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Abstract. Introduction. The history of the deportation of the German population to the USSR up to the
present time is estimated ambiguously. The issue of the situation of the German intelligentsia deported to the
territory of the Kazakh SSR, including members of the AUCP(b) during the Great Patriotic War, remains problematic
and has not been thoroughly studied by scholars. The war created a difficult situation: two different streams of
people of German nationality merged on the territory of the Kazakh SSR. On the one hand, there were local Germans
living in Kazakhstan since pre-revolutionary times, and on the other hand, there were Germans deported during the
period of the Great Patriotic War, which requires a separate study. Methods and materials. Based on declassified
documents of state and party bodies of regional and republican levels marked “Classified”, on the example of the
Kustanay regional party organization, the features of the “privileged position” of Germans, members of the AUCP(b)
in the conditions of deportation are considered. At the same time, in the regional aspect, detailed lists of teachers,
medical workers – “German immigrants who arrived in Kustanay region in 1941” – are being introduced into
scholarly discourse, which made it possible to find out the composition of the deported German intelligentsia. The
archive file “List of teachers evacuated to districts of Kustanay region in 1941–1942” was analyzed separately,
which was not reflected in the historical literature. Analysis. The analysis of the documents shows that, with rare
exceptions, all the German intelligentsia deported to Kazakhstan (teachers, philologists, librarians, medical workers)
turned out to be collective farm labor in 1941. Proof of discrimination against people of German nationality was the
complete absence of data on German teachers (both local and resettled) in the lists of teachers and documents of
local authorities. The extremely difficult situation of the deported German intelligentsia (the Volga German ASSR,
the Crimean ASSR, the Ukrainian SSR) at the beginning of the Great Patriotic War on the territory of the Kazakh SSR
is revealed in the regional aspect (on the example of Kostanay region). This is evidenced by the fate of German
teachers, including the German party intelligentsia during the deportation to Kazakhstan at the beginning of the
Great Patriotic War. Along with this, declassified party documents directly indicate that persons of German nationality
continued to be accepted in the primary party cells into the ranks of the Communist Party (Bolsheviks) of Kazakhstan
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even after the beginning of the Great Patriotic War. Among them were deported German Communists as well.
Results. As a result of the collective research work of historians of Russia and Kazakhstan, the situation of the
German intelligentsia (including members of the Bolshevik Party) deported at the beginning of the Great Patriotic
War from the Volga German ASSR, the Crimean ASSR, and the Ukrainian SSR to the territory of the Kazakh SSR (on
the example of Kustanay region) was studied and subjected to scientific analysis for the first time. The article
materials will help to facilitate the work of scholars, local historians, and descendants of deported Germans to
establish the fate of the loved ones, find the confirmation of their being in forced settlements, and at the same time,
broaden scientific topics of papers on the history of Germans in Kazakhstan.

Key words: the Volga German ASSR, the Great Patriotic War, deportation, intelligentsia, the Kazakh SSR,
communists, Germans, teachers.
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Аннотация. История депортации немецкого населения в СССР вплоть до настоящего времени оценива-
ется неоднозначно. Проблемным остается вопрос о положении депортированной на территорию Казахской
ССР немецкой интеллигенции, в том числе членов ВКП(б), в годы Великой Отечественной войны. В данной
статье в научный оборот вводятся рассекреченные документы из Государственного архива Костанайской
области: «Особая папка за 1941 г.», списки «переселенцев-немцев, прибывших в Кустанайскую область в
1941 году», в том числе учителей, медицинских работников. Это позволило выяснить состав депортирован-
ного немецкого населения, изучить их положение в начале Великой Отечественной войны. Лица немецкой
национальности из АССР немцев Поволжья, Крымской АССР, Украинской ССР по Указу от 28 августа 1941 г.
высылались на территорию Казахской ССР, в том числе в Кустанайскую область. Их продолжали и после
начала войны принимать в ряды КП(б) Казахстана. За редким исключением вся депортированная в Казахстан
немецкая интеллигенция использовалась в колхозах Казахстана в качестве неквалифицированной рабочей
силы. Это свидетельствует о факте дискриминации лиц по национальному признаку. Материалы статьи
позволят продолжить поисковую работу ученых, краеведов, потомков депортированных по установлению
судеб их родных и близких, подтверждению нахождения на спецпоселении. Вклад авторов. А.М. Беркимба-
ева изучила корпус архивных дел в Государственном архиве Костанайской области, реконструировала био-
графии отдельных представителей интеллигенции, оценила демографические изменения в составе населе-
ния Казахстана в период войны, экономическое положение в республике. Н.Э. Вашкау проанализировала
историографию, провела сравнительный анализ положения учителей в местах компактного проживания до
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выселения и меры государства по созданию национальной немецкой школы в АССРНП. Изучила личные
данные депортированных учителей, партийный стаж и участие в общественной работе. Провела контент-
анализ социального портрета интеллигенции из среды российских немцев. Д.М. Легкий рассмотрел партий-
ные постановления и делопроизводственную документацию местных органов власти и представил измене-
ния в политической обстановке по отношению к немцам на местном уровне, соответствующие директив-
ным секретным инструкциям и приказам разных уровней партийной и советской власти, сформулировал
выводы и рекомендации по использованию результатов научной и просветительской деятельности.

