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«…Ата, не отдавай меня!»: из истории депортации немцев в 

Казахстан 

 

28 августа 2021 г. исполнится 80 лет со дня депортации – самой 

трагической даты в истории этнических немцев Советского Союза.   

С августа 1941 по январь 1942 гг., в начальный период Великой 

Отечественной войны (ВОВ), советскими властями было осуществлено 

насильственное переселение, депортация, немцев из европейской части 

СССР в Казахстан и Сибирь. В августе 1941 г. правительство СССР, обвинив 

советских немцев в коллаборационизме, принимает ряд документов, в 

соответствии с которыми началась их депортация. Так, 26 августа 1941 г. 

вышло постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б) «о переселении 

немцев из Республики немцев Поволжья, Саратовской и Сталинградской 

областей в другие края и области», а 28 августа 1941 г. Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от № 21-160 «О переселении немцев, 

проживающих в районах Поволжья» [11, с. 19; 9, с. 5]. До конца сентября 

1941 г. из Поволжья, где немцы проживали более 180 лет и с 1918 г. 

существовала Автономная область немцев Поволжья, а с 1923 г. – 

Автономная Советская Социалистическая Республика немцев Поволжья, в 

Казахстан и Сибирь было выселено более 450.000 немцев. Практически сразу 

же после депортации немцев Поволжья принимаются постановления и указы 

о насильственном переселении немецкого населения из оккупированных 

территорий Прибалтики, Белорусской, Украинской и Молдавской СССР, 

Крыма и Центральных областей РСФСР, а также Армении, Азербайджана, 

Грузии и др. По подсчетам исследователей, Казахстан принял свыше 400.000 

насильственно переселенных из различных мест компактного проживания  

немцев. Относительно численности депортированных немцев в Казахстан нет 

единого мнения, исследователи приводят разные данные. Так, например, К.С. 

Алдажуманов, на основании архивных данных, считает, что за  период ВОВ в 

Казахстан было выселено свыше 462 тыс. немцев, а концу 1945 г. в 

республике осталось 300 600 немцев [1, с.113 – 119].  Ю. Романов приводит 

данные о 400,3 тыс. человек, депортированных немцев [12, с. 281]. Н. Ф. 

Бугай сообщает, что всего в Казахстане было расселено 432 872 немца [11, с. 

12]. В справке НКВД Казахской ССР (КазССР) значится, что за весь период 

войны в Казахстан прибыло 393 711 немцев, убыло 95 705 [9, с. 326]. Все 
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убывшие были мобилизованы в промышленность и на стройки за пределы 

КазССР.  

При этом, следует учесть, что здесь, к началу 1940-х г. уже проживало 

около 90.000 местных казахстанских немцев. Депортированных немцев 

разместили на территории 12 областей КазССР. Наибольшее количество, 

свыше 70.000 человек, было расселено в Акмолинской области, по 50.000 

тысяч – в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях и т.д. [8, с. 33]. 

Расселение депортированных немцев в Казахстане проводилось 

посемейно [5, с. 25 – 26]. В областные районы направлялось определенное 

число семей, которые, в свою очередь, распределялись по районным 

колхозам и селам. Таким образом, как городское, так и сельское немецкое 

население оказалось дисперсно расселеным в различных многочисленных 

сельских населенных пунктах Казахстана.  

Депортированное немецкое население оказалось не только в новых 

природно-климатических условиях, но и в тяжелом социально-

экономическом положении. Областные и районные центры оказались не 

готовы принять очередную партию переселенцев. Следует напомнить, что 

КазССР со второй половины 1930-х г. становится крупнейшим регионом 

ссылки в СССР, а с началом 1940-х г. регионом, принявшим 

депортированное и эвакуированное советское население. Местные органы 

власти обязаны были подготовиться к приему и размещению переселенцев, 

но «масштабы вселяемого контингента и сжатые сроки не давали выполнить 

все взятые обязательства» [8, с. 43]. Уже осенью 1941 г. в своих 

официальных запросах некоторые руководители регионов писали, что 

«учитывая исключительно тяжелое положение в области с продовольствием, 

считаем целесообразным воздержаться от дальнейшего вселения в нашу 

область переселенцев…» [8, с. 197].  

Одной из главных проблем, которая «приобретала характер 

катастрофы» [10, с. 224], являлась проблема продовольственного 

обеспечения депортированных немцев. Так, например, руководство 

Семипалатинской области докладывало председателю СНК КазССР о том, 

что на 10 ноября 1941 г. «…в область прибыло и расселено 34 141 человек 

переселенцев-немцев…По квартирам они все размещены. Исключительно 

тревожное положение создалось с питанием переселенцев…в результате 

низкого урожая в прошлом, в этом году большинство колхозов совершенно 

не имеют хлеба, остаются без семян, почти ничего не дают на 

трудодни…Ясно, что при таком положении эти колхозы не могут выделить 

переселенцам на 1-го кг хлеба…Проверкой установлено, что во многих 

колхозах этих районов уже сейчас часть прибывших переселенцев-немцев 

буквально голодают, нищенствуют, обивают пороги правления колхоза, 

районных организаций с требованием хлеба…» [8, с. 196]. 

 В этих же числах ноября руководство Южно-Казахстанского региона 

сообщало об исключительно тяжелом положение переселенцев-немцев, о 

смертности среди них на почве истощения, «…по Фрунзенскому сельсовету 
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Кировского района за этот период умерло 84 человека, особенно большая 

смертность среди детей… » [9, с. 109]. Спустя несколько лет, 

продовольственное положение немцев-переселенцев не изменилось. В 1943 г. 

