
Их тоже звали фашистками. 

Мне четырнадцать. Читаю повесть Л.Н. Толстого и не то чтобы принимаю, но понимаю, какие 

«проклятые» вопросы приходили в голову Николеньки Иртеньева. Видно, пришло и мое 

время задуматься о себе: кто я? почему порой разбитная и веселая – просто «зажигалка», а 

порой хочется забиться в угол и никого не слышать и не видеть. Откуда во мне, любимой 

мамой и бабушкой, какой-то непонятный страх перед будущим? Почему лидер по натуре, я не 

хочу быть лидером? Почему в моем доме чаще просто молчат, чем смеются и празднуют? 

Ответы на эти неслучайные вопросы ищу в родословной. 

 

       Мама (Шнайдер Марина Яковлевна) и бабушка (Булах Мария Семеновна) не очень хотят, 

чтоб я этим занималась. Чего боятся? Почему молчат? 

         Роюсь в семейных документах - и ответы сами по себе встают передо мной, как живые. 

          Не отстаю больше ни от мамы, ни от бабушки. Знаю: от страха есть одно лекарство: 

знание того, что взрослые считают, мне бы знать и не надо. 

          Пытаюсь записать то, что узнаю и понимаю. Сопоставляю услышанное с историческими 

фактами - и рождается история, которая когда-нибудь станет Книгой, семейной историей для 

моих детей и моих внуков. 

Вот это не придуманная история. 

 

 

 

 

Моя бабушка по маминой линии Булах Мария Семеновна родилась в 1938 году в селе 

Кандель Одесской области.  



 

     Село как село, говорили на немецком, русский язык знали плохо. Занимались сельским 

хозяйством, плетением корзин, рыбной ловлей. Жизнь в селе была насыщена немецкими 

обычаями и традициями. О предках помнили и их память почитали. 

      Немецкая колония Кандель была основана в 1908 году. Основатели: 110 семей из 

Бадена, Баварска, Пфальса, Эльзаса, Баварии, Пруссии, Австрии. В селе было три 

маслодавильни, 12 кузниц. В 1892 году была построена Кирка.  До начала войны было два 

колхоза, начальная школа, сельсовет, винодельческое товарищество. К 1941-ому году 

численность населения составляла 3439 человек. 

      Но пришло время, когда кому-то почему-то показалось подозрительным, что среди 

населения села Кандель были только немцы. 

Роковой день в истории одесских немцев наступил с началом Великой Отечественной 

войны 28 августа 1941 года. 

Во время Великой Отечественной войны село Кандель оккупировали войска фашисткой 

Германии. Так в 1943 году мой прадедушка, Булах Семен Михайлович, оказался в плену у 

немцев. 

 По мере наступления советских войск фашисты отступали и за собой вели жителей. Так 19 

марта 1944 года жители села Кандель были выселены фашистами в Вартегау. 

Моя прабабушка с тремя детьми (Машей, Катей, Розой) и вместе с другими оставшимися 

жителями села (в основном, старики, женщины и дети) отправились в Германию.  



 

Путь был тяжелый и долгий, многие умирали еще по 

дороге. Шли этапом через Польшу.  На территории 

Польши располагалась сеть пропускных пунктов и 

лагерей временного размещения. Проверочные 

лагеря были обнесены колючей проволокой и 

охранялись. Здесь русские немцы проходили 

регистрацию, проверку на этническую 

принадлежность. В Польше находились с мая 1944 

года до января 1945 года. Лагерь есть лагерь. 

Смертность стала нормой существования, слабые 

просто вымирали.  В это время умерла младшая 

сестра бабушки (Роза) от дифтерии.  

 

 

Из воспоминаний бабушки: 

В Германию прибыли в январе 1945 года. Там 

прабабушка (Фольк Юлианна Леоновна) работала на 

хозяев, жили в отдельной комнате. Домработникам 

давали продукты, молоко для детей. Относились к 

русским немцам удовлетворительно. Тогда перед 

отъездом «домой» хозяева подарили куклу. Кроме 

этой куклы других игрушек у нас не было. Из Германии русских немцев вывозили на товарных 

поездах. Привезли в Вологодскую область в Вытегорский район, затем в Бабаевский на 

кузовных машинах. Впоследствии в трудные годы, когда находились на спецпоселении в 

Вытегорском районе, куклу пришлось продать. Мы с сестрой долго плакали – так вспоминает 

бабушка. 

