
 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Предивинская средняя общеобразовательная школа» 
 

 

 

Исследовательская работа 
 

 

«Несмотря на боль и 

униженье Сибирский 

край мне Родиною стал» 
 

Выполнила: ученица 8 класса  
Машковская Татьяна, 15 декабря1997 г.р. 
МОУ «Предивинская СОШ»,  

Адрес школы: ул. Луговая №1; тел. 8(39198) 28-174 
Домашний  адрес: п. Предивинск, 

ул. Московская, д.4, кв.2; 
тел. 8(39198) 28-117 

 
Руководитель: Харчук А.В. 

 
 
 
 
 
 
 



ВВЕДЕНИЕ                                                                                    
 
Тема моей  исследовательской работы является не случайной. Во мне течёт 
немецкая кровь (мой дедушка – немец), поэтому мне стало интересно, как в 
далёкой Сибири  оказалась его семья и другие семьи . 
Как складывались их судьбы? Как они адаптировались к местным 
условиям? Каково было отношение с местными жителями? История семьи 
это история России и Сибири.  Эти и другие вопросы заинтересовали меня в 
ходе исследования                                                                                    
ЦЕЛЬ: Изучить историю моей семьи. 
ЗАДАЧИ:  
1.Изучить и обобщить имеющийся материал по данной теме для реализации  
цели исследования. 
2.Провести полевые работы: собрать информацию о судьбах немцев, 
живущих в нашем селе, проанализировать и сделать соответствующие 
выводы. 
В исследовательской  работе  использовались следующие методы. 
   1.Информационный. 
•    Работа в библиотеке. 
• Общение с людьми, чьи судьбы стали объектом нашего исследования. 
2. Поисковый. 
•     Сбор, систематизация и оформление накопленного материала в виде 
исследований 
 
ГЛАВА 1. 
 
Тема  репрессированных немцев интересует историков, однако не 
окончательно изучена, это объясняется прежде всего тем, что лишь в 1989 
году Советское государство признало «преступное беззаконие и варварские 
акты, совершенные сталинским режимом в отношении принудительно 
высланных народов». 
По меткому выражению автора статьи «История Советских немцев в 
историографии ФРГ»// Вопросы истории.1992.2 Л.В.Малиновского 
«репрессированные немцы выпали из истории». Темой политических 
репрессий немцев исследователи занялись только в эпоху гласности при 
М.С.Горбачеве. Эта - прежде запретная тема стала объектом пристального 
внимания ученых. 
Конец 80-х начало 90-х годов - это время, когда была поднята завеса 
многолетнего молчания над событиями, связанными с депортацией немцев 
и других  народов СССР 
Крутой поворот в судьбе российских немцев произошел в 1941 году. 28 
августа 1941 года Президиум Верховного Совета принял закон, согласно 
которому все немецкое население Автономной немецкой республики 
Поволжья, районов Саратова и Сталинграда должно было быть выслано в 
Казахстан и Сибирь.  



