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В 1917 году исполняется сто лет со времени свершения 
Великой Октябрьской социалистической революции. Это 
событие резко изменило ход истории. Сломало судьбы и 
жизни многих наших соотечественников. Мы отправи-
лись по волнам истории в путь, совершили исторические 
путешествия и провели расследования. По  итогам  наше-
го путешествия мы и создали специальный выпуск газеты 
«Кутерьма».

Октябрьская революция 1917 года является одним из 
крупнейших политических событий 20 века, которое 
повлияло на дальнейший ход всемирной истории. Что же  
произошло  за эти  100 лет?  Ярких и страшных событий 
было много. О некоторых из них мы попробуем рассказать 
подробнее.

Ссыльные 
переселенцы

Страшный август 41 года
  Страшным  для тысяч немцев,  живших в то время на территории СССР,  стал 

день 28 августа 1941 года.   В этот день вышел  указ Президиума Верховного 
Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья». Се-
мью  стрежевчанки, Эммы Андреевны Третьяковой, как и семьи  многих дру-
гих  советских   немцев, указ не обошёл стороной.

История одной семьи
«У моей мамы была многодетная се-

мья, –рассказывает Эмма Андреевна- 
Семья трудилась и создавала трудом 
своё благосостояние. У них огромная 
усадьба, на которой построили два 
больших дома, где жили с семьями 
двое её старших братьев. Сад, где 
росло много плодовых деревьев, вы-
зывал и восхищение, и зависть… Ког-
да в саду поспевали фрукты, нужно 
было обязательно нанимать работ-
ников. Помощь людей была нужна, 
чтобы они помогли быстрее собрать, 
переработать быстропортящуюся 
продукцию. Фрукты сушили, варили 
варенье, консервировали. В те годы 
и решили уничтожать и истреблять 
тех, кто жил хорошо. Работяги и тру-
женики, добросовестно работающие 
на своей земле, были признаны ку-
лаками…В 1929 году началась кол-
лективизация, всех людей скопом за-
писывали в колхозы. Отовсюду было 
приказано выселять «кулаков». Наш 
дедушка, предвидя эти страшные со-
бытия, ночью увёз семью. Они попа-
ли в деревню Шиллинг (Сосновка) в 
Саратовской области, где купили дом. 
Там наши предки прожили до 1941 

года. Дедушка Яков работал в банке 
охранником, а бабушка Анна-Мария 
сидела дома с детьми. Практически 
все успели окончить русскую семи-
летнюю школу, что на тот момент 
считалось хороим образованием. Те, 
кто уже окончил школу – работали. 
Все парни трудились на заводе. Они 
жили хорошо: было всегда что по-
есть, что надеть… Все привыкли мно-
го и добросовестно трудиться. Стар-
шие сёстры шили, вышивали, вязали, 
умели делать всю женскую работу. 
Мама вспоминает, что, когда ей было 
13 лет, в 1937 году, ночью к их дому 
подъехала чёрная машина. К ним 
дом зашли люди в чёрных кожаных 
куртках. Дедушку забрали в тюрьму, 
и он, предчувствуя неизбежную беду, 
не сказал семье: «До свидания». 
Они услышали: «Прощайте». Трудо-
способных немцев в годы Великой 
отечественной войны направляли в 
трудовую армию, сочетавшую в себе 
элементы военных формирований, 
трудовой деятельности и лагерного 
режима содержания, куда и попали 
2 старших брата мамы. Они попали 
в горд Щёкино,  Тульской области…»

Начало
«А вот и история моего папы. Мой  

папа жил в небольшой деревушке, 
недалеко от Саратовского город-
ка  Энгельс. У них был хороший 
дом, кирпичный подвал, в котором 
они  очень любили играть. Его отец 
умер, когда ему было 7 лет, и мать 
осталась одна. Его старшие брат и 
сестра работали не покладая рук. 
Его сестра была легендарной жен-
щиной. Она работала тракторист-
кой». После страшного  28 августа 
1941 года была ликвидирована 
Автономная Республика немцев 
Поволжья и произведена тотальная 
депортация немцев. Немцам было 

