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Статья посвящена анализу значения и роли немецкого населения Латинской 
Америки в деле достижения экономических и политических целей Германии на 
континенте. Хозяйственная активность немецких диаспор обеспечивала герман-
ское присутствие в экономике региона, наличие немецких поселений порождало 
проекты превращения соответствующих территорий в германские колонии, лати-
ноамериканские немцы становились агентами германского политического  влия-
ния. Для их подчинения германской политике и идеологии нацизма успешно ис-
пользовались относительная изолированность, консерватизм, национализм и связи 
с Германией большинства немцев континента. 
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Противостояние военно-политических блоков в Южной Америке в годы 
Первой и Второй мировых войн до сих пор остается недостаточно исследо-
ванной проблемой, отдельные аспекты которой вызывают в научных кру-
гах оживленные дискуссии. Одним из них является вопрос о роли и месте 
немецких иммигрантских диаспор в политике Германской империи и 
Третьего рейха в Латинской Америке. Попытки опереться на немецких ми-
грантов с целью извлечения экономических, а затем и политических выгод 
предпринимались германским государством еще в период освоения конти-
нента. Однако именно после Первой мировой войны идея единства немцев, 
проживающих в разных частях света от Европы и Азии до Африки и Аме-
рики, получила наиболее полное развитие1. Эта идея играла немаловажную 
роль в обосновании германскими национал-социалистами глобальной экс-
пансии гитлеровской Германии. К тому же значимость изучения проблемы  
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инструментализации зарубежных немцев (меньшинств и диаспор) в инте-
ресах внешней политики германских национал-социалистов объясняется не 
только научной, но и политической актуальностью некоторых составляю-
щих темы. В частности, речь идет об использования Третьим рейхом не-
мецких мигрантов как проводников своего рода «мягкой силы» Германии. 

Опасения американцев относительно угрозы усиления экономических 
позиций и политического влияния, а также возможного размещения воен-
ной инфраструктуры нацистской Германии в латиноамериканских странах 
с самого начала подогревали интерес публицистов и ученых к этой про-
блематике. И хотя история изучения вопроса насчитывает уже несколько 
десятилетий, до сих пор остается немало недостаточно исследованных ас-
пектов темы, например, касательно германского влияния в отдельных 
странах макрорегиона. Отсутствуют устоявшиеся оценки роли и значения 
рассматриваемых событий, в первую очередь, в истории Второй мировой 
войны. Так, остается открытым один из ключевых вопросов — о месте Ла-
тинской Америки в экспансионистских замыслах германских национал-
социалистов: существовали ли у них масштабные планы в отношении ла-
тиноамериканских стран или интерес военно-политического руководства 
Третьего рейха к континенту преувеличен2. Выдвинутый, в частности, ис-
ториками ГДР тезис о намерении нацистов захватить южные штаты Брази-
лии не получил весомого документального подтверждения3. Нехватка ис-
точников, прямо указывающих на аннексионистские планы, отмечалась и в 
советской историографии4. Поэтому распространение получила точка зре-
ния о второстепенном значении Латинской Америки для внешней полити-
ки гитлеровской Германии5. 

По мере развития историографии вопроса представления и о месте ла-
тиноамериканских немцев в германской активности на континенте допол-
няются и переосмысливаются. Так, современный исследователь Рене Герц 
считает, что роль самой многочисленной в Латинской Америке группы не-
мецких мигрантов, бразильских немцев, в усилении влияния Третьего рей-
ха в регионе преувеличена. Более того, в политических условиях Бразилии, 
по его мнению, проблема немецкой диаспоры стала препятствием для вы-
страивания отношений между странами6. Некоторые исследователи пере-
сматривают оценки степени «заражения» немецких диаспор Латинской Амери-
ки национал-социализмом, отмечаются попытки сопротивления немецких об-
щин установлению над ними нацистского контроля, высказывается точка зре-
ния о «фасадном» характере приверженности нацизму со стороны определен-
ных слоев латиноамериканских немцев7. Все это указывает на то, что в историо-
графии вопроса остается довольно много белых пятен и дискуссионных момен-
тов, требующих дальнейшего исследования и осмысления. 