Ключевые слова: АССР немцев Поволжья, Великая Отечественная война, депортация, интеллигенция,
Казахская ССР, коммунисты, немцы, учителя.
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Введение. Рассмотрев проблему выбо-
ра пути учительской интеллигенции в Респуб-
лике немцев Поволжья после 1917 г. [5], рос-
сийские и казахстанские исследователи, за-
нимающиеся историей школьного и вузовско-
го образования немецкого населения в
СССР [3; 13], поставили цель – проследить
судьбу учителей, членов партии большевиков
после депортации лиц немецкой национально-
сти по Указу Президиума Верховного Совета
СССР в августе – сентябре 1941 г. на терри-
тории Сибири и Казахстана. Объектом иссле-
дования стала немецкая интеллигенция, в ча-
стности учительство, бывшее наиболее мно-
гочисленным отрядом.

Война создала сложную ситуацию для
руководства республики: на территории Казах-
ской ССР оказались не только эвакуирован-
ные из западных областей страны – в местах
выселения встретились два разных потока лиц
немецкой национальности. С одной стороны,
местное немецкое население, проживающие
в Казахстане с дореволюционных времен; с
другой – депортированные немцы из Повол-
жья и других мест компактного проживания.
Эта проблема недостаточно изучена.

Опираясь на новую архивную базу, ав-
торы поставили цель: показать место и роль
немецкой интеллигенции – коммунистов и
беспартийных – в местах нового проживания.
Как складывалась жизнь интеллигенции на
новых местах? Как менялось отношение вла-
стных структур к депортированному населе-
нию, насколько можно говорить об исполне-
нии указов и инструкций, идущих из центра, в
условиях военного времени – идеологичес-

кого, национального и классового неприятия
переселенцев.

Немцы в Казахстане после 1917 г., как и в
остальных частях страны, активно участвова-
ли в экономической и общественной жизни, пе-
ренесли все эксперименты советской власти.
Согласно данным Всесоюзной переписи насе-
ления 1939 г., в КазССР проживало 92 571 нем-
цев, из них в Кустанайской области насчиты-
валось 9 794 человека [9, с. 390]. Их прини-
мали в ряды ВЛКСМ и ВКП(б), они получали
высшее образование, занимали высокие дол-
жности. При открытии 1 сентября 1939 г. Ку-
станайского учительского института Казахс-
кой ССР на отделении немецкого языка в спис-
ке из 28 студентов – 25 были немцы [13], а их
преподаватель Эрика Кубилюс – из числа не-
мецких ссыльных [14, c. 22, 212].

Методы и материалы. Российские
исследователи в качестве научной проблемы
поставили вопрос о статусе депортированных
немецких коммунистов, членов ВКП(б) [17;
25]. Немецкую тематику в русле истории на-
родов Казахстана освещают казахстанские
историки [9, с. 379–392; 24] и архивные ра-
ботники Костанайской области [1; 4, с. 887–
897]. Информационные порталы регулярно пуб-
ликуют новые материалы по генеалогии, кра-
еведению, этнографии, истории депортирован-
ных немцев в период Великой Отечественной
войны [10; 11; 18].

