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Принудительные переселения немцев на советском 

Дальнем Востоке в 1940-х – начале 1950-х гг. 
 

История немцев на советском Дальнем Востоке стала изучаться совсем 
недавно, поэтому в ней еще много нераскрытых проблем. Одна из них 
связана с вопросами: когда, в каких масштабах, откуда и в связи с чем 
мигранты-немцы прибывали в наш регион или убывали из него. Если в 
отношении дореволюционного периода имеется ряд исследований, 
касающихся данных проблем (Е. Г. Молчанова, Т. З. Позняк, Н. А. Троицкая 
и др.), то по советскому периоду они представлены лишь отдельными 
аспектами в совсем небольшом числе публикаций (А. М. Пашков, 
Н. А. Шиндялов и др.). Несколько более подробно попыталась осветить 
данные вопросы автор настоящего доклада1. Тем не менее, отсутствие 
необходимой источниковой базы не позволило нам сделать это с достаточной 
полнотой. Поэтому мы ставим задачу дальнейшей проработки темы в 
хронологических рамках Великой Отечественной войны и сразу после нее. 

Специфика Дальнего Востока заключалась в том, что в период войны 
принудительные мигранты, будь то спецпереселенцы или заключенные 
лагерей, сюда почти не завозились по стратегическим соображениям – в 
связи с угрозой войны с Японией. Более того, когда готовилось принятие 
постановлений ГКО СССР в 1941 г. о депортации немцев из европейских 
регионов, то в проектах предлагалось одновременно выселить в Казахстан и 
немцев из Приморского и Хабаровского краев в полном составе2. Однако 
документов, подтверждающих, что такое выселение действительно было 
проведено, нами не выявлено. В годы войны немцы продолжали жить в этих 
краях. 

Что касается северной части Дальнего Востока, то для этой территории 
разрабатывался проект противоположного направления – по 
принудительному вселению депортантов, связанный с подготовкой в декабре 
1941 г. постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О развитии рыбных 
промыслов в бассейнах рек Сибири и на Дальнем Востоке». Тогда 
намечалось перевезти в низовья рек Оби, Лены, Енисея, Яны, Индигирки, 
Колымы и северной части оз. Байкал 41 тыс. трудоспособных переселенцев, а 
                                                 

1 См.: Чернолуцкая Е.Н. Немцы на советском Дальнем Востоке в 1930-1950-е гг.: 
статистико-демографический аспект // Этнос и культура в условиях общественных 
трансформаций. Владивосток: Дальнаука, 2004. С.156-176. 

2 См.: «Мобилизовать немцев в рабочие колонны… И. Сталин»: Сб. документов. 
(1940-е годы) / Сост. Н.Ф. Бугай. 2-е изд. М.: Готика, 2000. С.18, 24. 
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вместе с членами семей – до 120 тыс. чел. Единственным контингентом для 
этого рассматривались немцы, переселенные в Новосибирскую и Омскую 
области, Красноярский и Алтайский края, Карельскую ССР. Поскольку среди 
рек были названы Яна, Индигирка и Колыма, то переселение должно было 
охватить и районы Дальстроя. Однако в своих замечаниях к проекту 
постановления заместитель наркома внутренних дел СССР В. Чернышов 
писал, что бассейны этих северо-восточных рек затрагивать таким 
переселением нецелесообразно, «так как огромные затраты, связанные с 
завозом переселенцев в эти районы, и трудности в последующем их 
снабжении не окупятся продукцией от рыбной ловли, а само существование 
новых рыболовецких поселков экономически не будет оправдано»1.  

Таким образом, в период войны на Дальнем Востоке немецкое 
население было представлено в основном местными жителями, попавшими 
сюда до июня 1941 г. Если верить материалам переписи, в 1939 г. в регионе 
проживало 7607 немцев, в том числе 5696 чел. в Хабаровском крае (включая 
все входившие в него области) и 1911 чел. – в Приморском2. В начале 1942 г., 
когда решался вопрос о мобилизации в трудармию, органы УНКВД 
оперировали следующими цифрами о числе лиц немецкой национальности: в 
Хабаровском крае – 2096 чел., Приморском крае – 586 чел., всего на Дальнем 
Востоке – 2682 чел. Эти же цифры фигурируют в материалах НКВД на 
октябрь 1942 г.3 То есть выявилось значительное сокращение немецкого 
населения, по сравнению с 1939 г., всего – на 4925 чел, в том числе в 
Хабаровском крае – на 3600, в Приморском крае – на 1325 чел. В 
определенной степени это может быть объяснено мобилизацией в 
действующую армию в 1941 г.4 и высоким уровнем смертности в военные 
годы, но в то же время не исключена и частичная депортация за пределы 
Дальнего Востока, о которой сведения пока не выявлены. 

