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О КУЛЬ ТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 
СРЕДИ ВОЕНПОПЛЕННЫХ 
И ИНТЕРНИРОВАННЫХ 

В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (1945-1955) 

Розrлянуrо проблеми, форми культурно-масовоi та просвiтницькоiро

боти серед вiйськовополонених та iнтернованих захiдносибiрських таборiв, 

яка проводилася зriдно з полiтичними цiлями у рамках iдеолоriчноrо курсу. 

Ключевые слова: вiйсышвополоненi, iнтернованi, табори МВС, Захiдна 

Cuбip, iдеологiчна. 

Рассмотрены проблемы, формы и методы культурно-массовой и просве

тнтельской работь, среди военнопленных и интернированных западноси-
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бllpCtci!X лarepeli, которая nроводилась в соответствии с nолитическими це
л ими в рамках идеологического К)'рса. 

Ключевые слова: военнопленные, интернированньtе, лаzеря МВД, Запад
ная Сибирь, идеологическая. 

This article discusses the proЬiems, form and methods of mass cultural 
and educational work among war prisoners and internшent сашрs in Western 
Siberia, which carried out in accordance with the political aims and ideological 
tasks. 

Кеу words: prisoners ofwar, internees, the camp ofthe MJID, We.ftern Siberia, 
ideologlcaL 

Im Beitrag werden Fragen, Formen und Methoden der kulturellen 
м.assenarbeit und der AufkliirungsmaOoahmen unter den Кri~sgefangenen und 
lnternierten in den westsiblrischen Lagern behandelt, die in Ubereinstimmung 
mit den politischen Zielen im Rahmen des ldeologischen Kurses durchgefilhrt 
wurden • 

. &hlagworter: Kriegsgefangene, lnterniert.e, Gefangenenlager des 
lnne'!.~nifleriums, WestsiЫrien, ldeologische Arbeit. 

Начало политической работы среди военнопленных относится к 
первым годам Второй мировой войны, т. е. к моменту появления пер

вых военнопленных солдат вермахта в СССР. Задачи идеологическо
го «nросвещения» вытекали из указаний И. В. Сталина о пробужде
нии у солдат, «обманутых Гитлером, классового самосознания и вос
питание их в антифашистском духе, создание кадров революцион
ных рабочих и крестьян, готовых и способных к борьбе против Гит
лера и его нового порядка в Европе, к борьбе за уничтожение фа
шистской диктатуры в Германии и освобождение оккуnированных 
стран от •rужеземного ига» [1]. Были и более дальние перспективы 
использовать вновь обращенных «друзей Советского Союзю> в рабо
те не только по разложению войск и тыла противника, но и по воз

вращению их на родину как кадровый потенциал в послевоенной 
Германии и других европейских странах. 

Наряду с «кузницей» антифашистских кадров приоритетными на
nравлениями в процессе nеревоспитания основной массы военно

nленных в мирное время стали политическая, культурно-массовая, 

разъяснительная и просветиrельская работа. 
Наиболее действенным методом, по мнению руководства лаге

рей, считалось nолитическое образование через «новое» восприятие 
иностранцами окружающей действительности, осмысление совет

ской социалистической системы. Кроме того, занятия в творческих 
самодеятельных коллективах должны были существенным образом 
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изменить тяжелый психоэмоциональный климат, по возможности 

вывести военнопленных и интернированных из состояния апатии и 

привлечь наиболее идеологически подкованных к антифашистскому 
движению. К тому же в действующих кружках - легальных объеди

нениях контингента лагерей- удобнее было отслеживать умонастро
ения бывших военных противников. 

