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УДК 930(092)  
 

Туркевич А.Л.  
 

Профессор В.Е. Майер и советская власть: история  
взаимоотношений 
 
На основании архивных материалов и воспоминаний проведен анализ граж-

данской позиции историка-медиевиста В.Е. Майера, его отношения к советской вла-
сти. Коммунистические убеждения, привитые в юношестве, были закреплены в пе-
риод обучения в МГУ и годы Великой Отечественной войны. Несмотря на репрессив-
ные меры, предпринятые Советской властью в отношении самого В.Е. Майера и его 
родственников в 1937–1953 гг., убеждения, усвоенные им, оставались неизменными.  

Ключевые слова: В.Е. Майер, Великая Отечественная война, коммунизм, 
немцы, репрессии, Удмуртия  

 

 

Советская эпоха – чрезвычайно яркий и вместе с тем удиви-
тельно противоречивый период российской истории. Отношения 
Человека и Государства могут быть названы одним из таких про-
тиворечий, а жизнь советского историка-медиевиста Вильгельма 
(Василия) Евгеньевича Майера (1918–1985 гг.) – его яркой иллю-
страцией. 

1937 год стал для В.Е. Майера во многом определяющим. C од-
ной стороны, в сентябре он стал студентом исторического факуль-
тета МГУ. Именно университет определил его судьбу как специали-
ста: колоссальный опыт и знания, полученные здесь, позволили 
Вилли Майеру осознать, что дальнейшую жизнь он намерен связать 
с историей: и как преподаватель, и как исследователь. Не без влия-
ния однокашников, у него окончательно сформировались твердая 
убежденность в истинности коммунистических идеалов и искреннее 
стремление вступить в партию. Вспоминая одного из своих близких 
друзей Михаила Митькова, он писал: «Меня особенно поражала ло-
гика Миши, его беспокойство о всех политических и партийных де-
лах. <…> В одной из бесед Миша сказал мне: “Я бы тебя, Вилли, ре-
комендовал в партию”. В дальнейшем я всегда помнил, что лучший 
мой товарищ <…> хотел рекомендовать меня в партию» [4, c. 193].  

С другой стороны, в декабре 1937 г. был арестован и репрес-
сирован Оскар, старший брат Василия Евгеньевича. Сейчас 
трудно сказать, как именно отнесся к этому событию Вилли 
Майер, но в дальнейшем этот факт стал серьезным препятствием 
в карьере историка.  

В целом в предвоенные годы В.Е. Майер предстает перед нами 
убежденным, искренним сторонником Советской власти: воспи-
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танный в атеистических идеалах, политически активный студент-
агитатор исторического факультета МГУ.  

По-видимому, первый опыт столкновения идеалов историка 
с жесткой советской действительностью был связан с начавшей Вели-
кой Отечественной войной. 7 июля 1941 г., в числе многих студентов 
исторического факультета МГУ, В.Е. Майер ушел добровольцем на 
фронт. Однако в соответствии с директивой НКО СССР № 35105 
от 8 сентября 1941 г. поздней осенью 1941 г. он был направлен в составе 
взвода, составленного из лиц «немецкой национальности», из Москвы 
в Марийскую АССР и далее – в Удмуртию. Отзыв с фронта по нацио-
нальному признаку был тяжело воспринят В.Е. Майером: «недоверие» 
со стороны советского правительства воспринималось им как ущемле-
ние его права защищать Родину вместе со своими товарищами-одно-
курсниками. Советское законодательство первых месяцев войны по от-
ношению к российским немцам коснулось и родителей В.Е. Майера. 
1 октября 1941 г., согласно решению Верховного Совета СССР, они были 
перевезены в Ордынский район Новосибирской области [1, л. 1]. 

Впрочем, советское законодательство этого периода не повли-
яло серьезным образом на майеровские убеждения. «С января–фев-
раля 1942 г., – вспоминал В.Е. Майер, – могу считать себя активным 
пропагандистом слова партии. <…> я постоянно читал лекции, про-
водил беседы <…> в колхозах, цехах завода, на лесопунктах, в госпи-
талях, школах» [4, с. 191]. В 1943–1944 гг. историк был привлечён 
НКВД для работы с немецкими военнопленными. Помимо перевод-
ческой деятельности, в его задачи входило проведение политиче-
ских и агитационных бесед с военнопленными. По словам В.Е. Май-
ера, политическая и воспитательная политика партии в годы войны 
произвела на него колоссальное впечатление, лишь укрепив в нем 
убежденность в ее действенности и правильности, а также тесной 
связи профессии историка с агитацией и пропагандой [4, с. 191].  