Зато известно точно, что немцы-дальневосточники в начале войны 
подверглись принудительному переселению внутри региона. Основанием для 
этого служили постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 12 сентября 1941 
г. и 12 ноября 1941 г., бюро Хабаровского крайкома ВКП(б) и крайисполкома 
от 20 октября 1941 г., приказ УНКВД Хабаровского края № 00121 от 24 
октября 1941 г. Для организации переселения в октябре 1941 г. были созданы 
специальные Хабаровский краевой и областные штабы в Амурской, 

                                                 
1 Иосиф Сталин – Лаврентию Берии: «Их надо депортировать…»: Документы, 

факты, комментарии / Сост.Н.Ф. Бугай. М.: Дружба народов, 1992. С.73. 
2 См.: Там же. С.36. 
3 См.: «Мобилизовать немцев в рабочие колонны…»…  С.18, 78, 251. 
4 Бугай Н.Ф. 40-е годы: «Автономию немцев Поволжья ликвидировать…» // 

Отечественная история. 1991, №2. С.174. 
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Сахалинской и Еврейской автономной областях. Краевой штаб возглавил 
заместитель начальника УНКВД Хабаровского края И. И. Долгих1.  

Целыми селами немцев перевезли из пограничных в глубинные, 
труднодоступные районы Дальнего Востока – Селемджинский, Верхне-
Буреинский, Кур-Урмийский, где они в чрезвычайно тяжелых условиях 
трудились на добыче золота и лесозаготовках. Такая участь, например, 
постигла все немецкие колхозы Тамбовского района Амурской области2. По 
данным Г. А. Ткачевой, в начале 1942 г. в Селемджинский район 
приискового управления «Амурзолото», а именно в Минский и Харбинский 
прииски, поселок Экимчан, прибыло 2873 переселенных немца со 
значительным числом инвалидов и престарелых, которые были заняты в 
основном на лесозаготовительных работах, меньше – на золотодобыче3. 
Обращает на себя внимание указанная цифра – 2873 чел. Хотя она относится 
только к одному из трех тыловых районов вселения Дальнего Востока, но 
превышает отмеченные нами выше показатели по всему региону, которыми 
оперировали органы НКВД в феврале 1942 г. (2682 чел. в сумме по 
Хабаровскому и Приморскому краям), что можно объяснить в том числе и 
высоким уровнем смертности переселяемых.  

Трудоспособные немцы-дальневосточники, как и остальные их 
советские соплеменники, мобилизовались в рабочие колонны. Накануне 
мобилизации мужчин в трудармию был проведен их учет по регионам, 
согласно которому в феврале 1942 г. в Хабаровском крае проживало немцев-
мужчин в возрасте от 16 до 50 лет – 823 чел., Приморском крае – 94 чел.4 (о 
женщинах данных нет).  

Мобилизованные немцы направлялись на работы в Сибирь, на Урал; а 
также на предприятия в пределах Дальнего Востока. Так, 20 октября 1942 г. 
секретарь Хабаровского крайкома ВКП(б) Борков при поддержке начальника 
Хабаровского УНКВД Гоглидзе обратился к наркому внутренних дел Берия с 
просьбой оставить немцев, подлежащих дополнительной мобилизации (таких 
насчитывалось около 500 чел.), на месте для использования на добыче золота 
и лесозаготовках. Заместитель наркома внутренних дел Круглов считал, что 
400 чел. из 500 можно оставить в пределах Хабаровского края, а 100 – 
направить в рабочую колонну Умальтлага НКВД5. 

                                                 
1 См.: ОС ИЦ УВД Хабаровского края. №2261-с. Л.33; Дзюня Н. А. Дальлаг как 

составляющая карательной системы Советского государства на Дальнем Востоке // 
Хотелось бы всех поименно назвать. Т.6. Хабаровск, 2004. С.44. 

2 См.: Сутурин А. Немцы на Дальнем Востоке? // Дело краевого масштаба. 
Хабаровск: Хабаровск. кн. изд-во, 1991. С.219-221. 

3 См.: Ткачева Г.А. Принудительный труд в экономике Дальнего Востока России в 
20-40-е годы // Краеведческий бюллетень. Южно-Сахалинск, 1996, № 1. С.108. 

