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Альберт Флорат : профессор Шлютер
Ильзе Фюрстенберг — Мари Гюнтер

Я обвиняю (1941)

« Я обвиняю » — немецкий
художественный фильм режиссёра
Вольфганга Либенейнера , премьера
которого состоялась 29 августа 1941 года в
Капитолии в Берлине . Из-за рекламы
массовых убийств больных людей ,
совершенных национал-социалистическим
государством , этот пропагандистский
фильм сегодня можно увидеть лишь в
ограниченном количестве в Германии.

Сегодня это условный фильм Фонда
Фридриха Вильгельма Мурнау . Таким
образом, он является частью инвентаря
фонда, не был выпущен для
распространения и может быть показан
только с согласия и на условиях фонда.
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Карин Эванс — Эрна Беллоу
Ханс Нильсен : Др. Хофер
Франц Шафхайтлин : поверенный Стратен
Эрих Понто : профессор Вертер
Отто Граф : прокурор Энгель
Леопольд фон Ледебур : советник окружного
суда Кневельс
Курт Лукас : медицинский советник Клэппер
Ханси Арнштадт : миссис Клэппер
Просто Шой : Др. Застенчивый
Пол Рекопф : секретарь суда
Карл Хаубенрайзер : советник по
стипендиям Шенбрунн

Термин эвтаназия состоит из двух
греческих слов «Eu», что означает
«хороший» или «хороший», и « Thanatos »
для «смерти». [1] Соответственно,
«эвтаназия» первоначально означала
«хорошую смерть», прежде чем термин стал
синонимом « эвтаназии » и, наконец, также
для « уничтожения жизни, недостойной
жизни ». Термин был неправильно
использован национал-социалистами и
получил этимологически противоположное
значение.

Термин « пропаганда » происходит от
латинского глагола «propagare», что означает распространять или распространять. [1]

Негативная коннотация термина возникла в 19 веке и во время Первой мировой войны .
Некоторые из этих негативных оценок сохраняются и по сей день. Это относится и к
«внутренней защите от всего иного, от всего «больного»» [2] , которую можно найти и в
настоящее время. Поэтому особенно актуально проработать и обсудить дискуссию об
эвтаназии и связанную с ней проблему эвтаназии в 21 веке. Потому что не только во
временаНационал-социализм претендовал на совершенно здоровое человеческое сообщество ,
из которого, следовательно, должны быть устранены все болезни.

Фильм использовался для наиболее эффективного распространения «программы эвтаназии»
национал-социалистического государства. Таким образом, фильм предполагает, что
прекращение жизни инвалидов и/или больных людей разрешено. Это передано искусно
закамуфлированным образом: вместо уничтожения «жизни, недостойной жизни», фильм
акцентирует внимание на проблеме эвтаназии . Слово «эвтаназия» не упоминается на
протяжении всего фильма, и я полагаю , что в целом его не следует воспринимать как
открытый инструмент пропаганды.

15 августа 1941 г. Ich anklage получил освобождение от цензуры в Германии и получил только
комментарий «запрещено для молодежи» и оценки «особо художественный»,
«воспитательный» и «свободный от государственных праздников» [2] . ] . Фильм также был
показан за границей и в Цюрихе , например, был запрещен кантональной полицией и
охарактеризован как:

«[...] Модный фильм самого опасного толка… который мы полностью отвергаем по
своему ментальному настрою и от которого предостерегаем. Тем опаснее, что оно
гораздо меньше взывает к разуму, чем к эмоциям. Существующий закон
подвергается нападкам самым хитрым образом».

- D�� F����������, Л�����, № 11�, ������ 1941 � .: Drewniak, Der Deutsche Film,
стр. 251.
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В тогдашнем национал-социалистическом государстве реакция и отзывы о фильме были
существенно другими. В ежедневной газете NS « Völkischer Beobachter » было сказано
следующее:

«Однако по вопросу о фильме будет начато много плодотворных дискуссий, но ответ
будет настолько ясным и однозначным, насколько это подобает здоровым и
желающим жить людям».