Очередной виток репрессивных по сути законов в отношении 
советских немцев [3, с. 175-176]) и полученный В.Е. Майером статус 
«спецпоселенца» поставил его в унизительное положение «непол-
ноправного» гражданина с ограниченной свободой. Это особенно 
тяготило историка в важнейший период работы над кандидатской 
диссертацией. Осознавая несправедливость законодательства, 
В.Е. Майер писал И.В. Сталину: «28.4.1949 года отдел спецпоселе-
ния Удмуртской АССР взял меня на учет <…> потому, что я немец. 
Для меня это удар. <…> Конечно, у меня нет никаких заслуг перед 
Советским правительством. <…> я надеюсь, что с Вашей помощью 
этот вопрос может быть положительно решен. <…> я никогда не по-
рывал с комсомолом, с самого детства я готовлюсь быть членом 
ВКП(б), в наше время исключительно важное значение имеет 
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сознательность каждого человека индивидуально. Последним я не 
хочу игнорировать сознательность коллектива» [5, с. 27]. Осознавал, 
по-видимому, Василий Евгеньевич и бесполезность такого письма, 
которое так и не было отправлено адресату.  

В 1953 г. правовые ограничения, наложенные на В.Е. Майера 
и его родителей, а также факт репрессии брата стали формальным 
поводом для отмены прикомандирования ученого в МГУ для завер-
шения работы над кандидатской диссертацией и, по сути, увольне-
ния из УГПИ (на период запланированной командировки уже был 
приглашен новый специалист). Его письма в Президиум Верховного 
Совета СССР и Н.С. Хрущеву отчетливо демонстрируют насколько 
несправедливым и предвзятым он считал такое решение: «Инте-
ресно, что во всей этой истории ни разу не вставал вопрос о качестве 
моей кандидатской диссертации. <...> Товарищи совершенно не 
считаются с тем, что я работал над диссертационной темой, требую-
щей глубокого знания германских диалектов XV–XVI веков. <…> 
В конце концов, выходит, что мои родственники, которые даже 
не знают, над чем я работаю, определяют, могу ли я быть кандида-
том [наук] или нет. Я прошу Вас разобраться в этом сложном для 
меня вопросе и помочь мне в устройстве на работу и в восстановле-
нии в правах прикомандированного аспиранта МГУ» [5, с. 46].  

Однако В.Е. Майер не проявил разочарованности в коммуни-
стических идеалах. Напротив, чувство ущемленности лишь развило 
еще студенческую идею о вступлении в партию. Вдова историка 
вспоминала, каким радостным это событие, давшее долгожданное 
ощущения равенства, стало для него: «Прямо с порога: “Поздравь 
меня! Я в партии”» [5, с. 67].  

Друзья и коллеги вспоминали В.Е. Майера как искреннего 
и принципиального человека, «подлинного коммуниста-интерна-
ционалиста». Принципиальность проявил Василий Евгеньевич 
и в феврале 1985 г., когда студенты УдГУ, возмущенные переимено-
ванием Ижевска в Устинов, попросили высказать свое мнение. Ис-
торик ответил, что Ижевск должен сохранить свое историческое 
название, за что «получил жесткое порицание со стороны некото-
рых не в меру рьяных партийных функционеров» [2, с. 6]. В этот же 
вечер ученого поразил инсульт [5, с. 292].  

В.Е. Майер определенно был человеком своей эпохи. Воспитан-
ный на советских идеалах, он никогда от них не отступал. Хотя, ка-
залось бы, само государство давало ему для этого немало поводов, 
Василий Евгеньевич воспринимал подобные явления не как систем-
ные ошибки, а как досадные «перегибы», исключения из правил.  
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Политическая деятельность «аполитичных»:  
немецкие историки в политической жизни  
Германии в первой трети ХХ века 
 
Статья посвящена критике, сформировавшегося на рубеже XIX-XX веков мифа 

об «аполитичности» немецких историков. Миф возник как ответ на протекавшие 
в немецком обществе процессы модернизации, затронувшие, в том числе, научную 
и образовательную сферы Германии. Рассматриваются различные формы участия 
историков в политической деятельности. 

Ключевые слова: «миф Гумбольдта», университеты Германии, немецкие ис-
торики, Германская империя, Веймарская республика, политические партии, «апо-
литичность»  

 

 

Одним из наиболее распространенных мифов о немецкой уни-
верситетской профессуре в целом и немецких историках в частности 
является миф об их принципиальной «аполитичности». Эти пред-
ставления, являлись составной частью университетского мифа Гер-
мании или «мифа Гумбольдта». Они были сформулированы 
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