4 См.: ГАРФ. Ф.9479, оп.1, д.112, л.5, 9.  
5 См.: «Мобилизовать немцев в рабочие колонны…»… С.254. 
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Мобилизованные немцы работали в Тынде, Стойбе, Тахтамыгде, 
номерных стройках 211, 105, 106, 1071. Одна из рабочих колонн 5 октября 
1942 г. была сформирована в Дальстрое приказом по ГУ СДС № 0065, ее 
использовали на строительстве Кулинской обогатительной фабрики2. 

С 1942 г. разрешалось демобилизовать стариков, малолетних, 
инвалидов и больных (у которых трудоспособность нельзя было 
восстановить). Их можно было направлять к своим семьям в спецпоселения, 
в том числе в Приморский и Хабаровские края. Те же, кто не имел семей или 
не знал, где они находятся, должны были ехать в Казахскую ССР. 

Немцы, отбывавшие сроки лишения свободы в лагерях, по их 
окончании также направлялись на спецпоселение или в рабочие колонны. 
Так, годные к труду женщины-немки в возрасте от 16 до 45 лет, 
освобождавшиеся из лагерей Приморского и Хабаровского краев, по 
распоряжению начальника ГУЛАГа Наседкина от 16 декабря 1942 г. и в 
порядке директивы НКВД и Прокуратуры СССР №186, направлялись в 
рабочие колонны Краслага НКВД на ст. Канск Красноярской железной 
дороги3.  

Выше мы отметили, что немцы, выселенные по решениям 
правительства в 1941 г., в течение войны на спецпоселения Дальнего Востока 
не направлялись. Но, как показывают некоторые источники, рабочие 
колонны мобилизованных немцев перемещались как из дальневосточного 
региона в другие места, так и в обратном направлении. Например, в августе 
1943 г. на основании постановлений ГКО в Казахстане проводилась 
мобилизация труд(спец)поселенцев и немцев для работ на Дальнем Востоке: 
в угольную промышленность по предписанию требовалось набрать 8500 чел. 
(в том числе немцев – 7000), на строительство № 500 (железной дороги 
Комсомольск – Советская Гавань) – 2300 чел. труд(спец)поселенцев. Из 
НКВД специально разъясняли, что при затруднениях с мобилизацией 
труд(спец)поселенцев следует пополнять недостающее число за счет немцев4. 
Удалось ли набрать необходимое количество работников в Казахстане, нам 
не известно. Но в 1944 г., по данным О. П. Еланцевой, на строительстве № 
500 в составе рабочей силы числилось лишь 48 мобилизованных немцев (из 
66 тыс. общего списка), в 1945 г. – 1002 (из 92 тыс.), в 1946 г. – 1015 (из 119 

                                                 
1 См.: Гамерман В. Крестный путь советских немцев // Амурская правда. 

Благовещенск.1998. 29 июля. Приложение «Порубежье». С.3. 
2 См.: Бацаев И.Д. Особенности промышленного освоения Северо-Востока России 

в период массовых политических репрессий (1932-1953. Дальстрой. Магадан: СВКНИИ 
ДВО РАН, 2002. С.119. 

3 См.: «Мобилизовать немцев в рабочие колонны…» С.287, 313. 
4 См.: Там же. С.268. 
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тыс.)1. По другим сведениям, в начале 1946 г. там работали 594 
мобилизованных немца (из 130 тыс.)2.  

Всего на Дальнем Востоке по учетам ОСП численность 
мобилизованных немцев составляла: на октябрь 1944 г. – 1675, на 01.04.1945 
г. – 1687, на 01.07.1945 г. – 1689, на 01.10.1945 г. – 1714, на 31.12.1945 – 
1783.чел. (все – в Хабаровском крае)3. 

Их распределение по предприятиям характеризуют данные на август 
1945 г.: всего работало 1712 чел., в том числе 1272 мужчины и 440 женщин. 
На добыче молибдена и разных работах в Рудоуправлении НК Цветных 
металлов трудились 1002 чел. (1071 муж., 21 жен.), на лесозаготовках в 
рудоуправлениях треста «Амурзолото» – 429 чел. (128 муж., 301 жен.), в 
тресте «Урмийском» НК лесной промышленности – 172 чел. (54 муж., 118 
жен.), на ремонте сельскохозяйственных машин Куйбышевского 
мотороремонтного завода - 19 муж.4  

Миграционный и естественный оборот в группе мобилизованных 
немцев продолжался и после войны. Например, в течение четвертого 
квартала 1945 г. с предприятий Хабаровского края убыло 90 чел. этой 
категории, в том числе демобилизовано по состоянию здоровья 3 чел., 
умерло 5, арестовано 8, передано другим предприятиям – 74. Прибыло за 
этот же срок 159 чел., в том числе освобожденных из мест заключения 79 
чел., передано из других предприятий – 74, вновь мобилизовано – 6 чел.5  