Немецкое заселение Нового Света началось с XVI в., когда первые вы-
ходцы из немецких государств прибыли сюда в качестве наемников испан-
ских и португальских конкистадоров. Вслед за организованными уже не-
мецкими торгово-промышленными домами Фуггеров и Вельзеров экспе-
дициями, немецкие ландскнехты проникают в 1530-х годах на территории 
бразильских штатов Санта-Катарина, Риу-Гранди-ду-Сул и Парана. Лишь 
три века спустя немецкая миграция в Латинскую Америку приняла массо-
вый характер. В 1824—1855 гг. при поддержке властей, заинтересованных 
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в освоении пустующих земель, в Бразилии обосновались около 20 тыс. не-
мецких колонистов. Именно с первой половины XIX в. обозначилась тен-
денция к концентрации немецких мигрантов в южных бразильских штатах, 
где были основаны такие крупные колонии, как Сан-Леополду (1824) и 
Блюменау (1850 г.). В середине XIX в. немецкие поселения возникли в Чи-
ли, Венесуэле и в Аргентине, а в конце века — в Парагвае. С конца XIX в., 
в особенности, после Первой мировой войны, наблюдались масштабные 
переселения немцев в Латинскую Америку8. 

Результатом этих миграционных процессов стало формирование в Ла-
тинской Америке многочисленного населения немецкого происхождения  
(от 1,5 до 2 млн в первой половине XX в.9). Его большую часть составляли 
немецкие колонисты (фольксдойче, т.е. этнические немцы) и меньшую 
(200—300 тыс. на конец 1930-х годов) — граждане Германии или рейхс-
дойче. В 1940 г. 4/5 латиноамериканских немцев проживали на территории 
трех стран: в Бразилии (до 900 тыс.), в Аргентине (250 тыс.) и в Чили 
(85 тыс.). Немецкие мигранты и их потомки в 1930-х годах составляли око-
ло 20% населения бразильских штатов Риу-Гранди-ду-Сул (400 тыс. нем-
цев) и Санта-Катарина (200 тыс.)10. Для сравнения: примерно в это же вре-
мя в Австралии проживали 75 тыс. немцев, в Африке — около 50 тыс., в 
Азии — лишь 17,5 тыс.11. Хотя по численности немецкого населения Ла-
тинская Америка значительно уступала Европе (6 из 9 млн всех зарубеж-
ных немцев)12, все же на континенте существовала внушительная немецкая 
диаспора — как в общей сложности, так и на уровне некоторых стран. 

С самого начала освоения Нового Света немецкое государство пыталось 
использовать немецкое присутствие для извлечения, в первую очередь, 
экономических, а затем и политических выгод, однако наиболее рельефно 
эта политика проявилась именно в годы мировых войн. С XVI в. Латинская 
Америка привлекала немцев своими богатыми ресурсами и высокой до-
ходностью торговых предприятий, к примеру, Бранденбург много зараба-
тывал на работорговле в Карибском бассейне. Немецкие купцы из Гамбур-
га и Бремена стремились к разрушению иберийской торговой монополии в 
Южной Америке и освоению латиноамериканских рынков совместно с 
англичанами и французами. С образованием Германской империи немец-
кие интересы к Латинской Америке, как к сырьевой базе и рынку сбыта 
товаров стали проявляться еще сильнее. Здесь разворачивалось экономиче-
ское противоборство между молодыми и старыми империалистическими 
державами. Показательно, что обсуждение в Бразилии на рубеже XIX—
XX вв. проблемы «германской опасности», в первую очередь, было одним 
из проявлений борьбы за рынки Бразилии13. 

В годы Первой мировой войны британцам удалось ослабить немецкое влия-
ние в Латинской Америке, от чего в особенности выиграли США. Заинтересо-
ванное в бразильском сырье и продуктах питания германское руководство неза-
долго до окончания боевых действий вынашивало планы возобновления тор-
говли с Бразилией. И, несмотря на сложности первых послевоенных лет, со 
временем Германия вернулась на латиноамериканские рынки. Некоторые об-
стоятельства, в частности, потеря колоний и сохранение немецкими банкирами 
своих активов в Южной Америке подогревали особый интерес немцев к эконо-
мике региона. К 1929 г. Веймарской республике удалось занять третье место 
среди главных торговых партнеров Бразилии14. 
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Германские национал-социалисты были заинтересованы, прежде всего, 
в стратегическом сырье макрорегиона, необходимом для милитаризации 
Германии. С начала 1930-х годов усилился поток немецких инвестиций, 
главным образом, в торговлю, сельское хозяйство и горнодобывающую 
промышленность латиноамериканских стран. Свыше половины немецких 
денег уходило в аргентинскую экономику, что было связано, в том числе, с 
обилием разнообразных ресурсов в этой части континента15. К концу   
1930-х годов Германия по объему инвестиций в Латинской Америке зани-
мала третье место после Великобритании и США. На этом фоне усилилось 
германско-американское противоборство вокруг экономического влияния в 
регионе, причем не только в сфере торговли и добычи стратегических ре-
сурсов, но и в более технологичных отраслях производства (в Бразилии, 
например, немецкое присутствие ощущалось в сфере радиотехники, кине-
матографе, авиации)16. 

