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Based on oral interviews and materials from Kazakh
state archives, the authors analyze the specifics of
schooling and socialisation of children of deported
Russian Germans born in Kazakhstan during the pe-
riod of special settlement, 1941—1955. The article
examines the impact of temporal disorientation, So-
viet school ideology and social upheaval on German
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детство как важнейший этап жизни человека формирует его личность, опре-
деляет дальнейшую судьбу и жизненные устремления. собранные в ходе под-
готовки данной статьи интервью передают спустя десятилетия эмоции и со-
бытия, увиденные глазами детей и пережитые в период темпорального слома,
которым для российских немцев стала массовая депортация 1941 года и после-
довавшее за ней спецпоселение.

история детства немцев-спецпоселенцев, основанная на свидетельствах
очевидцев, исследуется на фоне экономических и социальных процессов этого
периода, ставшего для старшего поколения эпохой катаклизмов. использова-
ние методов устной истории, имеющей важное значение в изучении памяти
о советском прошлом, позволило провести сравнительный анализ между вос-
приятием собственного детства детьми довоенного и послевоенного поколе-
ний. на примере проведенных интервью авторы исследуют травматический
опыт, объясняя, почему депортация или трудармия не только остаются бреме-
нем для репрессированного поколения, но и проявляются в эмоциональном
опыте их потомков. Эта связь является очевидной в случае с детьми россий-
ских немцев. в исследовании памяти особенную значимость обретает трав -
 мати ческая память, оказывающаяся ключевым аспектом при анализе жизни
россий  ских немцев в 1940—1950-е годы. воспоминания о перенесенных стра-
даниях являются важной составляющей восприятия времени и стратегий по-
ведения российских немцев. выводы, сделанные на основании материалов
устно й истории, подкреплены документами государственных архивов горо -
дов астаны, кокшетау и акмолинской области. 

депортация из исконных мест проживания, школьные годы и детство, про-
веденные в условиях спецпоселения и комендатуры, стали для целого поколе-
ния детей исторической травмой. Однако менялись ли в кризисных условиях
ценностные ориентации следующих поколений детей, родившихся после де-
портации, в условиях спецпоселения?

согласно устоявшимся оценкам, к историческим травмам относятся мас-
совые преследования и геноцид, поражение в войне, утрата былой государст-
венности, эпоха тоталитаризма и тоталитарное наследие, резкие социокуль-
турные изменения и массовые потери [шнирельман 2021: 7].

наиболее авторитетными трудами в вопросах культурной и коллективной
исторической памяти считаются работы М. хальбвакса [хальбвакс 2005; 2007]
и а. ассман [ассман 2014]. в последние годы эти темы активно исследуются и
многими российскими учеными (см.: [артёменко 2019; травма... 2009] и др.).
согласно М. хальбваксу, индивиду доступны два типа памяти: коллективная

дезориентации темпорального слома, идео -
логии советской школы и социальных потря-
сений на немецких детей. как показывают
мате риалы интервью, восприятие времени и
жизненные истории немецких детей, родив-
шихся в казахстане и уже не испытавших на
себе в полной мере тяготы и лишения депор-
тации, порой противоречат национальному
нарративу и не всегда вписываются в концеп-
цию исторической травмы.

children. As the materials of the interviews show, the
perceptions of time and life stories of German child -
ren born in Kazakhstan in the 1950s, who no longer
experienced the hardships of deportation, some-
times contradict the national narrative and do not
alway s fit into the concept of historical trauma.
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и индивидуальная. с одной стороны, его воспоминания вписываются в рамки
собственной личности, и даже те из них, которые он разделяет с другими, рас-
сматриваются им лишь постольку, поскольку они затрагивают его в отличие
от других. с другой стороны, в определенные моменты индивид способен вести
себя просто как член группы, вызывая в памяти и поддерживая безличные вос-
поминания в той мере, в какой они затрагивают его группу. Эти две памяти
часто проникают друг в друга; в частности, индивидуальная память может опе-
реться на память коллективную, чтобы подтвердить или уточнить то или иное
воспоминание или даже чтобы восполнить кое-какие пробелы, вновь погру-
зиться в нее, на короткое время слиться с ней [хальбвакс 2005].

в целом исследования памяти позволяют существенно расширить пони-
мание и интерпретацию архивных документов и иных источников. кроме того,
материалы устной истории (Oral History), сбор и анализ интервью в последние
десятилетия стали важнейшими источниками исследования и активно исполь-
зуются историками и этнографами. в ходе подготовки данной статьи были ис-
пользованы воспоминания и материалы 28 биографических и тематических
интервью с респондентами разного возраста и пола, длившиеся от двух до че-
тырех часов и собранные в германии (23), казахстане (2) и России (3)2.

в нашей статье в большинстве случаев обобщены результаты тематических
интервью, проведенных на основе наводящих вопросов об особенностях взрос-
ления, школьного обучения и ином опыте, который пережил опрашиваемый
свидетель. для проведения и организации интервью была необходима струк-
турированная процедура: поиск респондентов — российских немцев, родив-
шихся в казахстане в период с 1941 по 1955 год, обсуждение целей, задач и
круга вопросов, а также получение разрешения опрашиваемого на запись и
видеосъемку интервью. в процессе самого интервьюирования не все очевидцы
могли воспроизвести свои воспоминания в доступной и логичной форме, не
всегда могли справиться с физическим и психологическим напряжением.
в ходе интервью, вспоминая собственное детство, опрашиваемые подверга-
лись сильной эмоциональной нагрузке, которая приводила к волнению, стрес -
су и даже слезам. Эмоциональный опыт тесно связан с эмоциональной памя-
тью, а именно способностью воспроизводить пережитое ранее эмоциональное
состояние в комплексе с воспоминанием о вызвавшей его ситуации и субъек-
тивным отношением к ней [Бергфельд 2010: 43]. интервьюеру необходимо
было принимать во внимание психологические особенности интервьюируе-
мого и значительную эмоциональную нагрузку. в центре внимания интервью
находились детство и школьное обучение, взаимоотношения в семье, вопросы
сохранения немецкого языка, традиций, культуры и др.

после непосредственной встречи с опрашиваемым следовал не менее важ-
ный и трудоемкий этап обработки и расшифровки интервью с целью его после-
дующего использования в качестве исторического источника. как известно,

2 Оба соавтора являются членами исследовательского исторического общества нем-
цев из России (Historischer Forschungsverein der Deutschen aus Russland), переиме-
нованного в 2022 году в немецкое историческое общество немцев стран восточной
европы (Historischer Forschungsverein der Deutschen aus Osteuropa) и изучающего
историю и культуру российских немцев из стран постсоветского пространства. в рам-
ках проекта одним из соавторов были организованы и записаны многочисленные
интервью. вторым соавтором была проведена аналитическая работа по изучаемой
проблематике в архивах казахстана.
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такого рода источники часто содержат «импортированные» воспоминания
третьих лиц, приукрашивания, перевоплощения, забытые или отошедшие на
второй план воспоминания. кроме того, формулировка ответов на конкретные
вопросы и истории жизни зачастую формируется под влиянием индивидуаль-
ного нарратива и конкретной ситуации общения. 

