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БОГОСЛОВЛАГ НКВД, Богословстрой, Базстрой, Богословский исправительно-трудовой лагерь и
строительство алюминиевого завода. Богословлаг был организован по приказу НКВД от 15 ноября
1940 г. В 1949 г. реорганизован в лаготделение УИТЛК УМВД по Свердловской области, в 1951 г. вновь
организован на базе Краснотурьинского лаготделения УИТЛК УМВД области и окончательно закрыт
20 апреля 1953 г. В 1942–1946 гг. подчинялся Главному управлению лагерей промышленного
строительства НКВД. Место дислокации: станция Бокситы, станция Туринские рудники, г.
Краснотурьинск Свердловской обл.

Фактически стал формироваться в 1941 г. Первый приказ от имени Управления строительства
Богословского алюминиевого завода НКВД вышел 03 января 1941 г. (в дальнейшем – Управление
Богословского ИТЛ и строительства НКВД).

Первоначально строительство завода было поручено Ивдельлагу (начальник ИТЛ – майор ГБ С.А.
Тарасюк). С.А. Тарасюк до 28 мая 1941 оставался одновременно начальником Ивдельлага, с 30 октября
1941 г. по 27 июля 1943 г. глава Богословлага бригадный инженер (инженер-полковник) Б.К. Кронов.
Затем ИТЛ возглавляли: инженер-полковник (генерал-майор) И.П. Бойков (с 27 июля 1943 по 14 декабря
1945), майор П.А. Прохоренко (24 апреля 1946 – 29 октября 1946), капитан интендантской службы А.И.
Протасов (29 октября 1946 – 28 мая 1947), подполковник И.С. Трофимов (30 августа 1951 – 27 мая 1952).
Управление лагеря базировалось в 1941 г. на ст. Бокситы железной дороги им. Кагановича, в
1941–1942 гг. в поселке Турьинские рудники Серовского района Свердловской области, в 1944–1946 гг. –
на ст. Турьинские рудники, а с 1952 г. – в г. Краснотурьинск (образован 27 ноября 1944 из бывшей
пригородной зоны г. Карпинск).

Первые заключенные были доставлены на строительство из Ивдельского ИТЛ в конце декабря 1940 г. –
январе 1941 г. Затем 21 сентября 1941 г. в ИТЛ привезли трудмобилизованных немцев из южных районов
Украины, Северного Кавказа и других районов страны, мобилизованных в строительные батальоны. В
основном это были отозванные из РККА и переведенные из внутренних строительных частей армии.
Второе поступление трудмобилизованных произошло в ноябре. Эти этапы трудмобилизованных были
связаны с секретным решением Политбюро ЦК ВКП (б) от 31 августа 1941 г. «О немцах, проживающих на
территории Украинской ССР».

С января 1942 г. численность немцев и количество рабочих колонн резко возросли в связи с началом
массовой трудовой мобилизации советских немцев на основании Постановления ГКО от 10 января 1942 г.
(№ 1123 сс) «О порядке использования немцев-переселенцев призывного возраста от 17 до 50 лет». По
приказу ИТЛ №12/сс от 31 января 1942 г. сформированы отряды и колонны из трудмобилизованных
немцев. В Богословлаге за все время существования было 15 стройотрядов.

Вторая массовая мобилизация по постановлению от 14 февраля 1942 г. охватила и «местных немцев». В
Богословлаг по двум массовым призывам немцы попали на 100% из Омской области.

Третья мобилизация осени 1942 г. не затронула Богословлаг. Небольшое число трудмобилизованных –
244 чел. (1,2%) – прибыли из мест заключения после отбытия срока наказания. Гораздо большее
количество – 2347 чел. (11,3%) – были переведены с других объектов НКВД. В эту категорию входил
индивидуальный перевод мобилизованных немцев с целью воссоединения родственников или
осуществления следственных действий.

Совсем незначительные потоки составили лица, достигшие 18-летнего возраста после окончания
массовых мобилизаций (9 чел. в 1944), и «репатриированные» советские немцы, оказавшиеся на
оккупированной территории и направленные в трудармию из ПФЛ (34 чел. в 1945).

Проведенный анализ состава трудмобилизованных по месту рождения выявил следующую картину:
46,4% – Поволжье, 35,7% – Украина, более 7% – Западная Сибирь (Алтайский край и Омская область),
2,9% – Северный Кавказ, 1,3% – Казахстан, около 1 % – Дальний Восток и Сибирь (в основном
Красноярский край), 0,8% – Закавказье, 0,6% – Урал, 0,5% – Европейский Север и Северо-Запад (в
основном Ленинградская область), 0,4% – Белоруссия и Прибалтика, 0,3% – Центральный район, 0,2% –
Центрально-Черноземный район, 0,1% – Волго-Вятский район, 0,1% – Средняя Азия, 0,6% – за пределами
границ СССР 1941 г.

