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Введение 

Тема представленной работы – «Без вины виноватые». В соответствии 

с избранной темой объектом исследования, является судьба советского 

немца Кемпфа Андрея Андреевича. Предметом исследования стали 

качественные и количественные показатели, отражающие характер 

возникновения и развития трудовой армии. Актуальность работы 

определяется тем, что без изучения существования трудовой армии нет 

полного представления об истории Второй Мировой войны.  

 Хронологические рамки исследования включают период с 1937 по 

1948 гг., что обусловлено насильственным переселением и мобилизацией 

советских немцев на трудовой фронт, коренным образом изменившей образ 

жизни наших селян. 

Цель работы: показать процесс становления трудовой армии и 

выявить тяготы и трудности мобилизованных в трудармии.   

Задачами исследования являются: 1) Проанализировать 

правительственные документы, касающиеся немецкого населения нашей 

страны накануне и в ходе Великой Отечественной войны; 2) Исследовать 

процесс пребывания жителей села Красноярка в трудовой армии; 3) 

Изучить, что, значит, выжить при максимальном напряжении физических 

сил в условиях почти подневольного труда, на примере судьбы простого 

жителя немецкой национальности Кемпфа А.А. 

В ходе проведения исследования попытаюсь подтвердить или 

опровергнуть следующие гипотезы: репрессии в годы Великой 

Отечественной войны – это закономерная политика государства или 

исключение из правил, продиктованное войной; какие цели преследовало 

правительство, создавая трудармию. 

Методика исследования определена конкретными задачами работы. 

Автором применялись проблемно-хронологический, сравнительно-

исторический и историко-генетический методы, которые позволили 

критически подойти к анализу и синтезу различных по характеру и 
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происхождению исторических источников. Также использовалось 

интервьюирование родственников трудоармейцев, которым приходилось 

преодолевать трудности с единственной целью – выжить.   

В основе работы лежат материалы Муниципального архива р.п. 

Шербакуль. Особую ценность для всестороннего развития темы имели 

похозяйственные книги села Красноярки за 1940 – 1945гг. Значительный 

вклад в изучение истории советских немцев внёс П.П. Вибе,  А.А. Герман, 

И.Р. Плеве, в изучении истории села  Красноярка краевед – М.П. Миллер 

Работа над данной темой позволила  мне более глубоко изучить данный 

период истории на судьбах конкретных личностей. Ведь  история страны 

соткана не только из судеб известных личностей, но и простых людей.  

Считаю, что необходимо собрать и дальше исследовать материал о 

трудоармейцах. В этом следует видеть свой долг перед памятью предков, а 

также надёжный фундамент будущих успехов в условиях построения 

гражданского общества и правового государства 

 

Глава I.  

Политика государства в отношении Республики немцев 

Поволжья. 

Анализ правительственных документов. 

 

Основное немецкое население на начало Великой Отечественной 

войны проживало на территории Республики немцев Поволжья, которая 

располагалась между городами Сталинградом и Саратовом. Там, как и во 

многих других регионах европейской части России, летом 1941 года 

началась мобилизация. 

В докладной записке секретаря обкома ВКП (б) немцев Поволжья 

С.Милюкова от 01.07.1941 года «О ходе мобилизации в Немецкой 

республике» говорится о стопроцентной и организованной явке людей на 

сборные пункты, росте качественной и в срок поставки материальных 
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ресурсов. «…Коренное население республики (немцы) выражают 

недовольство тем, что их не призывают наряду со всеми ряды Красной 

армии. Как в партийные органы, так и в военкоматы обращается очень 

много людей с просьбой разъяснить им, почему их не берут, а на 

объяснение, что сейчас пока требуются люди определенных военных 

специальностей, просят зачислить их в любой род войск. В числе подавших 

заявления людей, о вступлении добровольцами 40% составляют немцы».
1
 

Далее автор докладной записки говорит о перестройке хозяйственной 

жизни Республики в условиях начавшейся войны: трудящиеся выезжают из 

немецких кантонов в русские, чтобы заменить ушедших на фронт 

трактористов и комбайнеров. На уборку урожая только из города Энгельса 

выехало 2045 человек взрослых (домохозяйки и другие), 564 студента вузов 

и техникумов, 2620 учащихся старших классов. 