использование интервьюирования для сбора данных, а также сравнение
данных «устной истории», не отделимых от человеческой памяти, с архивными
документами позволяют представить историю детства немцев-спецпосе лен цев
в 1950—1960-е годы с разных сторон. поскольку многие наши интервь юи ру -
емые родились и проживали на территории кокчетавского района кокчетав -
ской области, в том числе в селах и аулах на территории кусепского района
с центром в селе куропаткино (ныне село Оркен, зерендинский район акмо-
линской области), мы посчитали необходимым в ряде случаев привлечь архив-
ные материалы и рассмотреть статистику и иные данные, касающиеся школь-
ного обучения и развития образования в кокчетавской области.

Результаты исследования. Рассмотрим прежде всего особенности школьно -
го обучения детей немцев-спецпоселенцев, родившихся после депортации,
но до снятия режима спецпоселения в 1955 году. Эта проблематика является
малоисследованной: в советский период она изучалась исходя из идеологи -
ческих установок историографии того времени, ныне рассматривается под
иным углом зрения, квалифицирующим спецпоселение как административно-
правовой режим, ограничивающий права личности и введенный государством
для отдельных категорий населения и этносов. Многие исследователи отме-
чают, что с начала 1950-х годов ситуация по охвату обучением детей немцев-
спецпоселенцев начала меняться в лучшую сторону. если в 1945 году в казах-
стане только 12% детей спецпоселенцев посещали школу [Черказьянова 2003:
73], а в 1946 году — 33% [шабаев 1994: 34], то к 1950-м годам во многих рай-
онах казахской Республики этот показатель превышал 90%. так, например,
на 1 января 1951 года в восточно-казахстанской области на учете состояло
6909 немецких детей (5568 — детей немцев «выселенных» (подвергшихся при-
нудительному выселению из мест проживания в 1930-е годы), 1198 — «мест-
ных» (проживавших на территории кахзахстана до депортации 1941 года),
39 — «мобилизованных» (трудармейцев) и 4 — «репатриированных» (возвра-
щенных в сссР в послевоенные годы). из «выселенных» 3679 являлись деть -
ми школьного возраста, 3331 из них обучались в школах (88%) и 438 (11%) ра-
ботали, из числа «местных» немцев школьного возраста — 709 (59%) учились
и 108 (9%) работали. Число работавших наравне со взрослыми немецких детей
в итоге по состоянию на 1951 год составляло 12% [Бургарт 2001: 167].

Опрошенные в своих беседах с нами обязательно упоминали, что помимо
посещения школы они работали наравне со взрослыми: 

в колхозе работа адская была. Мужчины работали по двадцать часов в сутки.
я взрослых, когда посевная или уборочная, могла неделями не видеть. Мы, дети,
тоже ухаживали за скотиной, пешком ходили по степям 30—40 километров, пере -
гоняли скот (Эльвира О.). 

сотни детей трудились на колхозных полях и фермах. в целом по казахстану
по состоянию на 1946 год в сельскохозяйственных работах принимали участие
124 446 учащихся, которые выработали 4 076 335 трудодней [ахмето ва 1984:
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99]. Одна из наших опрошенных, Эмилия п., рассказывала, что посещала
школу всего четыре года, а когда в 1950 году ей исполнилось пятнадцать, была
вынуждена работать дояркой в колхозе. дневную норму девочки составляли
24 коровы. 

в другом интервью нам довелось услышать о судьбе Эрвина Францевича
госсена, доктора сельскохозяйственных наук, разработчика системы защиты
почвы от ветровой эрозии, лауреата Ленинской премии [Мусагалиева, Мусабе-
кова 2000]. Родившийся в 1931 году в семье меннонитов, Эрвин был депорти-
рован с родителями в селе котырколь Щучинского района кокчетавской обла-
сти и работал в колхозе имени Фрунзе наравне со взрослыми. до конца жиз ни
госсен благодарил судьбу, появившуюся в его жизни в лице проверяющей из
министерства просвещения по фамилии Ломакина. проверяющая, заметив
среди взрослых колхозников ребенка, строго спросила, почему он совсем не
посещает школу, а затем вынудила бригадира и председателя колхоза освобо-
дить мальчика от полевых работ. в 1945 году будущий ученый госсен смог пой -
ти в четвертый класс котыркольской школы и, окончив семь классов, поступил
в зооветеринарный техникум (интервью с другом госсена вильгельмом Ю.).

Однако если большинство наших собеседников — российских немцев,
родив шихся в ассР немцев поволжья до депортации (им будет посвящено
отдель ное исследование), пошли в казахстане в первый класс лишь через не-
сколько лет после окончания войны, то опрошенные нами российские немцы,
родившиеся на спецпоселении после 1941 года, в подавляющем большинстве
начинали обучение с 7—8-летнего возраста, наравне со сверстниками других
национальностей. тем не менее в конце 1940-х — начале 1950-х годов, кроме
вовлечения детей в работу в колхозах, одной из главных причин непосещения
ими школ являлось отсутствие русскоязычных школ в районах расселения
спецпоселенцев. в начале 1950/51 учебного года по этой причине не посеща -
ли школу в карагандинской области 1546 детей, в кокчетавской области —
680 детей3. уже к середине 1950-х годов ситуация изменилась. так, например,
в 1955 году в кокчетавском районе из 4066 детей школьного возраста не посе-
щали школу только 73 ребенка (2%)4. 

в сведениях обкома кп(б) об обучении в школах детей спецпоселенцев за
1952 год отмечалось, что «некоторые дети ранее не учились, а в настоящее
время они, будучи переростками, в школу не пошли, устроились на работу, и
во-вторых, некоторая часть спецпереселенцев проживает в местах, отдаленных
от школ» [Бургарт 2001: 168]. действительно, семилетние и средние школы
существовали лишь в крупных населенных пунктах, поэтому дети, окончившие
начальные классы, вынуждены были прекращать учебу. Отсутствие школ во
многих местах размещения немецкого населения приводило к тому, что дети
были вынуждены ходить в школу пешком, преодолевая огромные расстояния
и не считаясь с погодными сложностями. Эдуард х. говорил: 

только если мороз был более сорока или буран, в школу ходить не надо было, вот
тогда мы радовались. никакого школьного автобуса, конечно, не было, и мы хо-
дили пешком. 

