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Президент Федеративной Республики Германия Йоахим 

Гаук  

по случаю памятного мероприятия, посвященного 

70-летию разгрома Дрездена  

13 февраля 2015 года 

в Дрездене 

Вторник, 13 февраля 1945 года. Этот день навсегда врезался 

в память каждого жителя Дрездена, которому довелось пережить 

следующую ночь. Это был пасмурный, короткий зимний день. А еще 

это был карнавальный вторник. Дети бегали в пестрых шляпках и с 

клоунскими носами. Многим дрезденцам хотелось нормальной 

жизни, хотелось отвлечься от будней и этой нескончаемой войны, 

от бедственного положения находящихся в городе беженцев и от 

сообщений о приближающейся линии фронта. 

На протяжении пяти лет бомбардировщики союзных держав в 

основном обходили город стороной. Но в этот вечер «катастрофа 

обрушилась на Дрезден», отметил в своем дневнике романист 

Виктор Клемперер. Далее он писал: «Летели бомбы, рушились 

дома, […] горящие балки падали на головы арийцев и неарийцев, 

одна и та же огненная буря уносила жизни евреев и христиан; 

однако, для тех из примерно 70 носителей еврейской звезды, кого 

эта ночь пощадила, она была спасением, ведь во всеобщей 

неразберихе они могли уйти от гестапо». Так было и с самим 

Виктором Клемперером, который как супруг так называемой 

«арийки» еще не был депортирован. Он уцелел во время 

воздушных налетов, получил лишь легкие ранения и ушел от 

ареста, бежав из города. 

Но от «Флоренции на Эльбе», от «жемчужины барокко» 

остались одни руины, погибли тысячи людей. Бомбы и пожары без 

разбора уничтожали виновных и невиновных, партийных деятелей 

и малых детей, военных преступников и монахинь, надсмотрщиков 

и подневольных рабочих, воюющих солдат и беженцев, которые 

покинули родные края, пытаясь спасти свою жизнь, и мнили себя в 

безопасности. 
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Даже два года спустя Эрих Кестнер – великий сын Дрездена – 

приехав в город, оказался посреди груды развалин: «То, что 

раньше было Дрезденом, больше не существует. Идя по городу, ты 

словно шагаешь во сне по Содому и Гоморре. […] Город площадью в 

пятнадцать квадратных километров скошен и развеян по ветру». 

Даже 70 лет спустя мы еще ощущаем последствия этого 

кошмара. Очевидцы, прошедшие через эту преисподнюю, и по сей 

день хранят память о местах и людях, которых они больше уже 

никогда не видели. У многих этот разгром вызвал страх на долгие 

годы, передаваемый порой также детям и внукам. Эта ночь 

бомбардировки стала основной вехой в истории города, исходной 

точкой критического рассмотрения самосознания и идентичности. 

Поэтому мы сегодня, в этот памятный день, собрались здесь: мы 

скорбим вместе с теми, кто с тех пор испытывает страдания. Мы 

чтим память всех тех, кто погиб в то время, став жертвой насилия и 

войны не только в Дрездене, но и в других городах. 

Многие города подвергались во время войны страшной 

бомбардировке. Были города, пострадавшие от налетов немцев: 

польский город Велюнь, Роттердам, Белград, Лондон, Ленинград и 

Ковентри. Были и города, на которые сбрасывали бомбы пилоты 

союзных держав: Кассель, Дармштадт, Эссен, Любек, Берлин, 

Вюрцбург, Свинемюнде или Пфорцхайм. Но символом страданий 

немецкого мирного населения в ходе воздушной войны стали 

Гамбург и, прежде всего, Дрезден – из-за числа погибших, из-за 

чудовищных пожарищ. 

Зажигательные бомбы, которые сбрасывались после 

фугасных, разжигали огненные бури, превращавшие центральные 

части города и подвалы в смертельные ловушки. Еще никогда до 

тех пор бомбардировка исключительно жилых районов не велась в 

таком масштабе и с такой разрушительной силой. О том, 

целесообразна ли подобная стратегия с военной точки зрения, 

соответствует ли она нормам международного права и допустима ли 

с нравственной точки зрения, велись интенсивные обсуждения и 

бурные дискуссии уже во время войны – в том числе в Англии и 

между союзниками. И по сей день обсуждаются правовые и 

нравственные стороны спорного вопроса о том, можно ли вообще 

когда-либо применять незаконные меры в целях устранения 

несправедливости. 