– У�������, Ф���� � ������� �������� ��������� : Völkischer Beobachter,
Северогерманское издание 54, № 244 от 1 сентября 1941 г., стр. 6

Изменения в законе, предусмотренные в « Я обвиняю Ана », согласно сообщениям Службы
безопасности СС, нашли большую поддержку среди представителей рабочего класса в
интеллектуальных кругах. Утверждается, что решающим фактором для этого является «то, что
социально незащищенные слои населения, естественно, больше думают о своем финансовом
бремени». [3]

Через несколько недель, 4 сентября 1941 г., изменение закона было фактически реализовано. С
тех пор (и по сей день) статья 211 УК уже не определяет убийство как любое убийство,
совершенное кем-либо «умышленно», а вводит признаки убийства, предполагающие, среди
прочего, предательство и жестокость, а тем самым якобы доброжелательное убийство больных
не классифицируется более четко как убийство (см. Убийство (Германия) # New Conception
(1941) ).

В отношении своего фильма режиссер Вольфганг Либенейнер выдвинул следующее
требование:

«Пусть люди сами решают, хотят они жить или нет. я .
- Либенайнер в интервью Росту

Эти слова предполагают, что идеология национал-социалистического государства, называвшая
жизнь инвалидов «не стоящей жизни», не обязательно могла противоречить убеждениям
Либенейнера.

Ханна Хейт — веселая женщина. Когда ее мужу предложили должность директора института в
Мюнхене, она устроила праздник для коллег и друзей. Уже во время подготовки она
необъяснимым образом падает с лестницы в доме. Когда она сидит за пианино во время
вечеринки, она чувствует судорогу в руке и не может продолжать играть. Так как на следующее
утро глухота не прошла, муж отправляет ее к доктору Уилсону. Ланг, старый друг пары. Он
осматривает ее и подозревает, что у Ханны рассеянный склероз .больной. Он раскрывает свои
подозрения доктору. Хейт, который приходит в ужас, но затем обращается за суждением к
специалисту. Последний подтверждает неизлечимую болезнь, но предлагает не рассказывать
Ханне о ее болезни, чтобы не лишать ее оптимизма и веры в улучшение. Отныне Др. Хейт в
своей лаборатории после работы до поздней ночи искал возбудителя болезни и средство для ее
излечения.

Болезнь Ханны сейчас прогрессирует. Она понимает, что как только ее ноги и руки будут
парализованы, она не сможет двигаться. Затем она спрашивает доктора. Долго, чтобы убить ее,
когда все станет совсем плохо. Она не хочет, чтобы ее муж был счастлив однажды, когда она,

Сюжет
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наконец, умрет после прозябания и «просто бремени». доктор Лэнг отклоняет ее просьбу как
неэтичную . Позже Ханна обращается с той же просьбой к мужу, который пытается убедить ее в
возможности скорейшего выздоровления.

Болезнь быстро подорвала ее здоровье. Предполагаемый прорыв в исследованиях Хейта
оказывается ошибкой. Когда Ханна страдает от паралича дыхания , она снова просит мужа
помочь ей сейчас. Он крадет пузырек с лекарством у доктора. Ланг и принимает передозировку
своей жены, от чего она умирает. доктор Ланг расстроен, затем он обвиняет Хейта в убийстве и
прекращает их дружбу. О Хейте сообщает его зять Эдуард Стреттер.

В уголовном процессе об убийстве перед присяжными , по показаниям свидетелей, деяние
представляется как квазигуманитарный акт, свидетели в основном дают заключения о том,
считают ли они возможными те или иные события, и почти не сообщают о собственных
переживаниях. Во время часового перерыва в заседании присяжные обсудили объявленное
появление Dr. Долгое время дело в совещательной комнате остается спорным,
председательствующий судья приказывает им остановиться, потому что дело не так просто, как
они его представляют. Нет никаких доказательств того, что жертва прямо просила
обвиняемого убить. доктор Ланг, первыйповестка не явилась, наконец явится в суд.
Конфронтация с психически неуравновешенным ребенком заставила его передумать. Он во что
бы то ни стало сохранил жизнь ребенку, больному менингитом . Его родители Мари и Герберт
Гюнтер спрашивают его, почему он не дал ему умереть, ведь в результате лечения он теперь
ослеп, парализован и невменяем в лечебнице. Повторно приступив к сбору улик, он
подтверждает прямой запрос Ханны Хейт. доктор Теперь Хейт нарушает свое молчание в суде
и делает короткое заявление от своего имени. Он хочет, чтобы судебное решение «создало
ясность для него самого и будущих подобных дел».

