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ВВЕДЕНИЕ 
 

Каждый человек - участник истории, его не могли не коснуться события, проходившие 
в период жизни. 

Сколько я себя помню, знаю о том, что во мне течѐт немецкая кровь. В более 
сознательном возрасте, я поняла, что фамилии моих родителей Кейних и Граф – немецкие. 
Как всякий нормальный человек, я стала задавать вопросы о своих предках: кто они были? 

Как оказались в Сибири, Колпашево?  
Информация моих родителей о предках была небольшой. Мама ещѐ могла что-то 

рассказать, папа – почти ничего. Поэтому я решила провести исследование и поставила 
следующую цель:  

Выяснить: 

 историю появления немцев в Сибири, Колпашево; 

 представителей немецкой национальности в своей родословной, 

 причину утраты немецких традиций моими родителями;  

Для достижения поставленных целей я определила следующие задачи: 

 опросить всех возможных родственников по маминой и папиной линиях о родных 
– немцах; 

 собрать документы, подтверждающие их немецкое происхождение;  

 выяснить основные национальные характеристики и традиции; 

 определить причину их утраты.  
Актуальность. К сожалению, мои родственники не располагают подробной 

информацией. Поэтому я считаю, что справедливость должна восторжествовать. И если 
никто до меня не собрал информацию о том, что пережили мои предки, пусть я буду первой, 

кто это сделал. Пока ещѐ есть возможность найти тех, кто знает об этом.  
Проблема. Сейчас наша страна строит высокоразвитое гражданское общество, и я 

надеюсь, что в истории больше не будет не выясненных времѐн. Сегодня, когда в 

исторической науке идет пересмотр многих положений и, казалось бы, уже разрешенные 
вопросы обретают новое звучание, дальнейшая разработка проблем, связанных с судьбой 

депортированных немцев, позволит в будущем более адекватно представить события 
истории нашей страны. 

Гипотеза: предположим, что причиной утраты национальных немецких качеств в моей 

родословной стали обстоятельства депортации.   
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Рисунок 2. Карта 

Автономной Республики 

немцев Поволжья 

1. РЕСПУБЛИКА НЕМЦЕВ В ПОВОЛЖЬЕ  
 

Историю появления немцев в России, а затем в 
Сибири я узнала из учебников по истории, Интернета.  

Первые немцы переехали в Россию в начале 17 века. 
Уезжая из Германии, они спаслись от преследования за 
религиозные убеждения и из-за нежелания участвовать в 

шедшей тогда войне между Пруссией и Францией. В 1764 
году немцев пригласила Императрица Екатерина II 

специальным манифестом на пустые и полупустые земли 
и обещала им разные льготы. Первые переселенцы 
обосновались на Нижней Волге. За короткое время там 

возникло более ста колоний: люди, жившие там, 
занимались земледелием, развивали свою культуру.  

В 19 веке переселение продолжалось: это уже 
Украина, Крым, Бессарабия.  

После революции 1917 года была образована 

"трудовая коммуна Области немцев Поволжья", 
административным центром стал город Покровск, в 1931 

году переименованный в Энгельс. С 1924 года область 
стала называться республикой. В 1941 году в состав 
республики входили следующие кантоны (округа): 

Бальцерский, Гнадефлюрский, Зельманский, Золотовский, 
Каменский, Кукусский, Лизандергейский, Гмелинский, 

Франкский и т.д. – всего 22.  
В 1924 году она стала Автономной Советской 

Социалистической Республикой немцев Поволжья 

(АССРНП) которая к середине 30-х годов стала 
образцовой.  

История началась так же, как и история 
большинства других немцев поселения на Волге еще во времена царствования Екатерины II. 
Раздольная волжская земля. Просторы. Взгляд беспомощно скользит по горизонту, пытаясь 

найти опору.  
Неурожайный 1920 год вызвал голод, унесший сотни тысяч человеческих душ в 

Поволжье. И голод 1933 года дал не меньший результат по смертности. Тысячи людей 
пухли, умирали, были даже случаи каннибализма. Два катастрофических тяжелых года 20-ых 
и 30-ых годов явились результатом экономического краха страны после разорительной 

гражданской войны, а так же после разорительного эксперимента 
сплошной коллективизации на основе "борьбы" с кулачеством.  

В стране еще шла гражданская война, заводы и фабрики 
разрушены, населению недоставало промышленных товаров, 
продуктов питания, но исполком трудовой Коммуны Области 

немцев Поволжья приступил к ликвидации неграмотности: 
1 пункт. … не позднее 10 ноября начинать учебный год;  

 2 пункт. …все, достигшие возраста от 14 до 30 лет обязаны 
явиться в школу для ликвидации неграмотности. Кстати, школы 

были на немецком языке. 

Не посещающих школу ждало наказание : 
1) исключение из профсоюза;  

2) привлечение к трудовым повинностям;  
3) лишение прав помола;  
4) передача дела в суд.  