3 из истории немцев казахстана (1921—1975 гг.): сб. документов. алма-ата; М., 1997.
с. 150, 217.

4 государственный архив г. кокшетау. Ф. 383. Оп. 1. д. 45. Л. 1.
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сухие архивные строки также свидетельствуют о том, что многие школьники,
ходившие пешком, не посещали занятия во время сильных морозов и снего-
падов. Отчеты отдела народного образования кокчетавского района 1952 года
указывают, что «по вине бывшего директора куропаткинской семилетней
школы а. ягудина школьники ходили пешком до школы 18 км» и шестеро
дете й пропускали школу в зимнее время года. Один из очевидцев, теодор Л.
1945 года рождения, проживавший в селе азат, где имелась только началь ная
школа, действительно вспоминал, что в середине 1950-х годов, с пятого по вось-
мой класс, должен был ходить в школу в куропаткино: «вставал очень рано и
шел пешком четыре километра в одну сторону, в дождь, в грязь, в мороз и
в сту жу». Отдел народного образования констатировал, что и другие директора
школ халатно допускали пропуски детьми занятий в зимнее время: игиликс-
кая семилетняя школа — 13 учениками, васильковская и Молотовская шко -
лы — 4 учениками в каждой5. только с середины 1960-х годов для учащихся,
живущих далеко от школ, был организован подвоз школьников гужевым транс -
портом. в кокчетавском районе в 1962 году подвоз был организован в 13 насе-
ленных пунктах с охватом 375 детей, проживавших на значительном удалении
от школ. 

Однако в зимнее время из-за сильных снегопадов и отсутствия очищенных
дорог дети по-прежнему пропускали школу: 

помню, как мы мерзли по дороге в школу и обратно, если приходилось ждать.
у меня до сих пор нос и пальцы отмороженные. холодно было так, что одежда
леденела. а когда приходили в школу, все было насквозь мокрое. если мы шли
пешком, то по дороге играли, валялись в снегу, кидались снежками, скатывались
с горок. снег забивался в обувь и одежду, а потом сидели в школе мокрые, а ведь
надо было идти обратно, — 

вспоминала одна из наших респонденток. 
детскими воспоминаниями о посещении школы в зимнее время делилась

и Эльвира О.: 

хоть сколько градусов: мама замотает шалью, портфель в руки — и вперед! иног -
да придешь, а в классе человека 4—5, и потом позанимаются учителя 2—3 часа и
домой, потому что другие дети, кто далеко жил, не приходили из-за морозов.
в казахстане сорок градусов минус — это нормально. и так все снегом занесено,
что трубы только торчат.

в 1950-е годы по-прежнему проблема нехватки теплой одежды и обуви, из-за
отсутствия которых дети не посещали школу в зимнее время, продолжала
стоя ть достаточно остро. Однако с течением времени, согласно проведенным
интервью, ситуация менялась в лучшую сторону. поколение немецких детей,
посещавшее школу во второй половине 1940-х годов, неоднократно упоминало
о полном отсутствии у немцев, в отличие от местных жителей, обуви и одежды,
о платьях из мешковины, о наличии на всю семью одной пары обуви, которую
приходилось носить по очереди, и даже об использовании одежды, снятой
с покойников (виктор ш., вера Б., Эмилия п. и мн. др.). поколение детей, ро-
дившихся в послевоенное время, также вспоминало о сложностях с одеждой

5 там же. Л. 2.
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и обувью, однако описывало их совсем иными красками. Эльвира О. вспоми-
нала о начале 1950-х годов: 

Одежда была ветхая. носишь-носишь, пока не сносится. Бабушка софия мне из
моего старого пальто сшила потом костюм, распорола и сделала из него юбку и
курточку. а младшие сестры уже за мной ничего не донашивали. у них одежда
была, можно было поехать в город и что-то купить. а у меня ничего не было,
чтобы за мной донашивать. носишь, пока не изорвется. про меня маленькую го-
ворили: «как бедненько одета и какая миленькая». помню, я уже в старших клас-
сах была, привезли в наш магазин пальто, а папка как раз получил зарплату, и
купил он мне его на все деньги, что были. потом учительница меня вызвала и го-
ворит: «некоторые женщины до конца жизни такого пальто не имеют». 

О замечаниях учителей родителям в связи с покупкой дочери нового и доро-
гого предмета одежды (новой шапки) рассказывала нам еще одна респон-
дентка, татьяна Л. ирма Б. вспоминала, как на 1 сентября надела платье, при-
несенное отцом — бухгалтером детского дома с работы, и тут же получила
выговор от учительницы, узнавшей форму детдомовцев. вернувшись домой,
ирма швырнула платье на пол и в слезах сказала, что не наденет его больше
никогда. Однако никакого другого платья у девочки не было еще на протяже-
нии нескольких лет. 

вильгельм Ю. 1947 года рождения рассказывал, что не только немецкие,
но и депортированные чеченские дети, в отличие от местных детей, сталкива-
лись с той же проблемой. так, когда вильгельм пошел в первый класс, вместе
с ним учился чеченский мальчик по фамилии дошкаев, который всегда ходил
в школу только босиком, до первого снега, и вынужден был в течение несколь-
ких лет подряд начинать обучение в первом классе. Местные жители, как
могли, помогали депортированным, «ходившим по миру» и собиравшим по-
даяние, хотя сами в период войны и после нее находились в сложной эконо-
мической ситуации (вера Б., виктор ш. и др.).

со временем нуждающимся семьям была организована материальная по-
мощь из специального фонда. виктор ш. упоминал, что на шестерых детей
в их семье, оставшейся без отца, выдали пару обуви, с тем чтобы младшие дети,
ходившие в школу в две смены, носили обувь по очереди. согласно архивным
документам, в 1962 году 585 учащихся получили помощь на сумму 10 тысяч
рублей6. Родительские комитеты школ и сельские советы распределяли среди
нуждающихся теплую детскую одежду и обувь. 

я помню, в начальных классах стали елки проводить в клубе и собирали по рублю,
чтобы детям конфеты купить, а мама не дала, денег не было. потом всем дают
кульки, а мы все пятеро без конфет стоим, было так обидно. потом маме стыдно
было, и она сказала, что лучше бы последнее отдала и купила. Бедно мы жили,
очень бедно, каждый рубль ценили, — 

рассказывала о своем детстве Эльвира О.
Один из наших респондентов вспоминал, как самым запомнившимся

детски м рождественским подарком для четверых детей в семье стал куско -
вой саха р: 

6 там же.



91

«У каждого своя история...»: школа и детство в памяти немцев-спецпоселенцев...

нам для счастья нужно было совсем мало: купят новые валенки — и мы счаст-
ливы, принесет мать обезжиренную сыворотку, которую давали в колхозе после
сепарации молока, — и мы счастливы, а этот сахар в больших кусках я запомнил
на всю жизнь (андрей Л. 1947 года рождения). 