Некоторые мотивы фильма восходят к эпистолярному роману Хельмута Унгера « Миссия и
совесть» . Первое издание этой книги вышло в 1936 г. и несколько раз переиздавалось с 1941 г.
в измененном варианте. Лишь во второй версии есть программные слова «Я уже не обвиняю, а
обвиняю, настоящий врач против всего мира». Эпистолярный роман не имел непрерывного
сюжета и должен был быть полностью драматургически переработан. Виктор Брак ,
участвовавший в Акции Т4 в канцелярии фюрера , поручил Герману Швеннингеру написать
новую рамочную историю. Швеннингер работал в центральном офисе T4 с 1940 года .работал и
должен был снять там документальный фильм об эвтаназии, который позже стал известен как
Dasein ohne Leben . В черновике сценария художественного фильма Швеннингера есть сцена
суда, в которой практикующий эвтаназию стилизован под героя.

Вольфганг Либенейнер отклонил этот проект. Из канцелярии фюрера рабочей группе снова
поручили написать сценарий «об эвтаназии, об истреблении недостойных жизни людей.
Принимая во внимание обстоятельства того времени, мы пришли к выводу, что мы должны
избегать всего, что выглядит как старательная реклама, но особенно избегать всего, что может
быть воспринято ее противниками как угроза, исходящая от государства» . 4]

Новый проект носил рабочее название « Три человека — фильм о законе сердца» и касался
планируемого «закона об эвтаназии», который, однако, не был принят из-за протестов
церковных кругов. Дизайн представляет отношения втроем между женщиной и двумя
мужчинами как важный элемент и позволяет мужу и врачу стать преступниками в семье. Этот
проект также был изменен. Позже Либенейнер распространил искажение фактов в качестве

Шаблон фильма
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оправдания, заявив, что оно прямо выступает за убийство психически больных. Однако
Либенейнер взял на себя « уничтожение жизни, недостойной жизни».«как скрытое ключевое
сообщение. Фильм содержит в качестве элементов отношения втроем из второго наброска,
сцену большого суда из первого наброска и измененный сюжет о двух родителях, которые
жаждут смерти своего ребенка с тяжелыми формами инвалидности.

Фильму удается с помощью риторических приемов представить мнение сторонников
эвтаназии правильным. Тот факт, что фильм можно классифицировать как средство
пропаганды «программы эвтаназии» национал-социалистического государства, можно
показать, поместив его в исторический контекст. В принципе, в кино можно
продемонстрировать три основных пропагандистских приема: утверждение , камуфляж и
трансляция . [2]

Перенос проходит через весь фильм как важнейший метод, и это касается идеализации
персонажа Томаса Хейтса как типа лидера . Кроме того, в качестве идентификационной
фигуры можно упомянуть и структуру доктора Бернханда Ланга. Применяется и метод
маскировки, например, в сцене суда присяжных: те присяжные , которые выступают за
эвтаназию, используют прием внушения зрителю. Наряду с этим актуальная тема эвтаназии
отождествляется с проблемой эвтаназии. Поскольку в центре внимания фигура Томаса Хейта,
предполагается, что суд идет о людях, добровольно принявших свою смерть.

