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Введение 

Изучение собственной родословной – занятие само по себе увлекательное 

и интересное, это общеизвестный факт. И чем раньше мы начинаем поиск 

своих корней, тем больше шансов услышать рассказы, воспоминания старших 

поколений. Каждый желает знать ответы на вопросы: «Кто я?», «Откуда мои 

корни?», «Кем были мои предки», «Какой я национальности»? Поиск ответа на 

вопрос о моей национальности заставил меня заняться изучением родословной 

моих родителей. Выяснилось, что мой папа потомственный коми-пермяк из 

большого рода Истоминых. А мама - наполовину русская, наполовину немка. 

Наши предки проживали в Поволжье, но в 1940-е гг. вынуждены были 

переехать на Урал. Почему? Чтобы найти ответы на многие интересующие 

меня вопросы я решила заняться изучением немецкой линии моей родословной.  

Несмотря на то, что репрессии напрямую коснулись моей семьи, никто из моих 

родственников ранее не исследовал эту тему, поэтому мне захотелось узнать и 

рассказать о судьбах родственников немецкой национальности. 

Эта тема актуальна потому, что немалое количество современных семей в 

своей истории имеют такие страницы. И в 2021 году исполнилось 80 лет 

депортации поволжских немцев. 

Цель: Изучение влияния исторических событий XX века на судьбу моих 

родных немецкой национальности.   

Задачи: 

1. Составить родословную таблицу моей семьи, выявить немецкие корни в 

родословной.  

2. Собрать биографические сведения о членах семьи немецкой 

национальности.  

3. Проанализировать исторические события, повлиявшие на судьбу моих 

родственников.  

4. Изучить проблему депортации немцев Поволжья на примере своей семьи. 

5. Исследовать условия проживания моих родных в спецпоселке Чуртан 

Гайнского района. 
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Объект исследования: жизнь и судьба моих родных.  

Предмет исследования: влияние исторических событий XX века на судьбу 

моих родственников немецкой национальности.  

Гипотеза: Политические репрессии в отношении немцев Поволжья 

негативно отразились на судьбе моих родственников.  

Методы исследования: эмпирические (сбор документов, фотографий, 

интервьюирование) и теоретические (сравнение, анализ документов из 

государственного и семейного архивов, сопоставление фактов, обобщение). 

 В настоящее время появились публикации, посвященные изучению 

репрессий в отношении немцев Поволжья. Пермское отделение общества 

«Мемориал» издало цикл сборников «Годы террора», «Немцы в Прикамье», в 

которых содержится информация о политических репрессиях и жизни в 

спецпоселках на территории Коми-Пермяцкого округа. Кроме этого, имеется 

карта-схема с описанием «Места расселения и трудоиспользования 

спецконтингента на территории КПО в 1929-1954 гг.» (сост.  А. Криовщёков, Г. 

Гудовщиков). В данных сточниках имеется информация об исторической 

ситуации изучаемого периода, сведений о членах моей семьи нет. Поэтому 

проведен поиск и анализ информации по истории семьи. Записаны 

воспоминания. По документам, найденным в семейных архивах, на сайтах 

«Память народа», «Памяти героев Великой войны» уточнены факты биографий.  

Глава 1. Жизнь моих предков в немецкой колонии Гримм. 

В нашей семье я выявила 28 человек с немецкими корнями, 

представителей шести поколений. (Приложение 1). Среди них носители шести 

немецких имен (Ирма, Амалия, Катерина-Элизабет, Генрих, Конрад, Яков) и 

трех немецких фамилий (Думлер, Шван, Райхель). 17 моих предков родились в 

Поволжье, в селе Гримм.  

Когда и как мои предки оказались в Поволжье, еще предстоит изучить. 

Известно, что во времена правления Екатерины II после издания ею Манифеста 

«О позволении иностранцам селиться в России» началось массовое переселение 

колонистов в Россию. Немецкая колония Гримм основана 1 июля 1767 г. 
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Официальное русское название – Лесной Карамыш, дано по одноименной 

речке, на которой располагалось поселение. (Приложение 2). Немецкое 

название Гримм дано колонии по имени первого старосты Генриха Гримма.  

Мои прапрадедушка и прапрабабушка родились в этой немецкой колонии 

во второй половине XIX века. Много событий произошло в России за их жизнь: 

Первая мировая война, революция, гражданская война, образование АССР 

немцев Поволжья, коллективизация. 