Особенность Дрездена состоит еще и вот в чем: нигде 

страдания людей не использовались в таком масштабе для 

политических целей, как здесь. Искажение истории началось еще 

при национал-социалистском режиме, продолжалось во времена 

ГДР и даже сегодня еще находит поддержку некоторых 

неисправимых личностей. 
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Несколько лет тому назад независимая комиссия историков в 

ходе тщательного исследования установила, что число погибших 

13-14 февраля 1945 года составляло до 25 тысяч. Несмотря на это, 

некоторые всё еще настаивают на более высоком числе жертв, 

пытаясь компенсировать преступления национал-социализма 

против человечества за счет налетов союзнической авиации, и 

указывая на относительность германской вины. А с другой стороны 

существуют попытки оправдать бомбометание по площади как 

справедливое наказание, невзирая на ужасные страдания людей. 

Тем самым допускается наличие коллективной вины и не 

принимаются во внимание страдания, выпавшие на долю немцев. 

Я знаю, что с тех пор, как мы – жители Германии – осознали 

всю тяжесть германской вины, кстати благодря всем тем, кто в ходе 

прошлых десятилетий внес в это свой вклад, многие с трудом 

замечают страдания самих немцев. Но я знаю также, что страна, 

ставшая символом такой чудовищности, как геноцид, не могла 

рассчитывать на то, что пройдет через войну, которую она сама 

развязала, безнаказанной и невредимой. 

Сегодня мне бы хотелось с благодарностью напомнить о том, 

что жители Дрездена по крайней мере дважды не допустили 

политической инструментализации памяти. В восьмидесятые годы 

небольшие группы мужественных людей со свечами в руках 

противостояли попытке властей направить сохранение памяти в 

официальное русло путем проведения антизападных демонстраций. 

И ныне десятки тысяч жителей Дрездена, выступая под символом 

белой розы, противостоят попыткам злоупотребления памятью со 

стороны то крайне правых, то крайне левых в духе 

гипертрофированного или же, наоборот, негативного 

национализма. 

Белая роза напоминает не только о мюнхенской группе 

сопротивления национал-социалистам. Ведь именно белые розы –

изображенные на двух фарфоровых тарелках – уцелели при 

бомбардировке 13 февраля. Одна жительница Дрездена нашла эти 

тарелки после пожарища и подарила одну из них выходцам из 

испанского города Герники, который в 1937 году был разрушен 

германскими военно–воздушными силами. Ее просьба о прощении, 

этот знак сплоченности товарищей по несчастью, ее желание 

примирения были поняты и приняты. 

Мы хотим еще раз подчеркнуть: мы знаем, кто начал эту 

убийственную войну. Мы это знаем. Поэтому мы не желаем 

забывать и никогда не забудем о жертвах, пострадавших в 

результате военных действий Германии. И мы не забываем об этом, 

собравшись сегодня здесь, чтобы почтить память немецких жертв. 

Память сближает нас не только с погибшими, память сближает 

также нас, чтущих память, друг с другом. Ведь мы намерены 
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устремить взгляд в прошлое, для того, чтобы найти ответы на 

вопросы настоящего и будущего. То, что случилось, не должно 

остаться без последствий. Поэтому мы ищем ориентир в прошлом: 

пытаемся извлечь для себя урок, ищем примеры для подражания, 

возможно, ищем способы в будущем целенаправленно поощрять 

добро и так же целенаправленно предотвращать зло. Так мы 

решаем, каким событиям прошлого мы уделяем особое внимание и 

к каким аспектам мы развиваем особый интерес. 

При этом нам становится ясно, что воспоминания у людей 

совершенно разные и нет никакой гарантии, что они укажут путь к 

добрым и правильным поступкам. Память может стать движущей 

силой общества. Однако во многих точках земного шара мы сегодня 

снова наблюдаем, как селективная, так сказать, краплёная память 

служит достижению разрушительных, реваншистских или 

националистских целей. И в нашей стране мы всегда должны будем 

вести диалог, а порой даже споры о том, какие воспоминания нам 

хранить и как мы это делаем. 

Следовательно, то, что сегодня мы собрались здесь, в храме 

Фрауэнкирхе, с представителями стран, которые в годы войны 

были нашими противниками, нельзя считать само собой 

разумеющимся. Из истории нам известна совершенно иная реакция 

на разрушение, потерю территорий и поражения. Напомню о том, 

как немцы себя чувствовали после Первой мировой войны. Они, во 

всяком случае в большинстве своем, считали себя униженными 

Версальским договором и стремились взять реванш – и это тоже 

одна из форм памяти. С тех пор схожим образом реагировали и 

иные государства, не так давно мы видели это на Балканах. Мы это 

замечаем, и это должно быть для нас предостережением. Если 

держать раны открытыми, вражда не прекратится. Если 

культивировать враждебность, возрастет жажда мести и возмездия. 

Воспоминания, указывающие исключительно на чужую вину, 

настраивают народы друг против друга, вместо того, чтобы 

сближать их путем мирного диалога. Как раз в последнее время мы 

сталкиваемся с ужасающей силой манипуляции и политической 

инструментализацией памяти. 