В аналогичной докладной записке, датированной уже 31 июля 1941 

года, приводятся конкретные примеры «патриотических действий в 

различных областях деятельности. На социалистических полях, 

промышленных предприятиях с каждым днем множатся ряды 

стахановцев».
2
 

Самое активное участие приняли жители республики в создании 

фондов обороны и помощи Красной Армии, внося деньги, хлеб, мясо, 

шерсть и другие продукты. Но наряду с этими фактами приводятся и 

сведения об активизации профашистско-националистических элементов из 

числа немецкого населения, которые не верят в победу Красной Армии, 

поддерживают режим Гитлера и ждут прихода фашистов, чтобы покончить 

с большевизмом. 

Конечно, такие факты были единичны, но в условиях военного 

времени отношение к ним было серьёзным: «Парторганизация и органы 

                                                      
1
   Докладная записка «О ходе мобилизации в немецкой республике» от 01.07.1941 г.-А.А. Герман, Т.С. 

Иларионова, И.Р. Плеве «История немцев России». - М.,2005с.243-244. 
2
 Докладная записка «О ходе мобилизации в немецкой республике» от 01.07.1941 г.-А.А. Герман, Т.С. 

Иларионова, И.Р. Плеве «История немцев России». - М.,2005с. 246. 
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НКВД АССР НП принимают все меры к быстрому пресечению всякого рода 

контрреволюционных националистических проявлений. На борьбу против 

вражеских элементов, стремящихся ослабить тыл, областная 

парторганизация мобилизует всех трудящихся республики».
3
 

Таким образом, из вышеуказанных документов видно, что вторжение 

фашистов на территорию СССР в республике Поволжья было встречено так 

же, как и везде – стремлением помочь Красной Армии быстрее разбить 

врага. Но из-за того, что в названии республики и агрессора было одно и то 

же слово «немецкий», отношении правительства к единичным случаям 

паникерства и неверия в победу было намного серьёзней, чем того 

требовала обстановка военного времени. 

Очень интересно проследить изменение отношения нашего 

государства к советским немцам в ходе войны. Об этом свидетельствует 

хронология, и общий настрой документов того времени. 

21 августа 1941 года было принято постановление бюро обкома ВКП 

(б) АССР немцев Поволжья «О посылке партийных работников на 

политическую работу в РККА».
4
 

Очевидно, что аналогичные постановления были приняты в то время 

во всех республиках и областях Союза. Но сам факт выхода в свет данного 

документа в Немецкой республике, где перечислено поименно более 

пятидесяти человек, рекомендуемых на организационную и редакторскую 

работу в РККА, говорит о пока ещё доверии государства к этим людям. 

Но уже через 5 дней, 26 августа 1941 года, было принято совершенно 

противоположное этому документу постановление СНК СССР и ЦН ВКП 

(б) «О переселении всех немцев Поволжья, а также Саратовской и 

Волгоградской областей». 

Постановление СНК СССР и ЦК (б) от 26 августа 1941 года может 

рассматриваться как конец периода доверия немцам со стороны 

                                                      
3  А.А. Герман, Т.С. Иларионова, И.Р. Плеве «История немцев России». – М., 2005г., с. 248 – 249. 
4
   Докладная записка «О ходе мобилизации в немецкой республике» от 01.07.1941 г.-А.А. Герман, Т.С. 

Иларионова, И.Р. Плеве «История немцев России». - М.,2005с. 246. 