В то время как Красная Армия отступала на всех фронтах, теряя каждый 
день десятки тысяч убитыми и пленными, Берия выделил на эту операцию 
14000 человек и войск НКВД под руководством заместителя наркома 
внутренних дел генерала Ивана Серова, который уже прославился во время 
«чистки» прибалтийских республик. Операция по выселению была 
проведена быстро и организованно. 
 За  17 дней, c третьего по двадцатое сентября 1941 года, 446480 немцев 
были депортированы в 230-и эшелонах приблизительно по 50 вагонов в 
каждом, примерно по 2000 человек в каждом эшелоне. Передвигаясь по 
несколько километров в час, эти эшелоны шли до места назначения от 
четырех до восьми недель, а направлялись они в районы Омска и 
Новосибирска, район Барнаула, на юг Сибири и в Красноярск. 
Таким образом, более 82% немцев, рассеянных по всей территории 
Советского государства, были единовременно и принудительно высланы, 
хотя, казалось бы, катастрофическая ситуация, в которой находилась страна, 
требовала направить все силы на вооруженную борьбу против врага, а не 
высылку сотен тысяч невинных советских граждан. 
Число высланных граждан немецкого происхождения было на самом деле 
намного больше, так как десятки тысяч солдат и офицеров немецкого 
происхождения, были изгнаны из Красной Армии и отправлены в 
дисциплинарные батальоны трудовой армии в Воркуту, Кемерово, 
Челябинск.  
Поскольку действия НКВД были засекречены, местные власти получали 
предупреждения о прибытии десятков тысяч ссыльных в самый последний 
момент. Никакого специального жилья для них не было предусмотрено, их 
селили, где придется, а был уже канун зимы. 
А сколько высланных погибло во время пересылки? По данным 
Государственного архива Красноярского края, 29600 высланных должны 
были по плану достигнуть района Караганды, но по подсчетам на 1 января 
1942 года, их прибыло только 8304 человека; план для района Новосибирска 
составлял 130998 человек, но прибыло только 116612 человек. Цифры о 
прибывших немцах - спецпереселенцах в Красноярский край приводятся 
разные. В отчетном докладе начальника Красноярского Переселенческого 
отдела Степанова упоминается цифра 75623 человека как фактически 
прибывших вместо запланированных 75000, а Крайком КПСС докладывает 
о прибытии на 1 ноября 1941 года 17307 семей в количестве 77359 человек. 
Из них в Большемуртинский район прибыло 2611 человек. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГЛАВА 2 
 
Депортация носила тотальный характер, то есть переселению подвергалось 
все без исключения немецкое население СССР, жившее западнее Урала. Так 
из Саратовской области был выслан и отправлен в трудармию Блюм Андрей 
Андреевич. В 1952 году был направлен на спецпоселение в п.Предивинск. 
со своей семьей. Дейс  Игнат Генрихович уроженец Одесской области был 
репатриирован в 1945году. Кунц Роза Валентиновна депортирована по 
национальному признаку тоже из Одесской области. При депортации почти 
50% составляли дети, не достигшие 16-летия 
Местные жители приняли их настороженно. Решающую роль в выборе 
такой реакции сыграла их национальность. Они воспринимали их, как 
фашистов и мало кто знал, что немцы проживали на территории страны с 
конца 18 века. Но было немало случаев, когда местные оказывали им 
помощь. Среди остальных репрессированных семей была и семья Люц 
Мартына Ивановича и Екатерины Яковлевны. 
В своей работе я хочу подробнее рассказать о своих корнях. 
Дед Люц Мартын Иванович и бабушка Люц Екатерина Яковлевна. Они 
жили в Одесской области, деревня Шимётово, Разделянского района. У них 
был свой большой дом, вели своё придворное хозяйство, разводили скот. Их 
дети: Люц Иван, Григорий, Адам, Анна-Мария. В 1941 году  пришли и 
забрали всех взрослых мужчин и отправили в трудовые лагеря в 
Архангельскую область, а женщин и детей собрали на  повозки и привезли в 
Одессу, погрузили в эшелоны и отправили на запад. Первая остановка была 
в Польше, некоторое время они там жили. В 1942 году из Польши всю 
семью в Германию. В Германии они жили у фермеров и работали на хозяев 
и так они прожили до окончания войны. В августе 1945 им предложили 
вернуться домой, все согласились. Хозяева относились  к ним очень хорошо 
и перед отъездом  дали им подушки, одеяла, разную материю, потому что у 
них ничего не было. Далее их опять погрузили в эшелоны. «Все были очень 
счастливы, что возвращаются на родину» - так вспоминает Ида Адамовна. 
Спали на полках по очереди. Когда доехали до Украины, и должны были 
свернуть на юг в Одесскую область, смотрят что уже проезжают Москву, 
потом узнали, что их  везут на Урал. Все заволновались, стали спрашивать и 
им сказали, что их везут в Сибирь в ссылку. Привезли в Красноярск, с месяц 
жили они на правой стороне в лагере. В октябре их погрузили на баржы и 
повезли на север, но в то время зимы были холодные, шла шуга по Енисею, 
они не смогли доехать до севера и их высадили в деревне Покровка 
Большемуртинского района Красноярского края. Первый год они жили в 
бараке, рядом со школой, некоторые рыли землянки. Взрослые работали в 
лесу, а дети оставались дома. Те, кто оставался дома с детьми, вязали носки, 
рукавицы и потом ходили по деревням, которые находились рядом: Чёрная, 
Козьмодемьяновка и обменивали продукты, кто давал несколько 
картофелин, муку, хлеб, очистки. Всё что насобирают, несут домой, наварят 
и накормят родителей. Так они и выжили. Многие семьи  не смогли 



пережить зиму. Меняли всё что привезли: одеяла, подушки, ткани. В 1950 
году дед Адам вернулся с лагерей и работал в Предивинском лесоучастке, 
сначала грузчиком, потом мастером.  
 
