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Мы живем в  Сибири, но события, происходящие  на  другой территории России, 

неразрывно связаны и с историей нашего края. Интерес к  событиям прошлого,  к  истории 

своей семьи подтолкнул меня к изучению истории Великой Отечественной войны и тому, 

как она  связана с моей родословной.    

Великая Отечественная война прямым образом повлияла на историю моей семьи, на 

предков, которые жили в Сибири и на тех, кто перед началом войны проживал в 

Поволжье. Судьбы последних тоже оказались тесно связаны с нашей местностью, с 

Сибирью.  

Мой дед Штарнов Леонид Иванович 1940 года рождения в годы войны проживал в 

деревне Балахлей Аромашевского района Тюменской области. Когда началась война, ему 

было 10 месяцев. Отец его Штарнов Иван  Павлович был председателем сельского совета. 

С этой должности он и ушёл на фронт. Перед отправкой на фронт полк формировался в 

Омске, потом на эшелонах их отправляли на фронт. Служил он на Карело – Финском 

фронте в стрелковом полку №194. Получил звание политрук.В августе 1941 года семью 

постигло страшное горе – пришла похоронка, глава семейства погиб, защищая Родину 

(см. приложение №1). Анастасия Кирилловна, жена Ивана Павловича, осталась одна с 

тремя детьми на руках: дочерью(1929 г. р.) и двумя сыновьями(1935, 1940 г. р.) (см. 

приложение №2). Семья осталась без кормильца. Жили бедно, недоедали. Прабабушка 

работала в колхозе, вела вместе с маленькими детьми своё хозяйство: ухаживала за  

огородом, держала двух коров. После войны она второй раз вышла замуж. Родилось ещё 

две дочери (1947, 1935 г. р.).                                                                                                     

Работая над данной статьей, мы с дедушкой стали искать сведения  о боях на Карельском 

перешейке и нашли интересные сведения о прадеде. В списке советских военнослужащих, 

погибших в финском плену в 1941-1944 году была фамилия нашего прадеда  Ивана  

Павловича (см. приложение №3). По данным ЦАМО он захоронен в «Военной губернии 

Savo-Karjalan(Саво-Карьяла), военный округ Savonlinnan(Савонлинна), братская могила в 

Naarajarven(Наараярви). Дата гибели: 17.12.1941.  Изучая литературу по данному вопросу, 

я узнала, что в начале Великой Отечественной войны многие солдаты Красной Армии 

попадали в окружение, а потом в плен. « Наши солдаты попали в плен к финнам на 

Северном, затем Карельском и Ленинградском фронтах в основном в 1941 и 1942 годах. 

Из них значительная часть служила в сформированных в Архангельской области 23-й 

гвардейской и 263-й стрелковой дивизиях. Потери Красной армии на этих фронтах (как, 



 
 

впрочем, и на всех остальных) в первые два года войны были просто ошеломляющие. 

Только с 29 июня по 10 октября 1941 года на северном театре военных действий наши 

войска потеряли убитыми и пропавшими без вести 67 265 человек, ранеными – 68 448. 

При этом к началу войны численность войск Северного фронта составляла 358 390 

человек» I№5, с3I Как я узнала в ходе изучения статьи Марины и Игоря Петровых 

«Военнопленные в Финляндии 1941 – 1944гг»  «Дисциплинарные наказания, порки и 

смертная казнь (расстрелы)» содержание советских военнопленных в финском плену было 

суровым их подвергали поркам, расстреливали, бытовые условия были очень тяжелыми, 

поэтому многие солдаты и не вернулись из финского плена.                                                                  

Мы сделали запрос в ЦАМО РФ и после месяца ожиданий нам пришёл ответ. (см. 