к наиболее ярким воспоминаниям детей послевоенного поколения относятся
события, связанные с появлением в селе первого фотоаппарата или первого
пальто с воротником из лисьего меха (вильгельм Ю. 1947 года рождения).

уже к началу 1960-х годов все немецкие дети, родившиеся в казахстане
после депортации, как и дети других национальностей, имели возможность по -
сещать школы. с образованием целинного края7 в 1960 году и большим на плы -
вом новых переселенцев численность общеобразовательных школ и, соот ветст -
венно, учеников в них увеличивалась с каждым годом. если в 1960/61 учебном
году в целинном крае было 3457 школ, в которых обучалось почти 454 тыся -
чи детей, то в 1962/63 учебном году количество школ возросло до 3590, а уча-
щихся — до 605 тысяч человек; в 1963/64 учебном году в целинном крае име-
лось уже 3684 школы, в том числе 400 средних, 1360 восьмилетних и 1924
начальных, в которых обучалось 680 тысяч учащихся8. если ранее школы рас-
полагались в зданиях бывших молитвенных домов, мечетей, «кулацких» и «по-
повских» домах, то в 1960-е годы в казахстане, как и по всей стране, началось
активное строительство новых школьных зданий9. 

с целью увеличения общего числа школ в 1962 году отделом народного
обра зования целинного края совместно с исполкомами районных и сельских
советов было принято решение о проведении комплекса мероприятий по
строительству новых школ, интернатов и дошкольных детских учреждений.
в 1962 году на территории кокчетавского района кокчетавской области на -
считывалось 14 098 детей школьного возраста различных национальностей.
в районе действовало 94 школы, в том числе 8 одиннадцатилетних, 37 вось-
милетних и 49 начальных. Большинство школ работали в две смены10. Многие
школы строились инициативным путем за счет совхозов: школьные здания на
1576 ученических мест были сданы в эксплуатацию в 1962 году11.

новые школы открывались и в местах расселения и проживания немец-
кого населения. Были сданы в эксплуатацию александровская 11-летняя шко -
ла на 320 мест, кзыл-сайская, исаковская и школа в конезаводском совхо зе
на 192 места каждая, а также Жылымдинская и Линеевская школы на 160 мест
каждая. Открытие новых школ в сельской местности сопровождалось созда-
нием пришкольных мастерских (в абайской и Чаглинской школе), расшире-
нием школ-интернатов (Раздольненская на 210 мест).

в кокчетавском районе на 1962 году насчитывалась 91 школа, из них 70
подлежали капитальному и текущему ремонту. к началу 1962/63 учебного года
в кокчетавском районе было введено 1577 новых ученических мест. Чаглин-

7 целинный край — административное образование в составе казахской ссР в 1960—
1965 годы, занимал 21% площади казахстана, здесь проживал 31% населения рес-
публики; объединял кокчетавскую, кустанайскую, павлодарскую, северо-казах-
станскую и целиноградскую области.

8 государственный архив г. астаны. Ф. 185. Оп. 1. д. 300. Л. 14.
9 государственный архив г. кокшетау. Ф. 383. Оп. 1. д. 45. Л. 31.
10 там же. д. 56. Л. 104.
11 там же. Л. 88.
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ская опытная станция за счет совхоза построила школьные здания на участке
«Октябрь» на 150 мест, Ортакская школа пристроила шесть классных комнат
на 120 мест, васильковская школа — четыре классные комнаты на 80 мест,
аканская школа — две классные комнаты на 40 мест. поселок Железобетон-
ный дом открыл школьное помещение на 192 места, совхоз Раздольный и по-
селок доломитный карьер — на 120 учеников каждый12. активное строитель-
ство велось и в последующие годы. только в 1964 году в кокчетавском районе
кокчетавской области было построено более 30 новых школ.

Одной из ведущих в кокчетавском районе являлась одиннадцатилетняя
школа в куропаткино, новое здание которой было возведено в 1962 году13.
в этом году в школе обучался 341 ученик, здесь имелось восемь начальных и
восемь старших классов. согласно сухим строкам отчетов, в куропаткинской
школе на высоком уровне находилась методическая работа и патриотическое
воспитание, работали различные предметные секции, успешно функциони -
ровали пионерские и комсомольские организации. в марте 1947 года цент-
ральный комитет вЛксМ утвердил постановление «Об улучшении работы
пионерской организации», в котором рекомендовалось «для удовлетворения
разнообразных здоровых стремлений и увлечений» усилить массовость орга-
низации, организовывать устройство военных и спортивных игр, соревнова-
ний, чтение и обсуждение книг и газет, а также массово привлекать детей в мо-
лодежные коммунистические организации»14. 

наша опрошенная Лидия М. вспоминала: 

в немецких семьях вели разговоры, что в октябрята и пионеры не нужно вступать.
некоторые получали разрешения вступить в октябрята, а вот в пионеры было уже
проблематично. в школе учителя объясняли, что это нужно делать, так как лет-
чики летали в космос, и там в небе не встречали никого, и Бог не существует. всту-
пившие в пионеры из дома выходили с галстуком в кармане, а придя в школу, его
одевали. выходя из школы, вновь снимали и прятали в карман во избежание на-
казания как дома, так и в школе.

другой наш респондент, родившийся позже, Эдуард х., уже не помнил ника-
ких сложностей, связанных со своим вступлением в детские и молодежные
орга низации: 

все дети вступали в комсомол, и мы вступали, конечно, не политически, неосо-
знанно, а потому, что вступали все. Чтобы не быть белой вороной. но были дети,
которые не вступали. у нас в классе была немецкая девочка из очень верующей
семьи, она отказалась, потому что ей родители не разрешили. даже дети над ней
подсмеивались и подтрунивали. 

существенные отличия в восприятии советской действительности детьми, ро-
дившимися с разницей всего в десять лет, отмечают в своих работах и другие
исследователи, подтверждающие на конкретных примерах тезис о быстрой со-
циализации и интеграции младших детей. так, родившаяся в 1950 году в семье
немцев-спецпоселенцев девочка с легкостью вступила в комсомол, в отличие

12 там же.
13 государственный архив г. кокшетау. Ф. 383. Оп. 1. д. 45. Л. 50.
14 директивы и документы по вопросам пионерского движения. М.: педгиз, 1959. с. 87.
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от ее брата 1940 года рождения, высланного с родителями и потерявшего в де -
пор тации родного брата [аманбекова 2022: 14].