Наконец, я обвиняю некоторые другие приемы, которые вступают в игру, например приемы
замалчивания и искажения: неоднократно предлагалось обсудить убийство по требованию,
хотя на самом деле на карту поставлена   реальная проблема уничтожения «жизни, недостойной
жизни». . В фильме также можно продемонстрировать тактику окружения: зритель намеренно
активно вовлекается в сюжет и сталкивается с различными решениями. [5] Первое решение
было принято, когда Ханна Хейт и ее муж Томас, и ее друг-врач доктор. Лонг просит смерти.
Это означает, что здесь есть возможность встать на сторону либо врача, либо мужа. Также во
времяВо время судебного заседания в фильме постоянно требуются решения за или против
отдельных свидетелей, а это означает, что решение принимается за или против персонажа
Томаса Хейтса одновременно. Кроме того, сцена с жюри буквально вынуждает принять еще
одно решение: зритель не может следить за дискуссией с нейтральной точки зрения. Вместо
этого собственное мнение всегда должно быть связано с мнениями, представленными
участниками дискуссии . Тот факт, что Бернхард Ланг, наконец, дает решающие показания в
конце фильма, а Томас Хейт все еще делает свои заключительные замечания, оставляет
зрителю только одну возможную оценку фильма: кажется невозможным сознательно
отказаться от убийства по требованию и, в этом смысле, , эвтаназия. [2]

«Обвиняю» нельзя сразу признать национал-социалистическим пропагандистским фильмом.
Первая часть фильма, в частности, предполагает трагедию болезни, а не пропаганду
«эвтаназии». Однако используются методы, чтобы коварно убедить зрителя поддержать
эвтаназию. Поэтому ниже показаны решающие составляющие пропаганды эвтаназии, которые
подробно описывает Хахмейстер: [2]

Пропагандистские методы

Составляющие пропаганды эвтаназии
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[крах]составляющие Объяснение содержания

Подсюжет

Одним из драматических моментов фильма « Я обвиняю » является «осмотр» ребенка-
инвалида в учреждении. Долгое изменение взглядов: он больше не осуждает действия
своего друга Томаса Хейта, а теперь дает показания в его пользу в суде. В случае с
инвалидом Трудхен Гюнтерс четко рассматривается разрушение жизни, «недостойной
жизни».

Изменение
взглядов
Бернхарда
Ланга

Я обвиняю шоу Томаса Хейта в качестве образца для подражания, а Dr. Длиннее, чем тот,
кто эмоционально очень близок зрителю. Таким образом, трансформация Лэнга
предполагает, что любой зритель, который не был убежден с самого начала, также может
добиться изменения взглядов. В фильме трансформация столь этически требовательного
человека служит моральным оправданием эвтаназии и эвтаназии.

Томас Хейт как
тип лидера

Поскольку Хейт предстает как тип лидера, он также действует как образец для подражания:
он «инстинктивно» знает, что лучше для его жены и сверх того для человечества. В фильме
Хейт олицетворяет поборника нового, более справедливого порядка, руководящую функцию
которого предполагается «переложить» на зрителя.

Последняя
апелляция
Томаса Хейта

Я обвиняю вас, уже из заголовка видно, что Томас Хейт в своих заключительных словах
обвиняет абзац, «который мешает врачам и судьям выполнять свою задачу служения
народу» (134-е изображение). В конце концов, финал фильма остается открытым, поскольку
осуждение Хейта противоречило бы высшей справедливости, а оправдательный приговор,
наоборот, несовместим с применимым законодательством.

Красивая
смерть -
бессмысленная
мука

Я обвиняю шоу в пропагандистском методе контраста: в фильме смерть представлена   как
нечто прекрасное, чего не нужно бояться. Красивая смерть противопоставляется
мучительной жизни больного человека, предполагая, что смерть предпочтительнее
инвалидной жизни. Таким образом, эвтаназия является актом милосердия.

Смерть как
подарок любви

Программа эвтаназии национал-социалистического государства также была известна как
«Милосердие действий». В « Я обвиняю » любовь является мотивом «искупления»: поступок
Хейта оправдывается его любовью к жене, а сама она видит в убийстве доказательство
любви.

Аргумент
природы

Аргумент о природе служит пропагандистскому методу утверждения, поскольку и эвтаназия,
и антисемитизм оправдываются ссылкой на «природу». Я обвиняю в внушении
представления о том, что использование медицинских средств для продления жизни
является «противоестественным». Это соответствует крайней форме социал-дарвинизма:
«слабые» должны погибнуть, чтобы не навредить «сильным». Позволить умереть
естественно, а спасение жизни помешало бы ходу природы.

