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Краткая история немецких поселений Притомья 

Первые немецкие селения в Западной Сибири начали появляться в конце 19 века. По 

данным всероссийской переписи населения 1897 года, в азиатской части России 

проживало всего 8870 немцев. В это число входили первые немецкие переселенцы 

(колонисты) из европейских районов России, а также потомки немцев: специалистов 

горно-рудного дела, администраторов, ремесленников, аптекарей, часовщиков, портных и 

др., появившихся в городах Сибири: Томске, Барнауле и др. ещё в начале 18 века. В конце 

19 – начале 20 веков в Западной Сибири существовало три основных района немецкой 

крестьянской колонизации: 

– Акмолинская (Омский уезд) и Семипалатинская области Степного края; 

– Тарский и Тюкалинский уезды Тобольской губернии; 

– Барнаульский и Змеиногорский уезды Томской губернии. 

Небольшое количество немецких колонистов проживало также в Ишимском уезде 

Тобольской и Каинском уезде Томской губерний. Об упомянутых выше районах 

расселения немецких колонистов имеется большое количество научных статей и 

монографий, с которыми можно ознакомиться в интернете. 

В данной статье далее сообщаются краткие сведения о немецких селениях, появившихся в 

начале 20 века в южной части Томского уезда (округа) на современных территориях 

Болотнинского и Тогучинского районов Новосибирской области и Юргинского района 

Кемеровской области, сведений о которых в научных работах и интернете встречать не 

приходилось. Первые немецкие селения по сведениям, содержащимся в архивных 

документах: «Списке населённых мест Томской губернии на 1911 год», составленном 

Томским губернским статистическим комитетом, и «Списках населённых мест 

Сибирского края «том 1 и том 2, опубликованных в 1928-1929 гг. Сибкрайстат отделом по 

материалам переписи населения в 1926 г., появились в 1907 году. С 1907 по 1919 гг. на 

территории Болотнинского района было основано 7 чисто немецких населённых пунктов, 

два переселенческих посёлка «Телеутский» и «Немецкая Колония» и пять хуторов: 

«Аутерман» (1 двор, 4 жителя), «Бартеля» (2 дв., 13 ж.), «Батки» (2 дв., 6 ж), «Ришель» (1 

дв., 5 ж.) и «Рылеевский» (2 дв., 8 ж.). По сведениям сторожилов Болотнинского района, 

несколько немецких семей в начале ХХ века проживали совместно с русскими и поляками 

в переселенческих посёлках: Ново-Романовском (Бутырском) и Северном, основанных 

соответственно в 1907 и 1908 годах. Согласно упомянутых выше архивных документов, 

на современной территории Тогучинского района (в 1924 г. Тогучинский район был 

переведён в состав Новосибирского округа) в 1907 и 1910 годах соответственно были 

основаны посёлок Калужский и хутор Асановский, в которых совместно с русскими и 

поляками поселились немцы, которые в этих селениях составляли преобладающее число 

жителей. 

Посёлок Телеутский (современная деревня Юльяновка) основан в 1907 г. 

малоземельными немецкими крестьянами, выходцами из Волынской губернии, на речке 

Киик (бассейн реки Обь), примерно в 150 км. южнее г. Томска. В 1911 г. в посёлке было 

учтено 22 двора и 103 жителя – 51 мужского и 52 женского пола. В 1913-1916 гг. жители 

этого посёлка принимали участие в работах по прокладке железнодорожной ветки от ж. д. 

станции Юрга на Кольчугино и Кемерово. С момента образования до 1924 г. посёлок 

административно входил в состав Тутальской волости Томского уезда. Почему немецкий 

посёлок был назван «Телеутский» установить не удалось, возможно потому, что недалеко 

от него располагались земли Телеутской инородной волости Томского уезда, основанной 

ещё в середине 18 века. К 1926 г. посёлок изменил название, в материалах переписи 

населения 1926 г. он имеет название «Юлиановский», в этом году в нём был учтён 31 двор 

и 156 жителей, 72 мужского и 84 женского пола. В результате административно-

территориальных преобразований в 1935 г. посёлок Юлиановский был переведён в состав 
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Юргинского района. В начале 30-х годов посёлок стал именоваться деревней 

«Юльяновка», в которой в период коллективизации был образован колхоз имени Карла 

Либкнета. 

