СС».
Меморандум Ветцеля был широкой разработкой предложения Генерального плана ОСТ, но это стало
известно только в 1957 году.
Адольф Гитлер, пытаясь успокоить скептиков, упомянул о безразличии мира к предыдущему Геноциду
армян в качестве аргумента, что возможные негативные последствия для Германии в этом случае будут
минимальными. В последующие годы его заявление из Бергхофа было названо армянской цитатой Гитлера.
Генеральный план ОСТ был секретным немецко-фашистским планом колонизации Центральной и Восточной
Европы. Его реализация потребовала бы проведения геноцида и широкомасштабной этнической чистки на
европейских территориях, оккупированных Германией во время Второй мировой войны, включая
уничтожение большинства славянских народов в Европе. Этот план, подготовленный в 1939-1942 годах,
был частью политики Адольфа Гитлера и нацистского движения и воплощением идеологии Drang nach
Osten немецкой экспансии на восток, и оба они были частью более широкого плана установления нового
порядка.
Окончательный вариант Генерального плана ОСТ был разделен на две части: «Малый план» (Kleine Planung),
который охватывал действия, осуществленные в ходе войны, и «Большой план» (Grosse Planung), который
описывал шаги, которые должны были быть предприняты постепенно в течение 25-30 лет после победы в
войне. Оба плана влекли за собой политику этнической чистки. По состоянию на июнь 1941 года политика
предусматривала депортацию 31 миллиона славян в Сибирь .
В генеральном плане ОСТ предлагались различные процентные доли завоеванных или колонизированных
народов, которые подлежали уничтожению и физическому уничтожению; конечным результатом этого
было бы обеспечение того, чтобы завоеванные территории стали немецкими. Через десять лет этот план
фактически предусматривал уничтожение, изгнание, германизацию или порабощение большинства или
всех восточных и западных славян, живущих за линией фронта Восточно-Центральной Европы. «Малый
план» должен был быть осуществлен на практике, когда немцы захватят районы к востоку от своих
довоенных границ. Таким образом, план для Польши был составлен в конце ноября 1939 года и, вероятно,
несет ответственность за большую часть изгнания поляков Германией во время Второй Мировой Войны
(сначала в колониальный округ Генерального правительства, а с 1942 года также в Поленлагер). После
войны, в рамках «Большого плана», Генеральный план ОСТ предусматривал удаление 45 миллионов
Негерманизируемых людей из Центральной и Восточной Европы, из которых 31 миллион были «расово
нежелательны», поляки (85%), литовцы (85%), белорусы (75%) и украинцы (65%), в Западную Сибирь и
около 14 миллионов должны были остаться, но с ними надо было обращаться как с рабами. На их месте до
8-10 миллионов немцев были бы расселены в расширенном пространстве. Поскольку количество немцев
оказалось недостаточным для заселения обширных территорий Центральной и Восточной Европы,
предполагалось также переселить туда народы, которые, как считалось, находились в расовом отношении
между немцами и русскими, а именно латышей и даже чехов.
Согласно намерениям нацистов, попытки германизации должны были предприниматься только в
отношении тех иностранных граждан в Центральной и Восточной Европе, которые могли бы считаться
желательным элементом для будущего Рейха с точки зрения его расовых теорий. В этом плане
предусматривалось, что существуют различные методы обращения с конкретными нациями и даже
отдельными группами внутри них. Предпринимались даже попытки установить основные критерии,
которые должны были использоваться при определении того, поддается ли та или иная группа
германизации. Эти критерии должны были применяться более либерально в отношении народов, чей
расовый материал и уровень культурного развития делали их более пригодными для германизации, чем
другие . В плане учитывалось, что среди прибалтийских народов существует большое число таких
элементов. Эрхард Ветцель считал, что следует подумать о возможной германизации всей эстонской нации
и значительной части латышей. С другой стороны, литовцы казались менее желанными, так как в них было
слишком много примеси славянской крови. По мнению Гиммлера, почти вся литовская нация должна была



быть депортирована на Восток. Гиммлер даже положительно относился к германизации населения Эльзаса-
Лотарингии, пограничных областей Словении (Верхняя Карниола и Южная Штирия) и Богемии-Моравии, но
не Литвы, утверждая, что его население относится к низшей расе.
Литва, Латвия и Эстония должны были быть лишены своей государственности, а их территории должны
были быть включены в зону немецкого расселения. Это означало, что Латвия и особенно Литва будут
охвачены планами депортации, хотя и в несколько более мягкой форме, чем высылка славян в Западную
Сибирь. В то время как прибалтийские народы, такие как эстонцы, были бы избавлены от репрессий и
физической ликвидации (что испытывали евреи и поляки), в долгосрочной перспективе нацистские
планировщики не предполагали их существования в качестве независимых образований, и они также были
бы депортированы с последующей денационализацией; первоначальные планы предусматривали
германизацию Латвии, Литвы и Эстонии в течение 25 лет, однако Генрих Гиммлер пересмотрел их до 20 лет
.
В 1941 году было принято решение полностью уничтожить польскую нацию, и немецкое руководство
решило, что через 15-20 лет польское государство, находящееся под немецкой оккупацией, должно быть
полностью очищено от всех этнических поляков и заселено немецкими колонистами. Большинство из них,
лишенных теперь своих лидеров и большей части своей интеллигенции (через массовые убийства,
уничтожение культуры, запрет на образование выше абсолютно базового уровня и похищение детей для
германизации), должны были бы быть депортированы в регионы на Востоке и рассеяны по максимально
широкой территории Западной Сибири. Согласно плану, это привело бы к их ассимиляции местным
населением, что привело бы к исчезновению поляков как нации.
Согласно плану, к 1952 году только около 3-4 миллионов «Негерманизированных» поляков (все они
крестьян
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