7 
 

государства. В этом постановлении был детально разобран сам процесс 

перемещения немцев и их обустройства на новом месте. Казенные строки 

документа позволяют проанализировать всю процедуру депортации: 

«п3. Переселение производить целыми колхозами». Это условие 

обоснованно, так как немецкоговорящее население вместе легче бы 

перенесло все тяготы быстрого переезда и обустройства на незнакомом 

месте. 

Но почему-то официальные причины переселения немцев 

объясняются только спустя два дня: «По достоверным данным, полученным 

военными властями, среди немецкого населения, проживающего в районах 

Поволжья, имеются десятки тысяч диверсантов и шпионов, которые по 

сигналу, данному из Германии, должны произвести взрывы в районах, 

заселённых немцами Поволжья. 

О наличии такого 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 указам из 

Германии немецкими диверсантами и шпионами в Республике немцев 

Поволжья и прилегающих районах, и случится кровопролитие, Советское 

правительство по законам военного времени будет вынуждено принять 

карательные меры против всего немецкого населения Поволжья…».
5
  

Хотя никаких диверсий в этой местности не было правительство 

признало необходимым: «… переселить всё население, проживающее в 

районах Поволжья, в другие районы, с тем, чтобы переселяемые были 

наделены землёй, и чтобы им была оказана государственная помощь по 

обустройству в новых районах».
6
 

                                                      
5
  Указ Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» от 

28 августа 1941г. 
6
  «История российских немцев в документах». – М., 1993г, с. 115. 
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Этот указ обвинял сотни тысяч советских немцев в измене Родине. Но 

такую несправедливость население восприняло довольно спокойно, 

объясняя её себе суровыми законами военного времени. Заставляет 

задуматься явная несогласованность дат данных документов: сначала 

публикуются последствия, а затем причины явлений. Это наводит на мысль 

о недоверии государства к немецкому народу. Правительство внешне 

убедительными и правильными словами попытались оправдать свою 

национальную политику и переселение более полумиллиона человек из 

Поволжья в Сибирь, мотивируя это нехваткой рабочих рук в сибирских 

селах и городах вместо ушедших на фронт. Насильственное переселение 

немцев в Сибирь было «дополнено» унизительным приказом № 35105 от 8 

сентября 1941 года, в котором говорилось: «Изъять из частей, академий, 

военно-учебных заведений и учреждений Красной Армии, как на фронте, 

так и в тылу, военнослужащих рядового и начальствующего состава 

немецкой национальности и послать их во внутренние округа в 

строительные части»
7
. А также постановлением ГКО №1123 от 10 января 

1942 года «О порядке использования немцев-переселенцев призывного 

возраста от 17 до 50 лет». Свои действия правительство объясняло кратко: 

«Война». Но все исследования историков говорят о том, что вклад 

трудармейцев в Победу не был решающим, а вот цена, которую они 

заплатили за благополучие нашей Родины, несоизмеримо высока по 

сравнению с другими народами.  

 

Глава II. Жители села Красноярка в трудовой армии 

Жители нашего села Красноярка, как и многие другие народы, носили 

сталинский ярлык «враг народа», потому что они немцы. И только поэтому 

они на себе испытали все Приказы и Постановления ГКО, о которых 

говорилось выше.  

                                                      
7
 Вибе П.П. История и этнография немцев Сибири. Омск 2009, с.458 
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«Первая мобилизация коснулась наших односельчан, которые 

находились на действительной военной службе в РККА. Шеффер Готлиб 

Давыдович, Кемпф Андрей Яковлевич, Гекман Александр Егорович, Шмид 

Иван Давыдович служили в действующей армии пехотинцами 31 

стрелковой дивизии 177 стрелкового полка. Это они открыли счёт первым 

трудармейцам. Их этапировали в Кировскую область, где они с ноября 1941 

по февраль 1942 года выполняли чёрную работу на территории одного из 

заводов. 