Рисунок 1. 22 июля 1763 г., 
Манифест императрицы 

Екатерины II о дозволении всем 

иностранцам, въезжающим в 
Россию, селиться в разных 

губерниях по их выбору, их 
правах и льготах 
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2. ДЕПОРТАЦИЯ 
 

     
 
 С началом Великой Отечественной войны советское руководство попыталось 

использовать республику немцев Поволжья и ее немецкое население в качестве инструмента 
давления на "братьев по классу" в Германии и "солдат ее оккупационной армии". 
Приволжские немцы были втянуты в мощную контрпропагандистскую кампанию в качестве 

"витрины социализма". Правда, она, в силу ряда причин, не давала результатов. Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 г. ―О переселении немцев, 

проживающих в районах Поволжья‖ распространялся на немецкое население АССР немцев 
Поволжья, Саратовской и Сталинградской областей, где на 1 июля 1941 г. проживало 

479 855 немцев1. По каждому из других районов страны принимались соответствующие 

постановления Государственного Комитета Обороны (ГКО), Совнаркома. Всего же осенью 
1941 г. планировалось расселить в Западной Сибири следующее количество немецкого 

населения: в Алтайском крае - 95 тыс. человек (27 200 семей), в Омской области - 85 тыс. 
человек (24 300 семей), в Новосибирской области - 100 тыс. человек (28 600 семей)2. 
Неудачи на фронте, приближение германских войск, а также сообщения об "антисоветских" 

высказываниях отдельных граждан немецкой республики предрешили ее судьбу. Советское 
руководство приняло решение о ликвидации республики и переселение ее граждан немецкой 

национальности в восточные районы страны. Вот так и оказались в далекой Сибири немцы. 

                                                 
1
 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 г. ―О переселении немцев, проживающих в 

районах Поволжья‖  
2 http://portfolio.1september.ru/work.php?id=564049 « Российские немцы. История и культура»  

 

Рисунок 4. Решение о выселении 

поволжских немцев 

Рисунок 3. Указ о депортации 

немцев Поволжья 

http://portfolio.1september.ru/work.php?id=564049
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Всего было выслано 376 717 человек, которые на 158 эшелонах были вывезены с берегов 
Волги, 75 тысяч из них оказались в Нарымском крае 3! 

 

 
 

По достоверным данным, полученным военными властями, среди немецкого 

населения, проживающего в районах Поволжья, имеются тысячи и десятки тысяч 
диверсантов и шпионов, которые по сигналу, данному из Германии, должны произвести 
взрывы в районах, населенных немцами Поволжья. 

О наличии такого большого количества диверсантов и шпионов среди немцев 
Поволжья никто из немцев, проживающих в районах Поволжья, советским властям не 

сообщал, следовательно, немецкое население районов Поволжья скрывает в своей среде 
врагов советского народа и Советской власти. 

 В случае, если произойдут диверсионные акты, затеянные по указке из Германии 

немецкими диверсантами и шпионами, в Республике немцев Поволжья или в прилегающих 
районах и случится кровопролитие. Советское Правительство по законам военного времени 

будет вынуждено принять карательные меры против всего немецкого населения Поволжья.  
 Во избежание таких нежелательных явлений и для предупреждения серьезных 

кровопролитий Президиум Верховного Совета СССР признал необходимым переселить все 

немецкое население, проживающее в районах Поволжья, в другие районы с тем, чтобы 
переселяемые были наделены землей и чтобы им была оказана государственная помощь по 

устройству в новых районах.  
Механизм осуществления переселения был разработан репрессивной системой еще в 

1920-1930-е гг., когда шел процесс раскулачивания крестьянства. В проведении акции по 

депортации немцев были задействованы Переселенческое управление при СНК СССР, 
Наркомзем, Наркомсовхоз, финансовые органы, вооруженные силы, сотрудники милиции. 

Руководство акцией было возложено на НКВД. При осуществлении депортации 
государственные органы действовали жестко: за уклонение или сопротивление - арест и 
переселение в принудительном порядке. Была разработана подробная инструкция по 

проведению депортации, согласно которой выселяемым разрешалось брать с собой только 
личные вещи, мелкий хозяйственный инвентарь и продукты из расчета на 20 дней пути4. 

Депортация проводилась оперативными группами, состоящими из работников НКВД и 
милиции. На них было возложено составление списков немцев, прием остающегося 

                                                 
3 http://portfolio.1september.ru/work.php?id=564049 « Российские немцы. История и культура»  

 
4
 Герман А. А., Плеве И. Р. Г38 «Немцы Поволжья: Краткий исторический очерк», Саратов: Издательство Саратовского 

университета, 2002.  

Рисунок 5. Депортация немцев. Художник Торопов И. 

http://portfolio.1september.ru/work.php?id=564049
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имущества. В городах переселение проходило по районам, в сельских местностях 
выселялись целые немецкие колхозы. Квартиры городских жителей опечатывались, 
оставшееся имущество передавалось под ответственность домоуправляющих. В отношении 

немецких колхозов 30 августа 1941 г. СНК СССР была принята ―Инструкция о порядке 
приемки имущества переселяемых колхозов и колхозников‖, согласно которой на период 

переселения назначался уполномоченный Наркомзема СССР. Этот уполномоченный по 
оценочному акту принимал имущество депортируемых немцев. По этому акту указанная 
стоимость имущества должна была возмещаться в местах поселения . 