 

После победы СССР, в сентябре 1945 года, русские немцы были департированы 

(выселены) в Советский союз. Затем в ноябре 1945 репартация (возвращение на родину) в 

Вологодскую область на спецпоселение, где состояли на учете в камендатуре до 1956 года. 

Приговор: директива НКВД СССР № 181 от 11 ноября 1945 года. 

Вот такая непридуманная история хранится в нашей семье и не дает покоя ни детям, ни 

внукам. 

Тема пребывания репрессированных немцев на территории Вологодской области мало 

известна и не освещена. Спецпоселенцев размещали в отдельных лагерных пунктах, 

обнесенных колючей проволокой, порядки были жесткими. По данным Министерства 

Внутренних дел, в 1945 году в Вологодскую область прибыло немецких граждан СССР около 

12 тысяч, считая взрослых и детей. Их селили на зонах, работали они на лесозаготовках, в 

колхозах. Раз в неделю ездили отмечаться в комендатуру. Местное население реагировало по-

разному: кто воспринимал немцев в штыки и несправедливо упрекал, а кто, наоборот, помогал, 

чем мог. 

 В конце 1955 года ограничения со спецпоселенцев были сняты. Но их жизнь от этого легче 

не стала. 

Из воспоминаний бабушки Булах Марии Семеновны известно, что сначала жили в деревне, 

затем четыре семьи поселили в один барак в километре от деревни, вокруг лес. Бежать некуда. 

Спали на полу, матрасы были набиты соломой.  Поначалу меняли одежду, все что было, на 



продукты. Летом собирали грибы, ягоды. Когда совсем было нечего есть, ходили по деревням 

«клянчили». Весной собирали гнилую картошку на полях, пекли лепешки и ели. Прабабушка 

работала на лесоповале на Дубровском лесоучастке грузчицей леса, ей давали рабочий паек 200 

граммов хлеба в сутки. Вспоминает: мы с сестрой учились в школе, которая находилась в д. 

Слудно в пяти километрах от дома. Поначалу отношения с местным населением были 

накаленные. Дети кидались камнями, называли «фашистами». В школе «немец» не мог иметь 

оценку «отлично» по русскому языку, только потому, что он «немец». Взрослые немцы 

старались работать хорошо, дети старались учиться. На немецком языке говорить боялись, 

научились говорить на русском.  Это были тяжелые годы. Дети работали с 12 лет, помогали 

взрослым, крутили березовые прутья для связки плотов. Все эти годы прадедушки не было 

рядом. 

 

 

Вернулся Булах Семен Михайлович к жене и двум 

дочерям только в 1956 году. Позже мы узнали, вспоминает 

бабушка - что все это время он находился в г.Норильске, 

где строил железную дорогу. 

Открываю Интернет, нахожу нужный материал и 

ужасаюсь. 

 Думала, такое только в страшных фильмах, а это про 

моего родного прадедушку.  

Сколько же ему пришлось пережить. 

Захожу в Интернет и нахожу историю Норильлага. 

 

Из истории Норильлага: Норильлаг – образован 25 

июня 1935 года, закрыт 22 августа 1956 года. Лагерь был 

создан для строительства и эксплуатации Норильского 

медноникелевого месторождения. Это был 

промышленно-строительный лагерь. Так 

подневольным трудом узников Норильска был создан 

город Норильск, железная дорога от Норильска до 

Дудинки, горно-металлургический комбинат. 

Численность заключенных в 1946 году составляла 

33797 человек, к концу 1956 года 13629 человек. 

Средний срок лишения свободы у отбывающих 

наказание 10-15 лет. Рабочий день 10-12 часов, даже в 40 

градусный мороз. И среди этих тысяч - родной вам 

человек. 

Ищу документы. О том, что прадед находился в 

Норильске, свидетельствует трудовая книжка, где 

имеется запись: «До поступления в Норильский 

комбинат стажа не имеет, далее 18 октября 1946 года 

зачислен путевым ремонтным рабочим. 01 апреля 1953 

года в связи с реорганизацией Министерства по 

решению правительства, передан из Министерства 



Внутренних дел союза СССР в Министерство Металлургической промышленности, без 

изменения места работы и должности. И только 01 июня 1956 года уволен по ст.44 п. «а» 

КЗОТ.  

 

Вот трудовая книжка моего родного прадеда – узника Норильлага. 

 

 



 

Опять обращаюсь к Интернету, хочу узнать, что за статья, по которой был осужден мой 

прадед. Но такой статьи уже не существует. 