отдано распоряжение -  в течение 24 
часов подготовиться к переселению и 
с ограниченным количеством своего 
имущества прибыть в пункты сбора. 
Переселяемым  разрешалось с собой 
брать личное имущество,  мелкий 
бытовой инвентарь и деньги. Общий 
вес всех вещей, одежды и инвентаря 
не должны были  превышать одной 
тонны на всю многодетную  семью. 
Немецкие жители   были вывезены 
в отдалённые районы Сибири, Ка-
захстана и Средней Азии. Многие из 
них погибли в пути, или не пережили 
тяготы трудной жизни в новых забро-
шенных и необустроенных местах…»

Страшный путь в ссылку
«Осенью 1941 года бабушку с тре-

мя детьми: мамой, старшей сестрой 
и младшим братом, привезли в Но-
восибирск. Ехали туда месяц: где-то 
долго стояли, потом снова ехали. По 
дороге приходилось менять  что-то 
из вещей на продукты». По словам 
моей рассказчицы,  они прибыли 
в колхоз под Новосибирском, всех 
ссыльных  заселяли в семьи жите-
лей колхоза. Отец попал в семью 
председателя колхоза, и  он очень 
подружился с сыном председателя.   
«До войны родители мои родители 
друг друга не знали. Прожили они 
так всю зиму, а весной начали ра-
ботать: пахать, сеять. Работали вез-
де, делали всю тяжёлую колхозную 
работу. На тот момент   надо  было 
работать с 14 лет,  никто не сидел 
дома» - вспоминает Эмма Андреев-

на,  -«Летом вышел новый указ о том, 
что надо выслать немцев зачем-то 
ещё дальше на север. Председатель 
колхоза даже ездил в район и про-
сил, чтобы ему оставили  ссыльных  
людей. Потому что уже всех мужчин 
забрали на фронт, а в колхозе остава-
лись одни женщины, старики и дети, 
работать было некому. Но    это не 
помогла, всех  посадили на откры-
тую баржу, по дороге   кого-то где-то 
высаживали…  Везли   их всё даль-
ше и дальше. Последней эта поезд-
ка  стала для тех, кто плыл на барже 
осенью, потому что много людей 
просто  замёрзло.  Нехитрые запасы 
еды были  съедены,  и людям   при-
ходилось обменивать всё, что у них  
осталось из нехитрого скарба хоть на 
какую-то  еду. Люди умирали от холо-
да и недоедания, от болезней».

Посёлок Стрежевой
Мама и папа моей собеседницы  

попали в ссылку в Александров-
ский  район. В  посёлке Стрежевом 
на  Колтогорской улице тогда была 
маленькая   деревушка. Там нахо-
дилась  конюшня, которая летом 
пустовала,  кони тогда  были на вы-
пасе. Каждая семья могла занять 
под  жильё  стойло из конюшни для 
лошадей. Позже  там  построили не-
сколько   домов,  куда   ссыльных  и 
стали   расселять.  Эмма  Андреевна 
вспоминает: «Мою маму  с  сестрой 
сразу определили  в  рыболовец-
кую бригаду, которая базировалась  
в  Стрежевом. А когда война закон-
чилась, бабушка собрала  всю се-
мью и  переехала вместе с детьми в  
Александровское. Тем,  кто работал, 
давали небольшую порцию рыбы  и   
буханку   хлеба,  но это всё быстро  
съедалось,   поэтому   бабушке, что-
бы  не  умереть   с  голоду, пришлось 

обменять своё любимое   крепдеши-
новое  платье  на  ведро  картошки. 
А  тем,  кто  не работал – маленьким 
деткам  и  пожилым  людям,  было  
ещё  сложнее».  Родители моей со-
беседницы всю войну работали  ры-
баками. Именно на реке  они  и  по-
знакомились, там они вылавливали 
нужную для фронтовиков хорошую  
рыбу. Очень много рыбы отправляли 
на фронт: и консервами,  и  заморо-
женную. Мелкую рыбу было разре-
шено оставлять  себе   -  её  варили 
и ели. Самым трудным было преодо-
ление  холодных   сибирских холодов. 
Рыбачили  они  и  поздней  осенью, 
когда   закрайки реки  уже  подмерза-
ли. Когда  рыбаки  с  сетью   заходили 
в воду,   сапоги  через  край  запол-
нялись водой.  Поэтому  их  снимали  
и заходили  босиком  в  воду,  тяну-
ли  по берегу  невод  и  забрасывали  
рыбу в катер. Было очень холодно».