В распоряжении Управлений западносибирских лагерей в период 
массового поступления военнопленных и интернированных имелись 

следующие средства для организации и осуществления культурно-: 

досуговой деятельности: 

- лагерное ради~ш~щание, транслировавшее московские переда-

чи; 

- кинопередвижки; 

-библиотеки, содержащие политическую, художественную лите-'· 

ратуру; советские газеты и журналы; периодические центральные га- _ 
зеты: «Ниппон Симбую>, издававшаяся в Хабаровске для японсКих 
военнопленных; «Фрейерс Ворт» (1941-1943), «Фрейерс Дойчланд» 
(1943-1945); «Бюллетень для немецких военнопленных в СССР>>
«Нахрихтею> (1946-1949); «Игаз Со» (1942-1949) для венгерских· 
военнопленных; «Грайул либер» (1942-1949)- «Газета для военно
пленных румын»; «Митrайлунген» для австрийцев [2]. 

Кроме указанной периодики, военнопленные немцы получали со

ветский журнал «Новое время» на немецком языке и целый ряд изда

ний из Советской оккупационной зоны Германии. Для многих нем-' · · 
цев, находящихся в плену, рецензируемая, находящаяся под прессом 

неумолимой и жесткой цензуры пресса являлась своеобразным мо

стом, связующим звеном с далекой родиной. Поначалу среди «ре

акционно и профашистски» настроенного контингента тщательно 

отобранная информация вызывала крайне негативные реакции. На

пример, агентурно-оперативные донесения и сводки в лагерях фик

сировали множество отнюдь не позитивных высказываний. Приве

дем лишь некоторые из них. Военнопленный Зильба.·с «Газету «Нойе 

Цайп> я больше читать не буду, т. к. она является вредной для буду
щего Германии». Военнопленный Вальтер Кульмрайх: «Жизнь стала 

просто невыносимой. Кто-то имеет свои идеалы, для них жизнь име

ет смысл. После каждой читки немецких газет я чувствую политиче

ское похмелье». Военнопленный Альфонс Бюкль, католический свя

щенник: «Бог мне никогда не простит, что я собрал на богослуже

ние всего 8 человек, но наказаны будут и агитаторы, вовлекшие на
ших людей в дьявольские объятия большевиков» [3). Впоследствии 
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эти газеты завоевали прочный авторитет среди основной массы во

еннопленных, вошли в их повседневную жизнь, скрашивали досуг и 

во мiюгом способствовали не просто идеологическому перевоспита

НИ!Р, но и улучшению психологического состояния в среде контин

гента лагерей. 

Большинство советских политработников иностранных языков не 

знали. Имел место постоянный дефицит переводчиков. Поэтому пе

риодической печати отводилось место одного из основных средств в 

идеологической обработке военнопленных. 

Газеты разъясняли значение послевоенной сталинской пятилет

ки - «пятилетки изобилия», регулярно размещали сведения о стро

ительстве во всех областях советской экономики. Например, среди 

наиболее «Злободневных» тем бьши: «Новый центр советской про
мышленности - Рубцовсю>, «Кузнецкий угольный бассейн»; «Впе

чатления из Ташкента», «Восстановление Донбасса» и другие (4]. 
С целью повышения производительности и качества тру да воен

нопленных публиковалось множество статей с пропагандой передо

вого опыта и трудового героизма советского человека, о знатных лю

дях в СССР (М. Кривонос, Бусыгин, П. Ангелина, Семиволос, Д. Гар

маш, 3. Троицкая, Т. Федорова), а также о советских академиках и 
их вкладе в науку. Газеты регулярно. отражали хронику об СССР, в 

которой освещались хозяйственные, культурные, научные и техни

ческие достижения страны, выступления и воззвания _руководите

лей партии и правительства. Редакции перепечатывали изюовеrrской 

периодики статьи И. Эренбурга и Заславского, оатиричесюие. очерки 

Рыклина, братьев Тур, стихи Маршака, песни советских:композwrо

ров. BecJ, советский материал был богато иллюстрирован-[S].' 
Учитывая, что в среде немецких и румынских воешi'опленных 

было много представителей интеллигенции, имеющих «иtкаженные 

представления» о советской литературе, искусстве советt\МНх людей, 

редакция регулярно размещала статьи о культуре, быте;•ра3влечени
ях,.увлечениях советских граждан. В ряде публикаций гово]лiлось~-о 

