
Альмендингер Давид Иванович (1914-1991)
Дата рождения: 1914 г.
Место рождения: Крымская АССР, Ленинский р-н, с. Семь Колодозей 
(также Зибенбрунн,нем.Siebenbrunn-  включён в состав Ильичёво 
сейчас (2017) - восточная часть села)
Национальность:немец
Проживал :Крымская АССР
Работал учителем,директором школы

                                               Семья
Отец - Альмендингер Иван ( Иоган) Филипович 1875-1919
Мать -  Альмендингер (Бенц) Христина Матвеевна 1880 — 28.02.1943
Сестра - Альмендингер Ольга Ивановна 1904- 1921
Брат - Альмендингер Матвей Иванович 1905 -
Сестра -  Альмендингер(Штром) Эмма  Ивановна 1906 -1983
Брат - Альмендингер Филип Иванович 1907 - 1987
Брат - Альмендингер Роман (Рейнгольд)  Иванович 1909- 1985
Сестра - Альмендингер (Риде) Лидия  Ивановна 1912 -              
Сестра - Альмендингер(Шлегель) Роза(Розалия) Ивановна 15.05.1913 
- 12.02.2008
Брат - Альмендингер Давид Иванович 1914 - 1991 
Брат - Альмендингер Иван Иванович 1917 — 1995

Родился в семье немецких колонистов в колонии Зибенбрунн 
(нем.Siebenbrunn, рус. Семь Колодезей ) Ленинского р-на,  Крымской 
АССР. В 1918 году семья переехала в  деревню Шейх-Эли  
Кировского района Крымской АССР. 
В 1919 умер от холеры отец (эпидемия холеры в Крыму).Семья 
осталась без кормилца.Вся тяжесть по обеспечению семьи легла на 
плечи матери и старшего брата Матвея (возраст 14 лет),который 
заменил им отца.Рейнгольда и Давида забрали дедушка с 
бабушкой,которые смогли дать им образование — закончили 
техникум.В 1921 году умерла от тифа сестра Ольга (эпидемия 
сыпного тифа в Крыму).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%BE_(%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)


Дали землю и семья стала обрабатывать свой надел.Жить стало 
легче,но тут началась коллективизация и землю пришлось отдать в 
колхоз.После школы-семилетки поступил в техникум и закончил его.
Работал учителем,потом директором школы.

8 января 1933г. был арестован брат Матвей по обвинению 58-10 УК 
РСФСР: вредительская деятельность, направленная к 
организационно-хозяйственному подрыву. Осуждение: 10 марта 
1933г.. Приговор: к 10 годам ИТЛ с конфискацией имущества. 
В это время в Крыму была эпидемия сапа лошадей (инфекционное 
заболевание,которое переходит и на людей).Нужны были срочно 
найдены «враги народа», на которых можно переложить недоработки 
властей по профилактике инфекционных заболеваний животных.
Приговор: к 10 годам ИТЛ с конфискацией имущества означал в 
принципе расстрел,что подтвердили и поиски брата,не давшие 
никаких результатов. Реабилитирован 9 декабря 1964г..

18.08.1941-  депортирован из Крымской  АССР с семьей в 
Ставропольский край,затем в Акмолинская область,Ерейментауский 
р-н (Эркеншиликский до 1964 г. ), станция Еркеншилик,село 
Благодатное

Осуждение: 4 января 1942 г.
Приговор: трудармия: Отряд №4, Акмолинский ГВК
«Трудармия» была расформирована в 1947 году
Источники данных: БД "Жертвы политического террора в СССР"; 
Книга памяти "Хранить вечно" (Акмолинская обл., Казахстан)

Был отправлен в Свердловскую область,Ивдельский ИТЛ 
(исправительно- трудовой лагерь) на лесоповал.
Условия, в которых они содержались, пища, которой питались, 
соответствовали неким лагерным нормам, но не здравому смыслу. 
Хотя официально они не были заключёнными, их участь мало чем 
отличалась от судьбы лагерников.
Для значительного числа узников эти условия оказались 
несовместимыми с жизнью.
Рабочие колонны НКВД действовали до конца 1940-х годов.