Семья
В 1949 году родители Эммы Андре-

евны Штумпф - Андрей Георгиевич 
и Штракбейн Амалия Петровна по-
женились,  летом 1959 года они пе-
реехали в Казахстан. «После нашего 
севера там был рай!» - говорит Эмма 
Андреевна. Там   купили маленький 
домик с маленькой комнаткой и ма-
ленькой кухней, был земляной пол, 
а вместо крыши там росли деревья. 
«Когда к нам приезжали гости с севе-
ра, они говорили, что наш дом «зелё-
ной крышей. Детям там очень нрави-
лось, было много тепла и солнца…в 
арыке купались» - вспоминает Эмма 
Андреевна. Но из-за того, что отец  
Эммы Андреевны часто болел , им 
пришлось  менять климат. Ссыльным 
немцам  не разрешили вернуться на 
родину -  в Саратовскую область . Се-
мья Штумпф  они вернулась сюда, в 
Стрежевой в 1961 году. Так и остались 
немцы здесь на болотистом севере 
навсегда…

Реабилитация
Только спустя 54 года после того 

страшного августа , 13 декабря 1995 
года,  вышел  указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР «О снятии огра-
ничений в правовом положении с 
немцев и членов их семей, находя-
щихся на спецподселении», потому 
как они доказали свои трудом, что 
они имеют право быть реабилитиро-
ванными…

Видана Данилова

Фото из архива собеседника
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Истоки перемен

Николай II   и гибель царской России
Говорят, если бы не царствование последнего из Рома-

новых, не случился бы октябрьский переворот в стране, 
не случилось бы и многих страшных событий, но не было 
бы и того величия, что у нас есть сейчас.  История не 
терпит сослагательного наклонения…. Россияне спорят, 
что великий Николай II не был причастен к перевороту, 
а некоторые исследователи говорят, что он сам хотел 
этой революции. 

    Историки считают, что у Николая II 
был очень интеллигентный и мягкий 
характер. Поэтому под давлением 
политической элиты последнего из 
династии Романовых правителя на-
родные массы смогли легко сместить. 
С точки зрения современников, его 
личность, главные черты характера, 
достоинства и недостатки были весь-
ма неоднозначны и вызывали подчас 
противоречивые оценки. По мнению 
многих, Николая II характеризовала 
такая важнейшая черта, как слабо-
волие. Однако есть множество сви-
детельств того, что государь упорно 
стремился к осуществлению своих 
прогрессивных идей и начинаний, 
порой доходя при этом до упрямства. 
В противоположность своему отцу, 
Александру III, Николай  не создавал 
впечатления  сильной личности. Од-
нако, по мнению близко знакомых 
с ним людей, у него было исключи-
тельное самообладание, иногда трак-
товавшееся как безразличие к судьбе 
людей и страны. Например, с хлад-
нокровием, поражавшим окружение 
государя, он встретил весть о паде-
нии Порт-Артура и разгроме русской 
армии в Первой мировой войне. За-
нимаясь государственными делами, 
царь Николай II  показывал «необык-
новенную усидчивость», а также вни-
мательность и аккуратность.   У  него 
никогда не было личного секретаря, а 
все печати на письмах он ставил соб-
ственноручно.  Хотя,  в целом,  управ-
ление огромной державой все же 
являлось для него «тяжкой обузой». 
По мнению современников,  Николай 
II имел цепкую память, наблюдатель-
ность, в общении был приветливым, 
скромным и чутким человеком. Боль-
ше всего он дорожил при этом свои-
ми привычками, покоем, здоровьем, 
и в особенности благополучием соб-
ственной семьи. Когда Николай II 
пришел к власти, он не имел никакой 
программы, кроме твердого намере-
ния не уступать своего самодержав-
ного могущества, которое передал 
ему его отец.   Он продолжал прово-
дить противоречивую политику сво-
его отца. Русское дворянство начало 
массированное наступление против 
проводимой государством экономи-
ческой политики индустриализации. 
К отречению от престола Николая II 
привел целый ряд событий и потря-
сений, случившихся за период его 
правления. Его отречение, состояв-
шееся 2 марта 1917-го года, является 
одним из ключевых событий, привед-
ших страну к Февральской револю-
ции, произошедшей в 1917-м году, 
и к трансформации России в целом. 
Следует рассмотреть ошибки Нико-
лая II, которые в своей совокупности 
и привели его к собственному отре-
чению. В настоящее время отречение 
Николая Александровича Романова 
от престола, воспринимается всеми 
по-разному. Есть мнение, что начало 
так называемой «царской травли» 
было положено еще в праздничные 
гуляния по случаю коронации ново-
го императора. Тогда на Ходынском 
поле возникла одна из наиболее 
страшных и жестоких давок в истории 
России, в которой погибли и были 
ранены свыше 1,5 тысяч мирных жи-
телей. Циничным было признано ре-
шение новоиспеченного императора 
продолжить гуляния и дать вечерний 

