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Специальные лагеря НКВД/МВД СССР существовали в период 1945-1950 годов на
территории Советской зоны оккупации Германии и, позже, Германской Демократической
республики. Созданные в апреле-мае 1945 года как лагеря для содержания интерниро-
ванных немцев, арестованных органами государственной безопасности в тылу фронтов
действующей Красной Армии, постепенно они составили разветвленную лагерную сеть,
в которую в разное время входили двенадцать спецлагерей и три тюрьмы. Всего почти
за пять лет своего существования лагерей через них прошло более 122000 немцев и более
34000 граждан СССР [3]. В то время как контингент немецких заключенных является
предметом изучения и всестороннего анализа в немецкой историографии в течение по-
следних двух десятилетий, до сих пор нет никакого понимания, что представляли собой
спецлагеря в качестве мест заключения для граждан СССР, арестованных и осужденных
советскими военными трибуналами в Германии и этапированных из спецлагерей в ла-
геря ГУЛАГа на территорию Советского Союза. Отечественная исследовательница И.Л.
Щербакова - единственный из историков, кто обозначил это как существенный пробел
в наших знаниях об истории послевоенных репрессии, - отмечала, что в исследованиях,
посвященных истории советских сборно-пересыльных пунктов для бывших военноплен-
ных, проверочно-фильтрационных лагерей, лагерей репатриации в Германии, советские
заключенные в спецлагерях, существовавших в тот же самый период, вообще не упоми-
наются и не рассматриваются [4]. С этой точки зрения история спецлагерей представляет
значительный интерес и как часть истории ГУЛАГа: спецлагеря, хотя формально и во-
шли в его состав лишь в августе 1948 года, изначально находились в ведении НКВД и
управлялись непосредственно из Москвы через заместителя наркома (с марта 1946 г. -
министра) внутренних дел И.А. Серова и подчиненный ему Отдел спецлагерей и тюрем,
располагавшийся в Берлине.

Источниковую базу исследования составили этапные списки советских заключенных
за 1945-1948 гг., отложившиеся в фонде Отдела спецлагерей в Государственном архиве
Российской Федерации (ГА РФ) [1]. Из выявленных 25 таких списков путем механической
выборки была отобрана информация о заключенных из 6 списков, на основе которой бы-
ла составлена реляционная база данных в СУБД Microsoft Access. База содержит 5307
записей с информацией о заключенных: ФИО, год рождения, дата рождения, националь-
ность, приговор, срок отбывания наказания и название исправительно-трудового лагеря
ГУЛАГа, куда заключенный этапирован из Германии для отбывания наказания. В базу
вносилась информация только об осужденных заключенных, так называемый «спецкон-
тингент» (т.е. те заключенные, которые находились в лагерях в качестве подследствен-
ных и позже этапировались в СССР в территориальные управления МГБ для проведения
дальнейшего следствия) не учитывался. Таким образом, если исключить из общего чис-
ла советских заключенных (34706 человек) указанную категорию, а также тех, кто был
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передан в лагеря репатриации, дисциплинарные батальоны, оперативные сектора МГБ в
Германии, освобожден, остается 28051 заключенных. Соответственно, выборка составила
19 %.

Один из наиболее содержательных показателей, который возможно проанализировать
на основе созданной базы данных, - это статьи Уголовного кодекса РСФСР, по кото-
рым заключенные были осуждены военными трибуналами для дальнейшего отбывания
наказания в лагерях ГУЛАГа. Все встречающиеся статьи можно разделить на пять боль-
ших групп: должностные (в т. ч. воинские) преступления - 42 %; имущественные пре-
ступления - 20 %; преступления против жизни, здоровья и достоинства человека - 5 %;
преступления против общественной безопасности и порядка - 3 %; т.н. «контрреволюци-
онные преступления» (статьи 58 и 59 УК РСФСР) - 29 %. Представляется, что данное
соотношение подтверждает существующие предположения о весьма неоднородном соста-
ве заключенных: наиболее многочисленная первая категория представляла собой, как это
следует из характера уголовных статей, военнослужащих Советской Армии и сотрудников
органов советской военной администрации в Германии. В случае с осужденными по «по-
литическим» статьям («контрреволюционные преступления» и «особо опасные преступ-
ления против порядка управления») труднее однозначно определить их статус. Наиболее
очевидным является предположение, уже прежде выдвигавшееся на основе выборочно-
го изучения отдельных документов Отдела спецлагерей [5], что это могли быть бывшие
военнопленные, остарбайтеры, репатрианты - все те, кого органы госбезопасности воспри-
нимали с подозрением и кому легко было вменить измену Родине, шпионаж, терроризм,
коллаборационизм, антисоветскую пропаганду и другие действия, направленные против
государства. Примечательно, что женщины, которые составили всего 3% от всех заклю-
ченных, в 90% случаях были осуждены по «контрреволюционным статьям» на сроки от
10 до 25 лет.

Таким образом, можно утверждать, что спецлагеря, которые использовались «в ка-
честве инструмента социальной чистки» по отношению к немецкому населению советской
зоны оккупации в ходе сталинской советизации Восточной Германии [2], были значимой
частью репрессивной политики Сталина, направленной против советских граждан. При
этом, правда, нельзя не отметить, что в данном случае спецлагеря выступали скорее как
временные пункты содержания осужденных граждан перед их отправкой в лагеря ГУ-
ЛАГа. К концу 1949 года, ставшего рубежным для истории спецлагерей, все советские
заключенные были из них уже вывезены. Представляет существенный интерес дальней-
шее изучение группы осужденных по «политическим» статьям, что могло бы дать воз-
можность более точно определить направленность этих репрессий и место спецлагерей в
разветвленной структуре других мест заключения, развернутых на территории Восточной
Германии в первые послевоенные годы.
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