К местам поселения депортируемых отправляли в эшелонах по железной дороге либо 
водным транспортом. В пути следования их сопровождали сотрудники НКВД, 

красноармейцы. В каждом вагоне, оборудованном для перевозки людей, планировалось 
разместить 40 человек. В пути следования немцы должны были получать бесплатно два раза 
в сутки горячую пищу и 500 граммов хлеба на человека 5. ГКО учитывал, казалось бы, и 

количество вагонов, и питание, и медицинское обслуживание в пути следования. Но, 
несмотря на достаточно подробные инструкции, в реальной жизни выполнить их было 

трудно, а зачастую и невозможно, так как в глубь страны в условиях военного времени шла 
эвакуация миллионов людей, сотен заводов и предприятий. 

С началом Великой Отечественной войны Сибирь стала важнейшим арсеналом фронта. 

В Алтайский край, в Омскую, Новосибирскую области были эвакуированы тысячи людей, 
сотни заводов и учреждений. Наиболее развитым в индустриальном плане регионом 

Западной Сибири являлась в то время Новосибирская область, поэтому именно сюда было 
отправлено большое количество эвакуированных предприятий. В состав области в то время 
входил Кузбасс с Кузнецким металлургическим комбинатом, угольными шахтами, 

предприятиями химии и цветной металлургии. В Новосибирске находились 
машиностроительные заводы и фабрики легкой промышленности. Томск и в те годы был 

крупным центром на востоке страны по подготовке кадров. Было развито сельское 
хозяйство. 

Перед руководящими органами регионов встала нелегкая задача - в короткий срок 

разместить огромное число прибывающих людей. В соответствии с директивой из Москвы 
на местах началась подготовительная работа к приему переселенцев. Ответственность за 

своевременную подготовку к приему эшелонов с российскими немцами в пунктах разгрузки 
и за их расселение была возложена на местные органы НКВД. 

В соответствии с решением бюро Новосибирского обкома ВКП(б) от 6 сентября 1941 г. 

прибывающих намечалось расселить по 45 районам области. Руководство в районах по 
размещению переселенцев возлагалось на ―оперативные тройки‖ в составе: председателя 

районного исполкома, одного из секретарей районного комитета ВКП(б) и начальника 
районного отдела НКВД6. 

Был разработан подробный план размещения немцев по районам области. В каждый из 

указанных районов надлежало расселить от 1 до 4 тыс. человек. Из Новосибирска до мест 
назначения прибывшие доставлялись гужевым транспортом, на машинах или водным путем  - 

на пароходах, паромах.  
На руководство районов возлагалась задача обеспечить прибывающих жильем, зерном, 

скотом, денежными средствами. Для расселения в первую очередь отбирались сибирские 

колхозы, в которых имелись большие площади свободной земли, свободные дома и 
ощущался недостаток рабочей силы. 

В целом, областными и районными органами власти была проведена определенная 
подготовительная работа для приема немцев. Однако далеко не все запланированные 
мероприятия были выполнены ко времени прибытия эшелонов с депортированными. 

Основная масса российских немцев прибыла на территорию Западной Сибири в 

период с сентября 1941 г. по январь 1942 г. 

                                                 
5
  Реабилитация. Политические процессы 30—-50-х годов. М., Издательство политической литературы. 1991 
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Первые эшелоны пришли из Республики немцев Поволжья. Не все переселенцы были 
сразу доставлены на места расселения, часть из них была задержана на станциях разгрузки 
либо из-за отсутствия транспортных средств, либо из-за путаницы - в какой район следует 

отправлять данное количество людей. 
В районах расселения немцы поначалу воспринимались как эвакуированные, но 

позднее на места были даны указания: ―...немцев-переселенцев к эвакуированному 
населению не причислять‖6. Как и большинство депортированных, немцы были отнесены к 
категории спецпереселенцев. 

В новых местах проживания практически все немцы расселялись в колхозах, совхозах, 
районных центрах независимо от того, где они жили до депортации: в городах или в 

сельской местности. Большинство немецких колхозов по прибытии на места расселения 
пришлось расформировать, так как сибирские хозяйства были небольшие по размерам и не 
могли вместить вселяемые немецкие колхозы целиком. Прописка немцев в крупных городах 

запрещалась. Исключением был Томск, где все же была размещена незначительная часть 
переселенцев. 

Не все немцы сразу смогли получить жилье. Свободных домов для заселения не 
хватало, поэтому семьи расселялись и в бараках, и в землянках, подселялись в дома местных 
жителей. 

Наиболее полные данные о количестве прибывших в Западную Сибирь немцев 
содержатся в отчетах переселенческих отделов при областных исполнительных комитетах.  

Так, в Новосибирскую область в 1941 г. прибыло 124 712 немцев (28 064 семьи). Из 

них около 45% составляли дети, 27% - женщины, 22% - мужчины и 5,8% - старики7. 

Основную массу прибывших составляли немцы из бывшей АССР немцев Поволжья, в 

числе которых преобладало население сельской местности. Из Ростовской области, 
Красноярского края, Кавказа прибыли преимущественно городские жители. 