В марте 1946 г. зоны трудармейцев ликвидировались, а немцы 
переводились на положение спецпоселенцев по категориям 
«мобилизованные» и «местные». Однако большинство продолжало трудиться 
на прежних предприятиях, к которым они были прикреплены, в том числе в 
лагерных зонах. Так, в Нижне-Амурском ИТЛ в составе рабочей силы на 1 
января 1947 г. числились переведенные на спецпоселение немцы – бывшие 
трудмобилизованные в количестве 440 чел.6 

В январе 1947 г. всего на Дальнем Востоке по учетам ОСП проходило 
1424 немцев-спецпоселенцев, все – в Хабаровском крае7. 

Как в годы войны, так и после ее окончания, вопросы о необходимости 
быстрого снабжения той или иной отрасли рабочей силой в стране привычно 
решались за счет заключенных и спецпереселенцев, их численность 
продолжала расти. Тем не менее, ни добровольных, ни принудительных 
                                                 

1 См.: Еланцева О.П. Строительство № 500 НКВД СССР: железная дорога 
Комсомольск – Советская Гавань (1930-40-е годы). Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-
та, 1995. С.59. 

2См.:  Ткачева Г.А. Принудительный труд… С.143. 
3 См.: Спецпереселенцы в СССР в 1944 г. или год большого переселения // 

Отечественные архивы. 1993, №5. С.110.; ГАРФ. Ф.Р-9479. Оп.1. Д.257. Л.13, 45, 88, 115. 
4 См.: «Мобилизовать немцев в рабочие колонны…»… С.279. 
5 См.: Там же. С.280. 
6 Система исправительно-трудовых лагерей в СССР, 1923-1960: Справочник / Сост. 

М. Б. Смирнов. Под ред. Н. Г. Охотина, А. Б. Рогинского. М.: Звенья, 1998. С.334. 
7 См.: ГАРФ, ф.Р-9479, оп.1, д.636, л.76об. 
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трудовых ресурсов повсеместно не хватало. За право обладания ими между 
областями, регионами, отраслями и предприятиями велась острая борьба. 
Так, при обсуждении вышеупомянутого постановления СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) «О развитии рыбных промыслов в бассейнах рек Сибири и на 
Дальнем Востоке» в конце 1941 г. руководители намеченных к отправке из 
своих регионов спецпереселенцев Новосибирской и Омской областей, 
Красноярского и Алтайского краев доказывали, что «немцы освоены в 
хозяйстве и их дальнейшее переселение на Крайний Север будет проводиться 
с прямым ущербом для посевной кампании указанных областей и краев». 
Целесообразным считали лишь вывоз немцев-переселенцев из Карельской 
ССР1.  

В итоге по постановлению ЦК ВКП(б) и СНК СССР №19с от 6 января 
1942 г. НКВД СССР переселил в районы Крайнего Севера 66.763 чел., в том 
числе для Омской области было направлено 13.861 чел., из которых было 
11.370 трудоспособных. Но уже в октябре 1943 г. секретарь Омского обкома 
ВКП(б) Кудинов при поддержке зам. наркома рыбной промышленности 
Сбродова просил НКВД СССР переселить еще 1500 чел. для осуществления 
жилищного строительства в рыбной промышленности. На что В. Чернышов 
отвечал в своем письме в СНК СССР на имя А. И. Микояна: «После 
проведения мобилизации на поселении остались в основном многодетные 
женщины, старики и дети, переселение которых в районы Крайнего Севера 
для работы в рыбной промышленности невозможно. Поэтому ввиду 
отсутствия свободных контингентов удовлетворить просьбу … в настоящее 
время возможности не имеем»2. 

Подобные «дискуссии» происходили и в последующее время. В конце 
войны начальник Отдела спецпоселений НКВД ССР М. Кузнецов едва 
успевал «отбиваться» от заявок на предоставление спецпоселенцев 
различным ведомствам. Например, 6 марта 1945 г. в связи с запросом 
Госплана СССР по проекту постановления ГОКО о выделении 
спецпереселенцев-нефтяников для работы на предприятиях Наркомнефти, он 
докладывал заместителю наркома внутренних дел С. Н. Круглову, что «из-за 
отсутствия свободных контингентов выделить спецпереселенцев в систему 
Наркомнефти не представляется возможным». На следующий день он 
отвечал по поводу проекта постановления ГОКО «О материально-
техническом обеспечении авиационной промышленности»: «Согласно 
постановлению ГОКО № 6841с от 29 октября 1944 г. НКВД СССР обязан 
передать Наркомлесу до 1 апреля 1945 г. 30 тыс. спецпереселенцев (оуновцев 
и немцев); других свободных контингентов не имеется. Поэтому 
предоставить Наркомлесу к 1 мая 1945 г. еще 2800 чел., как предусматривает 
указанный проект ГОКО, не представляется возможным»3. 