весьма эмоционально рассказывала нам о запрете вступления в пионе ры
Элла в. 1952 года рождения, родители которой по религиозным мотивам в те -
че ние нескольких лет не разрешали дочери вступить в ряды молодежной орга -
низации. Элла, будучи отличницей и активисткой, расценивала это как лич-
ную трагедию и в итоге вступила в пионеры тайно, по сговору с учительницей,
только через год после того, когда пионерами стали все ее одноклассники,
одна ко она все же была строго наказана родителями.

анализируя воспоминания наших респондентов об их взрослении в совет-
ской школе и в том числе об участии в советских молодежных организациях,
необходимо учитывать и тот факт, что мнения, высказанные интервьюируемы -
ми, в большинстве случаев отражают их целостный, современный жизненный
опыт и более поздние, постдетские интерполяции, а не то, что представляло для
нихособую ценность в детстве. Многим опрошенным были присущи и скрытые
интер претации пережитого, относящиеся к прежним жизненным установкам. 

упомянутая выше Элла в. также объяснила нам, почему ее желание «идти
в ногу со временем» приводило к конфликтам с родителями. старшее поко-
ление расценивало молодежные коммунистические организации как наступ-
ление на религиозные традиции и подмену христианской веры новой идеоло-
гией. Элла в. вспоминала: 

Мы с детства приобщались к религиозным традициям, видели, что взрослые каж-
дый новый день начинали и заканчивали молитвой. завтрак, обед и ужин тоже
начинались и заканчивались молитвой. все это было само собой разумеющееся. 

андрей Л. также указывал, что в его доме проводились религиозные собрания
и ежедневно читались богослужебные книги. все без исключения наши опро-
шенные вспоминали, что взрослые обязательно учили их молитвам, расска-
зывали библейские притчи и истории, с помощью которых пропагандировали
нравственность и общепринятые правила морали, воспитывали в детях луч-
шие качества, проводили грань между добром и злом, хорошим и плохим, за-
частую противопоставляя советские и религиозные традиции.

принадлежность к массовым детским организациям предполагала воспи-
тание юных ленинцев в духе коммунистической идейности и преданности со-
ветской родине и расценивалась учителями как непримиримость ко всему, что
было чуждо социалистическому образу жизни. Ольга Ч. вспоминала:

в начальной школе была у нас учительница Ольга егоровна, узнала она, что я мо-
литвы читаю и по домам на Рождество хожу, и говорит: «ты же октябренок,
нельзя молитвы читать!» а я отвечаю: «да я же хорошие молитвы и стихи знаю,
там же про ангелочка!» я никак не могла понять, почему нельзя, я же не читаю
плохие молитвы. и предложила я учительнице перевести молитву на русский, а
она не согласилась. а потом эта учительница заболела. а моя бабушка немецкими
молитвами могла и зубную боль лечить, и ангину заговаривать. возьмет молит-
венник, шепчет, и боль проходит. а учительница долго болела. я уговорила ее
сходить к моей бабушке, говорю ей: «вы же все равно не будете понимать немец-
кий, а бабушка прочитает, и перестанет болеть». вот и пришла она к нам, бабушка
прочитала молитвы и сказала утром прийти снова. так у нее все и прошло. и по-
том в школе я ее спрашиваю: «ну что, помогли вам немецкие молитвы?» а она
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мне шепотом: «никому не говори, мы же коммунисты, нам же нельзя в это ве-
рить!» а я ей отвечаю: «все равно, лишь бы не болело». так она и выздоровела. 

знания, которое получали в школе советские дети, были пронизаны ком му -
нистическими идеями и политическими ценностями советской системы. хру-
щевская оттепель, в период которой в советской действительности происходили
определенные изменения в лучшую сторону, выработала и новую концепцию
детства, которая предполагала формирование будущего гражданина в соответ-
ствии с «Моральным кодексом строителя коммунизма» и торжеством новых
идеалов. советская педагогика считала воспитание гражданина даже более
важным, чем его обучение.

Отец автора статьи, андрей Л. 1947 года рождения, посещавший куропат-
кинскую школу, рассказывал, что поколение немецких детей, родившееся пос -
ле депортации, жило надеждами и верило в светлое будущее:

когда в старшем классе школы мы должны были писать сочинение на тему «на
кого я хочу быть похожим», я выбрал в качестве примера для подражания никиту
сергеевича хрущева. я написал об освоении целины, строительстве новых школ,
запуске первого спутника и даже о снятии спецпоселения. учительница русского
языка пригласила меня к себе после уроков, провела со мной длительную беседу
и подсказала… где нужно поставить правильные запятые. я переписал сочинение
начисто, добавив с ее подсказки еще пару нужных слов, и в итоге занял первое
место в области. 

советские педагоги использовали различные возможности, понимая, что в этот
период происходит духовное развитие ребенка, закладываются главные цен-
ностные ориентиры его личности, происходит становление характера, отно-
шения к окружающему миру. 

процесс социализации личности, который в теории должен был интег -
рировать все виды воздействий, оказываемых на ребенка общественным окру -
же нием — как школой, так и семьей, страдал от отсутствия исторической
преем ственности, этнического окружения, родного языка и прерывания на-
циональных традиций. Многие наши респонденты указывали, что их роди-
тели, депортированные, прошедшие трудармию и потерявшие там близких,
никогда при детях не критиковали советскую действительность. Эльвира О.,
дед которой погиб в трудармии, узнала об этом совершенно случайно: 

я в жизни не думала, что дедушка мне неродной, а уже когда я была в седьмом
или восьмом классе, то случайно двоюродный брат проговорился, что мой родной
дедушка погиб. у нас даже фотографии не было, и никогда не говорили, что кто-
то погиб в трудармии. те, кто был в трудармии, боялись рассказывать, как там
было. почему? потому что это риск на всю семью, заберут и вообще жить больше
не будешь. 

Эдуард х. также отмечал:

Мои мама и бабушка старенькие уже были. Что они могли критиковать, выслан-
ные, всего боящиеся. Они боялись и рот открыть. ни о чем даже разговора не было. 

виктор ш. вспоминал, как все село, включая депортированных немцев, пла-
кало, узнав из новостей о смерти «великого» сталина; как взрослые, пережив-
шие репрессии и депортацию, следовали традиционным идеалам советской
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системы, верили в ее незыблемость и с надеждой смотрели в будущее. досто-
верность последнего интервью была проверена при сопоставлении с другими
рассказами на сходную тему. Однако иные респонденты высказывали проти-
воположное мнение и указывали на сохранявшееся до конца жизни весьма на-
стороженное отношение их родителей к мероприятиям советской власти.