Во время переселения немцы, как правило, сохраняли членство в ВКП(б) и комсомоле.  
Описывая процесс депортации, нельзя не сказать об отношении самих немцев к факту 

переселения. Настроение депортированных в Сибирь было неоднозначным. Многие наивно 

верили, что после войны смогут вернуться на прежнее место жительства, что 

переселение - не больше, чем эвакуация. Поэтому зачастую не желали обзаводиться 

хозяйством в Сибири. Конечно, немцы выражали недовольство бытовой неустроенностью, 
но это все же не было определяющим в настроениях депортированных. Определяющим 

было то, что тяжелое материальное положение усугублялось дискриминационным 

ограничением в правах, моральным угнетением. Власти ничего не предпринимали для 

того, чтобы объяснить, что советские немцы не несут ответственности за действия 

гитлеровцев. Это усиливало неприязнь к переселенцам части коренных жителей. 

При переселении в Нарым немцам пришлось вновь испытать все трудности, связанные 
с депортацией. Им разрешалось взять с собой только личное имущество и денежный расчет 

по заработанным в сибирских колхозах трудодням. Все спецпереселенцы в  районах 
Нарымского округа закреплялись на постоянное место жительства. 

К 15 сентября 1942 г. переселение немцев в Нарымский округ было завершено. 
Местные власти оказались не готовы к приему такого большого числа людей. 
Транспортировка немцев от пристаней разгрузки до мест поселения не была налажена, 

вследствие чего люди по несколько дней находились под открытым небом в  ожидании 
транспорта. Остро ощущался недостаток жилья, так как к постройке ―простейших‖ жилищ 

ни в одном из районов округа не приступили. Снова немцы ничего не получили в качестве 
компенсации за оставленный в колхозах скот, хлеб.  

 «Трудармия» означает в дословном переводе «рабочая армия».  

                                                 
6
 Герман А. А., Плеве И. Р. Г38 «Немцы Поволжья: Краткий исторический очерк», Саратов: Издательство Саратовского 

университета, 2002.  
7
 Герман А. А., Плеве И. Р. Г38 «Немцы Поволжья: Краткий исторический очерк», Саратов: Издательство Саратовского 

университета, 2002.  
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В действительности это были лагеря для принудительных работ, окружѐнные высоким 
колючим забором с вооружѐнной охраной. Условия, в которых должны были жить и 
работать трудармейцы, по жестокости не уступали образу жизни в колонии уголовников. По 

пути на работу их сопровождал солдатский конвой, имевший приказ стрелять при малейшем 
подозрении. В самом лагере царил произвол начальства. Слово «фриц» в значении «враг» 

или «фашист» было в обиходе не только у малообразованных подчинѐнных, но и у 

руководящего персонала на рабочем месте. В нищете, унижении, тесноте лагерей 
огромное число трудармейцев умерло от голода и отчаяния, холода и непосильной работы. 

Лагеря трудармейцев были упразднены лишь спустя годы после окончания войны. 
Женщины на лесоповале в тайге на Севере, женщины-работницы в шахтах Урала 

и на угольных разработках за Полярным Кругом, жалкие пайки хлеба в 300 г на день, 

умирающие от голода дети, жестокие морозы, голод, нищета, абсолютное отсутствие 

надежды на избавление и смерть как желанный спаситель – всѐ это в кратких чертах 

было судьбой российских немцев после Второй мировой войны. В этих условиях 

погибла значительная часть этого поколения немцев в России (около 300000)8. 

С 1945 года существование немцев в Советском Союзе замалчивалось. О них не 
писалось ни в газетах, ни в журналах, ни в книгах, не говорилось в выступлениях и 
радиопередачах. Не было переписки с родственниками на Западе. Только после визита 

канцлера Конрада Аденауэра в сентябре 1955 года и принятия дипломатических отношений 
между Москвой и Бонном был издан Указ Верховного Совета СССР от 13.12.1955 года «О 

снятии ограничений в правовом положении с немцев и членов их семей, находившихся на 
спецпоселении». Вскоре была упразднена позорная комендатура, но запрет на возвращение в 
родные места оставался в силе. Прежде всего, не были восстановлены национальные 

права немцев в СССР. Они должны были дать подписку о невозвращении на родину и о 
неимении претензий на конфискованное имущество. 200000 немцев обратилось с 

письменным прошением в Немецкое Посольство в Москве, но разрешения на выезд они не 
получили. Несмотря на это, амнистия облегчила судьбу немцев в Советском Союзе. Многие 
потянулись на юг, в тѐплые края, после 10 -15 лет разлуки начались поиски родственников и 

знакомых в Союзе, а также через Красный Крест в Германии. Начали выходить немецкие 
газеты (1955 г.- на Алтае, 1957 г.- «Нойес Лебен» в Москве), радиопередачи (Москва – 1956 

г., Казахстан – 1957 г., Киргизия – 1962 г.). В 1957 году был опубликован Указ о 
преподавании немецкого языка как родного (но только для Казахстана, в других республиках  
где проживало свыше 1 млн. немцев). В 1957 году в Целинограде пастором Бахманом была 

зарегистрирована лютеранская община. Лютеране и меннониты установили первые контакты 
с братьями по вере на Западе, католики также стали объединяться. По переписи населения 

1959 года в СССР насчитывалось 1 615 000 немцев, однако распределение их по 
республикам не разглашалось. Позднее стало известно, что в 1959 году проживало немцев: в 
РСФСР – 820000, в Казахстане – 648 000, в Киргизии, Таджикистане и Узбекистане – 910009. 