                                                 
1 См.: Иосиф Сталин – Лаврентию Берии: «Их надо депортировать…». С.73-74. 
2 «Мобилизовать немцев… С.269. 
3 ГАРФ, ф.Р-9479, оп.1, д.157, л.22, 23. 



 373

Во второй половине 1940-х гг. проводилось вторичное переселение 
всех контингентов спецпоселенцев из европейской части в восточные районы 
страны, что как отмечает Н.Ф. Бугай, вызвало ропот местных властей, где 
спецпоселенцы в большом количестве использовались в производстве. 
Многие руководители областей обращались в МВД с просьбой не проводить 
надуманное повторное переселение. Частично просьбы выполнялись1, но все-
таки переселение активно осуществлялось.  

С ликвидацией военной угрозы со стороны Японии голод на рабочие 
руки посредством переброски принудительных мигрантов стал утоляться и 
на Дальнем Востоке во все расширяющихся масштабах. Во второй половине 
1940-х гг. в регион стали поступать такие контингенты немцев как 
«репатрианты» и «выселенные по решениям правительства в 1941 г.», а 
также члены воссоединенных семей «местных» и «мобилизованных». К 
сожалению, почти не удалось выявить директивных документов, 
направлявших этот процесс. Но на помощь приходит статистика учета по 
ОСП МВД СССР. Согласно ей, рост числа немцев-спецпоселенцев в 
Хабаровском крае (включая Амурскую область) стал наблюдаться в 1947 г.: 
на начало года – 1424 чел., на конец года – 3486. С октября 1948 г. в 
статотчетах данные по Хабаровскому краю и Амурской области разделяются: 
на 1.10.48 – соответственно 2419 и 1469 чел., т.е. всего – 3888. С апреля 
1947 г. немцы-спецпереселенцы впервые стали проходить по отчетам 
Дальстроя (в дальнейшем – Магаданская область): на 1.04.47 – 910 чел., на 
1.10.47 – 1038, на 1.10.48 – 1501, на 1.10.49 – 3002 чел. С июля 1948 г. эта 
категория появилась и в Сахалинской области: на 1.07.48 – 22 чел., на 1.10.48 
– 269, на 1.10.49 – 669 чел.; а в 1952-53 гг. – в Приморском крае в количестве 
22-27 чел.2 

  Информацию о том, откуда конкретно прибывали немцы-
спецпоселенцы на Дальний Восток, удалось выявить пока только в одном 
случае по Сахалину. Туда немцы были направлены в рамках выполнения 
постановлений по развитию рыбной промышленности. С этой целью 27 
января 1948 г. СМ СССР принял распоряжение № 890-р, по которому 
Минвостокрыбпрому СССР совместно с МВД СССР было разрешено 
произвести отбор 1500 спецпереселенцев на предприятиях рыбной 
промышленности Сибири.  

7 февраля 1948 г. МВД СССР принимает соответствующее 
распоряжение №1/1653, и в тот же день заместитель министра внутренних 
дел СССР Рясной направляет письмо начальнику УМВД по Тюменской 
области Шеварову, обязав его: «1. Совместно с управляющим Рыбтрестом 
отобрать 700 чел. квалифицированных рабочих из числа спецпереселенцев-
немцев и работающих в рыбной промышленности Тюменской области 

                                                 
1 См.: Бугай Н.Ф. 40-е годы… С.179. 
2 См.: ГАРФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 363. Л. 76об.; Д. 364. Л. 97 об.; Д. 365. Л.97об.; Д. 

366. Л. 144; Д.435. Л.138, 145, 147, 149; Д. 641. Л. 408, 409об. 
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калмыков... 3. Отобранных спецпереселенцев вместе с семьями передать на 
места представителю Министерства рыбной промышленности восточных 
районов СССР, предложив последнему определить совместно с УМВД сроки 
их отправки к месту назначения. 4. Для сопровождения эшелонов с 
перевозимыми спецпереселенцами выделить оперативных работников УМВД 
из расчета 1 чел. на каждые 100 семей. Перевозку спецпереселенцев 
железнодорожным и водным транспортом, денежные расходы, связанные с 
их перевозками, питание и медицинское обслуживание в пути следования – 
обеспечиваются Министерством рыбной промышленности восточных 
районов СССР»1. 