Экономическая политика Германии в Латинской Америке в значитель-
ной степени опиралась на хозяйственную активность немецких общин, 
поддерживавших разнообразные связи со страной. Даже в период пребы-
вания у власти национал-социалистов первостепенное значение отводилось 
возможностям латиноамериканских немцев становиться проводниками 
именно экономических интересов Германии на континенте. Мощное влия-
ние Третьего рейха на экономику Бразилии в значительной степени объяс-
нялось активной хозяйственной деятельностью немецких колонистов и 
германских фирм. Германские инвесторы проявляли особый интерес к тем 
странам региона, в которых проживали многочисленные немецкие диаспо-
ры. А их экономическая активность, в свою очередь, обеспечивала герман-
скому капиталу заметные позиции в сельском хозяйстве, торговле, сфере 
производства и финансов. С другой стороны, местные предприниматели 
немецкого происхождения вкладывали деньги в представительства немец-
ких банков, тем самым содействуя финансированию работавших в Южной 
Америке германских фирм17. 

Высокий потенциал немецких мигрантов как проводников германского 
влияния в Латинской Америке не в последнюю очередь был связан с их 
хорошей деловой репутацией в странах проживания. Местные власти це-
нили немецких фермеров, рабочих, различных специалистов и предприни-
мателей за их трудолюбие и высокую производственную культуру. Немецкие 
ученые, военные, учителя нередко пользовались авторитетом среди представи-
телей соответствующих сфер жизни латиноамериканского общества18. 

Экономическая экспансия в регионе рассматривалась как одно из важ-
нейших условий осуществления военно-политических замыслов герман-
ского руководства в отношении Латинской Америки. Немецкое экономи-
ческое проникновение должно было послужить и рычагом воздействия на 
политическую, идеологическую и культурную жизнь19. Идеи германизации 
и превращения латиноамериканских территорий в немецкие колонии поя-
вились еще в самом начале заселения континента немцами. Активная эко-
номическая и миграционная политика Германской империи в Южной Аме-
рике была своего рода компенсацией нехватки колониальных владений, 
уже поделенных между старыми державами. С конца XIX в. немцы все актив-
нее включаются в борьбу за передел сфер влияния, в том числе в Латинской 
Америке. В это время представители германских элит активно обсуждали воз-
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можности расширения немецкого присутствия на континенте, например, 
путем постепенного превращения в немецкие территории бразильского 
штата Риу-Гранди-ду-Сул («Новая Германия») и южных районов Чили и 
Аргентины («Антарктическая Германия») с целью их отделения после 
свержения монархии в Бразилии в 1889 г. На рубеже XIX—XX вв. тема 
германской угрозы южным бразильским штатам неоднократно поднима-
лась в американской и европейской прессе20. 

Несмотря на активную торговлю с латиноамериканскими странами по-
литическое и военное влияние Германии в регионе к началу Первой миро-
вой войны оставалось незначительным. За годы войны оно ослабло еще 
больше

21. В Бразилии развернулось противоборство между германофилами  
и франкофилами, предостерегавшими, в том числе, от опасности вторже-
ния Германской империи в южные штаты страны. В годы Первой мировой 
войны важнейшей внешнеполитической целью Германии в отношении 
Бразилии было добиться бразильского нейтралитета. Для этого проводи-
лись пропагандистские мероприятия, использовалось немецкое влияние в 
правительстве Бразилии: бразилец немецкого происхождения и сторонник 
нейтралитета Лауру Мюллер занимал пост министра иностранных дел 
вплоть до 7 мая 1917 г.22. 