В июне 1956 года прадед вернулся к своей семье. Потихоньку стали искать близких 

родственников. Оказалось, что брат прадедушки Рудольф и его семья были на спецпоселении в 

г.Енисейске, стали поддерживать связь. Когда в 1959 году Дубровский лесоучасток закрыли, 

решили поехать в Енисейск. В 1959 году братья встретились. Рудольф помог с жильем 

(некоторое время жили вместе), устроились на работу. Так и обосновались семьи Булах в 

Енисейске. 

Прадед, Булах Семен Михайлович, умер в 1992 году. Его жена, Булах Юлиана Леоновна, и 

двое дочерей, Мария и Екатерина были реабилитированы в 1995-1996 годах, а он так и не 

дожил до своей реабилитации.  



 



 

 



С годами русские немцы привыкли молчать. Сейчас в наше, время, когда стало возможным 

об этом говорить, мама делала запросы и пыталась разузнать хоть какую-нибудь информацию о 

дедушке. Сначала в Норильский архив, оттуда направили в Норильский комбинат. Пришел 

ответ, что сведения могут быть предоставлены близким родственникам, родство должно быть 

подтверждено нотариально. 

Недавно бабушке исполнился 81 год, но она до сих пор наотрез отказывается продолжать 

наши поиски. До сих пор страх и боль воспоминаний не дают ей силы и веры в то, что сейчас 

об этом можно говорить. 

Перечитываю уже написанные страницы и вспоминаю страшный короткометражный 

фильм «За имя мое», который отражает действительность того времени. Когда бабушка 

смотрела его, она не могла сдержать слез. Ведь даже когда моя мама училась в начальных 

классах, ее тоже обзывали «фашисткой». Если бы вы только могли видеть, как они реагировали 

на страшные фрагменты этого фильма! 

За что же люди немецкой национальности, родившиеся и выросшие в России, заслужили 

такое к себе отношение? 

Годы ссылок, время, которое не вернуть, молчание, обида, люди, которые остались без 

дома, без прав на требование наследия – все это наша непридуманная история. 

Сегодня моя бабушка и оставшиеся бывшие 

спецпоселенцыпо-прежнему собираются по выходным, 

вспоминают свои культурные ценности, обычаи, традиции. 

Международный союз немецкой культуры помогает им 

сохранить культурное наследие. Организованы курсы 

изучения немецкого языка, поездки на фестивали немецкой 

культуры в России, бесплатно за счет средств Германии. 

 

 

 

Осенью 2016 года 

мама была в Германии у 

родственников по 

отцовской линии (у 

братьев отца – Гросс 

Федора и Ивана), 

которые переехали туда в 

1999 году из Казахстана. 

Живут в небольшом 

городке Хорб, в котором очень много русских немцев.  

Взрослые работают, дети, студенты имеют возможность 

поступать в любые учебные заведения бесплатно. К более 

старшему поколению относятся очень заботливо. Мамина 

сестра работает в больнице для престарелых, медсестрой, где 

оказывает квалифицированную помощь тем, кому за 90 

лет.Пункты скорой помощи расположены так, чтобы в 

течение 5 минут быть на месте вызова.  В общем, старикам 

здесь гарантирована достойная старость. Нашим бабушкам и 

дедушкам остается только завидовать. 



Все родственники, переехавшие в Германию, поддерживают сдруг другом связь, живут в 

достатке. Но иногда чувствуют какую- то тоску - дома смотрят русские фильмы, в машинах 

звучит русская музыка. Все дети (это уже четвертое поколение) говорят на двух языках: 

немецком и русском. На вопрос: «Зачем вы их учите русскому языку?» Ответ был 

однозначный: «На тот случай, если нас отсюда погонят». 

Когда я это услышала от мамы, страх охватил и мою душу! 

Страх и постоянное чувство «изгоя» преследуют немцев из поколения в поколение на 

каком-то генетическом уровне. Шрамы на сердце и судьбе их близких, запреты и бесправие, 

чувство вечного «спецпоселения» сделали русских немцев самой «закрытой» нацией.  

Мои родные дождались реабилитации, их права восстановлены, но страх не ушел. 

 И я, Галузина Юлия, чей папа – русский, родился и вырос в Енисейском районе, все равно 

чувствую этот страх. 

И боюсь передать его своим детям и внукам! 

По крупицам собираю свою семейную историю и публикую ее в различных сборниках, 

чтобы они знали и помнили! 

 

 

 



 

 

 

 

Галузина Юлия 

МБОУ «Верхнепашинская СОШ №2», Красноярский край. 

 

 