росте_)~<изне1-1нqго ц культурного уровня советских людей-в посЛево
енное время .. В рамках тематической литературной полосы лубли
ковались статьи «0 советской литературе в годы войньш,. «Большая 
жизнь» (Алексей Толстой), «Нашествие» Леонова, «Константин Си

мщюв - советский писатель и патриот», «Горький- великий 'бЬрец 
против фашизма» и др. Бьши напечатаны очерки и отрывкИ из- про
изведений советских писателей, размещались резюмирующие статьи 

о советских художниках, о театре, кино, радио, балете в СССР. Как 
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например, «Кукрыниксьш, «Галина Уланова- гордость советско
го балета», «Вера Пашенная- народная артистка СССР», «Проф. 
Садовский», «Сокровища русского искусства (Третьяковская га

лерея)», «Дмитрий Шостакович- советский композитор», «Совет

ский балет», «Хор Пятницкого», «Зимний театральный сезон в Мо

скве», «Я не чувствую старости» (Герасимов), «В шесть часов ве

чера после войны», «Она защищает родину», «Говорит Москва>>. 

СССР изображался как авангард прогрессивного человечества в 

борьбе за мир и свободу, как колыбель мировой науки, культуры, 

просвещения [6]. 
В 1946 г. были сформированы политотделы лагерей, в функ

ции которых входило совершенствование политико-массовой рабо

ты среди военнопленных и интернированных. Из числа пленных, 

окончивших антифашистские школы, стали создаваться редакции

дублеры. Кроме того, «на плечи» местных антифашистских акти
вов была возложена задача по организации читательских конферен
ций как на местном, так и центральном уровнях, что в значительной 

степени улучшило деятельность периодических изданий. Как прави

ло, на подобных конференциях ставились вопросы повышения по

литического и культурного уровня контингента лагерей. Начиная с 
1946 г. в газетах стали размещать произведения немецких, румын
ских, венгерских писателей, их стихи, а также ребусы и кроссворды. 

Появилась рубрика юмора и сатиры, в которой выеменвались «Недо
статки» лагерной повседневности. 

В редакции-дублеры старались привпекать военнопленных, обла

дающих писательскими и журналистскими способностями, знающих 
русский язык, идеологически грамотных, разбирающихся в психоло
гии, обладающих коммуникативными способностями. Интересно от

метить, что редакции газет получили возможность направлять в ла

геря «проверенных и хорошо себя зарекомендовавших» военноплен
ных журналистов для сбора материалов, но главное - совершенство
вания пропагандистской работы. В результате в ряде лагерных от
делений начал действовать корреспондентский актив, проводивший 

вечера вопросов и ответов, выступающий с публичными лекциями. 
Как показала практика, желающих участвовать в подобных меропри
ятиях было немало. 

В разворачивающемся антифашистском движении особое внима
ние уделялось развитию художественного творчества. Среди плен
ных людей талантливых бьmо много, желающих «скрасить» досуг, 

пообщаться с товарищами по бараку и труду- также. 
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Первые самодеятельные коллективы стали создаваться уже к 
1945 г. в nериод массового nрибытия военноnленных в лагеря. На 

·осноВании действующих положений и инструкций разрешалисЪ раз
ли.чнъiе формы художественного творчества. 

Однако уже на следующий год поступившие в редакцию «На

хрихтею> с «мест» корреспонденции под рубрикой «0 состоянии 
кулътпросветработь1» отразили самый низкий уровень художествен
iiой самодеятельности в лагерях. Например, в газете констатирова
"лось: <<Военнопленнi.Iе в большинстве случаев, ·ничтоже сумнящие-
сЯ>iiерене"СЛИ r/ Лаf~ря формы «увеселительных» мероприятий, из
. в~~riiЬix liм' ricl: фаШ'Йстской армии и чуждые всякой культуре, лишь 
н~скёщьк9 :~ри9riособив ·Jix к новым условиям». Но далее «Нахрих
т~_щ(ЬI[мd~~~~:$~ПР~.fJ9М. б~М ~~t ffеправильно думать, что во всех 