После Первой мировой войны в германском обществе вновь распро-
странились идеи борьбы за передел мира, зазвучали призывы к восстанов-
лению колониальной империи и расширению немецкого присутствия в 
различных точках планеты23. В наиболее радикальной форме эти настрое-
ния проявились во внешней политике гитлеровской Германии. В Латин-
ской Америке национал-социалисты проявляли особый интерес к странам 
Южного конуса, опять же в первую очередь к южным штатам Бразилии 
ввиду их выгодного стратегического положения и многочисленности мест-
ного немецкого населения24. Военная экспансия Третьего рейха, вероятнее 
всего, должна была последовать после окончания военных действий в Ев-
ропе и стать важным этапом в войне против США

25. В действительности же 
внешняя политика Германии в Латинской Америке в годы Второй мировой 
войны в значительной степени свелась к попыткам ослабить американское 
влияние в регионе, а также удержать латиноамериканские страны от вступления 
в войну на стороне союзников по антигитлеровской коалиции26. 

Германская политическая активность в Латинской Америке во многом 
выстраивалась вокруг немецких диаспор: с одной стороны, само их суще-
ствование являлось аргументом для обоснования особых интересов Герма-
нии, с другой — латиноамериканских немцев пытались использовать как 
агентов германского политического влияния. Так, для вмешательства в де-
ла суверенных государств активно использовался тезис о защите Германи-
ей зарубежных немцев от притеснений. В случае с Бразилией, где со вто-
рой половины XIX в. проводилась политика ассимиляции, подобные идеи 
озвучивались еще в период борьбы Германской империи против «доктри-
ны Монро». Еще большее развитие этот тезис получил после Первой миро-
вой войны, когда за новыми границами Германии и Австрии остались мил-
лионы фольксдойче. Немецкие националисты в своей политической рито-
рике представляли зарубежных немцев жертвами Версальского миропо-
рядка, призывали защитить их от дискриминации и ассимиляции. В част-
ности, через немецкую прессу эти идеи распространялись и среди латино-
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американских немцев, сталкивавшихся с недоверием основного населения, 
например, в годы Первой мировой войны. Поэтому, когда германские на-
ционал-социалисты воспользовались тезисом о защите фольксдойче в ка-
честве предлога для агрессии в Европе, появились опасения по поводу по-
вторения этого сценария и в Латинской Америке (в прессе писали, что за 
Судетами последует очередь южных бразильских штатов). Кроме того, 
существование многочисленных немецких поселений использовалось Гер-
манией также как аргумент для обоснования немецких «прав» на соответ-
ствующие территории. Именно с этим было связано активное культивиро-
вание в нацистской Германии идеи о важнейшем вкладе немцев в откры-
тие, освоение и развитие Нового Света27. 

Эффективное использование зарубежных немцев в качестве агентов по-
литического влияния Германии предполагало культурное и политическое  
единство немецких меньшинств и диаспор; доминирование в их среде на-
циональных чувств над соображениями лояльности стране проживания, 
верность заграничных немцев стране происхождения и установившемуся 
там политическому режиму. Еще немецкие первооткрыватели и первые 
колонисты несли с собой в Латинскую Америку идеи германизма и верно-
сти немецкой родине. В 1860-х годах прусские власти и немецкие частные 
учреждения отправляли на юг Бразилии пасторов, миссионеров и учителей 
с целью сформировать из колонистов сообщество, объединенное общей немец-
кой культурой28. Изолированность немецких общин и их автономность, наличие 
собственных культурных, социальных и образовательных учреждений, немец-
коязычных изданий — все это способствовало сохранению немецкой культуры 
среди мигрантов, в особенности в сельской местности29. 

После поражения Германской империи в Первой мировой войне в усло-
виях отсутствия соответствующей государственной политики активизиро-
вался  интерес самих объединений немцев региона к защите своей куль-
турной самобытности. В межвоенные годы идея единства всех немцев во 
всем мире находила многочисленных сторонников, в том числе среди элит 
зарубежных немцев, например, в Бразилии. Более того, в условиях непри-
ятия Веймарской республики среди латиноамериканских выходцев из Гер-
мании распространились представления о том, что после падения империи 
именно они остались последним оплотом немецкой культуры30. Неслучай-
но приход германских нацистов к власти немецкие диаспоры Латинской 
Америки восприняли как возрождение германского национализма. В част-
ности, это проявилось и в зарубежной политике НСДАП (Nationalsoziali-
stische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP), которая базировалась на сформу-
лированных германскими пангерманистами еще в конце XIX в. принципах: 
содействие германской экспансии, объединение и поддержка зарубежных 
немцев

31. В соответствии с последним нацисты стремились укрепить связи 
фольксдойче со страной происхождения, поддержать их самоидентифика-
цию в качестве немцев и носителей немецкой культуры32. 

