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Аннотация. В последние годы в исторических исследованиях значительную актуальность при-

обрело изучение проблем культуры стран социалистического содружества. Вместе с тем изучение 

культуры Германской Демократической Республики содержит значительные лакуны, особенно это ка-

сается периода с 1945 по 1949 г. В определенной степени их может восполнить обращение к источни-

кам советского периода. Тем не менее, этого недостаточно. Необходим современный взгляд на куль-

туру Восточной Германии после Второй мировой войны. Предметом исследования является политика 

Социалистической единой партии Германии в период становления социалистической культуры. Цель 

настоящего исследования – изучение влияния Советского Союза и идей Октябрьской революции на 

послевоенное культурное развитие Восточной Германии (1945–1949 гг.). Реализация исследователь-

ских задач была достигнута на основе использования материалов советских и немецких книг, газет и 

журналов. Основным методом, используемым в работе, является социопрагматический, который по-

зволяет объективно исследовать процессы, происходившие в советской зоне оккупации Германии. 

Исследованы общественные процессы, происходившие с 1945 по 1949 г. в Восточной Германии, оп-

ределена степень влияния Советского Союза и идей Октябрьской революции на культурную политику 

Социалистической единой партии Германии. Изучение советского влияния на культурную политику 

Социалистической единой партии Германии в немецком социуме позволило определить его как дос-

таточно высокое. Проведенное исследование подтверждает выводы о том, что партийные деятели Со-

циалистической единой партии Германии стремились вести культурную политику в Восточной Гер-

мании по советскому образцу. 

Ключевые слова: Социалистическая единая партия Германии; культура Германии; советская 

Германия; послевоенная Германия; культурная политика в Восточной Германии; история Германии 

В условиях наличия глобальных трендов 

на эгалитаризацию духовной жизни пред-

ставляется целесообразным обратиться к 

опыту созданной вскоре после крушения 

гитлеровского «Третьего рейха» Германской 

Демократической Республики (ГДР). Дости-

жение ею определенных успехов в различ-

ных областях культуры, осуществленное под 

руководством Коммунистической партии 

Германии, а с 1946 г. – Социалистической 

единой партией Германии (СЕПГ), решавшей 

неоднозначную проблему не только выкор-

чевывания и окончательного искоренения 

нацистской культуры, но и преодоления 

имевшей определенное влияние «классиче-

ской буржуазной культуры», принадлежит к 

своеобразным историческим феноменам, 

требующим аргументированного научного 

объяснения. Совершенный одной третью ча-

стью Германии как одной из ведущих конти-

нентальных держав в весьма короткое время 

переход от нацистской по духу и содержа-

нию культуры к культуре, превозносившей 

идеалы социализма и коммунизма, минуя, во 

многих случаях неизбежный, период обще-

демократической культуры, является уни-

кальным случаем для Западной Европы. 

Данный опыт быстрой «переделки» внутрен-

него наполнения культуры вполне допустимо 

рассматривать как универсальный и приме-

нять в наше время и в дальнейшем при смене 

правящих режимов. 

Значимость рассмотрения культуры в 

демократической Германии обусловлена 

перманентно усиливающейся и никогда не 

исчезающей совсем остротой проблематики 

взаимоотношений духовной и политической 

сфер общества, функционирования культуры 

в рамках государства. Культура ходит рука 

об руку с политикой. При всех расхождениях 

между ними в идеалах и интересах государ-

ство почти всегда стремится поставить куль-

туру к себе на службу и использовать ее в 

своих интересах как орудие мощного поли-

тического воздействия. Все это в новейшее 

время было особенно характерно для режи-

мов советского типа. В силу же наличия по-

добных задач во многих странах в настоящее 
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время изучение позитивного опыта прошлого 