С 1946 г. трудармия ликвидируется, но депортированные немцы остаются на 

спецпоселении до 1955 г.  

                                                 
8
 Советские немцы: история и современность (Материалы научно—практической конференции) М., 1990. 

9
 Советские немцы: история и современность (Материалы научно—практической конференции) М., 1990. 
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3. СОСТАВЛЕНИЕ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО ДРЕВА 
 

Следующим шагом моего исследования является составление генеалогического древа.  
У мамы я узнала о родственниках, проживающих в Германии, на Алтае, созвонилась с 

ними. Несколько человек живѐт в моѐм городе, они  охотно поделились со мной всем, чем 
располагали. По папиной линии по-прежнему была скудная информация. Единственное, что 
он сообщил, и что я сочла важным: его прадед изменил фамилию «Крафт» на «Граф». 

Причина этого поступка не известна.  
Составив генеалогическое древо, я определила 21 представителя своей родословной, 

принадлежащих к немецким корням. Одиннадцати из них уже нет. Это мои бабушки, 
дедушки, прабабушки, прадедушки (третье и четвѐртое колено, хотя я дошла до шестого). 
География расселения родственников невелика: Колпашевский район Томской области, 

Алтайский край и Германия (г. Ness). 
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Генеалогическое древо (закрашены те представители родословной, которые являются немцами) 
 

 

Прадед, Стрельцов 

Кондрат 

Агафонович 

 1912 - 1954 г.р. 

Бабушка, Кейних 

(Стрельцова) Анна 

Кондратьевна     1939 

- 2008 г.р. 

Я, Граф Виктория Александровна,1998 
г.р. 

Мама, Граф 

(Кейних) Лилия 

Эвальдовна, 1963 

г.р. 

2 брак, Папа, 

Граф Александр 

Иванович, 1959 
г.р. 

Тѐтя, Кошелева 

(Кейних) 

Валентина 

Эвальдовна, 

1961 г.р. 

Сестра, Комарова (Бахтина) 

Анастасия Александровна 1983 г.р.  

1 брак: 
Бахтин 

Александр 

Иванович  

Дядя Кейних 

Александр 

Эвальдович, 

1968 г.р. 

Дядя Кейних 

Владимир 

Эвальдович, 

1974 

Сестра, Кандинская (Бахтина) Любовь 
Александровна, 1986 г.р. 

Дед, Кейних 

Эвальд 

Степанович,  
1940 - 2001 г.р. 

3 сестры моей 

бабушки: 

 Лидия 1938 , 
Александра1944, 

Лариса 1947 

2 брата моего 

деда: Адольф ?–

1940 
Виктор? - ? 

Сестра: Лобес 
(Кейних) Виктория 

Степановна  1932 - 

2004 

Прабабушка, 

Стрельцова 

(Дудина) Меланья 
Андреевна         

1914 - 1982  

Прапрапрабабушка 

Горохова Евдокия 

1869 - 1944  

Прапрадед, Дудин 

Андрей 

Васильевич       

1894 - 1954 г.р. 

Брат Меланьи 

– Дудин 

Василий 

Андреевич,        

1918 – 1963  

Прапрабабушка, 

Дудина 

(Горохова) Анна 

Ильинична 1894 - 

1975 г.р. 

Прапрапрадед 

Горохов Илья 

Прадед, Кейних 

Степан                

190? – 1946 (?) 

Прабабушка 

Кейних Паулина 

Иоановна,          

1907 - 1984 г.р. 

Дети Виктории: 

Момот (Лобес) Екатерина  
Кондратьевна, 
Петрова (Лобес)  Елена,  

Лобес Полина,  
Лобес Александр,  

Лобес Анна  

Бабушка, 

Граф 

(Мурзина) 

Таисия 

Карповна    

1930 - 2008 

Дед, Граф 

Иван 

Петрович 

1927 - 2004 

Прадед, 

Крафт Пѐтр  

Иванович 

189? – 19??  
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4. ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ 
 

Мою историю начнем с моего прадеда по маминой линии. Кейних Степан Францевич 
родился в поселке Песчаный Равненского  района Саратовской области в простой 

крестьянской семье. Женился на Паулине Иоановне, девичья  фамилия не известна, но она 
тоже была немка. Жили хорошо, построили крепкий дом. 

Чем занимался прадед в Поволжье и где работал? У него было две мельницы. Кейних 

Паулина Иоановна (годы жизни1907-1984) родилась в поселке Песчаный  Равненского 
района Саратовской области. Подрабатывала на дому швеѐй, но в основном, работала на 

мельницах. 
(Кейних Паулина  Иоановна прабабушка)  
В браке родилось четверо детей : Кейних Виктория Степановна  - 1932 г, Адольф 

Степанович – 1935, Виктор Степанович - 1937 г,  Эвальд Степанович  - 1940г. 
 