. ~Лf:Iаях., ~а~~~·~#~~ :.мео~9~~ё.iк~.М. уровнем и дикостью форм обяза
тельно кро~у,я. злой умм~л ... ::ВоеJ;I~опленные подч.ас ставят на лагер
ных сценах с с~мыми лучшими намерениями реакционную чушь, со

стряпанную ими самими» [7]. 
По «Горячим следам» «Нахрихтею> опубликовала ряд редакцион

НЬIХ обличительных материалов, направленных на «борьбу с недо

броi<ачественной культурной работой» в лагерях. В противовес и в 
.качестве примера раздел «Лагерная жизнь» поместил подборку пи

.сем и статей пленных, повествующих о «качестве хорошей, идейно 
выдержанной культработы» [8]. 

Определенные сдвиги в области организации культурно~массовой 

и досуJ:QВQй .деятельности контингента все же наметились к сере

дi'\Н.~ .1.947 г., когда большинство западносибирских лагерей смоr

ли, в основном, справиться с тяжелой экономической ситуацией, 

осуществить комплекс мер по решению важнейших вопросов жиз

необеспечения подневольного контингента, отладить социально
лроизводственные механизмы. 

Практически в каждом лагерном отделении бьuш созданы само

деятельные кружки•с(драматические, хоровые, оркестровые). Для 
· концертов и театральных постановок использовались пьесы как со

ветских драматургов и композиторов, так и про изведения, созданные 

самими военнопленными. В большинстве случаев по своему художе

mенному и идеологИЧескому содержанию они не отличались высо
ким~уро~нем',' 1ft<:r тем не · менее способствовали вовлечению многих 

узиико'В "сибирских лагерей в процесс творчества, а значит, и способ

ствовали процессу адаптации к сибирским реалиям, могли в опреде-
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ленной степени улучшить морально-психологическое состояние ла

герного сообщества. 
Впервые с целью усовершенствования лагерной драматургии По

литотделом ГУПВИ МВД СССР при самом широком участии «На
хрихтею>, осуществившей всю работу по сбору, просмотру и оцен
ке пьес, в 1947 г. был объявлен конкурс на самую лучшую анти
фашистскую пьесу. Еще не подведя итоги, и по прошествии · н;е
дели Политотдел забеспокоился о качестве «продукции» и отме
чал, что «основную массу поступившего материала отличают по

шлость, глупость и порнографическая писанина» [9]. Как ни стран
но, основная вина за происходящее была возложена на «Нахрих

тен», «не обозначившую на своих страницах условий, требований и 
целей конкурса». Тем не менее данное политической мероприятие 

себя оправдало. К созданию антифашистских спектаклей и поста
новок сумели привлечь значительное число талантливой немецкой 

интеллигенции (драматургов, писателей, композиторов, педагогов, 

священников, врачей). 

На конкурс поступило более 200 пьес, из них 40 приняли «как 
удовлетворяющие по идеологическому, художественному содержа

нию и тематике», а затем в качестве рекомендуемых постановок рас

пространили в тьшовых лагерях по всей стране. Чтобы закрепить 

успех, в газетах для немецких, венгерских и румынских военноплен

ных напечатали пьесы немецких писателей-антифашистов, их пере
воды произведений советских писателей, поэтов, постановщиl{оВ и 

публицистов. 
В 1948 г. раздел «Лагерная жизнь» «Нахрихтен» обратился сно

ва к проблеме уровня и содержания культработы для разоблачения 
имевших место в лагерях стремлений «реакционных элементов ис

пользовать лагерную сцену для проталкивания своих идей под ло

зунгом «чистого веселья» без «политики». Например, редакция «На
хрихтею> (N!!N!! 47, 52) в статьях «Против шовинизма и порнографии» 
подвергла беспощадной резкой критике приелаиную уже после кон

курса «порнографическую» пьесу военнопленного Кюстера и реши
тельно отвергла попытки «отдельных защитников» оправдать его 

творчество [10]. 
Несмотря на просчеты предыдущих лет, в 1948 г. так хорошо 

себя зарекомендовавший конкурс повторили снова. Вновь бьш выяв

лен ряд одаренных авторов, семи пьесам присудили первые премии 

(правда, так и не выдали), одно произведение опубликовали в «На

хрихтен». 
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Однако в газете, прежде всего за недостатком отечественных 

кадров, постоянного отдела по культуре создать так и не сумели. 