Хотя говорить о полной однородности политических убеждений латиноаме-
риканских немцев нельзя, все же можно утверждать, что в их среде преобладали 
консервативные и националистические настроения. Это проявилось, в том чис-
ле, в негативном отношении большинства немецкого населения макрорегиона к 
образованию Веймарской республики (за исключением, например, некоторых 
либерально настроенных представителей общины Мехико). На момент прихода 
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Гитлера к власти среди латиноамериканских немцев выделялись многочислен-
ные консерваторы и крайние монархисты, а также маленькие группы республи-
канцев, социалистов, анархистов, правых радикалов (Стальной шлем (Stahlhelm, 
Bund der Frontsoldaten)* и первые нацисты). Например, немецкая диаспора в 
Аргентине по политическим убеждениям делилась на националистов, либера-
лов, социал-демократов и социалистов33. 

По мере нарастания мирового экономического кризиса радикализирова-
лась  и политическая атмосфера в немецких общинах в Латинской Амери-
ке

34. Немецкие диаспоры превратились в центры распространения на кон-
тиненте идей германского милитаризма (что стало одним из факторов ус-
тановления военных режимов в странах Южного конуса), расизма и анти-
семитизма (находил понимание у противников еврейской миграции в Юж-
ную Америку)35. Первые группы немецких нацистов были основаны в Ла-
тинской Америке в конце 1920-х годов, именно тогда началась история 
проникновения германского национал-социализма в страны региона, тре-
бующая более детального рассмотрения. 

В Латинской Америке германский нацизм смог опереться на довольно 
широкую социальную базу и на относительно благоприятные политиче-
ские условия для распространения своих идей. Авторитаризм, национа-
лизм, антикоммунизм нацистов привлекали широкие слои немецкого насе-
ления латиноамериканских стран. И все же на первом этапе своего продви-
жения германский национал-социализм получил ограниченную поддержку не-
мецких диаспор, многочисленные представители которых опасались, в частно-
сти, переноса политической борьбы из Германии на местную почву. Поэтому 
первые отделения NSDAP в Южной Америке опирались, в основном, на недав-
но прибывших сюда рейхсдойче и маргинальную прослойку немецкого населе-
ния. Однако после прихода Адольфа Гитлера к власти социальная база партий-
ных ячеек значительно расширилась: в партию начали вступать представители 
старых элит, предприниматели, коммерсанты

36. Видными членами ячеек 
NSDAP в Латинской Америке стали немецкие дипломатические работники, 
руководители немецких фирм и банков37. 

Чтобы обеспечить наибольшую поддержку национал-социализма со 
стороны фольксдойче, партия подчинила себе важнейшие объединения 
латиноамериканских немцев. Не без поддержки Третьего рейха члены за-
рубежных ячеек NSDAP заняли руководящие посты в общественных,  эко-
номических, культурных, образовательных, церковных, спортивных, моло-
дежных и прочих немецких организациях в Латинской Америке. Хотя не-
____________ 

* Стальной шлем, Союз фронтовиков (1918—1933, 1951 — н/вр) — немецкая правокон-
сервативно-монархическая политическая и боевая организация. Создана в декабре 1918 г. 
в Магдебурге реваншистски настроенными офицерами под руководством Франца Зельдте 
после поражения Германии в Первой мировой войне. Объединение представляло собой 
военное крыло Немецкой национальной партии (Deutschnationale Volkspartei), имело значи-
тельное число членов (до 500 тыс.) и рассматривало себя как тайный резерв постверсаль-
ского рейхсвера. При Веймарской республике организация конкурировала с нацистами, 
смыкаясь в то же время с последними по многим программным пунктам. В 1933 г. фор-
мально влилась в состав штурмовых отрядов NSDAP. Многие члены объединения, в част-
ности, его руководитель, впоследствии сделали успешную карьеру при нацистском режиме. 
В маргинальных формах Stahlhelm существует и по сей день. — Прим. ред. 
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которые из них, например, такие как Немецко-чилийский союз (Deutsch-
Chilenischer Bund, DCB) и Немецкое объединение в Аргентине (Deutsche 
Vereinigung in Argentinien), попытались оказать сопротивление продвиже-
нию нацистов на руководящие позиции, все же большинство довольно бы-
стро и легко подчинились национал-социалистам. К 1937 г. они контроли-
ровали все основные немецкие эмигрантские организации в Чили, Арген-
тине и Бразилии, что, не в последнюю очередь, объяснялось финансовой 
зависимостью последних от Германии. С другой стороны, латиноамери-
канские немцы вовлекались в действовавшие на континенте национал-
социалистические организации (Германский трудовой фронт, Гитлерю-
генд, Национал-социалистический союз учителей)38. 