Подобие
законности

Правовая концепция в « Я обвиняю » тесно связана с концепцией природы :
пропагандируется правовая система, которая должна быть в гармонии с «природой». Кроме
того, используются средства маскировки через легализацию, так как критикуются
действующие законы, запрещающие эвтаназию. Национал-социалистическое беззаконие
представлено в фильме как правовое государство, в котором нарушения закона власть
имущими как бы исключены.

Уравнение
человека и
животного

В фильме убежденность в том, что человек должен позволить больной жизни погибнуть,
подобно «беспощадной природе», тесно связана с фундаментальным приравниванием
человека и животного. В результате для каждого живого существа, а также для людей будет
лучше, если они будут «освобождены» от своей боли вместо того, чтобы страдать.

Свидетельство
пастора

В фильме показания пастора имеют большое значение для судебного заседания, поскольку
церковь была самым решительным противником национал-социалистической программы
эвтаназии. Здесь используется прием маскировки: Намек на то, что церковь придерживается
точки зрения, что люди должны умирать «лишь после преодоления бесконечных физических
и душевных мук», должны выставить положение церкви в дурном свете. Требование пастора
об эвтаназии как акте любви появляется в « Я обвиняю» как требование от Бога.
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Сцена
присяжных

Сцена присяжных по существу содержит спор, в ходе которого зритель должен окончательно
определиться, на чьей «стороне» он находится. Жюри делится на сторонников эвтаназии,
противников эвтаназии и нейтральных избирателей. В расположении аргументов можно
различить повторяющуюся закономерность: любые возражения против эвтаназии
немедленно признаются недействительными. Кроме того, используется прием кажущейся
уступки: оппонентов не подвергают «лобовым атакам», а льстят и в конечном счете
убеждают в этом. Если рассматривать сцену присяжных не как дискуссию между разными
участниками, а как связное произведение одного автора, то вы видите в ней именно тот
принцип, который описал Гитлер:

Die Originalfassung – auch „Ministerfassung“ genannt, bezogen auf das Reichsministerium für
Volksaufklärung und Propaganda – war Anfang Mai 1941 fertiggestellt und wurde Mitte Juli und noch
einmal Mitte August durch scharfe Zensurschnitte verändert. Ursächlich dafür waren die
verschlüsselte Kritik an der Euthanasie durch ein Hirtenwort der katholischen Bischöfe, das am 7.
Juli 1941 von den Kanzeln verlesen wurde, sowie die unverblümte Predigt des Bischofs Clemens
August Graf von Galen am 3. August 1941.

Herausgeschnitten wurden Seitenhiebe gegen religiöse Vorbehalte sowie Szenen von aufdringlichen
Bekehrungsversuchen. Es entfielen ferner nationalsozialistische Redewendungen und Symbole. Auch
die Tötung eines kranken Versuchstieres wurde nicht mehr unmittelbar gezeigt.

Es existieren drei im Detail unterschiedliche Fassungen des Spielfilms. Sie liegen im Bundesarchiv
Koblenz, dem Deutschen Institut für Filmkunde in Frankfurt am Main und im ehemaligen DDR-
Filmarchiv Potsdam-Babelsberg.[6]

Der Film hat Tötung auf Verlangen zum Thema, wird heute jedoch allgemein als Propagandafilm für
die Krankenmorde in der Zeit des Nationalsozialismus gewertet und war sicher auch so intendiert,
doch er ist ebenso ein Plädoyer für aktive Sterbehilfe. Die Tötung auf Verlangen, als die sich die aktive
Sterbehilfe oft darstellt, hat jedoch ethisch eine andere Qualität. Sie wird auch nach
bundesdeutschem Strafrecht erheblich milder bestraft als etwa Totschlag oder Mord.

Seine besondere Bedeutung erhält der Film aber im Zusammenhang mit der damals forcierten
sogenannten „Vernichtung lebensunwerten Lebens“. Der euphemistisch als „Euthanasie“ bezeichnete
nationalsozialistische Krankenmord war eine staatlicherseits begangene Tötung von als unheilbar
erbkrank, lebensunwert und volksschädlich erachteten Menschen (siehe Aktion T4). Spätestens der
Hinweis des Angeklagten Heyt in Liebeneiners Film auf „Hunderttausende hoffnungslos Leidender“
und der Gesinnungswandel seiner ursprünglichen Gegner erweisen den Film als konform im Sinne
der damaligen Politik.