В ответ УМВД Тюменской области в письме от 24 февраля 1948 г. 
№2/270-1 сообщало, что оно приступило к отбору рыбаков и с началом 
навигации предполагало их отправить. Однако в последующем письме от 10 
марта 1948 г. за №с/140 начальник Тюменского УМВД доложил, что 
отправку осуществить не удалось. Одной из причин явилось то, что 
руководители области рассчитывали на дополнительный завоз 
спецпереселенцев в Тюменскую область, но этого не произошло. Генерал-
полковник Рясной 30 марта 1948 г. вновь пишет адресату и уже более строго 
требует «немедленно приступить к выполнению распоряжения»2. 

Наконец, 5 апреля Шеваров доложил Рясному о результатах: «…Мы 
немедленно связались с руководством Объ-Иртышского Госрыбтреста в 
Тобольске. В результате длительного изучения этого вопроса в указанном 
тресте, после личных переговоров моего заместителя, выезжавшего в 
Тобольск, где дислоцируется трест, с управляющим треста т. Максютенко, 
мы только 3 апреля с.г. получили при №28/2 от 17 марта с. г. план треста, в 
коем указываются места и предприятия, из коих должен производиться отбор 
спецпереселенцев рабочих нужных профессий. В соответствии с этим планом 
мною даны телеграфные указания в районы, где будет производиться отбор. 
Таким образом, мы делали все от нас зависящее для точного выполнения 
Вашего распоряжения вне зависимости от отношения к этому мероприятию 
областных, советских и партийных организаций. Вместе с тем я считаю 
необходимым информировать Вас о том, что Тюменский обком ВКП(б) и 
облисполком возражают против изъятия из рыбной промышленности 700 
рабочих и не имеют об этом никаких указаний со стороны Совета 
Министров»3. 

К осени 1948 г. на Сахалин прибыли 269 немцев. В апреле 1949 г., 
когда на местах была проведена перепись спецпоселенцев, по Сахалинской 
области ее прошли 655 немцев (164 муж., 296 жен., 195 детей до 16 лет), в 
том числе 622 «выселенных по решениям правительства» (соответственно – 
159, 296, 184), 18 «местных» (3, 8, 7), 9 мобилизованных (2, 5, 2). К 1 января 

                                                 
1 ГАРФ. Ф.Р-9479. Оп.1. Д. 374. Л. 26-26 об. 
2 Там же. Л. 27. 
3 Там же. Л. 29. 
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1950 г. их общая численность выросла до 677 чел., из них 654 чел. (174 
семьи) – «выселенных» и 23 чел. (5 семей) – «местных»1.  

Сахалинский исследователь А. М. Пашков по материалам областного 
УМВД выявил, что в основном это были уроженцы и жители бывшей 
Республики немцев Поволжья, Саратовской и Сталинградской областей. На 
Сахалине их поселили в Александровском, Широкопадинском, Углегорском, 
Охинском, Томаринском и других районах области, включая города 
Александровск, Углегорск, Оху. Трудились они в разных отраслях, но 
большинство – на рыбозаводах. Во время ссылки умерли 16 чел., 176 
выехали в районы Западной Сибири на воссоединение с родственниками и 
для дальнейшего отбывания ссылки2. Выезжать с острова для воссоединения 
семей немцам было разрешено распоряжением МГБ СССР от 9 октября 
1952 г. Однако выезд многих задерживался в силу того, что администрация 
сахалинских предприятий сознательно тормозила старательных и 
квалифицированных немецких работников и старалась их материально 
заинтересовать3. 

В целом размещение «выселенных по решениям правительства немцев 
по краям и областям Дальнего Востока показано в табл. 1. 

 
Таблица 1. 

Общая динамика численности немцев-спецпоселенцев  
категории «выселенные по решениям правительства»  

на Дальнем Востоке в 1950-1953 гг.4 
 
 

 Хабаровский 
край 

Амурская 
обл. 

Сахалинская 
обл. 

Дальстрой Всего 

 Чел. Семей Чел. Семей Чел. Семей Чел. Семей Чел. Семей
01.01.50 47 16 173 43 654 174 360 25 234 256 
01.07.50 52 17 168 39 668 174 369 00 257 330 
01.07.52 497 56 255 39 764 172 423 60 946* 427 
01.01.53 525 56 248 39 760 199 505 64 049** 466 

*- в т.ч. в Приморском крае – 7 чел. 
**-в том числе в Приморском крае – 11 чел. (7 муж., 2 жен.); 8 семей. 