Тем не менее нельзя не упомянуть об отдельных представителях немец-
ких диаспор, занявших критические или даже антифашистские позиции. 
Идеи, противоречащие идеологии национал-социализма, высказывались на 
страницах немецких католических изданий «Deutsches Sonntagsblatt» (Чи-
ли) и «Deutsches Volksblatt» (Бразилия), печатного органа немецких либе-
ралов и левых в Аргентине «Argentinisches Tageblatt». Антифашизм был 
представлен малочисленными левыми группами: например, советский ис-
торик Юрий Меликович Григорьян упоминает о переданных в Бразилии 
нацистам в 1935 г. революционерах немецкого происхождения, а в Арген-
тине действовала ориентировавшаяся на европейскую социал-демократию 
рабочая организация «Vorwärts» («Вперед!»)39. 

Проникновение германского национал-социализма в Латинскую Аме-
рику  происходило на весьма благоприятном для него политическом фоне. 
Сказывалось и традиционное немецкое влияние в регионе, и стремление 
латиноамериканских властей извлечь экономические и политические вы-
годы от сотрудничества с Третьим рейхом. Аргентинское правительство 
практически не препятствовало деятельности нацистской партии в стране. 
До середины 1930-х годов свободно функционировали чилийские ячейки 
NSDAP40. К тому же нацизм утверждался в немецких диаспорах в условиях 
распространения фашистских идей и среди основного населения Латин-
ской Америки. Одно из самых известных фашистских движений на конти-
ненте представляли бразильские интегралисты. С германскими нацистами 
их роднили ненависть к парламентаризму и либерализму, антикоммунизм 
и антисемитизм. Однако германские национал-социалисты не могли при-
нять стремления бразильских интегралистов к ассимиляции мигрантов41. 
Многие идеи европейского фашизма разделяли сторонники действовавше-
го в Чили национал-социалистического движения42. 

Главными носителями германского национал-социализма в Латинской 
Америке были местные ячейки NSDAP. Они возникали как разрозненные 
группы нацистов, однако после прихода к власти Гитлера наблюдался про-
цесс их централизации и подчинения единому центру43. В общей сложно-
сти в латиноамериканские отделения нацисткой партии вступило около 5% 
проживавших на континенте рейхсдойче — примерно столько же, сколько 
и по всему миру44. В отношении отдельных стран в научной литературе 
приводятся различные данные. Например, голландский исследователь Луи 
де Ионг насчитывал в каждой из главных стран немецкого расселения в 
Латинской Америке по несколько сотен членов NSDAP (2% немцев в Бра-
зилии, 4% — в Аргентине и 9% — в Чили)45. Гораздо большие цифры при-
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водит Ю.М.Григорьян: десятки тысяч нацистов в Бразилии и около 60 тыс. 
в Аргентине46. По оценкам Р.Герца, среди бразильских немцев было около 
3 тыс. членов нацистской партии (4 %)47. 

Больше всего отделений NSDAP действовало в южных штатах Бразилии 
и в регионе Ла-Плата. Одна из первых зарубежных ячеек в истории наци-
стской партии образована в апреле 1928 г. в Тимбо, неподалеку от Блуме-
нау. До прихода Гитлера к власти большинство отделений партии в Латин-
ской Америке открывалось именно в Бразилии. Вначале 1933 г. в этой 
стране было около 350 членов NSDAP, а к 1937 г. уже действовало 
87 нацистских групп, прежде всего на территории штата Риу-Гранди-ду-
Сул (60)48. Ряд обстоятельств ограничивал деятельность нацистов в Брази-
лии, например: бразильские немцы, в отличие от аргентинских и чилий-
ских, проживали относительно рассредоточено по территории страны (в 
крупных городах открылись влиятельные ячейки NSDAP, а в сельской ме-
стности нацистское присутствие иногда ограничивалось пропагандой в 
школах), к тому же национал-социалистам приходилось учитывать угрозу 
возобновления бразильскими властями мероприятий по ассимиляции не-
мецких мигрантов49. Одни из первых официальных ячеек NSDAP в Латин-
ской Америке открылись также в Парагвае и в Аргентине. В 1931 г. в Бу-
энос-Айресе была основана нацистская группа численностью в 60 членов. 
А к концу 1930-х годов только в аргентинской столице функционировало 
400 нацистских организаций50. 