бал в тот же самый день, несмотря 
на случившееся. Именно это собы-
тие заставило многих людей отзы-
ваться о Николае II как о циничном 
и бессердечном человеке. Крупное 
поражение в Русско-Японской войне 
не осталось без внимания со сторо-
ны русского общества. По всей стра-
не прокатились протесты, волнения 
и митинги. Этого было достаточно, 
чтобы возненавидеть действующие 
верхи. Люди по всей России требо-
вали не только отречения Николая II 
от престола, но и полное свержение 
всей монархии. Недовольство на-
растало с каждым днем. В знамени-
тое «кровавое воскресенье» 9 января 
1905-го года народ пришел к стенам 
Зимнего дворца с жалобами на не-
выносимую жизнь. Императора в это 
время во дворце не было – он с семь-
ей отдыхал   в Царском Селе. В этом и 
заключалась его следующая ошибка.
Именно такое «удобное» стечение 
обстоятельств (царя нет во дворце) 
позволило провокации, которую за-
ранее подготовил организатор дан-
ного народного шествия - священник 
Георгий Гапон, взять верх. Без ведо-
ма императора и, тем более, без его 
приказа был открыт огонь по мирным 
людям. В то воскресенье погибли и 
женщины, и старики, и даже дети. 
Данная провокация навсегда убила 
веру народа в царя и в отечество. 
Тогда были расстреляны более 130 
человек, а несколько сотен – ранены. 
Император, узнав об этом, был не на 
шутку потрясен и подавлен трагеди-
ей. Он понимал, что антироманов-
ский механизм уже запущен, и назад 
пути нет. Но на этом ошибки царя не 
закончились. В столь тяжелое для 
страны время Николай II решил ввя-
заться в беспощадную Первую миро-
вую войну.   С тех пор Николаевская 
страна угасала у него на глазах. Им-
ператор еще не знал, что заплатит за 
все это не только своим отречением, 
но и гибелью всей своей семьи. Вой-
на затянулась на долгие годы, армия 
и все государство были крайне недо-
вольны таким паскудным царским 
режимом. Императорская власть уже 
фактически утратила свою силу. Тогда 
в Петрограде было создано Времен-
ное правительство, состоявшее из не-
другов царя – Милюкова, Керенского 
и Гучкова. Они надавили на Николая 
II, открыв ему глаза на истинное по-
ложение дел как в самой стране, так и 
на мировой арене. Николай Алексан-
дрович больше не мог нести на себе 
такой груз ответственности. Он при-
нял решение отречься от престола. 
Когда царь сделал это, вся его семья 
была арестована, а через некоторое 
время расстреляна вместе с бывшим 
императором. То была ночь с 16 на 
17 июня 1918-го года. Конечно, никто 
не может с точностью утверждать, 
что если бы император пересмотрел 
свои взгляды относительно внешней 
политики, то не довел бы страну до 
ручки. Что случилось, то случилось. 
Историкам остается лишь предпола-
гать. Вместе с императорской семьей 
были расстреляны и их слуги, после-
довавшие за ними в ссылку. Я счи-
таю,  что семья Романовых погибла 
страшно и мучительно.   Это было и 
это останется нашей историей.