в связи с этим следует в очередной раз отметить необходимость критиче-
ского отношения к сведениям, получаемым в процессе устной беседы. в рас-
сматриваемом примере лишь в случае кропотливого анализа многочисленных
интервью, повторяемости и регулярности описания тех или иных событий
можно говорить о надежности и ценности устных источников, выявляющих
скрытую информацию и отражающихся в общественном сознании. зачастую,
сжимая годы жизни в часы рассказа, опрошенный становится транслятором
чужих воспоминаний, путает названия и даты, соединяет разные факты в одно
событие. в итоге жизненный опыт респондентов предстает совсем не таким
гомогенным и обобщенным, каким его хотят видеть профессиональные исто-
рики. стратегиями компенсации ненадежности устных источников может слу-
жить подтверждение высказываний интервью архивными источниками.

как свидетельствуют архивные материалы, в первые послевоенные годы
одной из важнейших составляющих идеологического воздействия на общество
являлась и новая праздничная культура, которая замещала религиозные со-
брания по воскресеньям, заменяла празднование пасхи и Рождества и актив -
но привлекала детей к организации массовых праздников. как воспомина -
ния, так и архивные источники приводят многочисленные примеры того, как
школь ники выезжали с концертами в соседние села, к 1 Мая и другим празд -
никам организовывали выступления в совхозных бригадах (кусепский совхоз
и др.)15. участие детей в выездных концертах в совхозы было нацелено на фор-
мирование единого мировоззрения и воспитание нового советского граждани -
на. анализ соответствующих архивных документов, характеризующих деятель -
ность общеобразовательной школы, позволяет утверждать наличие тесной
зависимости учебно-воспитательной работы в школах от идеологии социали-
стического строительства и социалистической культуры.

дети, воспитываемые советской школой на коммунистических идеалах,
не только активно принимали участие в организации культурно-массовой ра-
боты в школах, но и работали в бригадах коммунистического труда и участво-
вали в освоении целины. после ххII съезда кпсс (1961) одним из факто ров
воспитательного воздействия стало прямое взаимодействие школ с произ -
водственными коллективами, выражавшееся в создании бригад коммунисти-
ческого труда и организации социалистических соревнований. новым явле-
нием в движении школьников за коммунистический труд явились совместные
трудовые субботники и воскресники, о которых упоминали многие наши опро-
шенные. вильгельм Ю. вспоминал: 

я ненавидел эти субботы и воскресенья, это были бесконечные субботники. в буд-
ний день все в школе или на производстве, а в субботу и в воскресенье на субботник!

Эта форма работы имела в советской школе большое воспитательное значение,
так как главной ее целью являлся совместный безвозмездный труд на благо

15 государственный архив г. кокшетау. Ф. 383. Оп. 1. д. 55. Л. 257.
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общества. кроме того, вильгельм вспоминал, что дети привлекались не только
колхозом или школой, но и родителями для работы в огороде или изготовле-
ния кизяка по старой немецкой традиции: 

на нас, на мальчишках, лежало изготовление кизяка. весь навоз, который за зиму
собирали, пускали на кизяк. Мы его поливали водой, топтали, месили ногами, по-
том ссыпали по формам, трамбовали, переворачивали. Лежали кирпичики из
этого навоза потом все лето, а мы его то на ребро ставили, то домиком, то пирами-
дой. Этим топили, к этому очень бережно относились. в те годы у нас ни дров, ни
угля не было. вот и вся жизнь была вокруг этого навоза. и мы, дети, выполняли
эту работу. вместо того чтобы играть или на речку бегать, только и работали.

в этот период в казахстане, как и по всей стране, широко развернулось и об-
щественное движение за коммунистический труд в ученических производст -
венных бригадах. по всему казахстану в 1962 году действовало около двух
тыся ч ученических производственных бригад, в том числе 302 комплексных,
1379 специализированных (свекловодческих, картофелеводческих и др.), 68 жи -
вотноводческих и 135 строительных [ахметова 1984: 99]. ученическая произ -
водственная бригада куропаткинской школы, многие годы являвшаяся луч -
шей в районе, была удостоена почетного звания «бригады коммунистического
отноше ния к труду». при школе находился пришкольный участок, где на
28 сотках были высажены акации, вязы и сосны, сеялись кукуруза, картофель,
овощные культуры и цветы. площадь пришкольного участка составляла еще
10 соток. только в 1959 году здесь было высажено 200 кустарников и деревь -
ев16. в куропаткинской школе, как и на всей территории кокчетавского района
кокчетавской области, в селах и аулах кусепского района уроки биологии и
обязательный практикум, прививавший любовь к сельскому хозяйству, про-
водились на совхозных фермах. 

в этот период в процессе обучения и воспитания детей особое внимание
уделялось новым методам, и повсеместно было введено социалистическое со-
ревнование школ, также ставшее неотъемлемой частью воспитательной ра-
боты. по сведениям кокчетавского районного отдела народного образования,
к социалистическому соревнованию были привлечены даже дошкольные уч-
реждения, а выполнение органами образования различных ступеней народно-
хозяйственного плана составляло практически 100% (табл. 1).

Таблица 1. выполнение народно-хозяйственного плана образовательными уч-
реждениями кокчетавского района за 1963—1965 годы17

16 там же. Л. 260.
17 государственный архив г. кокшетау. Ф. 383. Оп. 2. д. 16. Л. 1.

Контингент План, чел. Выполнение, чел. Процент

1—8 классы 13 309 13 260 99,6
9—11 классы 838 838 100
школа-интернат 280 134 48,5
вечерние школы 446 446 100
Общественные интернаты        513 513 100
дошкольные учреждения         175 160 90,8
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Однако, несмотря на заметные успехи советской системы образования и, со-
гласно риторике советских документов, отложившихся в архивах, «соответствие
уровня учебно-воспитательной работы задачам социалистического строитель-
ства»18, послевоенная школа практически не уделяла внимания культурно-
этнической составляющей. такой перекос в образовании и обучении детей не-
гативно отразился на развитии детей российских немцев, родившихся после
депортации. Были утрачены религиозные, языковые, национальные тради-
ции; повсеместно отрицалась возможность изучения ими родного языка и
культуры.

в 1956 году отделом партийных органов обкома кокчетавской области для
секретаря кокчетавского обкома кп казахстана с.а. иванова были подготов-
лены сведения о состоянии народного образования и культурного обслужи-
вания немцев, проживающих на территории кокчетавской области. согласно
этим данным, по состоянию на 1956 год в регионе проживало 7808 немецких
детей в возрасте от 7 до 17 лет. из них в школах обучался 7431 ребенок, что со-
ставляло 95% от общей численности немецких детей. не посещало школы
276 человек (5%). немецкие дети обучались в 411 из 602 имеющихся в облас -
ти школ. задачи создания для них «немецких классов» и их компактного рас -
пределения не ставились: в 226 классах из 3254 обучались немецкие дети.
коли чество немецких детей в одном классе составляло от 4—5 человек в арык-
Балыкском районе или городе кокчетаве и до 22—25 немецких детей в аиртав -
ском, красноармейском, Энбекшильдерском и кзыл-туском районе. но даже
там, где число немецких детей доходило до 25 человек (!) в одном классе, обу -
че ние на немецком языке организовано не было. преподавание в большинстве
школ велось на русском языке (7307 человек), однако 220 немецких детей даже
во второй половине 1950-х годов были вынуждены учиться в казахских шко-
лах, где преподавание велось только на казахском языке. андрей Л. рассказы-
вал о своем опыте посещения чисто казахской школы: 

уже через пару лет школы мы легко общались с казахскими ребятами. конечно,
мы забывали свой язык. и сейчас я помню больше казахских слов, чем немецких.
в других семьях дома говорили на немецком, а я в старших классах уехал от ро-
дителей, чтобы ходить в школу, и в итоге мой казахский был намного лучше, чем
мой немецкий.