В период Первой мировой войны наша страна воевала с Германией, и в 

России возникли антинемецкие настроения как в обществе, так и в политике 

правительства. При этом шла массовая мобилизация российских немцев на 

фронт. Например, мой прапрадедушка Думлер Яков Петрович участвовал в 

Первой мировой войне, воевал в составе 255-ого пехотного Аккерманского 

полка. В местечке Лык 29 января 1915 года был ранен и попал в германский 

плен. Находился в лагере [2]. (Приложение 3).  

Жена Якова Думлер Катерина Элизабет Генриховна была из обеспеченной 

семьи, у ее родителей была фабрика по изготовлению тканей [9]. (Приложение 

4). С установлением советской власти фабрика была национализирована. 

В браке у Якова и Катерины Элизабет родились дети Амалия, Мария, 

Анна, Андрей и был ещё мальчик (имя неизвестно), который умер лет 4-5. 

В 20-е гг. Яков Петрович работал в колхозе, охранял склад с зерном. Он 

был человеком верующим, лютеранского вероисповедания. Втайне от 

советской власти бескорыстно и не взымая плату, крестил и отпевал людей. 

Однажды двоюродный брат предложил украсть немного колхозного зерна, а 

Яков Петрович отказался, после этого брат нажаловался властям, что Яков 

втайне занимается крещением лютеран [12]. 

Донос стал основанием для ареста Думлер Я.П. в начале 30-х гг., его 

отправили в ссылку в Архангельскую область, там он попал на Соловки. 

Будучи заключенным, участвовал в строительстве Беломорканала. После чего 

начались серьезные проблемы со здоровьем (стали отказывать ноги). 

Последние годы своей жизни отапливал бараки. На родину он не вернулся  [8]. 
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Почти ничего мне не известно о другом прадедушке Шван Генрихе 

Конраде. По воспоминаниям бабушки в семье его называли Андреем. Жена его 

Шван Катерина Элизабет Филипповна урожденная Райхель. (Приложение 5). У 

них родились дети Яков (мой прадед), Александр, Ирма. 

Мой прадедушка Шван Яков Генрихович родился 15 февраля 1912 года в 

с. Гримм Саратовской губернии[6]. (Приложение 6).  Работал в колхозе, возил 

зерно на грузовике «Полуторке» (ГАЗ – АА) из Саратова в Смоленск [7]. Там 

же в родном селе Яков женился на Думлер Амалии Яковлевне. (Приложение 7).  

Моя прабабушка Шван (Думлер) Амалия Яковлевна родилась 6 ноября 

1910 г. в семье Думлер Якова Петровича и Катерины Элизабет Генриховны в с. 

Гримм, дома её называли просто Елена [5]. Она тоже работала в колхозе. 

Работы было очень много. Даже, когда умерла мама в 1933 году, ее на 

похороны с работы отпустили всего лишь на 2 часа [12].  

В браке у них родилось пятеро детей. Амалия была самая старшая, она 

родилась 23 июня 1937 года.  После Амалии родился Владимир, который в 9 

месяцев заболел воспалением легких и умер. Затем родился Александр, он умер 

в возрасте 3-4 лет зимой во время войны от голода. Последней родилась 

недоношенная девочка. Она умерла сразу. 

До 40-х гг. XX в. Семьи Думлер, Райхель и Шван жили в с. Гримм, 

говорили на немецком языке, исповедовали лютеранство и много работали.  

Глава 2. Трагедия семьи в годы Великой Отечественной войны. 

1941 год принес много горя и страданий всему советскому народу. 

Советским немцам испытаний выпало вдвойне. Нелегко быть немцем и жить в 

стране, на которую напала Германия.  

Говорят, что немцев на фронт не брали. Но были исключения. Например, 

брат прадедушки Шван Александр Генрихович, родившийся в с. Гримм в 1919 

году, был призван на службу в армию до войны 25 мая 1940 года. (Приложение 

8). Когда началась война, то он, немец по национальности, воевал с Германией. 

Потерял один глаз. Попадал в концлагерь. Числился пропавшим без вести[3]. 