остается весьма актуальным, тем более, что 

культурная жизнь Восточной Германии и 

относящаяся к ней политика правящей СЕПГ 

не раз подвергались явно необъективному 

анализу и изучались односторонне и тенден-

циозно. Некоторые исследователи сосредо-

точивали внимание на их деструктивных, то 

есть разрушительных, составляющих. Они 

были обусловлены установками на искоре-

нение расходящихся с официальной социа-

листической идеологией элементов культу-

ры, тогда как меры по воспроизводству соб-

ственных, выражающих эту идеологию куль-

турных ценностей, выработке специфиче-

ских художественных идеалов, стимулиро-

ванию и активизации процессов, составляв-

ших генезис новой культуры, в историогра-

фии освещены слабо и нуждаются в даль-

нейшем объективном рассмотрении.  

Немалая часть достижений культуры де-

мократической Германии периода социализ-

ма остается полезной и востребованной до 

сегодняшнего дня. «Очищенные» и идеали-

зированные культурные формы (кино, теат-

ральные постановки, архитектурные соору-

жения и другие) служат источником пред-

ставления сегодняшних людей о восточно-

германском «социализме цветов» ГДР
1
. По-

скольку эта идеализация служит базой вос-

производства левых движений в Европе, 

важно показать сущность и характерные чер-

ты культуры «советской Германии» и куль-

турной политики ее правящей партии, тесно 

связанной с советской идеологией.  

С формальной стороны, на политической 

арене демократической Германии царила 

многопартийность. Фактически же монопо-

лия СЕПГ на власть была закреплена в кон-

ституциях ГДР. 

Кроме того, феноменология культуры на 

востоке Германии служит благодатным ма-

териалом для изучения психологических ас-

пектов отнюдь не всегда «мирного» воздей-

ствия, производимого на ее созидателей и 

реципиентов государством.  

Опыт осуществленных перемен в куль-

турной ориентации немалой части населения 

страны, осуществленных в демократической 

Германии в условиях преодоления культур-

ного наследия гитлеризма и за относительно 

                                                                 
1 Neues Deutschland. 1989. 27 Februar; Еinheit. 

1989. 6 Oktober. 

короткий срок, может быть использован и 

сегодня в странах, ступивших на путь карди-

нальной общественной трансформации.  

Исследователи культурного строитель-

ства в государствах советского блока не раз 

обращали внимание на общность в них ряда 

черт этого процесса. Однако его националь-

ные особенности, в частности, в советской 

зоне оккупации Германии, а затем и в суве-

ренной ГДР, и особенно специфики руковод-

ства им со стороны правящей партии Пика – 

Гротеволя, а также применения советских 

рецептов, заслуживают особого внимания 

историков.  

Культурная жизнь Восточной Германии 

в послевоенный период во многом определя-

лась многочисленными контактами с Совет-

ским Союзом, как с «большим братом», ши-

рокими возможностями использования опыта 

Советского Союза и его помощью в культур-

ном развитии.  

Общая же его направленность определя-

лась заданными ленинской теорией и основ-

ными составляющими культурной револю-

ции в других социалистических странах ус-

тановками на партийное руководство куль-

турным развитием. 

Надо было уделять непрестанное внима-

ние культурному просвещению масс как ус-

ловию их овладения властью, что предпола-

гало создание новой системы образования и 

просвещения. Надо было в срочном порядке 

заняться перевоспитанием старых кадров и 

сформировать интеллигенцию нового социу-

ма, безусловно, преданной идеалам марксиз-

ма-ленинизма. 

Трудной поначалу казалась задача, свя-

занная с созданием культуры, свободной от 

частнособственнических взглядов.  

Перестройка повседневной жизни и по-

вседневных отношений, преодоление влия-

ния старой идеологии и утверждение мар-

ксистско-ленинской идеологии – все это надо 

было решать не в ближайшие годы, а в бли-

жайшие месяцы, начиная с мая 1945 г.  