 
 

В 1941 году, после начала Великой Отечественной войны,  Степана Францевича 

забрали в трудлагерь и с того момента  с семьей он не виделся до конца войны. А моя 
прабабушка Паулина Иоановна осталась одна с четырьмя детьми. Но через некоторое время 
семью  отправили в Сибирь на барже. Во время переселения на барже от голода умер Адольф 

- сын моей прабабушки, ему было всего 6 лет. Похоронили его на одном из островов, мимо 
которых проплывал баржа.  

Высадили их в Васюгане. Немцев работать не брали, и чтобы как-нибудь прокормить 
семью моя прабабушка претворялась немой, чтобы люди не слышали акцента Бабушка мыла 
полы, белила и т.п. 

Потом немцам разрешили работать на лесоповале, и моя прабабушка устроилась 
работать туда. 

После войны вернулся мой прадедушка Степан Фрацевич, приехал очень больной, 
говорил, что его сильно били и через 3 месяца сильных болей в почках умер.  

Эвальд Степанович - мой дедушка, начал работать с 13 лет. Летом возил воду, зимой 

бревна «на коне». В 1956 году был принят на Лесопильный завод № 4 Каргасокского района. 

Фото1. Моя прапрабабушка 
Кейних Паулина Иоановна 

1907-1984 

 

Фото 3. Дочь 
прапрабабушки  

Виктория Степановна 
1932-2005 

 

Фото 2. Сын  
 прапрабабушки  

Кейних Эвальд Степанович 
1940-2001 
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Позже мой дедушка Эвальд и прабабушка Паулина переехали в д. Копыловка 
Колпашевского района. 

В Копыловке мой дедушка познакомился с моей  бабушкой Стрельцовой Анной 

Кондратьевной. Они поженились в1960 году, и у них родилось  тоже 4 детей: моя тетя 
Валентина Эвальдовна (16.06.1961), моя мама Лилия  Эвальдовна (5.03.1963), мой дядя 

Александр Эвальдович (15.11.1968) и дядя Владимир Эвальдович (4.01.1974). 
 

          
 

Из рассказов мамы я знаю, что прабабушка, все праздники  справляла  по немецким 

обычаям. Например, в пасху прабабушка наказывала своим внукам, чтобы они в ночь перед 
пасхой ставили по углам шапки, потому что ночью придет зайчик и в эту шапку положит 

конфеты, булочки, крашеные яйца. Моя мама и сейчас делает так же.  
Прабабушка говорила на немецком языке, переехав сюда, она выучила русский, дома 

говорила то на русском, то на немецком. Очень любила книги, читала их, даже привезла 

несколько книг из Поволжья сюда. Маме она читала сказки : сначала на немецком  потом 
переводила их на русский и все  время заставляла ее учить немецкий язык. Постоянно она 

перебирала четки, была католичкой.  В д. Копыловка прабабушка ходила к своим друзьям 
немцам.  Это семьи Риммер, Гиль, Крюггер, Шмидт,  (тоже сосланные с Поволжья), вместе 
они читали книги (на немецком), переводили их, разговаривали о детстве, о том, как их 

сослали и т.п.  
Дальнейшая жизнь моей прабабушки сложилась так, как и у миллионов других 

советских женщин той эпохи и вся она была связана с д. Копыловка, куда когда-то 
переселились репрессированные немецкие семьи. 

Долгое время дед и бабушка работали на лесозаводе, выполняя тяжѐлый физический 

труд, связанный с подъѐмом тяжестей и работой по сменам – обычное явление того времени, 
когда мужской и женский труд мало чем отличался – все в одинаковой степени, не щадя себя 

"строили коммунизм и светлое будущее".  

Фото 5. Моя бабушка 
Кейних (Стрельцова) Анна 

Кондратьевна 1940-2001 

 

Фото 4. Мой дедушка 

Кейних Эвальд Степанович 
1940-2001 
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Отношение со стороны местных к моей семье  было плохое: дразнили, обзывали, но 
они не обращали на это внимание.  Эвальд очень красиво рисовал, он рисовал цветы, птиц, 
лошадей, расписывал ковры масляными красками, расписывал посуду. К сожалению, ничего 

этого не сохранилась, но все хранится в нашей памяти. 
Мой дядя, брат мамы, поделился информацией, которую он услышал от своего отца 

Эвальда Степановича:  
«После переселения обживаться на новом месте было тяжело. Больше всего хотелось 

есть. Голод толкал на всякие действия. Одна девчонка, зная об этом, задавала вопрос:  

- Есть хочешь? 
- Хочу. 