Их первых трудармейцев остались живы и вернулись домой лишь 

двое: Шеффер Готлиб Давыдович и Шмидт Иван Давыдович».
8
 

Иван Давыдович вспоминает: «Хорошо помню тяжелый 

изнурительный 350-ти километровый переход в Вятскую долину, на 

лесозаготовки. До весны жили в бараках, нам давали пайки, о зарплате и не 

было разговора. Советских немцев использовали на тех объектах, которые 

были жизненно необходимы фронту. Таким объектом стало строительство 

железной дороги Свияжск – Ульяновск – Казань. В Ульяновске нас 

расквартировали по местному населению. Строили насыпь для 

железнодорожного полотна. Основным орудием труда были тачки, ломы, 

кирки и лопаты. Боясь концентрации на одном объекте огромного числа 

советских немцев, не дожидаясь конца её строительства, часть из них была 

переброшена на другой объект. Так я с земляками оказался в Тульской 

области, Узловом районе, на шахте № 3. Но теперь нас уже не 

сопровождала охрана…»  

В январе 1942 года ГКО была мобилизована большая группа нашего 

села в ТА. Среди них были Боссерт Берта Христьяновна, Боссерт Каспар 

Иванович, Вебер Эдуард Яковлевич, Кемпф Готфрид Иванович, Майер 

Адам Давыдович и многие другие.  

                                                      
8.Л.Гекман, М.Миллер. «Здесь наше начало», Омск, Омская областная типография, 1995 г., с 118 
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Но самая большая мобилизация немцев в ТА пришлась на 26 марта 

1942 года. В тот день из красноярского сельского совета забрали более 150 

наших односельчан. Оторвали их от семьи, от дома, отправили неизвестно 

куда. Никто не знал, когда вернётся домой и вернётся ли вообще. Плач и 

стон стоял по деревням и хуторам, да как тут не плакать, ведь семья 

лишалась кормильца. У многих дома оставалось по семь, восемь детей. 

Привезли их в Марьяновку, разместили в товарных вагонах. Десять дней им 

понадобилось чтобы добраться до места назначения в г.Казань, где их 

разместили в лагеря для заключённых. А привезли их на строительство 

железной дороги Казань – Свияжск – Ульяновск. Основные трудоемкие и 

тяжёлые работы по возведению насыпи для железной дороги были 

выполнены менее чем за год. Рабочие колонны и бригады были 

расформированы и направлены на другие объекты. 

Драйлих Рудольфа Адамовича, Шнайдер Давыда Яковлевича, 

Генеберг Андрея Андреевича с отцом, Шмидт Андрея Христьяновича и 

Ленц Эвальда Эвальдовича с отцом отправили на север, в Воркуту. Им 

пришлось работать по 10 – 12 часов в сутки в тяжелейших условиях в 

шахтах. Андрею Генеберг было двадцать лет. Невысокий, худощавый. В 

шахту попал из–за своей настойчивости, когда одних сельчан взяли для 

работы в забое, а его нет, то он не захотел с ними расставаться, упросил, 

чтобы взяли его. Так и стал шахтером.  

Из воспоминаний Генеберг Андрея Андреевича: «В шахте работал 

откатчиком. Зимой, в буран, прежде чем добраться до шахты, протягивали 

проволоку, за неё держались, чтобы не заблудится. В годы войны работали 

под конвоем, утром и вечером – перекличка. Норму хлеба выдавали, если 

выполнишь норму в шахте. А норма хлеба была 1 кг 200 грамм на человека. 