Посёлок «Немецкая Колония» был основан немецкими малоземельными крестьянами-

переселенцами из Волынской губернии в 1912 г., в живописном месте на водоразделе 

речек Кандереп и Чубур (бассейн реки Томь) и Кунчурук (бассейн реки Обь), примерно в 

90 км. южнее г. Томска. Одними из первых жителей посёлка были Кельм Вильгельм 

Вильгельмович и Витт Фридрих. В 1926 г. в посёлке было учтено 43 двора и 212 жителей, 

100 мужского и 112 женского пола. В 1931 г. в посёлке был образован колхоз «Красное 

знамя, и с этого времени селение стало именоваться деревней «Краснознаменкой». С 1912 

г. по 1920 г. посёлок административно входил в состав Гондатьевской волости Томского 

уезда, образованной в 1909 г. и названной по фамилии Гондатти Николая Львовича, грека 

по национальности, бывшего губернатором Томской губернии с 1908 по 1910 гг., по 

отзывам его современников, это был порядочный и уважаемый населением глава 

губернии. 

Посёлок Калужский был основан в 1907 г. на речке Кусмень (бассейн р. Оби), примерно в 

160 км. южнее г. Томска. С момента основания и до 1924 г. посёлок административно 

входил в состав Кайлинской волости Томского уезда, в 1911 г. в нём было учтено 27 

дворов и 168 жителей, в 1926 г. – учтено 71 хозяйство и 355 жителей. К 1980 г. деревня 

Калуга (так посёлок стал именоваться с 30-х годов 20 в.) прекратила своё существование, 

немецкие семьи покинули эту деревню ещё раньше. Хутор Асановский был основан в 

1910 г. на речке Топка (бассейн р. Томи), примерно в 130 км. южнее г. Томска, рядом с 

русским переселенческим посёлком «Асановским». С момента основания и до 1924 г. 

хутор входил в состав Кайлинской волости Томского уезда, в 1926 г. в нём было учтено 24 

хозяйства и 96 жителей, к середине 20 в. он прекратил своё существование. В 

Коларовском районе Томского округа, в 35 км. от г. Томска, в 1920 г. был основан 

немецкий хутор Янека, в котором переписью 1926 г. был учтён один двор и 3 жителя. В 

Списке населённых мест Сибирского края, том 2. г. Новосибирск, 1929 г., в Коларовском 

районе Томского округа указан также немецкий населённый пункт «Мельница 

Табарского», располагавшийся на р. Порос в 21 км. от г. Томска, в котором в 1926 г. был 

учтён 1 двор и 8 жителей, датой его основания указан 1866 год. Однако эта дата вызывает 

большое сомнение, т.к. в списках населённых мест Томской губернии 1893, 1904 и 1911 

годов населённый пункт с названием «Мельница Табарского» или похожим на него не 

значится. В материалах переписи населения 1926 г. других населённых пунктов Томского 

округа (уезда), кроме указанных выше, в которых бы проживали немцы, не значится. 

 С 1904 по 1926 гг. в Сибири, и в том числе в Томском округе (уезде), появилось огромное 

количество новых населённых пунктов: деревень, посёлков, хуторов, заимок, выселков, 

кордонов, разъездов, мельниц и др. Например, переписью 1926 г. на территории 

Болотнинского района, в состав которого до 1935 г. входила и территория Юргинского 

района, было учтено 420 н.п., из них 360 новых, основанных после 1904 г. переселенцами 

разных национальностей: русскими, белорусами, украинцами, немцами, эстонцами, 

эстами, латышами, латгальцами, литовцами, поляками, мордовцами, татарами, зырянами. 

Губернские переселенческие комитеты выделяли переселенцам свободные, не занятые 

сибирскими крестьянами-сторожилами земли, по норме, установленной в России ещё в 

1797 г., – 15 десятин (11380 м.кв.) на одну мужскую душу, включая грудных младенцев и 

дряхлых стариков. Земли хватало всем и земельных конфликтов между переселенцами не 

возникало. 

Постепенно переселенцы обустраивались, обживались, приспосабливались к сибирскому 

климату, их материальное состояние повышалось, появились зажиточные семьи. Между 

переселенцами завязывались дружеские хозяйственные, деловые и семейные отношения, 

их спокойная, размеренная крестьянская жизнь продолжалась до начала коллективизации 

сельского хозяйства. С середины 30-х годов 20 века начался обратный процесс – 
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исчезновение сельских населённых пунктов. Начавшаяся в СССР коллективизация 

способствовала исчезновению мелких населённых пунктов: хуторов, заимок, выселков, 

кордонов и т.п., которые к середине 20 в. практически полностью исчезли. 

Реформа 60-х годов по укрупнению сельских поселений была, видимо, назревшей и 

необходимой. Замена гужевого транспорта на автомобильный потребовала прокладки 

дорог с твёрдым покрытием, проложить новые дороги к каждому селению было нереально 

из-за огромных материальных затрат. Эта реформа дала толчок к исчезновению деревень 

и посёлков, в первую очередь, удалённых от обустроенных дорог и судоходных рек. 