приложение №4) 

Таким образом, мы оказались перед фактом новых обстоятельств, что же случилось на 

самом деле?!  Документальные данные противоречат друг другу.  Архивная справка 

содержит ряд верных утверждений, но другие данные не подтверждаются (место 

жительства, местом призыва). Нашей семье ещё предстоит разобраться, что является 

достоверным, исследование в данном направлении будет продолжаться   

В ходе проведения исследования я узнала, что наша семья имеет немецкие корни. Мне 

стало интересно узнать,  как появились немецкие поселения в России.  Изучая различные 

источники, я узнала следующее:  «Немецкая миграция в страны Восточной Европы 

начинается где-то с XII-XIVвв. На территории России выходцы из германских княжеств 

селились в специальной иноземной (Немецкой) слободе в окрестностях Москвы, а 

начиная с начала XVIIIв. – в Петербурге, чему способствовал специальный царский 

манифест от 16 апреля 1702 года. Новым первым положением в процессе переселения 

немцев в Россию стали мероприятия Екатерины II, проведённые в начале 1760-х годов. С 

1820-х годов приглашение немецких колонистов было прекращено. Результатом 

миграционных мероприятий стало переселение больших групп немцев в Поволжье…в   

20-е годы XVIIIв. насчитывалось примерно 143 тысячи немцев, в 40-е годы того же 

столетия – 150 тысяч, и в 60-е годы – 160 тысяч…» I№2, с.22I «Второй этап немецкой 

эмиграции в Россию приходится на первую четверть XIXв. В эти годы возникла основная 

масса немецких колоний в Новороссии. «В период с 1897-1917 года численность немцев в 

России выросла с 1791 тысячи до 2448,5 тысяч человек, а удельный вес не изменился, 

составляя 1,4% населения страны». I№2, с.28I Изучив данные материалы и сопоставив  

вспоминания бабушки (Штарновой (Бехтольд) К.И.), имеющей немецкие корни,  я узнала, 

что до переселения они жили в городе Горьком. Когда началась война и наша армия 

начала отступать и терпеть поражения на фронтах, меняется и положения немцев, 



 
 

проживающих в районах Поволжья. 28 августа 1941 года Президиум Верховного Совета 

СССР принял Указ «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья». В нём 

говорилось: «По достоверным данным, полученным военными властями, среди немецкого 

населения, имеются тысячи и десятки тысяч диверсантов и шпионов, которые по сигналу, 

полученному из Германии, должны произвести взрывы в районах, населённых немцами». 

Поэтому Президиум Верховного Совета СССР, чтобы избежать эти нежелательные 

явления признаёт необходимым переселить всё немецкое население из районов Поволжья 

в другие районы. Немцы, проживающие в России, были обвинены только в том, что они 

принадлежат к нации, государство которой – гитлеровская Германия – вела войну против 

СССР.  

Моя бабушка Бехтольд  Клара Ивановна  рассказывала о переселении своей семьи: «…До 

войны родители проживали в городе Горьком, Саратовской области. Работали на заводе. 

Когда вышел указ им дали час времени на сборы. Что можно было собрать за это время? 

Что было поценнее, то и взяли, да ещё кое – что из вещей. Погрузили их в «телячьи 

вагоны», и в них они ехали до посёлка Голышманово. Потом отправили в деревню 

Воробьёвку (сейчас её нет), она находилась возле села Слободчики, Аромашевского 

района, Тюменской области. У родителей было четверо детей. Один сын умер от голода, 

второй ослеп. Я родилась здесь в 1942 году. Конечно, условия жизни были 

невыносимыми. Какие были ценные вещи, обменивали на продукты. Поселили нашу 

семью на конном дворе, там, где хранились хомуты, упряжь, в соседних загонах были 

лошади. Большая часть населения к нам относилась плохо: называли «фашистами», не 

давали еды. Кто в деревне были победнее, нас поддерживали, а кто был побогаче, нас 

презирали и издевались только потому, что мы были немцами. В марте 1942 года отца 

забрали в «трудармию» больше ни я, ни моя мать его не видели».                                                       

В учебнике истории я нашла такой документ «Из инструкции по проведению переселения 

немцев, август 1941 года»…Проведение операции:                                                           

1. Разрешить переселенцам брать с собой бытовое имущество, мелкий хозяйственный 

инвентарь и деньги. Общий вес вещей, одежды и инвентаря не должен превышать одной 

тонны на семью. Громоздкие вещи с собой брать не разрешается.                                                                                                                