https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


После окончания войны в 1945 г. для немцев была введена еще и 
спецкомендатура, т.е. все немцы на своих местах поселения 
находились под спецнадзором. Им регулярно раз в месяц необходимо 
было отмечаться у коменданта. Таким образом, судьба каждого 
спецпереселенца была в руках работников спецкомендатуры. Что это 
означало? Немцам нельзя было без разрешения комендатуры 
удаляться от своего места проживания, например, поехать в соседнее 
село, за пределы района или области, в город и т.д. За нарушения 
было определено наказание, вплоть до 20 лет заключения. Последняя 
мера наказания позже подтверждалась Декретом Верховного Совета 
СССР от 26 ноября 1948 года, где отмечалось: «...изгнание немцев 
сохранить на «вечные времена, ...при удалении от места поселения 
без разрешения – 20 лет каторги». Такие жестокие ограничения 
продолжались до середины 1956 года, когда позорная комендатура 
была, наконец, упразднена, но запрет на возвращение немцев на их 
родину оставался в силе. Они должны были дать подписку о 
невозвращении на родину и об отсутствии у них претензий на 
конфискованное при выселении имущество.Только с 1972 года был 
разрешен свободный выбор места жительства.

В конце 40-х годов получил разрешение на воссоединение с семьей и
был отпущен в Казахстан.Стал снова работать учителем и проработал
учителем до самой пенсии.После смерти жены уехал к брату в город 
Красногорск,Узбекистан.
В 1991 году умер в Красногорске,где и похоронен.

Постановление Государственного комитета Обороны №1123 о 
мобилизации немецких мужчин от 17 до 50 лет в «рабочие колонны». 
Документ предписывал обязать явиться в военкоматы по месту 
жительства 120 тысяч человек и передать их в распоряжение НКВД 
для работы на лесозаготовках, строительстве заводов и железных 
дорог. 12 января 1942 года вышел приказ №0083 за подписью наркома
Берии, в котором говорилось, что размещены «трудмобилизованные» 
будут в особых лагерных пунктах при лагерях НКВД, а питание им 
устанавливается по нормам ГУЛАГа. Мобилизованным в рабочие 
колонны предписывалось выполнять и перевыполнять 



производственный план, а оперативно-чекистскому отделу — 
заблаговременно пресекать «всякие попытки разложения 
дисциплины, саботажа и дезертирства».

«Трудмобилизованные», как их называли в официальных документах 
НКВД

Только в марте 1946 года Совнарком СССР дал указание 
расформировать рабочие колонны трудмобилизованных и 
ликвидировать зоны. Однако все бывшие трудармейцы после этого не
имели права отправляться к местам жительства семей, а получали 
статус спецпоселенцев и продолжали работать на тех же стройках и 
предприятиях. Вернуться к местам жительства семей (в те самые 
места высылки в Казахстане и Сибири) могли инвалиды, женщины 
старше 45 лет и мужчины старше 55-ти, а также матери малолетних 
детей. Тем, кого оставили на спецпоселении на месте бывших зон 
трудовой армии, разрешили вызвать семьи к себе.

26 ноября 1948 года Президиум Верховного Совета СССР выпустил 
совершенно секретный Указ «Об уголовной ответственности за 
побеги из мест обязательного и постоянного поселения лиц, 
выселенных в отдалённые районы Советского Союза в период 
Отечественной войны». В нем сообщалось, что немцы, чеченцы, 
ингуши, крымские татары и другие депортированные в 1941–42 годах
народы переселены в отдаленные районы СССР «навечно, без права 
возврата их к прежним местам жительства». За попытку покинуть 
место спецпоселения полагалось 20 лет каторжных работ, а за 
пособничество в организации побега — пять лет лишения свободы.

Все ограничения со спецпоселенцев-немцев были сняты только к 
декабрю 1955 года, освобождение проводилось в несколько этапов. В 
Указе Президиума Верховного Совета СССР говорилось, что «снятие 
с немцев ограничений по спецпоселению не влечет за собой 
возвращения имущества, конфискованного при выселении», а также 
им запрещалось возвращаться в места, откуда они были выселены.