несмотря на то что факт обучения на казахском языке позволил немецким
детя м лучше интегрироваться в казахское общество, обучение в казахских
школах приводило к постепенной утрате родного языка и культуры. детский
опыт приобщения к чужим для них языку и традициям способствовал фор -
мированию комплексной советской идентичности. школы с преподаванием
только на казахском языке имелись в 7 из 15 районах области. наибольшее
коли чество немецких детей, обучавшихся на казахском языке, проживали
в кокчетавском районе (175 человек из 220). Особенности школьного обучения
детей немецкой национальности в районах кокчетавской области отражают
таблицы 2 и 3. 

18 там же.
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Таблица 2. Обучение детей немецкой национальности в школах кокчетавской
области в 1956 году19

Таблица 3. количество классов с детьми немецкой национальности и язык их
обучения в школах кокчетавской области в 1956 году20

19 государственный архив акмолинской области. Ф. 714. Оп. 2. д. 29а. 
20 там же. 

Район Немцы от Посещающие Не посещающие Школы

7 до 17 лет, школы, чел. школы, чел. Всего, Обучающие

чел. чел. немцев,чел.

аиртавский 512 469 43 44 32
арык-Балыкский     457 452 5 26 24
зерендинский           512 447 65 34 28
казанский 402 402                      — 30 16
келлеровский 1301 1297 4 38 38
кокчетавский 730 700 30 57 41
красноармейский    515 511 4 34 30
кзыл-туский 295 290 5 40 9
Ленинградский 99 99 — 13 10
Рузаевский 425 391 34 44 37
Чистопольский 468 418 44 78 18
Чкаловский 804 763 36 37 37
Щучинский 895 800 5 66 58
Энбекшильдерский 296 296 — 50 24
кокчетавский 97 96 1 11 9
всего по области 7808 7431 276 602 411

Классы, шт. Язык обучения, чел.

Район Всего по с немецкими максимальное Русский Казахский

району детьми количество

немцев в одном

классе

аиртавский 283 1 22 462 7
арык-Балыкский 112 90 4 452 —
зерендинский 210 47 15 440 7
казанский 142 4 18 400 2
келлеровский 243 8 16 1293 4
кокчетавский 238 13 10 525            175
красноармейский    202 1 22 511 —
кзыл-туский 263 15 25 271 19
Ленинградский 104 14 13 99 —
Рузаевский 249 3 11 391 —
Чистопольский 69 15 15 419 —
Чкаловский 224 1 10 767 1
Щучинский 422 11 7 885 5
Энбекшильдерский 418 1 25 296 —
кокчетавский 75 2 5 96 —
по области 3254 226 от 4 до 25 7307 220
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с начала 1950 года в казахстане на официальном уровне стал рассматривать -
ся вопрос обучения детей-спецпоселенцев на родном языке. партийные ор-
ганы республики, ссылаясь на пожелания родителей немецких детей, высту-
пили в 1955 году с предложением ввести преподавание немецкого языка как
род ного в виде самостоятельной дисциплины в первые четыре года обучения.
Офи ци ально вопрос о преподавании немецкого языка как родного был ре -
шен по ста новлением совета министров казахской ссР от 2 февраля 1957 года
«О вве дении преподавания родного языка для детей немецкой националь -
ности в школах казахской ссР»21. изучение немецкого языка вводилось со
второ  го полугодия 1957/58 учебного года в местах компактного поселения
немцев. язык преподавался со второго по четвертый класс, в начальных се -
милетних и средних школах по два часа в неделю сверх учебного плана. Чис -
ло уча щих ся в каждой группе по изучению немецкого языка составляло не
мене е деся ти чело век. с целью выполнения указанного выше постановления
и обеспечения школ преподавателями немецкого языка все учителя немец -
кой националь ности, в том числе и работавшие не по специальности, были
взя ты на персональный учет. Однако реализация постановления растяну -
лась на несколько лет, а программы обучения немецкому языку были полу-
чены из Министер ст ва просвещения РсФсР лишь в сентябре 1958 года [Чер-
казьянова 2003: 78]. пер вона чально было создано 975 групп по изучению
немецкого языка, в 1958—1959 го ды их численность составляла 1099 с чис -
лом обу ча ю щих ся детей 17 508 че ловек22. конечно, большинство детей не -
мецкой национальности по-прежнему были лишены возможности изучать
родной язык в школах, но тем не менее на государственном уровне это был
первый важный шаг, доказывающий необходимость обучения на националь-
ном языке. 

в кокчетавской области имелось двести учителей, в основном из числа
депор  тированных немцев, которые могли вести преподавание на немецком
язы ке23. в выбранном нами для проведения исследования с целью дальней -
шей экстраполяции выводов кусепском районе кокчетавского района кок -
 четавской области также работали учителя-немцы. Однако немецкий язык
до 1958 года, как по воспоминаниям очевидцев, так и согласно архивным
докумен там, преподавался здесь как иностранный. уроки немецкого языка
в ку ро паткинской школе были распределены между учителями а.Ф. клинг,
п.н. стель мах и т.п. Федоровой24. кроме того, в школе работали учителя-
немцы е.а. Бреймеер и М. гаус. Отдельные учителя не только заслужили
особу  ю похвалу наших опрошенных, но и были упомянуты в числе лучших
в школь ных отчетах. так, прозвучавшее в наших интервью имя преподавате -
ля 5—7 классов васильковской семилетней школы Эмиля васильевича ваг-
нера, депортированного из крыма, упоминается и в архивных документах, ука-
зывавших, что вагнер в совершенстве знал учебную программу и методику
преподавания. в симферопольской начальной школе преподавал депортиро-
ванный немец вольф, в Раздольненской средней школе — Чензе, в краснояр -
ской средней школе — Р. Миллер. с другой стороны, отчеты отдела народного

21 из истории немцев казахстана (1921—1975 гг.). с. 224—225.
22 там же. с. 231.
23 государственный архив акмолинской области. Ф. 3260. Оп. 2. д. 52.
24 государственный архив г. кокшетау. Ф. 383. Оп. 1. д. 55. Л. 258.
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образования подвергали критике некоторых учителей немецкой националь-
ности за плохое знание русского языка25.