В конечном счете, вся работа по просмотру и рецензированию более 
500 приелаиных на конкурс произведений была nроделана одним (к 
тому же тяжелобольным) сотрудником редакции, на тот момент ока
завшимся единственно компетентным в данной проблематике [ 11]. 

Наиболее активную деятельность периодические издания для во
енНоnЛенных разверну ли в период массовой реnатриации (1948-
1949 гг.). Агитационно-проnагандистским пафосом были проникну
ты высказывания и заявления бывших нацистов не только на собра
ниях и митингах, но и в средствах лагерной информации, в «напи
санных» под диктовку обращениях в адрес «вождей Советского Со
юза» перед отправкой военнопленных на родину, широко тиражиру

емых антифашистскими политактивами лагерей всеми доступными 
сред&tвами [ 12). 

'С цеnьiо· превратить в nослевоенном мире основную массу отбы
вающих на родину в активных борцов за социализм и демократию 
стали практиковать освещение основных идеологических составля

ющих социалистической системы и коммунистического общества. 
ДЛя укрепления знаний о преимуществах социализма перед капита
лизмом, закрепления основ патриотического воспитания в 1949 г. ре
дакция газет «Нахрихтею> и «Грай у л либер» разработала ряд темати
ческих занятий для политкружков военнопленных. В числе, прежде 
всего; освещаемых были представлены вопросы, повествующие о 

расЦвете в послевоенной сталинской пятилетке советской культуры 

и искусства [13]. К 1949 г. бьmа разработана особая nрограмма для 
труда военнопленных в Обществе по изучению культуры СССР [14]. 

В 1949 г. начинают выходить литературные nриложения, часть 
из кotopi.Ix посвящалась юбилейным датам (к 150-летию А. С. Луш
ю'iна, 200-летнему юбилею Гете), статьи о значении творчества со
ветских и немецких поэтов, биографии и высказывания проrрессив
ных мыслителей. Информационные материалы nри этом комбиниро
ваJi'Ись с отрывками из литературных произведений. 

в: -лаге·рях и сnецгоспиталях данные публикации исnользовались 
при организации литературных самодеятельных вечеров для воен

нопленных, которые стали частым явлением в лагерной nовседнев

ноёти и проводились с привлечением большого числа участников и 
зрителей . В качестве nримера приведем программу одного из них. 

Так, наnример, к nервомайскому празднику в лагере МВД СССР 
N2 93 (Тюмень) в реnертуар одного из концертов были включены: 
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- элегатные миниатюры (комедия); 

-стих-сновидение; 

-стих «Первомай»; 

- парад Весны; 
- пьеса «Веселые матросы». В заключение оркестр исполнил 

марш «В Риме», танго «В субботу», «Пойдем домоi:f·»;. марш тури
стов. Затем хор военнопленных исполнил Гимн СССР, а также музы

кальные композиции «Весенний ветерок», «Девица Елена», «Марш 

дивизии», «Человек, который сердится», «Марш авиации» [15]. 
К началу 1949 г. в западносибирских лагерях действовали 

475 кружков, в которых принимали участие 12 294 чел. Музыкаль
ные, хоровые и драматические коллективы имелись в каждом ла

герном отделении, их. выступления пользовались большим успе

хом. Во многом это объяснялось тем, что в репертуаре присутство

вали произведения классической музыки как советских, так и зару

бежных авторов (Римского-Корсакова, Мусоргского, Глинки, Боро
дина, Чайковского, Штрауса, Бетховена, Шопена, Брамса). Как отм~:-~· 

чали в своих воспоминания бывшие узники сибирских. лагерей; наи

более популярными были музыка и песни советских композ-Иторов·.· 
(Соловьева-Седого, Дунаевского, Блантера, Мокроусова, Новикова) 
[16]. . .... _;. 