Демократическая республика под руко-

водством СЕПГ пыталась обеспечить ликви-

дацию неоднородностей и диспропорций в 

потреблении и производстве культурных 

ценностей между всеми гражданами страны, 

социальными группами, нациями, мужчина-

ми и женщинами; не только создать условия 

для пользования своими гражданами благами 
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культуры, но и превратить их в активных 

участников культурного процесса; обеспе-

чить материальную базу культуры, подго-

товку ее работников; концентрировать силы 

и средства для ускоренного развития культу-

ры в том направлении, в котором было наи-

более заинтересовано руководство СЕПГ; 

воспитывать у граждан республики «проле-

тарский интернационализм». В то же время 

руководство правящей марксистской партии 

опиралось на советский тезис, согласно ко-

торому культура должна быть «социалисти-

ческая по своему содержанию и националь-

ная по форме» [1]. 

По примеру руководства Коммунистиче-

ской партии Советского Союза Центральный 

комитет СЕПГ ставил во главу своей куль-

турной политики следующие основные 

принципы.  

1. Рабочие труженики (а на деле – пар-

тийно-государственное руководство респуб-

лики) должны были осуществлять руководя-

щую роль в области культуры – так же, как и 

в области экономики и политики (это классо-

вая теория классиков марксизма).  

2. Работники культуры и искусства 

должны быть тесно связаны с жизнью рядо-

вых граждан. Они должны были отправлять-

ся набираться опыта на заводы и фабрики, 

шахты и сельхозпредприятия.  

3. Главная задача общества в демокра-

тической Германии – формирование предпо-

сылок для создания «социалистической не-

мецкой нации»
2
.  

27 июня 1945 г. И.Р. Бехер послал воен-

ному коменданту Большого Берлина письмо, 

в котором рассказал ему основные теорети-

ческие принципы будущей деятельности 

Культурбунда, то есть «Союза деятелей 

культуры по демократическому обновлению 

Германии» [2, с. 44].  

Прежде всего, это полное удаление из 

общественного обихода немцев идеологии 

гитлеризма и реваншизма, а также и связан-

ной с ними морали. Поиск и удаление всех 

исторических фактов, позволивших допус-

тить в Германии милитаризм и нацизм, вос-

питание нового образа мышления и поведе-

ния, возрождение гуманистических традиций 

немецкой культуры [3, S. 206]. В тот же день 

приказом Главноначальствующего Совет-

                                                                 
2 Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung:  

in 8 Bd. Berlin: Dietz Verlag, 1966. Bd. 8. S. 229. 

ской военной администрации в Германии 

(СВАГ) был утвержден состав Центрального 

управления народного образования и культу-

ры в советской зоне оккупации
3
.  

По согласованию с Советской военной 

администрацией в Германии был установлен 

срок начала занятий в школах – 1 октября 

1945 г. [3, S. 117-120]. 25 августа 1945 г. был 

обнародован приказ № 40 о порядке и общих 

принципах возобновления работы школ и 

иных учреждений культуры. Из этого прика-

за мы видим конкретную перспективу даль-

нейшего развития школ и культурных учре-

ждений [3, S. 130-131]. Всего по численному 

составу работников культуры в советской 

зоне оккупации к концу 1945 г. был заметен 

рост по сравнению с 1939 г. [4, S. 36].  

Приказ Главноначальствующего СВАГ 

от 8 сентября 1945 г. предписывал немедлен-

ное и повсеместное уничтожение литературы 

периода гитлеризма «в целях быстрейшего 

искоренения идей нацизма и милитаризма»
4
. 

Литератор Л. Ренн настаивал немедленно 

избавляться от «расового безумия Гитлера»
5
. 

Однако он советовал писателям отражать в 

своем творчестве личностные изменения и 

зарождение сомнений в нацизме у солдат 

«Третьего рейха» [5, S. 126].  