Im Zeitschriftendienst (Zeitschriften-Dienst: deutscher Wochendienst. Berlin: Verl. Pressebericht,
1939–1945) werden als Vorgabe zur „Filmberichterstattung“ folgende Hinweise an die Journalisten
gegeben:

„Der Tobis-Film ‚Ich klage an‘ behandelt in einer ergreifenden Spielfilmhandlung die
Frage, ob der Arzt in besonderen Ausnahmefällen berechtigt sein soll, einem unheilbar
Kranken auf dessen Wunsch hin seine Qualen zu verkürzen. In den Bildern und im Dialog
des Drehbuchs wird mit höchstem menschlichen Ernst und ärztlicher Verantwortung eine
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seit langem umstrittene Frage der Medizin und des Rechts aufgegriffen. Wenn es auch
nahe liegt, die in dem Film zum Ausdruck kommende Tendenz im Tenor der
Kunstbetrachtungen anklingen zu lassen, so wollen wir uns doch davor hüten und
lediglich den künstlerischen Gehalt dieses Films würdigen, zum Problem selbst aber und
zu der vorgeschlagenen Lösung vorläufig weder positiv noch negativ in irgendeiner Form,
auch nicht in selbständigen Arbeiten Stellung nehmen. Ebenso wollen wir den Ausdruck
‚Euthanasie‘ vermeiden. Der nach dem Roman von Hellmuth Unger außerordentlich
spannend und gut aufgebaute Film bietet zudem durch die hervorragenden
schauspielerischen Leistungen … genügend Stoff für fruchtbare Kunstbetrachtungen.“

– ZD N�. 5200: 122. Ausgabe, 29. August 1941

„Bilder aus dem Film ‚Ich klage an‘ können mit Ausnahme der Sterbeszene in der Presse
erscheinen.“

– ZD N�. 5384: 125. Ausgabe, 19. September 1941

Nach dem Zweiten Weltkrieg beurteilte das Lexikon des internationalen Films den Film
folgendermaßen:

„Der Propagandafilm des Dritten Reichs zur Euthanasiefrage. […] Der dramaturgisch
geschickt gebaute, sehr suggestiv inszenierte Agitationsfilm diente den NS-Behörden zur
Rechtfertigung ihrer systematischen Vernichtung von Geisteskranken sowie zur
psychologischen Vorbereitung eines ‚Sterbehilfegesetzes‘.“[7]

Der Film wurde im Dritten Reich mit den Prädikaten „künstlerisch besonders wertvoll“ und
„volksbildend“ ausgezeichnet.

Liste der während der Zeit des Nationalsozialismus im Deutschen Reich uraufgeführten
deutschen Spielfilme
Nationalsozialistische Filmpolitik
Nationalsozialistische Propaganda

Sylke Hachmeister: Kinopropaganda gegen Kranke: die Instrumentalisierung des Spielfilms „Ich
klage an“ für das nationalsozialistische „Euthanasieprogramm“, Nomos, Baden-Baden 1992 ISBN
3-7890-2804-5 (Nomos-Universitätsschriften Kulturwissenschaft, zugl. Diss. phil., Universität
Münster 1991).
Christian Kuchler: Bischöflicher Protest gegen nationalsozialistische „Euthanasie“-Propaganda im
Kino: „Ich klage an“. Historisches Jahrbuch der Görresgesellschaft, 126, 2006 ISSN 0018-2621,
S. 269–294.
Karl Heinz Roth: „Ich klage an“. Aus der Entstehungsgeschichte eines Propaganda-Films. In:
Götz Aly (Hrsg.): Aktion T4. 1939–1945. Die „Euthanasie“-Zentrale in der Tiergartenstrasse 4 (=
Stätten der Geschichte Berlins, 26). 2. erw. Aufl. Hentrich, Berlin 1989 ISBN 3-926175-66-4, S.
93–116.
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