После войны написал письмо своей маме, в котором написал о том, как 
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выживал в концлагере. Перед войной он женился на Шван Эмилии Яковлевне, 

у них родилась дочь. После войны он долго искал жену с дочкой и спустя 

много времени нашел их в Сибири, но там его никто не ждал. У жены уже была 

другая семья, и дочь с ним тоже общаться не стала, т.к. была маленькая, когда 

Александра забрали на войну, и не помнила его [10]. 

Сестра Якова Ирма пошла из с.Гримм в г.Красноармейск устраиваться на 

работу. Ей собрали с собой маленький узелок еды и немножко денег. По дороге 

её ограбили и убили [12]. 

В сентябре-октябре 1941 года по указу Верховного Совета СССР более 440 

тысяч немцев Поволжья было вывезено в Сибирь, Казахстан и на Урал. 

Почему? В Указе говорилось: «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» [19]. 

Этот Указ радикально изменил жизнь моей семьи.  

 Шван Яков Генрихович попал в трудармию на Урал, его бросали по всему 

Прикамью, то он работал на заводах в Перми, то на лесоповале. А его жену 

Амалию с детьми (Амалией и Александром) и со свекровью (Катериной 

Элизабет Филипповной) сослали в Сибирь, а именно в Красноярский край. Там 

они жили в старой бане, где был один сундук, который днем был столом, а 

ночью кроватью. Катерина Филипповна сидела с внуками, а Амалия была на 

заимках. Дома её не было месяцами. Было очень голодно, ели одну траву. У 

Саши был рахит. Семилетняя дочь Амалия ходила нянчиться с маленькими 

детьми, за это она получала тарелку супа и кусочек хлеба, суп Амалия съедала 

сама, а кусочек хлеба несла маленькому брату - Саше. Прабабушка 

рассказывала моей бабушке, что она однажды вернулась домой, привезла 

продукты, и Саша стал просить, чтобы его покормила мама. Амалия начала его 

кормить, и Саша обжог язык. Стал плакать и задыхаться. Амалия схватила его 

на руки и почувствовала, как у ребёнка внутри разорвалось сердце [12].  
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Амалия тяжело переживала разлуку с мужем и смерть сына. Тогда она еще 

не знала, что через 9 лет семья воссоединится в северном спецпоселке Чуртан. 

Глава 3.  Жизнь моих родных в спецпоселке Чуртан. 

Поселок Чуртан Гайнского района Пермской области был основан 

раскулаченными белорусами в 30-е годы. Тяжелый непосильный труд, суровые 

климатические условия, отсутствие нормального человеческого жилья, голод 

подрывали здоровье людей. Немцев привезли в поселок в 1947 году с целью 

строительства жилых домов для переселенцев, а также строительства 

узкоколейной железной дороги[16]. Планировали открыть леспромхоз на базе 

существующего колхоза «Красный пахарь». Председателем был белорус 

Михалевич Михаил Лукич. Почти все высланные работали на «прямых 

работах», несмотря на возраст.  Шван Яков Генрихович работал на лесоповале. 

Сюда к Якову приехала жена Амалия с дочкой Амалией и свекровью 

Катериной Элизабет Филипповной. И это замечательно, что семья 

воссоединилась, не каждой семье выпало такое счастье.  

После войны Яков работал машинистом тепловоза, а Амалия - на стройке 

штукатурщицей. Здесь в Чуртане у Якова с Амалией родилась еще одна дочь 

Ирма – моя бабушка. После рождения дочери Ирмы Амалия больше нигде не 

работала. Занималась домашним хозяйством. (Приложение 7).   

Моя бабушка Федотова (Шван) Ирма Яковлевна родилась 11 апреля 1951 

г. в п.Чуртан[4].  (Приложение 9). 9 классов бабушка отучилась в Чуртанской 

школе, а затем уехала в Волгоградскую область в Петров - Вал. В соседнем 

городе Камышин устроилась на работу на крановый завод в озеленительную 

бригаду. Затем в Петров-Вале бабушка закончила курсы на электрообмотчицу 

после чего работала в электроцехе на укладке моторов [12].  

В Волгоградской области в городе Петров – Вал бабушка познакомилась с 

красивым молодым человек, который работал в дорожной полиции, в будущем 

моим дедушкой – Федотовым Владимиром Дмитриевичем и в 1969 году 

сыграли свадьбу.  
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В 1972г. Ирма и Владимир переехали в Гайнский район, п.Чуртан. 

Работала на узкоколейной железной дороге и последние несколько лет до 

пенсии - заправщицей ГСМ (горюче-смазочными материалами).  