Увидевший свет в мае 1946 г. закон о 

реформе образования и культуры основывал-

ся на базовом тезисе В.И. Ленина о необхо-

димости «полного благосостояния и свобод-

ного всестороннего развития в с е х  членов 

общества» [6, с. 232]. Он определял обяза-

тельную монополию государства в деле 

культурного воспитания его граждан, непре-

менные принципы гуманизма и интернацио-

нализма, демократии, беспримерного служе-

ния народу на основе самостоятельности 

мышления и личной ответственности за свои 

действия представителей новых поколений
6
. 

Идеи и постулаты лидера Октябрьской рево-

люции о важности для молодежи жизнерадо-

стности и бодрости, совместных и разнооб-

разных занятий физическим и духовным са-

                                                                 
3 За антифашистскую демократическую Герма-

нию: сб. док. 1945–1949 гг. / Министерство иностран-

ных дел СССР, Министерство иностранных дел ГДР. 

М.: Политиздат, 1969. С. 108. 
4 Там же. С. 147. 
5 Berliner Zeitung. 1959. 5 April. 
6 За антифашистскую демократическую Герма-

нию: сб. док. 1945–1949 гг. … С. 248. 
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мосовершенствованием
7
 и другие подобные 

мысли нашли в политике Восточного Берли-

на свое отражение в становлении «социали-

стического немца» как образцового гражда-

нина ГДР [7, с. 20-24; 8].  

Приказом СВАГ № 50 от 4 сентября 

1945 г. предписывалось в области высшего 

образования и культуры осуществлять «под-

готовку таких кадров, которые были бы спо-

собны на практике проводить демократиче-

ские принципы»
8
. По мнению президента 

Центрального управления народного образо-

вания и культуры П. Ванделя, представители 

советской администрации, которые прини-

мали активное участие в его претворении в 

жизнь и практической реализации на практи-

ке, проявили себя с самой лучшей стороны 

как «подлинные представители первого в 

мире рабоче-крестьянского государства» [9, 

S. 248]. 15 октября 1945 г. Йенский универ-

ситет первым из всех высших учебных заве-

дений возобновил деятельность всех своих 

факультетов
9
. 

Из числа советских офицеров и граждан-

ского персонала советской администрации, 

владевших немецким языком, были созданы 

лекторские группы в Восточном Берлине и 

во всех пяти землях советской зоны оккупа-

ции. В университетских аудиториях перед 

студентами и преподавателями они читали 

лекции по историографии, психологии, педа-

гогике, филологии, истории ВКП(б) и о «со-

циалистическом реализме». 

Подводя итог культурно-образователь-

ному развитию, Немецкая экономическая 

комиссия сделала объективные выводы в 

своем постановлении 31 марта 1949 г.: «В 

Советской зоне уже сейчас работают 19 выс-

ших учебных заведений против всего 13 в 

1939 г. Более четверти всех учащихся наших 

вузов – дети рабочих и крестьян. В 1948 г. 

было выдано стипендий на сумму, в 100 раз 

превышающую расходы на стипендии в кай-

зеровской Германии и в 15 раз те же расходы 

в Веймарской республике»
10

.  

2 октября 1945 г. приказом № 85 совет-

ская военная администрация в Германии обя-

зала Центральное управление народного об-
                                                                 
7 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине:  

в 5 т. М., 1984. Т. 5. С. 46. 
8 За антифашистскую демократическую Герма-

нию: сб. док. 1945–1949 гг. … С. 143-144. 
9 Там же. С. 143. 
10 Там же. С. 616. 

разования и культуры осуществить конкрет-

ные меры по учету и охране музейных ценно-

стей и возобновлению деятельности музеев
11

.  

Особой формой культурно-просвети-

тельной работы стали поездки в Страну Со-

ветов делегаций немецких деятелей культу-

ры и ученых, которые тщательно отбирались 

по двум каналам. Этим занимались непо-

средственно СВАГ и руководство СЕПГ [10, 

с. 90-99]. Запланированная ранее советской 

стороной культурная программа обеспечива-

ла ознакомление немецкой интеллектуальной 

элиты с самыми разными сферами жизни со-

ветских граждан, непременно обращая вни-

мание на успешное строительство социали-

стического общества в СССР
12

.  