Опираясь на методологические принци-
пы объективности и историзма, авторы изу-
чили рассекреченные документы государ-
ственных и партийных органов областного и
республиканского уровней о положении депор-
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тированных немецких специалистов, в том
числе членов ВКП(б). Статистические мето-
ды применялись для анализа архивных спис-
ков переселенцев-немцев, прибывших в Кус-
танайскую область в 1941 г., для сопоставле-
ния информационных сводок о составе, пере-
движении прибывших немецких учителей [20,
л. 1–682], в которых указаны, помимо личных
данных, место работы и специальность,
партийность [1]. Это уникальный источник для
исследователей. Особый интерес вызывают
постановления бюро Кустанайского обкома КП
Казахстана в «Особой папке за 1941 г.» [16],
впервые вводимые в научный оборот.

Часть документов была опубликована в
тематических сборниках в Казахстане [8; 11].
Для исследования важным источником явля-
ется публикация сборника документов «Спис-
ки депортированных российских немцев», ко-
торый помогает установить численность и
биографические данные выселенных и при-
бывших в Казахстан немцев [19].

Таким образом, широкая источниковед-
ческая база позволила рассмотреть реальное
положение немецкой интеллигенции, в том
числе партийной номенклатуры, депортиро-
ванной в начале Великой Отечественной вой-
ны на территорию Казахской ССР, в частно-
сти в Кустанайскую область. Хронологичес-
кие рамки определены временем принятия
партийно-государственных решений, прибытия
и размещения немцев в местах расселения
(август – декабрь 1941 г.).

Анализ. Поскольку выселение немцев
было проведено в кратчайшие сроки, без пуб-
ликации указа в периодической печати
КазССР, обнаружилось, что ни рядовое насе-
ление казахских колхозов или городков, ни вла-
сти на местах не были готовы ни экономичес-
ки, ни ментально принять немцев. Немцы, при-
ехавшие в конце XIX в., жили обособленными
селами и мало контактировали с местным
населением. Депортированные немцы в усло-
виях войны, массированной пропаганды про-
тив фашизма подселялись на основании при-
казов в казахские семьи. Колхозы должны
были выделять денежные средства, продо-
вольствие, рабочие места. Все это создавало
напряжение на местах.

1 сентября 1941 г. было принято совмес-
тное постановление СНК Казахской ССР и

ЦК КП(б)К, посвященное мерам приема, раз-
мещения и хозяйственного устройства нем-
цев-переселенцев из Саратовской, Сталинг-
радской областей и Республики немцев По-
волжья. В нем речь шла только о приеме и
расселении, снабжении всем необходимым,
обеспечении жильем, продовольствием и рас-
пределением по районам и областям [8, с. 95–
96; 19]. Из АССР немцев Поволжья 8 сентяб-
ря 1941 г. был направлен в Кустанайскую об-
ласть эшелон № 805, затем прибыли 7 эшело-
нов (16,2 тыс. человек), в Казахскую ССР
было отправлено 117,7 тыс. человек, а в це-
лом в Сибирь и Казахстан – 451 986 человек
[6, с. 420, 436, 441]. Отдельными составами
прибыли эшелоны из Крымской АССР, Укра-
инской ССР. По решению ГКО СССР от 13 ок-
тября 1941 г. переселили немцев из Грузинс-
кой, Армянской, Азербайджанской республик
и 5 тыс. человек отправили в Кустанайскую
область, где до переселения числилось
8 000 немцев, а на декабрь 1942 г. расселено
53 317 человек [8, с. 105, 135].