У Ирмы и Владимира родились две дочки: Ольга (1969 г.) и Людмила 

(1974г.). (Приложение 10). Шван Яков Генрихович умер 25 мая 1980 г., Амалия 

- 30 ноября 1991 г. 

Чуртан – родина моей бабушки, она запомнила его таким. В 60-е и 70-е 

годы поселок был густонаселенным, проживали люди разных национальностей: 

крымские татары, латыши, немцы, белорусы, русские, удмурты, мордовцы, 

нагайбаки и другие. 

Основным занятием населения было - лесозаготовка. Лесозаготовкой 

занимались круглогодично, надо было выполнять план. За год в основном 

заготавливали по 150 тысяч кубометров. Лес сплавляли по Каме. Зимой 

сплавконтора работали по связке плотов, а весной приходили пароходы и по 

большой воде сплавляли их. Весной поселок будто оживал: приходили баржи с 

продуктами, промышленными товарами. На реке и на озере, куда заходили 

баржи, было оживленно. Играла музыка.  Вся детвора шли посмотреть на то, 

как работали на выгрузке [12]. 

В 70-е годы постоянное сообщение «с большой землей» было по железной 

дороге через п. Красный Яр. Зимой в центр люди выезжали на автобусе по 

зимней дороге через Каму, где делали временный деревянный мост, который во 

время ледохода уплывал. Летом ходили катера, а в соседнем поселке Сейва, 

был аэропорт, с которого летали самолеты АН-2. В весеннюю распутицу в 

поселок прилетал вертолет, на котором привозили почту, иногда забирали 

больных. Детворой этот вертолет воспринимался как некое маленькое чудо, 

которое заставляло мечтать о большом и светлом [12]. 

Электричество было от 2-х дизельных станций. Свет приходил в дома с 6 

часов утра до 01 часу ночи с перерывом днем. Бабушка вспоминает: «Частенько 

приходилось сидеть с керосиновой лампой, в такие моменты вся семья 

собиралась в одной комнате: дети учили уроки, мама штопала носки, отец с 
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внуками рисовал (он очень любил рисовать лошадей). Разговаривали. Иногда 

дед читал вслух газету «Новое время» на немецком языке. Читала сама я плохо, 

но, слушая, как читает мой папа, все понимала» [12]. 

Несмотря на тяжелый труд, холод или летний гнус, народ умел отдыхать. 

После работы взрослое население шло в местный клуб на просмотр фильмов. 

Вот как об этом рассказывает Ирма Яковлевна: «Зал всегда был полным, мест 

не хватало. Порой приходилось смотреть фильм стоя. Кроме этого, в поселке 

был свой струнный оркестр. После рабочей недели мужчины собирались и 

играли, женщины, надев самые лучшие наряды, танцевали. Под открытым 

небом была оборудована шестигранная танцплощадка, там же были 

установлены спортивные снаряды. Наши мамы, старшие сестры танцевали, а 

мы, детвора, глазели. Пели, танцевали, шутили. Все жили дружно и весело».  

Школа находилась в конце поселка. Работала восьмилетка. Детей было 

много, были параллели, в каждом классе - от 20 до 36 учеников. Всего 240-300 

человек. Любимой учительницей бабушки была Мальцева Александра 

Михайловна, учитель русского языка и литературы. И снова воспоминания 

бабушки: «Я очень любила читать стихи. Всегда выступала на сцене. Спустя 

годы, когда мои дети уже были взрослыми и имели свои семьи, мне пришла 

бандероль от моей учительницы, в которой были старые потрепанные книги с 

надписью: «Моей любимой ученице». Это было очень трогательно и приятно. 

Это было последней связью с моим прошлым…» [12]. 

Моя мама Людмила Владимировна и ее сестра Ольга Владимировна 

сохранили детские воспоминания о Чуртане: «Наши родители всегда работали: 

папа уходил на работу к 7 часам, он работал на тепловозе на вывозке леса. 

Мама работала на железной дороге, работала очень тяжело. Их бригада всегда 

была передовой, их отправляли на самые сложные участки, как правило, далеко 

от поселка. Маму часто награждали грамотами. Несмотря на сложный и 

изнурительный труд, мама всегда читала художественные книги, любила петь. 