Постепенно, с прокладкой хороших дорог, линий электропередач и связи жизнь в 

укрупнённых сёлах и оставшихся деревнях начала налаживаться, но подоспела 

инициированная генсеком ЦК КПСС Горбачёвым в 1985 г. перестройка, непродуманная, 

поспешная, непонятая народом. Повсеместно начавшийся развал сельхозпредприятий: 

колхозов, совхозов, машинотракторных станций, ферм оставил людей без работы и 

вынудил сельских жителей переезжать в города. Начали приходить в упадок некогда 

крупные сёла и исчезать сохранившиеся после укрупнения деревни, этот процесс 

продолжается до сих пор. 

Жители немецких деревень Юльяновки и Краснознаменки, пережив трудные годы 

революции, гражданской (1918-1921 гг.) и отечественной (1941-1945 гг.) войн, 

коллективизацию и репрессии 30-х годов 20 века, реформу 60-х годов по укрупнению 

сельских поселений, не в состоянии были преодолеть разруху коллективных хозяйств, 

порождённую перестройкой. Развал коллективных хозяйств, отсутствие работы и условий 

для создания личных фермерских хозяйств вынудили жителей этих деревень сменить 

место жительства, большинство жителей упомянутых деревень переселились в Германию. 

Здесь необходимо отметить, что и до перестройки некоторые жители этих деревень 

переезжали в города, районные центры и соседние сёла: по семейным обстоятельствам, 

обучение в вузах, в связи с приобретением новой профессии и т. д. Например, ещё в 

середине 40-х годов семья Зомберг переехала на жительство в строящийся город Юрга и 

три родных брата проживают здесь до сих пор: Адольф Эдмундович (родился в 1942 г. в 

Юльяновке), Людвиг (1946 г.р.) и Александр (1953 г.р.), оба родились в Юрге. 

В деревне Юльяновке до начала перестройки насчитывалось около 75 немецких дворов 

(семей), в разные годы здесь проживали семьи, носившие фамилии: Байер, Бем, Гартман, 

Гек, Геринк, Гизс, Глазор, Зомберг, Кляйн, Конрад, Краузе, Рихтер, Ротт, Ротомски, Цорн, 

Цытлов, Янкин и др. В настоящее время (2015 г.) в деревне осталось около 60 дворов. 

Постоянно в деревне проживают три немецких семьи: Геринк Ида Готлиповна 1950 г. р., 

Ротомски Андрей Афанасьевич 1948 г. р. с женой Ольгой (полячкой по национальности) и 

Фишер Гульда (переселилась из д. Краснознаменки в 1993 г.). Ротомски Андрей и Геринк 

Ида, уроженцы этой деревни, являются двоюродными братом и сестрой, их деды, одни из 

первых поселенцев Юльяновки, были репрессированы в 1937 г. и бесследно исчезли. 

Также в деревне постоянно проживают 25 русских семей, поселившихся здесь после 

отъезда немцев в Германию. Остальные дворы занимают дачники из городов Кемерово и 

Юрги. Никто в деревне не пашет и не сеет зерновых культур, жители деревни занимаются 

в основном огородничеством, несколько семей содержат домашний скот и птицу, 

животноводческая ферма разрушена, все окрестные поля заросли бурьяном. 

В деревне Краснознаменке насчитывалось до начала перестройки около 80 немецких 

дворов, в разные годы здесь проживали семьи, носившие фамилии: Витт, Воль, Кельм, 

Метински, Пельтцер, Рель, Филявор, Фишер, Шмидт, Шрайбер и др. В 1937-1938 гг. 

практически все мужчины (дворохозяева) этой деревни были репрессированы, как 

говорили в те годы в народе, «забраны по линии НКВД» без объяснения причины. Почти 

все репрессированные бесследно исчезли, в деревню вернулись только два человека по 

старости лет: Пельтцер и дед Романа Кельма Вильгельм Вильгельмович. В настоящее 

время (2015 г.) в деревне осталось всего 17 дворов. Постоянно в деревне проживают пять 

немецких семей: Кельм Роман Юльевич (родился в этой деревне в 1933 г.), Шмидт Егор 
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(выходец из Поволжья), Шмидт Марта (жена Егора Шмидта, родная сестра Романа 

Кельма) и 3 смешанных немецко-русских семьи – Фишера Александра, Фишера Эдуарда и 

Эммануила Воль. Также постоянно проживают в этой деревне 7 русских семей и 5 дворов 

занимают дачники. Егор и Марта Шмидт в 90-х годах переселялись в Германию, но 

прожив там два года, вернулись назад доживать свой век в Краснознаменке. Жители 

деревни и приезжающие на лето дачники работают на своих огородах, некогда крупная 

животновоческая ферма, насчитывавшая более 700 голов крупного рогатого скота, давно 

разрушена, окрестные поля заросли бурьяном, видимо, в скором времени деревня 

прекратит своё существование. 

