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Начавшаяся Великая Отечественная войны стала трагедией всего советского 
народа, но наибольшие, в том числе нравственные, страдания, она принесла 
российским немцам, особенно тем, кто проживал на территориях, изначально  
предоставленных им  Императрицей Екатериной II . 
Российские немцы, как это неоднократно бывало в мировой истории 
(достаточно вспомнить интернирование японцев в США в 1942 году — 
насильственное перемещение японцев, из которых более 60 % имели 
американское гражданство, в концентрационные лагеря), оказались 
жертвой депортаций. Указом Президиума ВС СССР от 28 августа 1941 года 
была ликвидирована Автономная Республика немцев Поволжья и 
произведена тотальная депортация немцев из АССР в восточные районы – 
Сибирь и Казахстан.  
Мужчины в возрасте от 15 до 55 лет и даже женщины от 16 до 45 лет, у 
которых дети старше трёх лет, были мобилизованы в так называемые 
«рабочие колонны», позже получившие название «трудармии». 
Иногда местные немцы относились к депортированным как к 
«фашистам». Это сильно обижало и разделяло единый народ. 
Но, несмотря на все эти обстоятельства, российские немцы прилагали все 
возможные усилия для достижения Победы – общей Победы всего народа.  
И мы никогда не должны этого забывать. 

Портрет Екатерины II  
(Ф.С. Рокотов, 1763 год) 

Традиционные хозяйственные занятия российских немцев, проживавших в сельской местности, – земледелие, скотоводство и 
животноводство. Из ремесел, ориентированных на рынок, традиционно было развито мельничное и маслобойное.  
Ткацкое, гончарное, кузнечное, столярное и плотницкое ремесло имели подсобное значение. 
Особенностью поселенческой структуры немцев-переселенцев в сельских местностях Европейской и Азиатской России до 1930-х 
гг. было преобладание небольших деревень, обособленных хуторов и выселков.  

Консультант Д.Г. Коровушкин 

Портрет Александра III 
(П.П. Заболоцкий, 1889 год) 

Первые упоминания о немцах на Руси относятся к IX веку. К концу XII века в 

русских городах уже осели многие немецкие купцы, ремесленники, воины, 

лекари и учёные.  

Значительное число немцев переселилось в Русское государство в XV—XVI 

веках. В период правления Ивана IV Грозного во многих российских городах 

появились так называемые «Немецкие слободы», самая большая из которых 

была в Москве. 

В XVIII же веке по указу Екатерины II (Манифест «О дозволении всем 

иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых губерниях они 

пожелают и о дарованных им правах) началось переселение немецких 

крестьян на свободные земли Поволжья и позже Степного края.  Манифест 

содержал правила и условия переезда, перечень льгот и привилегии 

колонистов, а также разрешал селиться во всех губерниях. 

Многие из этих крестьянских семей оставались в местах своего 

первоначального компактного проживания на протяжении более чем 

полутора столетий, сохраняя немецкий язык (в законсервированном по 

сравнению с немецким языком Германии виде), веру (как правило, 

лютеранскую, католическую) и другие элементы национальной культуры. 

Переселение 
немцев в 
Россию  

Жизнь до Великой Отечественной войны 

Немецкие и другие переселенцы быстро приспосабливали свою традиционную 
культуру к сибирским условиям, создавая быстро развивающуюся новую, 
благоустроенную страну, могущую прокормить и их многодетные, как правило, 
семьи, и население других регионы огромной страны. 

Сибирская железная дорога. Мост через Обь 

Мельник А. А. Гильдебрант с семьей (1916 г.) 

Манифест «О дозволении всем 
иностранцам…», опубликован 22 июля 

1763 г.  

Переселение немцев в Сибирь 

Новые возможности для российских немцев 
появились с изменением переселенческой 
политики, открывшей для масштабного 
сельскохозяйственного переселения Сибирь после 
принятия Закона от 13 июля 1889 г. «О переселении 
на казенные земли», подписанного государем 
Александром III. 
Его исполнению способствовала постройка 
Сибирской железной дороги – Великого Сибирского 
Пути, открывшего путь для переселения немец и 
представителей иных народов к свободной жизни. 
Новые возможности дала аграрная реформа  1906 г. 

Известное трудолюбие 
российских немцев, 
основанное на 
традиционной культуре 
и духовных ценностях, 
скреплённых духовными 
традициями, давали им 
возможность богатеть 
своим трудом, 
заслуживая уважение 
соседей. 
Множество сёл и 
деревень, школы и 
больницы, частные, а 
потом и коллективные 
предприятия, мельницы 
и сыроварни - их плоды. 

Война и путь к Победе 