Особо эффективной оказалась деятельность ячеек NSDAP в Чили, где к 
1937 г. в партию вступило около 10% рейхсдойче (987 человек). Первая 
нацистская группа в стране была основана в Сантьяго в начале 1932 г., а к 
апрелю 1941 г. в Чили действовало 75 нацистских организаций. Успехи 
нацистов здесь были связаны с осторожной политикой партийных ячеек в 
отношении диаспоры, с проведением искусной пропаганды (критика Вей-
марской Германии и культивирование страхов перед ассимиляцией), с ак-
тивным участием национал-социалистов в жизни немецкой общины, с гиб-
костью в вопросах членства в партии, с невмешательством чилийских вла-
стей и с продолжительным нейтралитетом страны51. 

Отделения нацистской партии действовали и в странах с менее много-
численным немецким населением. Так, в Мексику нацизм проникает также 
с начала 1930-х годов. С 1935 г. в стране действовала национал-социа-
листская  организация. Несмотря на стремления мексиканских немцев по-
лучить определенные выгоды от сотрудничества с Третьим рейхом, полно-
стью поставить их под свой контроль германским нацистам так и не уда-
лось. В 1933 г. ячейка NSDAP открылась и на Кубе, где проживали лишь пара 
сотен немцев. Кубинское отделение партии на момент своего основания насчи-
тывало 7 членов, а к 1935 г. их численность возросла до 3352. 

Латиноамериканские отделения NSDAP занимались пропагандой на-
ционал-социализма,  привлечением в партию новых членов, вели наблюде-
ние за политическими эмигрантами и за противниками нацизма и Третьего 
рейха, осуществляли сбор информации о стране проживания (политиче-
ской, экономической, военной), участвовали в организации заговоров и 
переворотов, пытались оказывать влияние на выработку внутри- и внешне-
политического курса государств Латинской Америки53. 
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К проведению пропагандистской работы привлекались находившиеся за 
рубежом рейхсдойче: представители научных и деловых кругов, общест-
венности  и дипломатического корпуса. Нацисты не ограничились пропа-
гандой через представительства информагентств Германии, они пытались 
поставить себе на службу и латиноамериканские СМИ. Под контроль гер-
манских национал-социалистов попало большинство изданий немецких 
диаспор (бразильский «Deutscher Morgen», аргентинский «Deutsche La 
Plata Zeitung») и часть латиноамериканской прессы54. 

Особо эффективным считалось пропагандистское воздействие через не-
мецкие школы и церкви. В середине 1930-х годов в Бразилии действовало  
1800 немецких школ, в Аргентине — 203, в Чили — 52. Опираясь на орга-
низационную и, особенно, на финансовую зависимость этих учебных заве-
дений от Германии, нацисты попытались превратить их в центры распро-
странения идейных установок германского национал-социализма. Если в 
Бразилии, где еще была свежа память о закрытии немецких школ в 1917 г., 
нацисты в своей школьной политике были вынуждены действовать более 
или менее осторожно, то в Аргентине и Чили, за отдельными исключения-
ми, немецкие школы оказались в их полном подчинении55. 

Треть немцев Бразилии, Аргентины и Чили исповедовали католичество, 
остальные — протестантизм. Попытки нацистов использовать в своих ин-
тересах немецкое католическое духовенство, подчинявшееся Ватикану, 
были практически безуспешными. Первое время католики положительно 
относились к политике нацистов, однако на фоне притеснений католиче-
ской церкви в Германии их позиция поменялась. А протестантское духо-
венство, не в последнюю очередь из-за своих тесных связей с Германией, в 
большей степени оказалось под контролем нацистов. Например, в Брази-
лии действовала национал-социалистическая организация пасторов. Шесть 
из восьми членов Чилийского синода являлись членами NSDAP. Пропове-
ди протестантских священнослужителей выдерживались в нужном для на-
ционал-социалистов русле, на религиозных праздниках использовалась 
нацистская символика56. 