В ИТЛ в числе трудмобилизованных оказалось 99% немцев, 0,3% русских, 0,1% финнов, 0,2% украинцев,
0,1% евреев, 0,05% австрийцев и менее значительное количество поляков, прибалтов, румын, венгров,
чехов, болгар и др. В составе отрядов трудмобилизованных насчитывалось всего 110 женщин.



23 февраля 1946 г. вышел совместный приказ наркома внутренних дел и наркома по строительству
предприятий тяжелой индустрии СССР №66/64748/77 о передаче строительной организации Базстрой
НКВД СССР в ведение Народного комиссариата по строительству предприятий тяжелой индустрии. С
11 апреля 1946 г. трест «Базстрой» начал прием рабочих из немцев, находившихся в трудармии Базстроя
НКВД. Всего из трудармии было принято 6616 чел. немецкой национальности, которые долгие годы и
являлись основным составом кадровых рабочих треста.

Характер производственной деятельности. Спецконтингент был занят на строительстве БАЗа,
обслуживании Северо-Уральских бокситовых рудников, проектировании мехмастерских в г. Лобва,
строительстве ТЭЦ, лесокомбината, плотины и водохранилища, жилья «соцгорода», театра, сангородка;
реконструкции Турьинского кирпичного завода, разработке Ивдельского песчаного карьера,
лесозаготовках; изготовлении деталей газогенераторов, строительстве установок для производства
карбида кальция; строительстве Лобвинского гидролизного завода с цехом пищевых дрожжей, завода №
577; работе на Богословшахтстрое Наркомата угольной промышленности, изготовлении боеприпасов,
строительстве Волчанских угольных разрезов, железнодорожной ветки к Веселовскому угольному
разрезу; работал в каменном карьере, паровозном депо, на погрузочно-разгрузочных работах, кирпичном
заводе, лесозаводе; занимался изготовлением мебели и деревообработкой, трудился в сельском
хозяйстве и животноводстве (например, в 1943–1949 в Называевском районе Омской области).

В 1942–1943 гг. среди трудармейцев развернулся сбор средств в помощь Красной Армии. Было собрано
353 783 руб. на изготовление танков и 1 820 000 руб. на создание эскадрильи самолетов, за что немцы-
трудармейцы Богословлага удостоились благодарственной телеграммы И. Сталина.

 

Численность спецконтингента ИТЛ 1941–1946:

Дата Количество заключенных Количество мобилизованных
немцев

Январь 1941 2500  

Сентябрь 1941 10 197 6243
Январь 1942 11 751 5846
Январь 1943 14 292 12 016
Январь 1944 12 531 9919
Январь 1945 10 956 8805
Январь 1946 7459 9167

 

Приблизительный подсчет учетных карточек заключенных Богословлага показал, что за 1941–1956 гг.
(после приказа от 29 апреля 1953 о ликвидации ИТЛ продолжали существовать Краснотурьинское ЛО
№3 и Северо-Уральское ЛО №7 на ст. Красная Шапочка) через него прошло около 76 000 чел. Если
сложить эту цифру с количеством трудармейцев, то получается как минимум около 96 700 человек.

По данным ЭБД «Трудармейцы Богословлага», в ИТЛ за 1941–1946 гг. побывало 20 711 чел.
трудмобилизованных (немцев по национальности – 99 %), умерло 3734 (18%), демобилизовано
6163 (29,8%), арестовано 833 (4%), нет данных на 157 (0,8%) чел. Контингент трудмобилизованных в ИТЛ
составил за период 1941–1945 гг. 29 % от численности всего лагеря (70 610 чел.).

Показатели смертности в Богословлаге достигли пика зимой 1941–1942 гг. и 1942–1943 гг., причем у
заключенных в абсолютном значении они были выше, чем у трудмобилизованных. Пик смертности
заключенных пришелся на 1942 г. – 4319 чел. (8,6% от всех заключенных) и 1943 г. – 3381 (6,8%);
большая часть трудармейцев погибла в 1942 г. – 2264 чел. (10,9% от числа всех трудармейцев) и в
1943 г. – 1122 чел. (5,4%). За 1941–1945 гг. через ИТЛ прошло 49 899 чел. заклченных (графа «прибыли»),
абсолютная смертность среди них составила 10 993 чел. (22%), среди трудмобилизованных – 3720 чел.
(18%). Если сделать поправку на этапирование и обратное возвращение с сохранением одной учетной
карточки, то процент смертности заключенных увеличится.
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