Кустанайский областной комитет КП(б)
Казахстана 5 сентября 1941 г. принимает по-
становление «О расселении прибывающих в
Кустанайскую область немцев из Республи-
ки немцев Поволжья и других областей» за
подписью секретаря обкома КП(б)К Н.И. Жу-
рина. В документе предлагалось утвердить
представленный план расселения прибываю-
щих в область 20 тысяч человек. Секретарей
райкомов КП(б)К и председателей исполко-
мов райсоветов обязали расселить прибывших
«целыми колхозами путем вселения в суще-
ствующие колхозы или путем расселения на
новых местах», с требованием «в суточный
срок определить и представить обкому
КП(б)К название колхозов, поселков с указа-
нием количества принимаемых ими пересе-
ленцев» [16, л. 157]. Статус немецкого насе-
ления в документах четко определялся как
«переселенцы».

В итоге прибывшие немцы оказались в
одних и тех же колхозах, что и многочислен-
ные «крестьяне-добровольцы» 1940 г. из ав-
тономных республик (таких же, как и немец-
кая) – Мордовской АССР, Чувашской АССР,
Татарской АССР, что было проведено в соот-
ветствии с постановлением ЦИК и СНК
СССР «О льготах по сельскохозяйственному
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переселению» от 17 ноября 1937 г. [18]. Од-
нако в условиях войны осенью 1941 г. немцев-
переселенцев отказывались принимать даже
в немецкие колхозы. Так, заместитель пред-
седателя исполкома Кустанайского облсове-
та П. Мачнев в октябре 1941 г. отмечал от-
каз в приеме немецких переселенцев в колхо-
зе «Нойес лебен» Кустанайского района и по-
требовал решить вопрос о «приеме в колхоз
немцев на общих основаниях» [4, с. 892]. Про-
паганда в период войны под лозунгом «Убей
немца», тяжкие поражения на фронтах, похо-
ронки – все это подготовило почву для непри-
ятия тысяч семей в республику с инонацио-
нальным и инорелигиозным составом.

В Казахстане профессиональный состав
немецких переселенцев был разнообразным.
С первой волной «прибыли учителя, врачи,
инженеры, журналисты, писатели, библиоте-
кари, студенты, актеры, артисты» [24, с. 42].
О противоречивом положении немецких учи-
телей, немецкой партийной интеллигенции в
период депортации в Казахстан свидетель-
ствуют документы военного времени. Спис-
ки переселенцев-немцев, прибывших в 1941 г.,
по двум районам Кустанайской области (Ка-
расуском и Пешковском) позволяют выяснить
порядок размещения депортированных немец-
ких учителей.

Учителей из АССР немцев Поволжья
распределили по колхозам Карасуского рай-
она. Однако они не были задействованы в
школах, все стали членами колхозов, хотя в
сопроводительных списках четко было ука-
зана профессия – учитель или педагог. В Куш-
мурунском совхозе (поселке Люблинка и фер-
мах № 1, 4, 5) оказалась городская учитель-
ская интеллигенция, до войны пять педаго-
гов из города Мелитополь работали в систе-
ме народного образования. Неизвестно, кем
стал работать и на какой ферме Роберт Тра-
убер из Мелитопольского педагогического
института, внесенный в этот список. Семь
человек трудились учителями в двух сельс-
ких школах. Только один «Колхоз им. Ильи-
ча» Карасуского района принял 17 учителей
из Запорожской и Николаевской областей, из
Крымской АССР и одного педагога из АССР
НП [20, л. 136–142].

Больше всего учителей из немецкой ав-
тономии оказалось в колхозе «Дружный

труд» – 12 человек, в том числе из Новоузен-
ского педучилища три учителя и один библио-
текарь. Никто из них не получил работу по
специальности, всех отправили «на поля и фер-
мы». В колхозе 12 депортированных немцев-
учителей и один библиотекарь из АССР НП
трудились (не по своим специальностям) на
полях и фермах. Среди них (судя по графе
«выполняемая работа» в разделе «где рабо-
тал до эвакуации») были квалифицированные
кадры и для военного времени: «военрук и
физрук», два учителя немецкого языка, два
учителя физики и математики, завуч и еще
шестеро учителей по разным предметам [20,
л. 137]. За высокие показатели на уборке уро-
жая 1942 г. Карасуский район был занесен на
республиканскую Доску почета, а колхоз
«Дружный труд» внес в Фонд обороны
3 000 пудов хлеба, а также 500 тыс. рублей
на строительство танковой колонны «Куста-
найский колхозник» [7].