Одной из важнейших задач для латиноамериканских ячеек нацистов 
была организация «пятой колонны» на континенте, ключевым элементом 
которой предстояло стать мигрантам, в первую очередь, рейхсдойче. Не-
мецкие агенты вели в Латинской Америке шпионскую работу, организовы-
вали саботажи и диверсии, запугивали антифашистов. Немецкий  след про-
сматривался в целом ряде заговоров и мятежей. В конце 1930-х годов угро-
за со стороны германской «пятой колонны» обсуждалась и в странах про-
живания крупнейших немецких диаспор (Бразилия), и в государствах с ма-
лочисленными немецкими общинами (Куба)57. Национальный состав сто-
ронников нацистов не ограничивался только немцами. Для привлечения на 
свою сторону латиноамериканцев национал-социалисты налаживали связи 
с представителями общественности, экономических и политических элит, 
использовали немецкое влияние в системе образования и в армии, прибе-
гали к подкупам влиятельных лиц. Значение «пятой колонны» в Южной 
Америке для Третьего рейха сложно переоценить: она должна была не 
просто содействовать военному вторжению Германии на континент, но, 
возможно, и стать самостоятельным орудием подчинения региона58. 
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По мере роста агрессивности Германии зарубежные ячейки NSDAP ста-
ли попадать под запрет. В Бразилии фашистские организации и пропаганда 
были запрещены в апреле 1938 г., в трех южных штатах был установлен 
контроль над деятельностью немецких школ, протестантских церквей и 
газет. Прошли увольнения немецких учителей и редакторов, аресты и вы-
сылки немецких активистов. В конце 1938 г. были предприняты меры про-
тив распространения в аргентинских школах идеологии национал-
социализма, а в 1939 г. в Аргентине была запрещена деятельность всех 
иностранных организаций и объединений (правда, после переворота 1943 г. на-
цисты стали себя чувствовать здесь свободнее). В Чили NSDAP была распуще-
на в феврале 1942 г.59. Однако национал-социалистам в Латинской Америке 
удалось уйти в подполье. Неслучайно после окончания Второй мировой войны 
бежавшие от правосудия нацистские преступники укрылись именно здесь. 

Таким образом, экономическое и политическое влияние Германии в Ла-
тинской Америке во многом опиралось на немецких мигрантов. С самого 
начала немецкого заселения, и, в особенности, с конца XIX в. первостепен-
ное значение отводилось именно экономическому проникновению: и Гер-
манскую империю, и Третий рейх привлекали, в первую очередь, ресурсы 
и рынки Южной Америки. Германское присутствие в экономике региона в 
значительной степени определялось активной хозяйственной деятельно-
стью латиноамериканских немцев. Экономические интересы Германии в 
Латинской Америке были неразрывно связаны с ее политическими целями. 
В достижении последних, как более или менее реалистичных (удержа-
ние правительств Южной Америки от вступления в войну против Гер-
мании), так и самых амбициозных (превращение населенных немцами 
территорий в германские колонии, распространение нацизма и уста-
новление прогерманских режимов), немецкому населению континента 
также отводилась особая роль. 

Немецкие диаспоры являлись не только объектом и средством герман-
ского политического влияния, само их существование использовалось для 
обоснования «особых интересов» Германии в регионе, а в перспективе — и 
прав на передачу населенных немцами территорий под управление Герма-
нии. В целях эффективного использования общин Южной Америки как 
агентов германского влияния и Германская империя, и Третий рейх содей-
ствовали сохранению в их среде немецкой культуры и связей с Германией, 
а также распространению в диаспорах германского национализма. Разви-
тию латиноамериканских немцев, за некоторыми исключениями, именно в 
этом русле способствовала их относительная изолированность. В результа-
те на момент прихода NSDAP к власти для большей части немецкого насе-
ления Южной Америки были характерны консервативные и национали-
стические взгляды. В значительной степени именно с этим связано быстрое 
и легкое установление контроля нацистов над всеми основными сферами 
жизни немецких диаспор Латинской Америки: создание разветвленной се-
ти зарубежных ячеек национал-социалистской партии; подчинение ме-
стных немецких СМИ; проникновение нацизма в образовательные, 
культурные и религиозные учреждения. Германский нацизм оказался 
здесь настолько живуч, что даже после поражения Германии во Второй 
мировой войне нацистские преступники бежали от правосудия именно 
в Южную Америку. 
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Abstract. The article analyzes the meaning and role of the German population of 

Latin America in achieving the economic and political goals of Germany on the conti-
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