2. Переселяемым предоставляется определённый срок для сборов и упаковки 

имущества…                                                                                                                              

 3. Предупреждать переселяемых, чтобы брали с собой запас продовольствия из расчёта не 

менее чем на месяц… I№4 с. 375I                                                                   

Итак, инструкция по переселению немцев, в данном случае, не выполнялась. Один час 

времени на сборы, что можно успеть собрать за это время, да ещё стрессовое состояние 



 
 

людей?! Судьба моих родных трагична, они оказались за тысячи километров от родных 

мест, в краю с суровым климатом.                                                                                                                                    

Моя бабушка Штарнова Клара Ивановна (девичья фамилия Бехтольд) родилась в 1942 

году. Она  долгие годы проработала учительницей начальных классов в Новопетровской 

средне школе. Сейчас она уже находится на заслуженном отдыхе. Она  вспоминает: «Я 

родилась в августе 1942 года, отца уже забрали в «трудармию», он так и не узнал, что у 

него родилась дочь. Моя мама долгое время не говорила на русском языке. Мама работала 

на ферме, но ей ничего не платили, а только в конце года давали зерно. Из хозяйства у нас 

была только корова. Когда мне нужно было идти в школу в 1 класс, то мне нечего было 

надеть. Помню, как меня возили на санках, а я была в шерстяных носках, обуви не было. 

Сколько я себя помню, в детстве, я всё время была голодной, вплоть до 10 класса. Мы 

жили на конном дворе, а после в землянке, там всегда было холодно. Я постоянно болела. 

В школе меня часто обзывали «фашисткой», «немкой», я даже дралась с обидчиками. Но у 

меня были и подруги, и друзья, которые мне помогали и поддерживали».                                                                                         

Моя прабабушка Бехтольд Екатерина Яковлевна (мать Клары Ивановны) умерла в 2005 

году. Я посмотрела справку о сроках пребывания под надзором с ограничением прав и 

свобод моей прабабушки и бабушки. (см. приложение №5,6) Даже не верится, что 

маленький ребёнок, который родился в Сибири, уже с рождения был ограничен в правах, 

потому что ребёнок немцев. 

Моя бабушка с детства мечтала стать учителем, но когда окончила школу, её не отпустили 

из колхоза, пока она не отработала 2 года дояркой. Клара Ивановна осуществила свою 

мечту. Она закончила Тобольское педагогическое училище и стала учителем начальных 

классов. За свой труд имела награду -  «Отличник народного просвещения».                                                                 

Моя семья пыталась найти следы отца бабушки – Иоаннеса Адамовича Пехтольта, но 

безрезультатно. Делали запросы в Новосибирск, Москву, но приходили ответы, что в 

списках он не значится. Семье приносили весть о том, что отец погиб на лесоповале в 

Новосибирской области. Иоаннес Адамович простыл и умер. Был захоронен в братской 

могиле, вместе с другими рабочими в «трудармии». Но официальных документов 

подтверждающих смерть не  найдено, не смотря на то, что родственниками были сделаны 

многочисленные запросы в различные органы о судьбе прадедушки – Бехтольда И.А. (см. 

Приложения №7,8,9,10)                             

Великая Отечественная Война оказала огромное влияние на мою семью. Были  поломаны  

судьбы моих родных. 

Прадедушка по линии отца погиб. 72 года на основании извещения о смерти мы считали, 

что Штарнов И. П. погиб на фронте, а теперь основываясь на www.soldat.ru, материалах 

http://www.soldat.ru/


 
 

ЦАМО РФ мы не уверены в этом. Где погиб он на фронте или в плену? Нам, потомкам 

предстоит разобраться в этом.  

Судьбы  прабабушки и прадедушки по линии бабушки, корни которых находились в 

Поволжье тоже, в силу трагических обстоятельств оказались связанны с Сибирью. Прадед 

погиб в «трудармии» и где находятся его останки неизвестно, материалы  запросов в 

различные инстанции не дали нам ответа на этот вопрос. 
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Приложение № 1.

 



 
 

 

Приложение №2. 

 

 

Штарнов Иван Павлович с семьёй 1940 год. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №3.                                                                                                                                                         
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