Возникает вопрос: может, все-таки кто-
то из педагогов, опытных учителей работал
по специальности? Ответ однозначный – нет.
Об этом свидетельствует «Список немцев-
переселенцев, прибывших в Пешковский рай-
он. Время прибытия 11 сентября 1941 г.».
В списке значатся: Фридрих Мут, учитель;
Амалия Крамар, «редактор газеты, по профес-
сии учитель»; Николай Приб, «учитель, дирек-
тор НСШ»; Мария Приб, учитель; Иоганн Кер-
хер, «учитель, завуч районо» [11].

Доказательством дискриминации стало
полное отсутствие данных о немецких учите-
лях в документе «Материалы о направлении
на работу эвакуированных за 1941 г.» [15]; в
списках эвакуированных педагогов по райо-
нам Кустанайской области за 1941–
1942 гг. [21] ни в одной из школ лица немец-
кой национальности не значатся.

Наряду с этим «во время переселения
немцы, как правило, сохраняли членство в
ВКП(б) и комсомоле» [25], они участвовали
на партийных конференциях и собраниях. Мно-
гих из них в период выселения не смогли снять
с партучета на прошлом месте прикрепления,
что отмечалось в циркулярном письме оргот-
дела ЦК КП(б)К от 6 апреля 1942 года. В до-
кументе подчеркивалось, что отдельные об-
комы «не озаботились запросить учетные кар-
точки коммунистов с прежних мест учета».
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В результате они «стоят на временном уче-
те» [8, с. 120].

В Казахской ССР численность немцев,
имеющих членский билет ВКП(б), была весь-
ма незначительной. На учете в Кустанайской
областной парторганизации на 3 октября
1941 г. состояло 68 немцев-коммунистов из
39 452 депортированных немцев. Об этом сви-
детельствует «Список членов и кандидатов
партии по национальности немцы по Кустанай-
ской области на октябрь 1941 года» [23].

Многие немецкие коммунисты входили в
партийную номенклатуру, где оказались вместе
как местные немцы, так и депортированные.
В четырех районах Кустанайской области они
были председателями в девяти колхозах. В пар-
тийном списке значились: Затобольский РК
КП(б)К: «№ 19. Р. Доблер. К-з им. Крупской»;
Мендыгаринский РК КП(б)К. «27. К. Ольден-
бургер. К-з им. К-Маркса», 35. Я. Шваб. К-з
им. Найесверк; Тарановский РК КП(б)К.
«53. Глазер. К-з Новый быт. /.../ 55. Екатер. Вей-
нсберг. Аманкарагайский совхоз, ... 59. Э. Кунц.
К-з Роте-Фанс /.../ 60. М. Куппер. К-з Най-Фельд.
61. Л. Шерер. К-з Карла-Маркса»; Кустанайс-
кий РК КП(б)К: «68. И. Вильнер. К.з им. Во-
рошилова». Кроме того, среди немецких ком-
мунистов было два председателя сельских со-
ветов: Кустанайский РК КП(б)К: 42. П. Фикс.
Москалевский п/сов.; Семиозерный РК
КП(б)К. «61. Я. Эрет. Нелюбинский с/совет.
/.../ 63. О. Шерер. К-з Нейс-Лебен. Озерный
с/исполк.» [23, л. 71–73]. Такая же ситуация
складывалась в районах Западной Сибири,
когда депортированные немцы из числа при-
ехавших осенью 1941 г. занимали руководя-
щие должности, были председателями колхо-
зов. Основными критериями были партий-
ность и профессионализм в порученном деле
[17, с. 187].

Сохранили свои должности и все немцы,
члены ВКП(б), проживающие в КазССР до
Великой Отечественной войны. В Затобольс-
ком районном центре работали два коммуни-
ста: заведующим райсберкассой – Р.Р. Эрман-
драут («член, 1941») и учитель средней шко-
лы – Ф.И. Мицель («кандидат, 1940») [22]. Это
еще раз показывает, что перед войной немцы
не выходили из доверия партии. В городе Ку-
станае директором подсобного хозяйства в
Облторге работал А.Ф. Рейнерт, получивший

партбилет в июле 1941 г. (через месяц после
начала войны), а кандидатом в члены КП(б)К
он стал в горкоме партии в 1940 г. [23, л. 78].