Анастасия Макарова

Эхо 45-го
 Томск  в 1941 году стал  городом 
тыла, именно в таких городах кова-
лась Великая победа. Все силы томи-
чей были отданы на помощь фронту. 
Именно в годы 2 мировой войны 
город стал крупнейшей базой госпи-
тального тыла.  И именно в годы 2 ми-
ровой войны  - Томск стал   крупным 
промышленным и научным центром. 
Все заводы и ВУЗы эвакуировали за 
Урал. Томичи приняли в город огром-
ное количество заводов, институтов, 
лабораторий. Именно   с    1941 года 
наш областной центр получил  но-
вый импульс в своём развитии. Из 
маленького купеческого городка он 

Томск в годы войны
дорос до крупного промышленного 
центра, стал студенческой Меккой.  
Каждый шестой житель Томска – сту-
дент.    За годы войны Томск  принял 
38 промышленных предприятий, 15 
учреждений, 16 научно-исследова-
тельских институтов   и учебных заве-
дений. Разместил 51  тысячу бежен-
цев, в том числе 8000 детей. Томичи 
и жители области собрали для армии 
20 миллионов рублей, на которые 
были построены новые эскадрильи, 
подводные лодки, танки и «катюши».

Анастасия Аппель

Повтор истории
Мы снова вместе

Взгляд на столетие перемен просто разбегается  - 
столько событий мы пережили за эти годы…Войны и 
революции, взлёты и падения, катастрофы и триумфы... 
Я не смогла обойти вниманием одно из грандиозных исто-
рических событий нашей эпохи, это событие – огромный 
шаг в процессе становления России на мировом простран-
стве. В 90-ые годы прошлого века СССР развалился. Россия 
потеряла колоссальное пространство. Потеряла Россия и 
былую мощь. А присоединение Крыма к России в 2014 году 
стало поворотным событием в истории современной 
России. 

Нам не известно наше будущее, мы 
можем много и долго о нем погово-
рить, не зная, в какую гору идем, а мо-
жет быть и вовсе, падаем в пропасть. 
Так почему бы нам не говорить о на-
стоящем? А сейчас на дворе дышит 
новый двадцать первый век. Это как 
чистая страница в истории, которую 
мы пишем своими действиями, слов-
но чернилами. Пока что на страничке 
нашего настоящего написано несколь-
ко строк. В одной из которых читаем: 
«Мы снова вместе. Крым и Россия». 
Крым – это полуостров, который те-
перь снова живет вместе с нами на 
западе России. Он обладает уникаль-
ным климатом, омывается Черным и 
Азовским морями. Крым -  это почти 
два миллиона человек, это  1019 на-
селенных пунктов, это 158 объектов 
природно-заповедного фонда, это 
сельское хозяйство, строительство, 
инвестиции и богатые природные ре-
сурсы. Крым одна из морских жемчу-
жин нашей страны. Но как так произо-
шло, что однажды Крым отделился? 
До сих пор, существует несколько вер-
сий о причинах, по которым Крымский 
полуостров был передан из РСРФСР в 
Украину Никитой Сергеевичем Хруще-
вым. Чаще всего, это связывают с его 
личной инициативой. Официально 
Крымский полуостров был передан в 
связи послевоенной разрухой, однако 
некоторые историки утверждают, что 
к тому времени Крым превысил до-
военные показатели развития. В 1991 
г. Крым был присоединен к Украине, 
там существовал свой президент и 

