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Введение  
История этносов в нынешнем мире стала существенным вопросом 

рассмотрения истории многоэтнических государств, к таким государствам 
можно отнести СССР. Анализ внутренней  политики, ее концепции и порядков, 
которые устанавливали порядок существования народов, стало одной из главных 
целей текущей исторической науки. Научная важность работы определяется  
недостаточной изученностью темы. Значимость изучения трудность высылки 
немецкой общины на земли Казахстана,  статус в условиях порядка 
спецпоселения, а также зародившийся в середине 1950-х гг. законной 
реабилитации, которая была обусловлена потребностью исследования одной из 
самых трагичных и тяжелых по происшествиям времени истории как самих 
немцев, так и страны в целом. Каждое население, имеет свою самобытность, 
сопутствует важной, социально-профессиональной, хозяйственной, культурной 
особенности, в равной мере каждый должен надеяться и положиться на помощь 
и поддержку в улучшении основ своей жизни в положениях проживания в 
многонациональном государстве.  

История переселения немцев на территорию Казахстана 
Процесс депортации охватывает период с августа 1941 по конец 1991 года. 

Первый период характеризуется массовым процессом депортации немцев на 
территорию Казахской ССР. Второй рубеж связан с распадом СССР и вследствие 
и появлением существенных различий в политике реабилитации в независимых 
странах – России и Казахстана. 

С началом Великой Отечественной войны начался новый этап депортации 
народов. Это были советские немцы. Началось их выселение из Поволжья, 
Грузии, Азербайджана, Армении [1]. Немцы республики были вывезены в 
районы Сибири, Казахстана и Средней Азии. По данным в сентябре-октябре 1941 
г. было выселено 446 480 немцев. В сентябре 1941 года многие военнообязанные 
личности немецкой национальности были посланы с фронта в рабочую армию. 
В последующие месяцы переселение затронуло практически все немецкое 
населения, которое проживало на территории Европейской России и Закавказья 
[2]. 

Депортация немцев проходила поэтапно и завершилось только к маю 1942 
года. В общем в годы войны было депортировано до 950 тыс. немцев. 367 000 
немцев было переселено на восток в республику Коми, на Урал, в Казахстан, 
Сибирь и на Алтай. С начала 1942 года мужчины в возрасте от 15 до 55 лет и 
женщины от 16 до 45 лет, у которых дети старше 3 лет, были привлечены в так 
называемые рабочие колонны, которые позже получили название трудармии. 
Депортированные немцы строили заводы, работали на лесозаготовках и в 
рудниках.  С 7 октября 1942 года депортация охватила немцев и в возрасте от 15 
до 16 и от 51 до 55 лет, также этим указом мобилизовались и все женщины-немки 
в возрасте от 16 до 45 лет (кроме беременных и имеющих детей в возрасте до 3 
лет) [3]. Немцы были инициаторами изучения истории, географии и этнографии 
местного населения. Среди врачей, учителей и горных инженеров было много 
немцев. Немцы проживали в основном в Омске, Петропавловске, Семей, Усть-



Каменогорске, Жамишеве и других военных укреплениях вдоль границы.  
Увеличение количества немцев на казахских землях совпадает с рубежом XIX-
XX веков. Немецкие поселенцы в основном занимались сельским хозяйством, 
работая в обрабатывающей промышленности [3]. 

Опрос студентов КНУ 
По данной исследовательский работе был проведен массовый 

социологический опрос среди студентов Казахстанско-Немецкого 
Университета. По данным опроса была выявлена осведомленность студентов об 
истории переселения немцев на территорию Казахстана. В опросе приняло 
участие 54 студентов.  

Данный опрос показал, что 87% студентов не относят себя к немецкой 
национальности, а остальные 13% являются представителями немецкой 
этничности. Также опрос показал нам, знают ли студенты КНУ о самой истории 
переселения немцев на территорию Казахстана, где были ответы: «да» (46,7 %), 
«нет» (33,3 %), «возможно» (20,4%). На вопрос о том, из каких источников 
студенты узнали про историю переселения немцев на территорию Казахстана, 
наиболее популярные ответы: «школа», «различные книги», «интернет», «не 
знаю», «из уроков Истории Казахстана в школе», «Википедия». В опросе еще 
надо было назвать причины переселения. Среди ответов популярные 
утверждения были такие, как «Сталинская политика (указ о переселении)», 
«политические причины», «депортация». Как одним из дополнительных 
вопросов был добавлен вопрос о том, знают ли студенты КНУ о существовании 
Алматинского культурно-этнического общества немцев "Возрождение". Как и 
предполагалось почти половина опрашиваемых знают о существовании и 
деятельности этого центра.  