 
 

 
 
Тётя Ида- сестра моего деда Юрия 
 

 Тётя Ида работала поваром, уборщицей. Каждый вечер  они должны 
были отмечаться в комендатуре, так как они были сосланными. Если вдруг 
они не успевали, то приходилось идти в д.Посольное по тропе вдоль берега, 
отмечались, шли домой, спали, в 3-4 часа просыпались.  Тётя Магдалена  
окончила 4 класса в Посольном, затем надо было ехать в деревню 
Ивановщину, которая находилась на левой стороне, сдавать экзамены.  
Затем надо было ехать в Предивинск снимать квартиру, но денег не было. 
Поэтому т. Ида окончила только 4 класса. Потом пошла, работать и так как 
она, была ещё маленькая её, взяли  в няньки. Работала она у Прокопьевых, 
хозяева хорошо жили и всегда разрешали ей покушать и давали продукты 
домой. Потом работала на лесозаготовке, поваром. На выходных рабочие 
уезжали домой, и она оставалась сторожить. Потом переехали в посёлок. 21 
января 1956 года, когда умер Сталин их, освободили от спецпоселения. Из 
воспоминаний «когда объявили по радио, что Сталин умер, весь барак 
танцевал и хлопали в ладоши, но тихо, чтобы никто со стороны не узнал, 
иначе их могли посадить в тюрьму».  И лишь 28 февраля 1956 года на 
основании Указа ПВС СССР от 15 декабря 1955 года, все немцы были 
освобождены от поселения. 
 Только в 1972 году представителям депортированных народов 
фактически разрешали свободно выбирать место жительства 



18 октября 1991 были реабилитированы. Мой дед Юрий родился в 12 марта 
1944году. В 1953 году пошёл в школу.  
 

 
 

Мой дед со своей мамой и отчимом. 
По окончании школы служил в армии. 

 

 
 

 После службы вернулся в наш посёлок и всю жизнь проработал  в 
Предивинском леспромхозе. Предивинск стал им второй Родиной. Здесь 
они  создали семьи, здесь родились их дети.  Трудились на совесть, 
неоднократно становились ударниками труда, их представляли к наградам, 
вручали грамоты и благодарственные письма. 
 
 



 
 
Дед Юра во время награждения передовиков производства. (5 слева) 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Желание жить, осознание того, что на руках малые дети, надежды на 
возвращение - все это помогло выжить. 
Они не просто сумели выжить, но и заслужить почет и уважение 
окружающих, и внесли существенный и достойный вклад в развитие нашего 
села. 

Их не испугали трудные условия сибирской жизни, так как они не 
утратили живости ума и сумели быть полезными в жизни.  Стоит только 
позавидовать их стойкости и выдержанности, не каждый может вытерпеть 
все то, что они вынесли и при этом остаться человеком в полном смысле 
этого слова.   

Депортированные немцы сыграли значительную роль в экономическом 
развитии  Сибири в военный и послевоенный период, в освоении ее 
малонаселенных территорий и внесли большой вклад в победу в Великой 
Отечественной войне. После окончания войны российские немцы, приняв 
Сибирь как новую родину, способствовали повышению социально-
культурного уровня, оказали влияние на ее местное население, на 
образовательный и научный потенциал сибирских регионов. 
Из бесед с немцами я, узнала, что они помнят свои корни, соблюдают 
традиции и обычаи. Многое они пережили: репрессии, ссылку, голод, холод, 
унижение, но остались людьми добрыми, трудолюбивыми. Имеют высокие 
награды за добросовестный труд. Судьба многих из них может служить 
примером для человека любой национальности. Я горжусь своими 
предками.  



 
Я с дедом и бабушкой 
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