 

                                                 
1 См.: Там же. Д. 484. Л. 157-158об.; Д.551. Л.183, 229. 
2 См.: Пашков А. М. Немцы-спецпереселенцы на Сахалине: политические, 

исторические и источниковедческие аспекты // Вестник Сахалинского музея. Ежегодник, 
№ 10. Южно-Сахалинск: Сахалинский областной краеведческий музей, 2003. С.254, 255. 

3 См.: Щеглов В.В. Спецпоселенцы в Сахалинской области // Материалы XXXIII 
научно-методической конференции преподавателей ЮГСПИ: Доклады. Часть 2. Южно-
Сахалинск: Изд-во СахГУ, 1999. С.41. 

4 Таблица составлена автором по: ГАРФ. Ф. Р-9479. Оп.1. Д. 551. Л. 220, 220об, 
229, 233об; Д.641. Л. 207, 208, 222, 230; Д. 436. Л.157. 
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Как видно из таблицы, наибольшее число лиц этого контингента было 
направлено в Дальстрой. Произошло это в основном в 1949 г. Если на 10 
апреля 1949 г. там состояло на учете только 7 немцев, «выселенных по 
решениям правительства»1, то к началу следующего года – уже 1360 чел., а в 
1953 г. – 1,5 тыс. Однако в отличие от Сахалина, семейных в Дальстрое среди 
них было значительно меньше, а также почти отсутствовали дети, которых в 
начале 1953 г. в Сахалинской области насчитывалось 267 чел., а в Дальстрое 
– 20. 

Другую новую для Дальнего Востока группу жителей немецкой 
национальности в послевоенный период составили репатрианты. Здесь мы 
должны сделать небольшое отступление и обратиться к историографии 
данного аспекта. В 1991 г. Н.Ф. Бугай в своей статье, опубликованной в 
журнале «Отечественная история», ввел в научный оборот сведения о 
численности немцев-репатриантов на Дальнем Востоке, которых, по его 
мнению, в 1946 г. прибыло в регион 22.949 чел. (автор приводит цифры с 
распределением по областям)2.  

Этот факт был использован в исследованиях ряда дальневосточных 
историков. Не избежала этого и автор настоящей статьи, несмотря на то, что 
в составленной нами таблице численности немцев по годам данная цифра 
существенно выбивается из общего динамического ряда3. 

К настоящему времени нам удалось познакомиться с документами 
учета спецпоселенцев ОСП МВД СССР в регионе по категориям, в 
результате чего приведенные Н. Ф. Бугаем цифры не нашли подтверждения. 
В то же время в изданном РОССПЭНом 7-томном собрании документов по 
истории сталинского Гулага мы обнаружили предполагаемый источник 
информации, опубликованной уважаемым коллегой. Это докладная записка 
врид начальника УМВД Хабаровского края в Отдел спецпоселений от 31 
октября 1946 г. о хозяйственно-трудовом устройстве спецпереселенцев-
репатриантов4, где цифры полностью совпадают с теми, что приведены 
Н .Ф. Бугаем. Однако в документе речь идет о репатриантах в целом. На наш 
взгляд, отождествлять их только с репатриантами-немцами ошибочно.  

Наша версия прибытия немцев-репатриантов на Дальний Восток, 
основанная на официальном учете спецпоселенцев по категориям, выглядит 
следующим образом. Весной 1947 г. их завезли в Дальстрой в количестве 910 
чел. К апрелю 1949 г. там насчитывалось 1001 чел. (992 муж., 8 жен., 1 
ребенок.), в 1950-53 гг. – от 837 до 882 чел., семей – от 4 до 29. В 1950-53 гг. 
небольшие группы этого контингента были направлены также в Хабаровский 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 484. Л. 314об. 
2 См.: Бугай Н. 40-е годы… С.178. 
3 См.: Чернолуцкая Е.Н. Немцы на советском Дальнем Востоке… С.170. 
4 См.: История сталинского Гулага. Конец 1920-х – первая половина 1950-х годов: 

Собрание документов в 7 томах / Т.5. Спецпереселенцы в СССР. М.: РОССПЭН, 2004. 
С.526-527. 
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край (от 17 до 116 чел., 1 – 8 семей), в 1952-53 гг. – Амурскую область (39 
чел. без семей) и Приморский край (14-16 чел.)1.  

В целом состав немецкого населения в начале 1950-х гг. на Дальнем 
Востоке отражен в табл.2. 

Таблица 2. 
Динамика численности немцев на Дальнем Востоке в 1950-1953 гг. 