Еще не так давно политики и военные в Германии 

придерживались девиза: «Права она или нет, это моя страна!» 

Безоговорочная лояльность по отношению к отечеству была 

важнее, чем вопрос хороших или дурных действий этого самого 

отечества. Сопротивленцы, участвовавшие в покушении на Гитлера 

20 июля 1944 года, со всей горечью испытали это на себе. Ведь 

убийство тирана считалось изменой родине. Я, напротив, 

придерживаюсь мнения Карла Шурца, сына учителя из местечка 

Либлар Рейнской области, человека XIX века, борца за свободу, 

добившегося большого признания, но не в Германии, а в качестве 

независимого американского политика. Его девиз звучал так: 
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«Права она или нет, это моя страна. Если она права, мы поддержим 

её в этой правоте, если не права — надо её поправить». Если мы 

правы, оставляем эту правоту, если мы не правы, ситуацию надо 

исправить. 

Наши воспоминания, как сегодня, так и в прошедшие годы, 

уже не ориентируются на нормы, для которых защита чести 

отечества представляет собой приоритетную задачу. Мы больше не 

готовы отрицать или оправдывать ошибки и преступления, 

совершенные от имени нашей нации. Большинство из нас 

распрощалось также с тем представлением о себе как о жертве, в 

которое многие погрузились в послевоенные годы, купаясь в 

жалости к самим себе и отгораживаясь от страданий жертв немцев. 

Ведь теперь мы знаем, что тот, кто готов расстаться с 

зацикленностью на своей собственной судьбе, тот способен также 

на акт самоосвобождения. Он научится видеть себя в более 

широком историческом контексте по-новому и станет восприимчив 

к судьбе другого человека. 

Иногда мы всё еще сталкиваемся с конкуренцией между 

различными группами жертв. Но нам всё чаще удается 

ориентироваться в своих воспоминаниях на человечность, на 

сохранение и защиту того, что делает человека человеком, то есть 

на его достоинство и его способность сопереживать. 

Плодом такого мышления является взаимопонимание за 

пределами национальных границ. И мы рады приветствовать 

сегодня здесь, в храме Фрауэнкирхе, гостей из Великобритании, 

Польши, из России и из других стран света. Мы воспринимаем это с 

глубокой благодарностью и большой радостью. Спасибо Вам, что 

Вы приехали сюда. Знайте: в наших сердцах нет затаенной злобы, 

также, как ее нет и в Ваших сердцах. Нас объединяет почитание 

памяти, основанное на нашем обращении к жертвам и признании 

их страданий. В этом почитании памяти выражается эмпатия, 

позволяющая нам принимать искреннее участие в том, что 

произошло с людьми вследствие войны – будь то в Лондоне или 

Варшаве, в Ленинграде, Дрездене или в Бреслау. Мы не забываем – 

и совместно ставим судьбы всех жертв в центр нашего мышления и 

наших чувств. 

Прежде руины храма Фрауэнкирхе были памятным местом, 

призванным предостерегать от войны. Я еще прекрасно помню, 

как, возвращаясь из Ростока, приезжал сюда и видел эту груду 

камней, этот черно-серый цвет, этот мемориал. Ныне 

восстановленный храм – символ мира и примирения. 

25 лет тому назад Дрезден призвал к оказанию поддержки 

при восстановлении Фрауэнкирхе. На этот призыв откликнулись 

также и те, кто во время войны был врагом, что восхищает. 20 лет 

тому назад герцог Кентский, как представитель британской короны, 
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пообещал Дрездену новый крест для головной башни. 10 лет тому 

назад посланец из Ковентри в знак примирения передал общине 

Фрауэнкирхе крест, изготовленный из трех крупных столярных 

гвоздей, на которых держалась стропильная конструкция 

кафедрального собора, разрушенного германскими бомбами, что 

явилось настоящим символом примирения. 

Сегодня Фрауэнкирхе представляет собой «Учебный центр 

мира». Средства на восстановление церкви приходили отовсюду. 

Две трети пожертвований поступило от частных лиц со всего света, 

как раз, среди прочего, из Великобритании и Соединенных Штатов 

Америки. Какой великий пример межнациональной солидарности! 

Какой успех молитвы о примирении из Ковентри, которая гласит: 

«…будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг 

друга, как и Бог во Христе простил вас»! 

Да, мы поняли и познали, что человек – это существо, которое 

несмотря на многочисленные неудачи, на разрушительный 

потенциал всё же способен на великие поступки благодаря 

искреннему и бережному сохранению памяти. Он способен на 

человеческое сосуществование, взаимопонимание и мир. 