Значительно улучшился репертуар драматия:еских 'I<ру.:щков: Си-.. 
лами военнопленных в 1948-1949 гг. бьmи сыграцыспектакли: «Рус
ский вопрос» (К. Симонов), «Остров мира» (Петров), «дон Карлос» 
и «Вильгельм Телль» (Шиллер), «Фауст» (Гете). Лагерный театр от
личало жанровое разнообразие [17]. Так, например, военнопленны
ми постановщиками и драматургами были созданы и получили ши
рокую известность: 

- политические пьесы: «Картины русской истории» (Б. Карцев, 
лагерь 511 ), «Денацификация и перевоспитание военнопленных в 
Советском Союзе» (Маркевиц С., лагерь 525) на русском языке, «На 
заре» (Чункур Рудольф, лагерь 503), «Репатрианты» (Швагер Гер
хард, лагерь 525), «Разговор у проволоки» (Шлесер Пауль, лагерь 
526), «Под санкцией N2 51» (Хайрмерл Отто, лагерь N2 525), «Вос
поминания о пребывании в плену» (Кемерли Ласло, лагерь 525) [18]; 

-политическая сатира: «Попранное право» (автор не известен), 

«Напоминание» (Шенкер Франц на ноты Кирх:дорфера Х., лагерь 
503), «Черт его забрал» (Шмидт Вернер, лагерь 525), «Обманутый 
Михель», «Леман- козел отпущения», «Нелегально» (Герхард Фи
шер, лагерь 511)[19]; 
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-политические скетчи: «Ну, что за nорядки!» (Хубер Ганс, ла
герь 503), «Комедия денацификацию> (Трибе Хейнц, лагерь 503), 
«Трагедия Германии» (Родин Эрих, лагерь 525), «Священные идо
ЛЪ[)) (Росбург Вальтер, лагерь 511) [20]; 

- криминальные скетчи: <<Убил ли я Сильвию?» (Розе Ульрих, ла
герь 525) [21 ); 

- политическое кабаре: «Новогодняя ночь у дяди Сэма» (Хааб и 
Фриделл, лагерь 525) [22]; 

-оперетты: «Нищий студент», «Брак по любви», «Дорога к сча
стью», «Красивая незнакомка» (Фосс Петер, лагерь 525) [23]; 

-пьесы в стихах: «Дурак в красном» (Фосс Петер, лагерь 503) 
[24]; 
. . - кшwедии: «Влюбленный Тонис», «Не имею nонятия, или любовь 
идет .странным nутем» (Реnперс Хане, лагерь 525) (25]; 

~ .драмы: «В революционной борьбе» (Фриеморген Иосиф, ла
герь 51·1 ), «Народная кровЬ>) (Реннер Отто, лагерь 503), «Священная 
жизнь>5; '· «Судья», «Человею>, «Святая жизнь» (Гельмут Веренфен
нинг, лагерь 511) [26]. 

Администрация лагерей творчество военноnленных поощряла. 

Лучшие произведения пополнили лагерные библиотеки, читальни, 
антифашистские комнаты и клубы. 
··.·Были приняты меры к обеспечению военноnленных культnро
свеТ-имуществом и литературой. По сnециальным заказам из берлин
скоq0 отделения издательства «Международная книга» было полу
чено два ваr·она немецкой художественной и nолитической литера

туры;.,.к:еторая-,была расnространена no лагерям и сnецrоспиталям. 
Кроме·тоrо, отладили механизм получения из советской оккупаци
онной:зоны(а впоследствии из ГДР) немецких демократических га
зет. Данные постуnления являлись «каплей в море» в обширной ла
герной системе ГУПВИ (ОПВИ) МВД СССР и зачастую поступали в 
страну (особенно в заnадносибирский регион) с 1-2 месячным опо
зданием . Тем не менее получение книr и газет с родины было встре

чено немцами положительно и расценивалось многими пленными 

«как nоказатель заботы советской администрации об их культурно
политических запросах» [27]. 