А ещё выдавали карточки». Домой Андрей Андреевич вернулся лишь в 

1947 году. 1942 год – самый трудный, самый страшный в Великой 

Отечественной войне. Это чувствовалось в тылу, особенно тогда, когда 

стали забирать в трудармию совсем ещё мальчишек, многим ещё и 
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шестнадцати не исполнилось. И вот в конце 1942 года, повестки получили 

женщины и девушки, 20 человек. Всех этих женщин отправили в Куйбышев 

на строительство газопровода «Бугуруслан - Куйбышев» протяженностью 

160 километров. Жили в бараках, когда обувь истопталась, выдали им 

деревянные башмаки, обтянутые брезентом. Они ежедневно очищали 

траншеи от снега и обвалившейся земли. На месяц выдавали продуктовые 

карточки, еды не хватало, доходило иногда до того, что некоторые просили 

подаяние. Местное население к молодым девушкам относилось 

настороженно. Очень трудно было на заготовке леса. В лютые морозы, по 

колено в снегу пилили толстые деревья вручную, затем очищали от веток 

после 8-10-ти часового рабочего дня, они ещё на себе тащили по 

распиленному дереву, чтобы угодить хозяевам, у которых жили. 

 

ГЛАВА III 

                       Без вины виноватые. Судьба советского немца  

Кемпфа Андрея Андреевича 

Андрей Андреевич - из коренных красноярцев. Семья его деда по отцу    

была в числе 13 семей, основавших село. Здесь вырос и жил его отец Генрих 

Генрихович и его мать Елизавета Яковлевна. (Приложение №1) В Красноярке 

23 декабря 1927 года и родился Андрей, в семье Кемпф росло 10 ребятишек. 22 

марта 1938 года по необоснованному доносу был арестован и приговорен к 8 

годам исправительно-трудовых лагерей отец Андрея Андреевича. Он отбывал 

наказание в местах лишения свободы на территории Приморского края, умер 9 

февраля 1939 года. В момент ареста отца Андрею было 10 лет, а младшему 

брату всего 6. Окончив 4 класса, Андрей начал работать - пас жеребят, 

заготавливал с братьями и сестрами дрова, сено, а с 13 лет был уже 

молотобойцем на кузне. 

Когда началась война, ему не было еще и 14 лет, а 29 октября 1942 года 

по повестке военкомата подростка призвали в трудовую армию.(Приложение 

№2) Велели взять с собой из дома паек на 3 дня, одежду и постель. Из 
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воспоминаний Эртеля Ивана Юльюсовича: «В 15 лет забрали Кемпф Андрея. 

Хотя выглядел Андрей значительно старше, был он рослым, мускулистым. Вот 

поэтому и призвали его в трудармию, тогда как многих ребят постарше 

возрастом, но малых ростом, оставляли дома». Целый состав парней и мужчин 

немецкой национальности прибыл в Пермскую область на станцию Половинка. 

Привезли их на шахту №5/13, которая сейчас называется Ключевская. 

(Приложение №3) Поселили в бараке. На работу и с работы шли они под 

конвоем. Труд был адски тяжелым. К концу войны из 13 красноярцев, 

прибывших на шахту, в живых осталось только четверо. 

С победными залпами война для А. Кемпфа не закончилась. Он и его 

товарищи продолжали работать на шахте до 1947 года. Заработав очередной 

отпуск, попросился домой, но ему отказали, и тогда он самовольно покинул 

шахту 1 августа 1947(приложение №4), а в середине декабря его арестовали и 

приговорили к 6 годам лишения свободы за дезертирство. В начале 

заключенные строили улицу 20 лет РККА в Омске, а потом отправили их на 

золотые прииски в Якутию. В 1948 году вышел указ об отмене наказания и в 

августе Андрей Андреевич вернулся домой. 19 лет проработал он комбайнером 

в колхозе им. Энгельса. В уборку 1956 года показал такие достижения на 

раздельной уборке, каких до этого не показывал никто. В почетной грамоте 

пишется: «Награждается Кемпф Андрей Андреевич, скосивший с начала 

уборки 786 гектаров на свал и намолотивший на комбайне с-6 12298 центнеров 

зерна». За эти достижения Андрей Андреевич был удостоен высокой награды 

Родины - ордена Ленина,(приложение №5) получил медаль «За освоение 

целинных земель», а также большую серебряную медаль всесоюзной выставки 

достижения народного хозяйства. За уборку 1958 года он был награжден 

бронзовой медалью выставки. 