руководство Калининского совхоза Кагановического района Павлодарской 

области докладывало, что «…немецкое население в количестве 298 человек, 

из них 166 детей в возрасте от 3 до 12 лет находится в чрезвычайно тяжѐлом 

состоянии, многие семьи абсолютно лежат пухлые с детьми из-за неимения 

хлеба и других видов питания, то, что они имели из вещей личного 

пользования обменять на продукты питания в колхозах, в течение полутора 

лет всѐ вышло, люди питаются только шестьюстами граммами пайка, да и то 

только те, что работают. Большая часть людей уже вышла из строя по 

слабости из-за недоедания…» [10, с. 223]. Помимо этого, вплоть до конца 

1940-х г. крайне не хватало жилого фонда, остро стояли вопросы 

медицинского и бытового обслуживания, а также трудоустройства 

депортированных немцев. 

В период  с зимы 1942 г. по 1947 г. немцы, проживавшие до начала 

военных действий в Казахстане, и немцы, депортированные на данную 

территорию, мобилизовались в рабочие колонны в различные отрасли 

промышленности. Большинство призванного немецкого населения было 

направлено за пределы Казахстана в рабочие колонны и отряды для работы 

на предприятиях оборонной, угольной, лесной промышленности, на 

объектах/лагерях ГУЛАГа НКВД. На территории КазССР также размещались 

многочисленные колонны «трудовой армии», куда с начала 1942 г. 

мобилизовали немецкое население. Взрослые мужчины и женщины 

немецкой национальности были мобилизованы и призваны военкоматами 

выполнять принудительную трудовую повинность в составе рабочих отрядов 

и колонн на лесозаготовках, строительстве железных дорог (Акмолинск – 

Павлодар, Акмолинск – Карталы), заводов, трестов, на рыбных промыслах 

(например, на рыбкомбинате Балхашского госрыбтреста работала целая 

группа механиков-немцев [8, с. 39]). Помимо этого, труд мобилизованных 

немцев использовался в горнодобывающей и нефтеперабатывающей 

промышленности Казахстана, на объектах/лагерях ГУЛАГа НКВД (в 

Актюбинской области размещались Кимперсайский ИТЛ и Актюбинлаг, в 

Карагандинской области - Карагандинский ИТЛ, Карлаг, Песчанлаг, 

Степной, Особый лагерь, Саранский ИТЛ, в Павлодарской области  - 

Павлодарлаг, Майкаинское ЛО и др.). 

Таким образом, советские немцы, наряду, со многими другими 

народами, также незаслуженно обвиненными советскими партийно-

государственными органами, были насильственно переселены из мест 

компактного проживания и долгие послевоенные годы не имели 

возможности обучения на родном языке, ограничивались в правах и пр.  

В КазССР, начиная с 1940-х гг., постоянно фиксировался рост 

численности этнических немцев, а  1980-е гг. стали пиком демографического 

развития немецкого населения Казахстана в ХХ в. По результатам 



4 
 

Всесоюзной переписи населения 1989 г. в Казахской ССР насчитывалось 957 

518 немцев и они занимали третье место по численности после казахов и 

русских [11, с. 403]. На долгие годы земля Казахстана стала новой Родиной 

для нескольких поколений советских немцев. 

«…до переселения в Казахстан я жила в Саратове…Помню ночью 

пришли какие-то люди и нас увезли на машине…Как мы приехали в 

Павлодар, не помню, а помню как мы ехали с казахом на санях, и мы жили у 

него. Куда мама делась, не знаю. И мы остались жить в этой семье. Я 

называла его Ата, а его жену – Апа…У них было много детей своих и трое 

нас. Ата и апа нас не делили между собой, мы все были родными. И когда он 

нас сдал в детприемник, я очень плакала, хваталась за его ногу и кричала: 

«Ата, не отдавай меня!». Он тоже плакал и прижимал меня к себе…» [10, с. 

242].  

Эти и другие воспоминания обыкновенных рядовых граждан, 

этнических казахстанских немцев, о массовых политических репрессиях 

конца 1930-х гг. и депортации в начальный период ВОВ советских немцев в 

Казахстан можно сегодня прочитать в немногочисленных работах, 

посвященных истории репрессий и депортации казахстанских немцев. 

Необходимо отметить, что за более, чем тридцатилетний период в немецкой 

историографии Казахстана накоплен определенный опыт исследования 

различной проблематики, разработаны и введены в научный оборот вопросы 

общей истории немцев Казахстана [3, с. 157-163; 4, с. 79-85]. Тем не менее, 

многие вопросы, связанные с политическими репрессиями, 

спецпереселениями, депортацией, трудармией и спецпоселением немцев в 

Казахстане остаются, практически, не разработанными, в том числе из-за 

отсутствия доступа исследователей в архивы спецучреждений, а также к 

закрытым архивным фондам в центральных и областных архивных 

учреждениях Казахстана. При этом, необходимо отметить, что в 

современный период у немцев Казахстана, как, впрочем, и у 

соотечественников, проживающих в ФРГ, России, Украины и других 

странах, существует актуальная потребность в работах по данной тематике, 

т.к. это окажет помощь в восстановлении сведений о пропавших в период 

репрессий/депортации/спецпоселения родственниках, а также в 

восстановлении утраченной связи между несколькими поколениями 

казахстанских немцев и, в целом, в восстановлении исторической памяти 

немцев Казахстана. 
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