Начиная с 1946 г. для немецких военнопленных во многих лагер
ных отделения была налажена демонстрация кинофильмов, выпуска
емых в советской зоне оккупации, а к 1947 г. количество киноперед
вижек увелиЧилось в 2,5 раза. В рамках nолитико-воспитательных за
дач наиболее часто демонстрировалисъ фильмы: «Ленин в Октябре», 



288 ISBN !17В-!16&-551 -::122-:fl. BIIIIJIIIQII rвpмall€1fllii U€mDflUII. 2111 l 

«Молодость нашей страны», «Клятва», «Ленин в 1918 году», «Ду
бровский» [25]. Как отмечали в своих воспоминаниях военноплен
ные, кроме картин идеологически заданных, большой успех имели 

ленты с любовным содержанием, советские комедии и исторические 
фильмы. Перед киносеансом, как правило, военнопленных посвяща
ли в содержание кинолент, а после просмотра проводились беседы с 
обсуждением сюжетов. Особенно запомнились им: «Сказание о зем
ле Сибирской», «Первая учительница», «Повесть о настоящем чело
веке», «Алишер Навои» [28]. 

Антифашистские комитеты из числа пленных проводили боль
шую агитационную, политическую и культурную работу, тесно свя

занную с производственными задачами лагеря. Попытки решить 

хозяйственно-бытовые проблемы обитателей лагерей, повседневное 
внимание к запросам и нуждам военнопленных со стороны данных 

организаций все же способствовали росту их авторитета, но в то же 

время к лидерам антифашистского движения по-прежнему относи
лись скептически, считая многих из них изменниками присяге и во

инскому долrу, приспособленцами, «Приспешниками» в корыстных 

целях лагерной администрации. 

Для наиболее активных членов антифашистского движения и пе
редовиков производства (особенно в преддверии репатриации 1948-
1950 гг.) Политотделы западносибирских лагерей организовали экс
курсии с посещением музеев, театров, городских достопримечатель

ностей, отклики о которых публикавались в стенных газетах, отправ

лялись в центральные периодические издания. Однако впоследствии 

в мемуарах весьма специфично оценивались «колорит», архитек

тура и бытовая повседневность западносибирских городов. Напри
мер, бьmший военнопленный Гюнтер Полстер писал: «Вся поездка 
по Сталииску произвела на меня странное впечатление. Фасады зда

ний с улицы у русских имеют чистый и ухоженный вид. Совсем дру

гое дело- вид со двора. Во дворах грязь, нет освещения и внутренне

го благоустройства» [29]. 
Культурно-массовая и просветительская работа среди военно

пленных и интернированных западносибирских лагерей проводи

лась в соответствии с политическими целями и в рамках идеологиче

ской доктрины СССР. При этом специальная роль в деле воспитания 

будущих сторонников социализма и «строителей» новой послевоен
ной Европы отводилась периодическим массовым изданиям, разви

тию художественного самодеятельного творчества, благодаря кото

рым военнопленные в послевоенном мире должны были стать актив-
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ными борцами за демократические преобразования. Идеол~rическое 
воспитание «новых сторонников социалистического строя» посред

ством периодической печати и с помощью художественного творче

ства происходило с большим трудом и довольно часто наталкивалось 
на скрытое или явное противоборство и реваншистские настроения 
контингента лагерей. Однако с nомощью антифашистских комите
тов, проводивших большую культурно-просветительскую работу, 
средств массовой информации и Политотделов лагерей удалось су
щественно сохратить количество саботажа, снизить nроизводствен
ный травматизм, что, безусловно, nовлияло на укреnление режима, 

а следовательно, и организацию трудового использования военно

пленных в Западносибирском регионе. 
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