- А ты раздевайся до гола и обеги вокруг колодца 
И дед делал это. Ему было всѐ равно: смеются – не смеются, стыдно – не стыдно. Кусок 

хлеба для растущего организма мальчишки был главной мечтой, который заставлял его 

совершать позорные поступки и терпеть издевательства. Но попадались и добрые русские 
люди, которые могли накормить». 
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В 1989 году моя мама познакомилась с папой - Граф Александром Ивановичем. До 

этого у нее уже было 2 дочери, мои сестры: Комарова (Бахтина) Анастасия Александровна и 

Кандинская (Бахтина) Любовь Александровна. Родители поженились и у них родилась  я  - 
Граф Виктория Александровна.  

 

            

Фото 7. Мой дядя Кейних 
Александр Эвальдович,  

1968 г.р. 

Фото 6. Мой дедушка Эвальд с 
бабушкой Аней их дети : Лилия (моя 

мама) и Валентина (моя тетя) рядом с 

ними сидит моя прабабушка Паулина  

Фото 8. Мои мама и папа  
Граф Александр Иванович и 

Лилия Эвальдовна, 2013 
 

Фото 9. А это я - Граф 
Виктория Александровна 

 



 16 

   
 

 Документы, подтверждающие немецкое происхождение  - это: 

1) Свидетельство о рождении Кейних Эвальда Степановича, в котором отмечено, 
что его родители Кейних Степан Францевич и Кейних Паулина Иоганнесовна – 
немцы;  В этом же документе обозначено место рождения и регистрации – с. 

Песчаное Ровенского района саратовской области  
2) Справка информационного центра УВД Томской области о том, что на 

основании Указа ПВС СССР № 21/160  от 28.08.41 г. Кейних Павлина Ивановна, 1907 
года рождения в составе семьи: дочь – Кейних Виктория Степановна, 1932 года 
рождения; сын – Кейних Виктор Степанович, 1937 года рождения; сняты с учѐта 

спецпоселения в феврале 1956 года. Сын – Кейних Эвальд Степанович, 1940 года 
рождения, снят с учѐта спецпоселения в 1954 г. Высланы из Саратовской области. 

Прибыли в Томскую область в 1941 г. С учѐта спецпоселения снята в феврале 1956 г. 
Согласно Указа ПВС СССР № 129/29 от 13.12.55 г 
3) Справка о реабилитации выдана Кейних Эвальд Степанович, 1940 года 

рождения в том, что Управлением Внутренних дел Администрации Томской области 
пересмотрены материалы (дело) по обвинению его, как члена семьи немецкой 

национальности, высланного в 1941 году из Саратовской области в Томскую область, 
снятого с учѐта спецпоселения  2ю09.54 г. и он признан реабилитированным на 
основании закона РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий» от 18 

октября 1991 г. Статья 3 пункт «В» Справка выдана 18.10.93 г. Арх. № 22192  
Все копии документов находятся  в приложения. 

Фото 11. Моя сестра Кандинская (Бахтина) 

Любовь Александровна 
   

Фото 10. Моя сестра 
Комарова (Бахтина) 

Анастасия Александровна 
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5. ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЧИН УТРАТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 
 

Для выявления причин утраты немецких национальных качеств, я определила 
характеристики национальности.  

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ - принадлежность человека к определенной этнической 
общности людей, отличающейся особенностями языка, культуры, психологии, традиций, 

обычаев, образа жизни. Именно эти перечисленные признаки я решила проследить в 

таблицу. В одну колонку я определила представителя родословной каждого колена, в другую 
– признаки. Национальные признаки оценивала по 5-бальной шкале.  

 

Представитель 
родословной 

Немецкие национальные признаки Степень сохраняемого 
по 5-бальной шкале 

По маминой линии 

Прабабушка 

Кейних Паулина 
Иоановна 

язык 5 

религия (лютеранка) 5 

территория 5 

традиции 5 

образ жизни 5 

психология 5 

Дед, Кейних 
Эвальд Степанович 

язык 3 

религия 2 

территория 1 

традиции 4 

образ жизни 2 

психология 2 

Мама, Граф 
(Кейних) Лилия 

Эвальдовна 

язык 0 

религия (православная) 0 

территория 0 

традиции 1 

образ жизни 1 

психология 3 

Я, Граф Виктория 

Александровна 

язык 0 

религия (православная) 0 

территория 0 

традиции 0,5 

образ жизни 1 

психология 2 

 
По папиной линии 

Прадед, Крафт 

Пѐтр Иванович 

язык 5 

религия 4 

территория 4 

традиции 5 

образ жизни 5 

психология 5 

Дед, Граф Иван 
Петрович 

язык 2 

религия 0 

территория 0 

традиции 2 

образ жизни 3 

психология 3 
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Папа, Граф 

Александр 
Иванович 

язык 0 

религия 0 

территория 0 

традиции 0 

образ жизни 2 

психология 2 

 
Анализируя таблицу, я увидела, как первоначально с утратой территории и процессом 

депортации, происходит постепенное «растворение» немецкой культуры – религии, языка, 

традиций. 
Я попросила 9 представителей своего генеалогического древа (Кандинскую (Бахтину) 

Любовь Александровна, Комарову (Бахтину) Анастасию Александровну,   Граф (Кейних) 
Лилию Эвальдовну, Граф Александра Ивановича, Кейних Александра Эвальдовича, 
Кошелеву (Кейних) Валентину Эвальдовну, Момот (Лобес) Екатерину  Кондратьевну, 

Петрову (Лобес)  Елену, Лобес Полину) отметить причины ассимиляции немцев. Основными 
причинами утраты национальных немецких качеств мои респонденты отмечают следующее : 

 Депортация (9).  