14 мая 1945 г. генерал Н.Э. Берзарин об-

судил с деятелями искусства и руководите-

лями театров вопрос об открытии берлин-

ских театров
13

. 6 июня 1945 г. состоялось но-

вое совещание с деятелями искусства. Позд-

нее западногерманская газета “Frankfurter 

Illustrierte” писала: «Поразительной пред-

ставляется помощь русских в области куль-

туры, вопреки всем кажущимся непреодоли-

мым трудностям, темп восстановления дея-

тельности учреждений культуры прямо-таки 

захватывает дух»
14

.  

Возрождению сценического искусства в 

Восточной Германии способствовали регу-

лярные гастроли советских артистов. Хорео-

граф И.А. Моисеев вспоминал, что «с 1945 г. 

за рубежом наш ансамбль стали называть 

«послом мира и добра», начали мы в Фин-

ляндии, потом продолжили в Восточной 

Германии. Энергия наша, дарившая радость, 

красоту и профессиональный блеск, проби-

вала любую «броню» и растапливала любой 

лед недоверия, а ведь перед этим мы воевали 

и с финнами, и с немцами!»
15

.  

Население советской зоны вновь получи-

ло доступ к шедеврам немецкой и мировой 

культуры. Как подчеркнул дирижер Э.Э. Клас, 

                                                                 
11 За антифашистскую демократическую Герма-

нию: сб. док. 1945–1949 гг. … С. 161-162. 
12 За дружбу между народами Германии и СССР. 

Беседа с профессором Эрнстом Никишем // Огонек. 

1949. № 49. С. 10. 
13 Отважный воин-освободитель, друг нашего на-

рода комендант Берзарин // ГДР. 1967. № 11. С. 4-7. 
14 General Bersarin befiehlt: “Vorhang auf” // Frank-

furter Illustrierte. 1954. 20 September. 
15 Из личной беседы автора с И.А. Моисеевым в 

ГАБТ РФ. 2004. 10 июня. 
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этому способствовала «Россия, которая по-

бедила самое страшное животное. Так я ду-

маю о фашизме»
16

.  

Возрождение киноиндустрии в Восточ-

ной Германии было связано с деятельностью 

созданной в конце 1945 г. группы “Filmaktiv”. 

Советская военная администрация, советские 

литератор А.Л. Дымшиц [11] и режиссеры 

А.Н. Андриевский, Г.В. Александров,  

И.З. Трауберг и другие оказали неоценимую 

помощь восточногерманским кинематогра-

фистам. Ведущими темами творчества по-

следних стали антинацистская («Брак в те-

ни», режиссер К. Метциг, 1947 г.; «Дело 

Блюма», режиссер Э. Энгель, 1948 г.; «Рота-

ция», режиссер В. Штаудте, 1949 г.); история 

немецкого революционного движения и по-

слевоенная жизнь («Где-то в Берлине», ре-

жиссер Г. Лампрехт, 1946 г.; «Судьбы жен-

щин», режиссер З. Дудов, 1952 г. и др.). 

С 1947 по 1949 г. в Восточном Берлине 

выходил литературно-публицистический жур-

нал “Ost und West”, издававшийся А. Канто-

ровичем по советской лицензии. В рамках 

дискуссии 1948–1949 гг. между сторонника-

ми различных художественных методов в 

“Neues Deutschland”, “Aufbau”, “Tägliche 

Rundschau” при поддержке советских деяте-

лей культуры были подвергнуты критике 

«искусство для искусства» и абстракционизм 

и обоснована необходимость реализма.  

На I съезде писателей в советской зоне 

оккупации Анна Зегерс выступила в под-

держку преобразований в просоветском духе. 