Мы всегда ей подпевали. Любимым занятием нашего папы была рыбалка. У нас 

всегда было много рыбы, которой мама делилась с соседями и подругами [13]. 
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  Мы, детвора, как правило, гуляли на улице, ходили в кино, помогали по 

дому. В школе мы любили оставаться после уроков и играли на гитаре, 

готовили номера художественной самодеятельности, выступали с концертами 

для населения. Время было беззаботным и счастливым». [11].  

Моя мама Истомина (Федотова) Людмила Владимировна родилась 11 

февраля 1974 г. в п. Чуртан в семье Федотова Владимира Дмитриевича 1943 

года рождения и Ирмы Яковлевны. После 8 класса поступила в Кудымкарское 

педагогическое училище на дошкольное отделение (училась с 1989 по 1993 гг.). 

А дальше начинается новый этап в истории моей семьи.  

Глава 4. Юсьва – моя малая родина. 

Моя мама после окончания училища приехала на работу в с. Юсьва, 

поступила на работу в Юсьвинский детский сад «Улыбка», где проработала уже 

28 лет. В Юсьве познакомилась с Истоминым Владимиром Степановичем, 

вышла замуж 5 августа 1995 г., у них родилось трое детей: Оксана, Светлана и 

я, Анастасия. 

В 2006 году в Юсьву переехала сестра мамы Якимова Ольга Владимировна 

с детьми Любовью и Владимиром, а в 2007 году - бабушка Ирма Яковлевна.  

В нашей многонациональной семье сохраняются некоторые немецкие 

традиции, например, одна из традиций связана с праздниками. Рождество в 

нашей семье отмечается и «немецкое», и православное. Так как мои 

прабабушка и прадедушка отмечали лютеранское Рождество 25 декабря, 

бабушка накрывает стол, готовит различные угощения, и мы отмечаем 

Рождество вначале 25 декабря, а затем 7 января. Тоже самое касается и Пасхи. 

Также есть традиция, связанная с немецкой кухней. Ещё моя прабабушка 

Амалия любила готовить насыпной пирог. Он готовился из домашнего 

сливочного масла. Пирог получался очень вкусный. Мои мама и бабушка Ирма 

готовят такой пирог. А ещё моя прабабушка очень любила готовить квашеную 

капусту. И наша семья готовит ее каждый год. К нам в гости приезжает 

бабушка и они с мамой готовят капусту по рецепту прабабушки Амалии. 
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Символично, что Юсьва в переводе с коми-пермяцкого – лебединая вода, 

фамилия Шван в переводе с немецкого – лебедь. Наверное, не случайно 

«лебеди» оказались в Юсьве. Судьба. 

Заключение 

«Без вины виноватые» - это выражение очень часто применяют в 

отношении советских немцев. Действительно, проследив судьбы моих родных 

немецкой национальности, я обнаружила, что в XX веке проводилась 

антинемецкая политика в отношении моих родных: в Первую мировую, в 30-е 

годы политических репрессий, а в 1941 году они были депортированы из 

Поволжья в Прикамье. Семьи терпели лишения: непосильный труд, моральные 

унижения, разлука с членами семьи, детская смертность.  

Гипотеза подтвердилась, репрессии негативно отразились на жизни моих 

родных немецкой национальности в 30-40-е гг. XX века. Следует отметить, что 

этот период истории не был легким для большинства граждан нашего 

государства, но немцев еще и дискриминировали по национальному признаку. 

В 1964 г. с немцев Поволжья снимаются «огульные обвинения» в 

пособничестве агрессору, однако их возвращение на Волгу стало возможным 

только в 1972 г., а восстановление автономии так и не произошло. Мои родные 

не вернулись на историческую родину в Поволжье, не уехали в Германию, как 

многие этнические немцы.  

Мне удалось выполнить поставленные задачи и проследить отражение 

основных исторических событий XX века в судьбах моих родных. Несмотря на 

негативные последствия репрессий, они были по-своему счастливы: сохранили 

свои семьи, учились, получали профессию, защищали Отечество, много 

трудились, любили, радовались жизни, помогали и заботились друг о друге. 

Поэтому я испытываю чувство гордости за своих родных, которые достойно 

выдержали все испытания и невзгоды. Они не озлобились против государства, а 

остались патриотами, тружениками, добрыми и открытыми людьми. Мою 

бабушку Ирму, тетю Олю и маму уважают односельчане, ценят коллеги и 

любят родные.   
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