Доказательством того факта, что депор-
тированных из Поволжья (в документе – «Не-
мецкой республики») немцев – коммунистов
и кандидатов в члены партии – ставили на
партийный учет, служит письмо от 9 октября
1941 г. в учетный сектор Кустанайского обко-
ма: «Затобольский райком КП/б/К направля-
ет список коммунистов и кандидатов КП/б/К
по национальности немцы, прибывшие из
Нем. Республики с открепительным талоном,
но не состоявшие на партийном учете» [22,
л. 47]. Вскоре, 13 октября 1941 г., секретарь
Затобольского РК КП(б)К Филиппенко пре-
доставляет требуемый список. Таким же об-
разом горкомы партии (секретарь Хруста-
лева и зав. сектором партстатистики Поля-
ков) подписывают соответствующее пись-
мо: «Кустанайский Горком КП/б/К при этом
направляет список членов КП/б/К – состо-
ящих на партийном учете по состоянию на
3-е октября 1941 г. по национальности нем-
цы» [12, л. 261].

Вместе с тем члены партии из депорти-
рованных немцев зимой 1941/42 г. оказались
в сложной ситуации. Так, «бывший партийный
работник Т. Гонфауд» от лица жителей п. Ви-
кентьевки писал председателю Тарановского
райсовета: «Почему же эвакуированным все
дают, а нас не хотят слушать, эвакуирован-
ным ремонтируют квартиры, а переселенцы
должны искать ветра в поле» [4, с. 893].

Таким образом, в начале Великой Оте-
чественной войны положение лиц немецкой
национальности (в том числе партийной, твор-
ческой, научной интеллигенции) оказалось
весьма противоречивым. С одной стороны,
вместо статуса эвакуированных они стали
«немцами-переселенцами» с вытекающими
последствиями репрессивного порядка. С дру-
гой стороны, их не исключали из партии, а на-
оборот, немцы, кандидаты в члены ВКП(б),
получали партийные билеты (под грифом
«Секретно»). Заметим, что это относилось не
только к местным, но и депортированным нем-
цам-коммунистам. Если в первые месяцы
войны выселенные немцы воспринимались
советскими и партийными органами как «эва-
куированные», то затем на места их прибы-
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тия поступили строгие предписания – «нем-
цев-переселенцев к эвакуированному населе-
нию не причислять» [25, с. 120], или «высе-
ленных немцев к эвакуированному населению
не причислять» [2, с. 59, 176]. Это сразу со-
здало подозрительное отношение и к прибыв-
шей немецкой интеллигенции. Такое неприя-
тие в общественном мнении высланного не-
мецкого населения (в первую очередь интел-
лигенции) стало результатом депортационной
политики сталинизма.

В период Великой Отечественной вой-
ны депортированные немцы вместе с советс-
ким народом достойно выполняли свой граж-
данский и партийный долг, отдавая все силы
на укрепление и защиту Отечества. В целом
результаты работы показывают, что пробле-
ма изучения правового положения депорти-
рованной интеллигенции, коммунистов не-
мецкой национальности остается открытым.

Результаты. В ходе исследования были
достигнуты следующие результаты: введе-
ны в научный оборот рассекреченные доку-
менты государственных и партийных орга-
нов областного и республиканского уровней
периода Великой Отечественной войны. На
основе анализа списков поставленных на учет
выявлено, что во время депортации в Казах-
стан немецкую интеллигенцию направили ра-
ботать не по специальности, а простой рабо-
чей силой в колхозы. Это доказывает факт
дискриминации лиц немецкой национально-
сти. На основании документов Кустанайской
областной партийной организации рассмот-
рены особенности положения немцев, членов
ВКП(б), в условиях депортации, которые на-
ходились в двойственном положении в госу-
дарстве, которое выразило им политическое
недоверие, учредив режим спецпоселения до
1955 года.
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