В заключение необходимо отметить, что в период Отечественной войны и послевоенное 

время, начиная с 1941 г., около 90 процентов немецкого населения, проживавшего в 

западных областях СССР и Поволжья, были насильно переселены на восток страны: в 

Сибирь, Казахстан и другие районы. По сведениям немецкого исследователя Виктора 

Дизендорфа, в 1941-1942 гг. в азиатскую часть СССР было депортировано 805 тыс. 

немцев. К этому огромному числу депортированных в 1945-1946 гг. добавилось ещё 

свыше 208 тыс. так называемых репатриантов, т.е. немцев, попавших под гитлеровскую 

оккупацию в западных районах СССР и принудительно переселённых германскими 

оккупационными властями в 1942-1944 гг. на территорию Польши и Германии. На новых 

местах депортированные немецкие семьи размещались, в основном, в уже существующих 

населённых пунктах: деревнях, сёлах, посёлках, городах во временных жилищах: 

землянках, бараках и т.п. Трудоспособное немецкое население использовалось на 

строительстве промышленных предприятий, жилых помещений, железнодорожных 

магистралей, на сельхозработах, лесозаготовках и в рудниках. 

В первые послевоенные годы на выше упомянутой территории бывшего Томского 

уезда численность немцев увеличилась в несколько десятков раз (в 1926 г. в Томском 

округе было учтено 872 жителя немецкой национальности). Например, по данным архива 

УВД Томской области, на 1.01.1954г. немцев-спецпереселенцев (в том числе и пленных) 

на территории области числилось 26432 человека. В новом строящемся городе Юрга в 

1949 г. из 27 тысяч населения проживало около девяти тысяч немцев, в сельском посёлке 

Юргинский (основан в 1935 г. в 20 км. от г. Юрги) в военное и послевоенное время 

поселилось около 40 немецких семей, в настоящее время в нём проживает 30 немецких 

семей. После февраля 1956 года основная масса оставшихся в городе Юрге живых 

военнопленных немцев (700 человек из 2900, по сведениям Н.Н. Дорофеевой, директора 

краеведческого музея) вернулась в Германию. С 1972 г. депортированным немцам было 

разрешено вернуться на родину в европейскую часть СССР, но основная масса 

депортированных немцев до 1989 г. оставалась проживать в азиатской части страны. По 

итогам Всероссийской переписи населения за 2002 г., в Сибирском федеральном округе 

проживало 289370 немцев, из них: в Новосибирской области – 47275 чел., Томской обл. –

 13444 чел., в Кемеровской обл. – 35965 чел. По состоянию на 2010 г., в г. Юрге и 

Юргинском районе проживало около 2000 немцев. Массовый выезд российских немцев в 

Германию, начавшийся в 1989 г., продолжается до сих пор и принял, видимо, 

необратимый характер. Вопросы, касающиеся более подробных сведений: численности, 

мест расселения, условий проживания, трудовой деятельности, учёбы и т.п. 

депортированных российских немцев, ещё ждут своих исследователей. 
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Фото 1. Д. Юльяновка, ул. Центральная, 25. 

Дом Михаила и Елены Кляйн, вид слева от ели. 20 сентября 2015 года. 

 
Фото 2. Д. Юльяновка, ул. Центральная, 25. 

Вид справа от ели. 20 сентября 2015 года. 
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Фото 3. Д. Юльяновка, ул. Центральная, 34. 

Дом Рудольфа Гизс (нежилой). 20 сентября 2015 года. 

P.S. Данная статья написана по просьбе российских немцев, переселившихся в Германию 

в конце 20 века. Филологом из города Ганновера Ираидой Романовной Гизс (уроженка г. 

Юрги) статья переведена на немецкий и английский языки и с согласия автора была по 

электронной почте переправлена из Германии в США в ноябре 2015 года. 

На прилагаемой ниже карте американских военных специалистов (условное обозначение 

карты «ТОПКИ»), гражданином США немецкой национальности, профессором Вилли 

Доосом, красным цветом обозначены немецкие деревни и хутора, упомянутые в статье, а 

также село Поперечное и деревни: Вагино, Васильевка, Красиловка, Солдатовка и 

Троицкая, в которых проживали и захоронены прадед, прабабушка и другие родственники 

Вилли Дооса, департированные в Сибирь с территории Северного Кавказа в 1941 году. По 

сообщению, поступившему от В. Дооса, данная статья опубликована на английском языке 

в 2016 г., в журнале № 4 «Американского исторического общества немцев из России», 

штаб-квартира журнала находится в городе Линкольн, штат Небраска. Текст статьи на 

английском языке, опубликованной в упомянутом журнале, поступил из США от Вилли 

Дооса на электронный адрес автора 12 декабря 2016 г. 

 
В.И. Косовец, 2017. 
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