Конституция. В 2014 году на Укра-
ине прошел политический перево-
рот,  массовые волнения. Как итог, 
население пересмотрело свои по-
литические взгляды. Был проведен 
референдум в результате которого 
Крым снова присоединен к России.  
Что значит для нас присоединение 
Крыма? В первую очередь, это воен-
но-стратегическое значение. Там на-
ходится российский черноморский 
флот в состав которого входят под-
водные лодки, надводные корабли, 
морская ракетоносная, противоло-
дочная и истребительную авиация. 
Во-вторых, Крымский полуостров 
имеет большое культурное и исто-
рическое значение для россиян. Мы 
можем наблюдать особые патриоти-
ческий подъем, вспоминая его исто-
рию. Чего только стоит Севастополь 
– город герой,его оборона 1941-1942 
г. Крым показал образец отваги и му-
жественности. Крымский полуостров 
такой маленький, но уже неотдели-
мый в наших сознаниях кусочек Рос-
сии. Мне удалось там однажды по-
бывать, и это незабываемо. Морской 
воздух наполняет легкие, вокруг 
меня старые здания и каждое несет 
какую-нибудь историю, темные ночи 
и яркое, озаряющее с утра, солнце. 
И невозможно подумать, что совсем 
недавно это место было совершенно 
другим государством, но теперь… это 
неотъемлемая часть моей Родины.

Анастасия Лещенко

Опрос
Я решила узнать - какое число  
старшиклассников смогут назвать 
всех правителей России за сто лет. 
Вот какие результаты я получила.

Социолог Юлия Приходько

Мы и они
Детство. Какое 

оно было?
Детство во время советской власти 

было, по мнению респондентов, 
счастливым и радостным. Меч-
тали о многом: мечтали путеше-
ствовать, мечтали о будущей инте-
ресной профессии. Кто-то больше 
всего хотел иметь бинокль и ми-
кроскоп или просто - телевизор. Хо-
тели иметь в будущем героические 
профессии. На кого хотели быть 
похожими наши респонденты? На 
героев спорта и космоса. Их куми-
рами были Валентина Терешкова и 
Ирина Роднина, Мария Плисецкая 
и Юрий Гагарин, Павка Корчагин и 
Зоя Космодемьянская. Тогда дети 
мечтали быть космонавтами, хок-
кеистами, летчиками. Все верили 
в светлое будущее. Мечтали о ре-
ализации своих жизненных пла-
нов. Очень ждали, когда построят 
коммунизм. Больше всего времени 
проводили на улице, играли в под-
вижные игры. Летом очень любили 
играть в «Казаки разбойники», в 
«Цепи кованные», гоняли футбол, 
ходили в походы. Зимой катались с 
горки на деревянных санках и кар-
тонках, играли в хоккей. Дружили 
большими компаниями. Питание 
в каждой семье не очень отли-
чалось, разносолов не было ни у 
кого. Зато это было натуральное 
питание -супы, картошка, каши. 
Из сладостей нас баловали моро-
женым, леденцами на палочке и 
бабушкиной выпечкой. Дети лю-
били собирать коллекции. Кол-
лекционировали всё, что найдём: 
монеты, марки, фантики от конфет, 
значки, автомобильные модели.  
Во времена нашего детства дети в 
раннем возрасте уже были вполне 
самостоятельны. Во многих шко-
лах учились в две смены. Профес-
сия учителя была очень почетной. 
Были отряды пионеров. Популярна 
была тимуровская работа. «Тиму-
ровцы» помогали пожилым лю-
дям, чем могли - убирали в доме у 
старичков, ходили за хлебом и мо-
локом. Дети очень любили читать, 
даже перед сном, когда запреща-
ли, сидя с фонариком, тихо под 
одеялом всегда читали. Безумно 
любили животных, пристраивали 
их к себе, часто родители разреша-
ли. Конечно, в наше время, детство 
не такое. Времена сегодня совсем 
другие. Современные дети отлича-
ются от детей советского времени 
очень многим…Вот что говорили в 
своих анкетах нам респонденты:
«Современные дети более инфор-
мационно продвинуты», «Более 
зависимы от гаджетов», «Более 
прагматичные», «Более меркан-
тильны – менее романтичны»

  Юнкоры первого года обучения
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