Она назвала это «новой возможностью» для 

писателей всей Германии, освобожденной от 

нацизма: «Писатель может теперь направ-

лять свою волшебную лампу, свой талант на 

ту точку, которая важнее всего как общест-

венное явление. Он может осветить эту точку 

так ярко, что его соотечественники, его по-

трясенный и потерявший веру народ, волей 

или неволей взглянут на то, что для всех 

важнее всего» [12, S. 42]. Во вновь создан-

ных издательствах “Dietz” и “Aufbau” стали 

регулярно печатать произведения советских 

писателей, мастеров «социалистического 

реализма». Средства массовой информации 

Восточной Германии обращали внимание 

читателей на «Мать» А.М. Горького, на ро-

маны М.А. Шолохова «Тихий Дон» и «Под-

нятая целина», на поэзию В.В. Маяковского, 

                                                                 
16 МК-Эстония. 2010. 5 апр. 

роман Н.А. Островского «Как закалялась 

сталь» – книгу, которая нашла огромный от-

клик у молодежи.  

Таким образом, под влиянием идей Ок-

тябрьской революции, под влиянием Совет-

ского Союза сразу же после победы совет-

ского народа в Великой Отечественной вой-

не, особенно в период с апреля 1946 г. по 

октябрь 1949 г., руководство СЕПГ провело 

определенную работу, связанную с форми-

рованием и дальнейшем складыванием ос-

новной концепции по вопросам проведения 

культурной политики в Восточной Германии. 

Важную помощь руководящей партии в со-

ветской зоне оказывал Культурбунд.  

Была проведена существенная работа по 

привлечению на свою сторону части про-

грессивной интеллигенции, в дальнейшем 

активно помогавшей стать СЕПГ правящей 

партией в демократической Германии. СЕПГ 

вырабатывала свою концепцию в области 

политики и культуры в тесном взаимодейст-

вии со СВАГ. По-другому быть не могло: 

только советская военная администрация об-

ладала административными и правовыми 

возможностями проведения реформ в совет-

ской зоне. Но успех их реализации во многом 

зависел от СЕПГ. Тем не менее, эта партия 

не была просто «штурмовым отрядом» со-

ветской военной администрации. В своих 

действиях она обладала определенным ми-

нимумом самостоятельности и сама могла 

решать целый ряд вопросов. Более того, при-

нимая основополагающие решения, СВАГ не 

могла не учитывать мнение СЕПГ, да и ин-

формация о фактическом положении дел по-

ступала в советскую военную администра-

цию из партийных источников. Конечно, ре-

шающее слово оставалось за СВАГ, но как 

оно будет произнесено, где и какие будут 

расставлены акценты – это, в определенной 

мере, зависело именно от Центрального ко-

митета СЕПГ. 
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Abstract. The study of cultural problems in the countries of the socialist community has ac-

quired considerable relevance in historical research recently. At the same time there are considera-

ble gaps in the study of culture of German Democratic Republic. For the period from 1945 to 1949 

it is especially true. Appeal to the sources of the Soviet period can make it partly up. Nevertheless, 

this is insufficient. A modern view of the culture of East Germany after Second World War is ne-

cessary. The policy of Socialist Unified Party of Germany at the socialist culture formation period 

is the subject of this research. The consideration of the influence of Soviet Union and ideas of Oc-

tober Revolution on the postwar cultural development of East Germany (1945–1949) is the aim of 

this research. The realization of research tasks based on the using of Soviet and German books, 

newspapers and magazines is achieved. Sociopragmatic method, that allows to objectively investi-

gate the processes in Soviet occupation zone of German is the main in this work. Social processes 

that occurred from 1945 to 1949 in East Germany are investigated. The degree of influence of So-

viet Union and the ideas of October Revolution on the cultural policy of Socialist Unified Party of 

Germany is determined. The study of the Soviet influence on the cultural policy of Socialist Uni-

fied Party of Germany in the German society allowed to determinate its level as quite high. The 

study confirms the conclusions of researchers that party persons of SUPG sought to conduct cul-

tural policy in East Germany based on the Soviet sample. 
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