Из воспоминаний Андрея Андреевича Кемпф: «На место приехали 

ночью, когда местные жители увидели прибывших, то с удивлением говорили, 

что немцы такие же люди. И эти самые местные жители и спасли 

трудармейцев, когда те пухли от голода. Большинство из местных были 
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раскулаченные. Они тоже видели много горя и не могли оставить 

нуждающихся в беде. Трудно пришлось. Но выжил. И обиды ни на кого не 

таю». 

 

Заключение. 

Итак, в ходе проведенного исследования были изучены 

правительственные документы, касающиеся насильственного переселения 

немцев и формирования трудармии. Из их анализа следует, что основной 

целью государства в то время было изолировать немцев от остального 

населения европейской части СССР, отправив их в Сибирь. Но, опасаясь их 

справедливого возмущения по поводу своего невыносимого положения в 

пути и на новом месте, правительство нашло выход в создании лагерей 

трудармии, чтобы контролировать большую часть немецкого населения 

СССР. Только этим можно объяснить резко ограничительный характер 

документов. Данные официальных документов подтверждают бывшие 

репрессированные, дополняя их реальными фактами бездушного, черствого 

отношения к ним властей. 

В ходе исследования нашла подтверждение гипотеза, объединяющая 

оба предположения, выдвинутые в начале работы: такое отношение 

государства к немцам Поволжья было предположением национальной 

политики предыдущих лет. Этот шаг правительства носил в большей 

степени политический, а не экономический смысл. 

Мобилизация советских немцев на трудовой фронт решала сразу две 

проблемы. Ликвидировалась социальная напряженность в местах скопления 

депортированных немцев, и пополнялся контингент системы 

принудительного трудового использования. 

Но мне кажется, даже о таких горьких моментах нашей истории 

нужно говорить без утайки все, чтобы иметь более полное представление о 

важных событиях в жизни нашей страны. Несправедливое отношение к 
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трудоармейцам прошлых лет необходимо исправить сейчас, пока не стало 

слишком поздно. Нужно тщательно собирать и хранить их воспоминания 

Обидно и больно, что все трудармейцы не услышали при жизни слов 

благодарности за их труд, не дождались заслуженных наград. (Приложение 

№6,7,8) Ведь только в 1990 году во весь голос зазвучала правда о 

трудармейцах. Для многих, годы, проведённые в ТА, - это годы без права на 

свободный шаг, годы унижений, оскорблений, годы недосыпания, 

недоедания и физических перегрузок. Но все это, все без исключения 

перенесли безропотно, понимая, что труд нужен для победы. 

 «Родина - мать! Не всегда ты была ласкова к детям своим. Не всегда 

ты была к ним справедлива. Миллионы твоих, ни в чём не повинных сынов 

и дочерей сгинули в застенках твоих. Немало среди этих миллионов было и 

немцев. В этом общность нашей судьбы с судьбами других народов, и 

русских тоже».
9
 

Представители немецкого народа – мужчины, женщины, в возрасте от 16 

до 55 лет, а фактически – все, кому судьба уготовила такой исход, оказались без 

вины виноватые. Мужество и твёрдость характера позволили выжить как на 

фронте, так и в трудармии. Моя работа требует продолжения, необходимо 

собрать материал о других трудармейцах нашего села, чтобы показать, что 

история страны соткана из судеб как известных личностей, так и простых 

людей. 

В дальнейшем планирую продолжить собирать воспоминания 

трудармейцев, проживающих в селе Красноярка и в соседних сёлах 

Красноярского сельского поселения, и в музее нашей школы создать отдел, 

посвящённый трудармейцам и репрессированным односельчанам. 

 

 

 

                                                      
10.Эзау Я. Не пыль на ветру., - ООО «Газетный двор» р.п.Таврическое Омской области, 2006г., с.7 
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