по категориям учета спецпоселенцев2 
 

Дата 
учета 

Местные Мобилизо- 
ванные 

Выселенные 
в 1941 г. 

Репатрианты Итого 

01.01.1950 2711 2418 2234 854 8217 
01.07.1950 2725 2369 2257 856 8207 
01.07.1952 1595 3618 2946 990 9149 
01.01.1953 1626 3669 3049 1054 9398 

 
Таким образом, в истории формирования немецкого населения на 

Дальнем Востоке в военные и послевоенные годы можно выделить два этапа.  
Первый этап: 1941 – начало 1947 гг. В это время численность немцев в 

регионе значительно снижается, по сравнению с предыдущими годами – с 
7607 чел. в 1939 г. до 2682  в феврале 1942 г. и 1424 чел. в январе 1947 г. 
Жители приграничных районов принудительно переселяются в 
труднодоступные тыловые районы с суровыми условиями труда и 
проживания; трудоспособное население мобилизуется в трудармию, в 
составе которой перемещается внутри региона и за его пределами. 
Одновременно в составе рабочих батальонов на Дальний Восток 
принудительно попадает некоторое число немцев из других регионов страны. 

Второй этап: апрель 1947 – 1953 гг. Мобилизованные и 
немобилизованные (местные) немцы переводятся на спецпоселение. 
Происходит резкий рост численности немецкого населения до 3686 чел. в 
конце 1947 г. и 9398 в начале 1953 г. за счет мобилизованных (с 
определенной натяжкой мы относим их к местным по проживанию), а также 
принудительного вселения новых категорий («пришлых») – репатриантов и 
«выселенных по решениям правительства в 1941 г.» При этом последние 
подверглись вторичному (а, возможно, и большему числу раз) 
принудительному переселению. В 1950-53 гг. «пришлые» составили от 38 до 
44% всех немецев-спецпоселенцев на Дальнем Востоке. 

Анализ документов показывает, что если выселение немцев из 
европейских регионов в 1941 г. имело под собой политическую подоплеку, то 
во время их принудительного переселения после войны преобладала 
                                                 

1 См.: ГАРФ. Ф. Р-9478. Оп. 1. Д. 364. Л. 97об.; Д. 484. Л. 314 об.; Д. 551. Л. 197, 
210об.; Д. 641. Л. 76-78, 241, 242. 

2 Таблица составлена автором по: ГАРФ. Ф. Р-9479. Оп.1. Д.551. Л.152, 152об, 
165об, 175, 175об., 183, 197, 210об, 220, 220об, 229, 233об; Д.641. Л. 40-42, 57, 65  207, 
208, 222, 230. 
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экономическая. Это было перераспределение трудовых ресурсов, которое 
охватывало практически все категории подневольной рабочей силы и шло в 
острой конкурентной борьбе между регионами и отраслевыми ведомствами.  

Третий этап связан с началом освобождения немцев из спецпоселений 
в 1954 г. Он требует своего специального рассмотрения. 

 
 
 

А. В. Горбатов 
(Кемерово) 

 
Верующие немцы Сибири и советское государство  

(середина 1940-х – начало 1970-х гг.) 
 

В протестантских религиозных объединениях Сибири, главным 
образом в ее Западной части, немцы играли немаловажную роль. Немецкие 
группы, как самостоятельные (меннониты, лютеране), так и находящиеся в 
составе полиэтнических объединений (ЕХБ, пятидесятники, адвентисты) 
были наиболее сплоченными и активными в различных аспектах 
деятельности (организационной, миссионерской, правозащитной и др.), что 
неизменно вызывало серьезную озабоченность и противодействие у 
властных структур. Данные качества немецких групп и религиозных 
объединений обусловливались, на наш взгляд, как внутренними, так и 
внешними факторами, к которым можно отнести: 

1. Наличие кровнородственных связей, охватывающих значительную 
часть верующих, входивших в состав отдельных религиозных общин и 
компактная  система расселения на территории населенных пунктов. 

Сохранение веры в условиях перманентного преследования требовало 
консолидации как в рамках родственной этнической, так и конфессиональной 
среды. Так, для немцев баптистов - «инициативников» г. Барнаула были 
характерны устойчивые родственные связи, о чем свидетельствует схема, 
отложенная в фонде уполномоченного по делам религии архива Алтайского 
края 1. 

 
Радке                    Прицкау            Гиберт              Штерцер 
 
 
               Дик                       Гауф               Дризнер  
 

                                                 
1 См.: Центр хранения архивного фонда Алтайского края (далее - ЦХАФ АК). 

Ф.1692. Оп.1. Д.122. Л.7. 