 Физические трудности выживания на новой сибирской территории  (7). 

 Бесправие депортированных немцев. Тяжѐлое материальное положение усугублялось 
дискриминационным ограничением в правах, моральным угнетением (4). 

 Власти ничего не предпринимали для того, чтобы объяснить, что советские немцы не 
несут ответственности за действия гитлеровцев. Это усиливало неприязнь к 

переселенцам части коренных жителей (7). 

 Слово «фриц» в значении «враг» или «фашист» было в обиходе не только у 

малообразованных, но и у руководящего персонала на рабочем месте (5). 

 Невозможность переписки с родственниками, друзьями, знакомыми (не в значении 

«запрещено», а по невозможности узнать местонахождение) (3). 

 Не были восстановлены национальные права немцев в СССР после войны. Не возврат 
в Поволжье (3). 

 Смешанные браки и запрещение передачи немецких традиций со стороны русского 
супруга (2). 

 Отсутствие необходимости (2).  

 Преобладание православия, русской культуры (1). 

Но, тем не менее, в каждом представителе моей родословной маленькая толика 
немецкой психологии всѐ же присутствует. Возможно, это та искра, которая разбудила  

интерес во мне к своей родословной, к изучению своих корней. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
 

Составив и изучив генеалогическое древо своей семьи, я ощутила двойное чувство. С 
одной стороны – жалость и неравнодушие ко всем бесчинствам, которые обрушились на 

голову моих предков. С другой -  гордость и уважение за то, что сумели преодолеть все 
невзгоды, сохранили облик человеческий. В их сердцах не осталось зла и ненависти.  

В 2015 года мы будем отмечать 70 лет со дня Победы, за которую пришлось заплатить 

слишком большую цену. Только в нашей стране в годы Великой Отечественной войны 
погибло 50 млн. человек. В этой цифре не учтены жизни людей репрессированных в 

страшные годы войны, жизни людей, которые были «свои», но при определенных 
обстоятельствах стали «чужими».  

Депортация, ставшая в условиях войны грубой неадекватной перестраховкой 

сталинского режима, привела к коренному изменению положения немецкого населения в 
СССР. Кардинально изменилась география расселения немцев. Если до войны подавляющее 

большинство немцев проживало компактно в ряде мест европейской части страны 
(Поволжье, Южная Украина, Крым и др.), то после депортации они, в основном, оказались в 
Западной Сибири и Казахстане. Произошло распыление немцев по огромной территории (до 

5 млн. кв. км), результатом чего стало быстрое развитие ассимиляционных процессов. В ходе 
депортации немцы лишились своего имущества, а зачастую и средств к существованию. 

Немалое число их погибло, не выдержав тяжѐлых условий переезда и жизни на новых 
местах.  

Российские немцы  - тот народ, который не дождался ни возвращения в места, откуда 

был выслан, ни восстановления государственности на Волге, где до войны была автономная 
республика, ни возрождения своей культуры. Народ-переселенец получил иную форму 

реабилитации, если так можно назвать последовавшее после десятилетий ссылки разрешение 
в конце 1980-х гг. покинуть пределы Советского Союза и выехать в Федеративную 
Республику Германия. 

В ходе исследования мной была достигнута цель и выполнены задачи. Я составила 
генеалогическое древо, обозначила в нѐм немцев, подтвердила немецкое происхождение 

документами, выяснила причины ассимиляции. Гипотеза: предположим, что причиной 
утраты национальных немецких качеств в моей родословной стали обстоятельства 
депортации, нашла частичное отражение. Так как кроме причин депортации , были и другие 

причины, в том числе и субъективные, приведшие к не сохранности  немецкой культуры , 
языка, традиций в моей родословной. 

Если мне зададут вопрос: «Нужно ли восстановить республику на Волге», я не смогу 
ответить. С одной стороны меня будет тяготить история депортации и справедливое желание 
вернуть утраченное. Но, с другой стороны, я чувствую, что моя родина – Колпашево. Здесь 

мои родные, друзья, дом, школа. Я хочу побывать там, где когда – то жили мои предки, 
может быть даже найти то, что осталось от их домов и усадеб. Но только побывать. Жить я 

хочу в Колпашево.  
Результатом моей работы помимо исследования исторического содержания данного 

периода  содержится  и глубоко нравственный итог. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1. Копии удостоверений наградных медалей Кейних Э.С. 
 

 
 

 
 



 22 

Приложение 2. Копия Свидетельства о рождении 
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Приложение 3. Копия Справки информационного центра УВД Томской области  
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Приложение 4. Копия справки о реабилитации Кейних Э.С.  
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Приложение 5. Копия справки о реабилитации Стрельцовой А.К. 
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Приложение 6. Копия справки о реабилитации Стрельцовой А.К. 
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