Отчеты и проведенные опросы свидетельствуют о том, что многие школь -
ни ки на переменах свободно говорили на немецком языке. на немецком языке
выпускались стенгазеты, а на вечерах школьной самодеятельности немецкие
дети наизусть читали стихотворения и небольшие рассказы. Отчеты отмечают
и тот факт, что немецкий язык порой «преподавали лучше, чем русский язык
и математику»26. Однако пережитые депортация и трудармия, сопровождав-
шиеся неуверенностью в том, что репрессии по национальному признаку за-
кончились, вызывали и страх за судьбу детей, заставляя взрослых не акценти-
ровать внимание на обучении на родном языке. ассимиляция, необходимость
скорейшей адаптации к новым условиям жизни и продолжения образования
после школы привели в итоге к вытеснению использования немецкого язы -
ка и впоследствии к его практически полной утрате российскими немцами
[там же]. Этот же вывод подтверждают и проведенные нами интервью. если
поколение детей, родившихся до депортации, легко отвечало на наши вопросы
на родном немецком языке, включая диалект, то дети, родившиеся после вой -
ны и особенно в 1950-е годы, выбирали в качестве языка общения с нами
именно русский язык.

важную роль в общем отношении опрашиваемых к своему детству в целом
играл возраст рассказчика, особенности пережитого, наличие полной семьи,
а также год рождения. Чем раньше родился российский немец, с которым
было проведено интервью, тем значительнее была его травма и тем болезнен-
нее являлось восприятие собственного детства. ирма Б., родившаяся в сере-
дине 1950-х годов, подытожила разговор с нами: «нас шестеро было. старшим
сестрам и братьям намного сложнее жилось. у каждого своя история, у всех
разное детство. а у нас уже больше всего было и все наладилось». 

проведенные нами интервью однозначно подтверждают тезис Л. нит -
хаммера, согласно которому «факторы коллективной памяти в данном случае
особен но важны, гораздо важнее, чем индивидуальная память, потому что
коллективная память подвергает индивидуальную жесткой цензуре» (цит. по:
[ар тёменко 2019: 137]). для поколения детей, родившихся в послевоенное вре -
мя, казахстан является дорогим местом, и, отвечая на наши вопросы, они за-
частую чувствовали неловкость, осознавая, что их восприятие собственного
детства и советской действительности противоречит национальному нарра-
тиву жертвы, типичному для российских немцев. «у каждого своя история»:
если для старшего поколения нарратив жертвы означал подчеркивание стра-
даний, пережитых во время и после депортации в казахстан и другие регионы
сссР, то второе и последующие поколения уже не отождествляли себя с нар-
ративом жертвы, поскольку они сами пережили другую реальность. для наших
опрошенных главным являлось то обстоятельство, что, несмотря на условия
кризиса темпорального режима, они, пользуясь выражением а. ассман, твори -
ли собственную современность, собственное будущее и прошлое [ассман 2014]. 

все наши информанты большую часть своей жизни прожили в советском
обществе, а их формирование как личностей происходило в условиях совет-
ской школы. впоследствии подавляющее большинство наших респондентов,

25 государственный архив г. кокшетау. Ф. 383. Оп. 1. д. 56. Л. 67.
26 там же.
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будучи уже взрослыми людьми, выехали на постоянное место жительства в ФРг,
где обязательным условием принятия до сих пор является необходимость до-
казательства факта депортации, а национальный нарратив народа-жертвы
служит основой для легитимации и получения статуса переселенца. 

Бесспорно, история не существует без института памяти, который является
ее основой. Однако, как известно, воспоминания меняются со временем, так как
их носители, отдаляясь от пережитого, склонны объединять в своих воспомина-
ниях более поздние интерпретации, что неоднократно подтверждали проведен-
ные нами интервью. «память так же много сообщает нам о сознании того, кто
вспоминает исторические события в настоящем, как и о самом прошлом. память
есть образ прошлого, субъективно сконструированный в настоящем» [Мегилл
2005: 158]. Опрошенные нами немцы, родившиеся в казахстане, осознавали, что
под влиянием старшего поколения и национального нарратива рассматривае-
мые события должны расцениваться как глубоко травматичные. Однако их ин-
дивидуальная память не всегда соответствовала нарративу народа-жертвы. 

и хотя интервьюируемых просили вспомнить о событиях более чем шести-
десятилетней давности, а архивная информация, представленная в качестве со-
путствующего доказательства, не всегда могла компенсировать эту проблему,
особую ценность в данном случае представлял сам ритуал сбора устной истории
среди российских немцев. детство в сссР, последующая эмиграция и приобре-
тенный в соответствии с этим жизненный опыт дают возможность проследить
на конкретных примерах, как особенности советского и европейского культур-
ного контекста воздействуют на автобиографический нарратив в условиях тем-
порального слома.

проведенные интервью подтверждают тезис о сложном характере иден-
тичности российских немцев. с одной стороны, горькая участь депортиро ван -
ных стала трагедией и для их детей, определила будущее, повлияла на на -
циональную идентичность и ценностные установки нескольких поколений.
с другой стороны, в нескольких интервью весьма заметным было наложение
на детскую память косвенных воспоминаний переживших депортацию стар-
ших поколений, в результате которого возникало неполное совпадение кол-
лективной и индивидуальной памяти. 

собранные нами интервью, несмотря на их разнообразие, отличие по фор -
ме и стилю изложения, объединяет переосмысление собственного детства и
эмоциональная переоценка опыта взросления в условиях спецпоселения. ана-
лиз проведенных интервью свидетельствует о том, что поведение собеседни-
ков, родившихся в казахстане до 1955 года, было сходным, что выражалось
в однотипных реакциях на вопросы о депортации и спецпоселении, а также
стремлении остановиться подробнее на конкретных, более позитивных темах
собственного детства. 

использование материалов интервью, сопровождающееся проведением
сравнительного анализа результатов материалов устной истории с архивными
источниками, значительно расширяет представления об особенностях отра-
жения собственного детства в памяти немцев-спецпоселенцев казахстана.
связь устной истории и травматического опыта, восприятия времени и стра-
тегий поведения позволяет с новых позиций рассмотреть изученные ранее
темы депортации и спецпоселения, вычленить и проанализировать остав-
шиеся вне внимания исследователей или неизвестные ранее аспекты истории
детства российских немцев, родившихся в период спецпоселения в казахстане.

«У каждого своя история...»: школа и детство в памяти немцев-спецпоселенцев...
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