Целью этого опроса является выявление осведомленности студентов КНУ о 
переселении немцев на территорию Казахстана. Анализ полученного опроса 
свидетельствуют о средней осведомленности студентов Казахстанско-
Немецкого Университета о причинах переселении немцев, несмотря на 
достаточное освещение данной темы в учебных заведениях.  

Интервью с экспертом  
Было проведено интервью с экспертом, а также основателем и 

исполнительным директором Regio50 – Роде Ольгой Константиновной.  На тему 
истории переселения немцев на территорию Казахстана. В ходе интервью Ольга 
Константиновна рассказала историю своей семьи в годы насильственного 
переселения, а также об уровне и качестве жизни в Сибири и Казахстане, о своей 
деятельности и  информировании о этнокультурном центре «Возрождение». 

– Рассказывали ли Вам родители о процессе переселения на территорию 
Казахстана?  

– Мои родители жили на Волге, еще до начала Великой Отечественной 
Войны. И как раз, сам процесс переселения начался в 1941 году. В это же время 
их насильно переселили в Сибирь и моего отца забрали в рабочую армию, с 
которой он так и не вернулся. Бабушка с отцовской стороны осталась с 5 детьми 
в маленькой деревне на Волге. А бабушку с маминой стороны призвали в 



рабочую армию, так как у нее не было детей. После окончания войны и смерти 
Сталина им выдали паспорта, которых раньше у нас не было. У них появилась 
возможность уехать, но при этом было запрещено возвращаться обратно. В 1957-
1958-х годах мы добровольно переселились в Северный Казахстан, так как здесь 
условия были намного лучше, чем в Сибири. Так как в деревне, в которой мы 
жили не было общения, не было света и не оказывалась никакая помощь. 

– Какой деятельностью Вы занимались, когда жили в Казахстане? 
– Я родилась в Северном Казахстане. Окончила школу с золотой медалью. 

После окончания школы я не знала куда идти, так как было очень много выбора. 
Поэтому этот год я работала в деревне. А потом я поступила на исторический 
факультет. После того как я закончила университет я переехала Целиноград и 
год работала в педагогическом институте. На этом закончилась моя 
историческая карьера.  

– Когда и почему Вы переехали в Германию?– После развала СССР, в 
Казахстане были достаточно трудные времена и не было больших перспектив и 
поэтому в 1997 году мы переехали в Германию.  

–Знаете ли Вы о существовании культурно-этнического общества немцев 
«Возрождение»? 

– Раньше я не знала о нем. Но, переехав в Германию мне рассказали об этом 
центре мои родственники, из Казахстана и те, что жили на Алтае. 

– Проживают ли родственники в Казахстане?  
–Моя сестра и брат моего отца остались в Казахстане. 
Заключение 
В заключении хотелось бы отметить, что начало масштабной 

принудительной депортации немцев Поволжья в Казахстан и Сибирь было 
положено Указом Президиума Верховного Совета СССР «О переселении 
немцев, проживающих в районе Поволжья», вышедшим 28 августа 1941 года. 
Депортация немцев Поволжья 1941 г. по своим масштабам являлась крупнейшей 
депортационной кампанией за все время войны. Более чем двухсотлетняя 
история проживания немцев в пределах СССР, в том числе и в Казахстане, богата 
различными событиями. За годы Советской власти в жизни немцев, как и всех 
народов нашей страны произошли коренные преобразования. Немцы внесли 
большой вклад в социально-культурное развитие государства. Главный урок, 
который государство вынесло из этих событий – терпимость и толерантность 
друг к другу. Сотни национальностей, мирно уживающихся в одной стране, 
имеющие право на независимость, свой язык и свое историческое наследие – 
тому доказательство. Также хотелось бы отметить, что немцы стойко сохранили 
свое этническое самосознание. Это можно заметить по различным очеркам, где 
описывалось о традициях немцев. Также это проявляется и на сегодняшний день, 
так как в Казахстане и России есть культурно просветительский центр 
“Возрождение”, который доказывает нам то, что немцы отлично сохранили свою 
самобытность! 
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