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ХОРТИЦКИЙ НЕМЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАЙОН, административно-территориальная единица в
Украинской ССР. Создан 19 сентября 1929 г. по постановлению Президиума ВУЦИК на территории
Запорожского округа Днепропетровской области. Административный центр – селение Верхняя Хортица.
Население 18 485 чел., из которых 11 815 составляло немецкоязычное население (преимущественно
меннониты). Район делился на 12 сельсоветов; среди них 8 – немецкие, которые включали
24 меннонитских поселения (во всех преобладало немецкое население). Среди нимецких сельсоветов –
Хортицкий [селения Верхняя Хортица, Канцеровка (Розенталь), Ново-Слободка (Розенгардт)]; Нижне-
Хортицкий [селения Капустянка (Блюменгардт), Нижняя Хортица]; Кичкасский [селения Великий луг,
Владимировка, Кичкасс (Айнлаге)]; Широчанский [селения Водяное (Шонхорст), Малашевка (Нойенбург),
Розенбах, Терноватое (Ной-Хорст), Широкое (Нойендорф)]; Павловский [селения Долинск (Кронсталь),
Павловка (Остервик)]; Бабурский [селение Бабурка (Бурвальде)]; Смолянский [с. Смоляное (Шонеберг),
поселок Удельненский]; Николайпольский [селения Варваровка (Францфельд), Долиновка (Адельсгайм),
Морозово (Хохфельд), Николайполь (Николайфельд), Эйхенфельд]. Немецкое селение Жмирино
(32 двора, 142 чел.) входило в состав Лукашевского сельсовета.

В меннонитских селениях преобладало сельскохозяйственное производство, на их территории
находилось 28 146 десятин пригодной земли. Осенью 1929 г. было засеяно 3865 десятин озимой
пшеницей, 877 десятин рожью, весной 1930 г. посеяно 5115 десятин озимых, 7637 десятин яровых,
3819 десятин трав. В 1930 г. урожайность с десятины составила: пшеницы – 6 пудов, ржи – 6, ячменя – 5,
овса – 3, кукурузы – 15,8 пудов. В 1929 г. в колониях Хортицкого немецкого национального района
насчитывалось 3541 лошадь, 537 плугов, 628 буккеров, 334 сеялки, 716 борон, 157 сноповязалок,
279 лобогреек, 18 сенокосилок, 327 молотилок. На территории района располагалось 15 тракторных
групп, объединявших от 2 до 10 хозяйств, при этом владельцами тракторной техники являлись частные
лица. Весной 1930 г. в Хортицкой МТС находилось 42 трактора и одна мастерская по ремонту различной
сельскохозяйственной техники. На территории Хортицкого немецкого национального района
располагалось 31 торговое предприятие. Бюджет Хортицкого немецкого национального района являлся
бездефицитным и составлял 200 тыс. руб. С 10 марта 1930 г. шефствующей организацией над районом
утвержден «Днепрогэс».

60% немецкого населения колоний являлось бедняками, 34% – середняками, 6% (97 чел.) – зажиточными.
От сельскохозяйственного налога было освобождено 1047 немецких хозяйств. 1031 хозяйство являлось
безлошадным.

В 1929 г. райком Хортицкого немецкого национального района составлял 112 чел. (из них – 22 немца), в
1930 г. – 180 чел. (30 немцев). В составе немецкой партийной ячейки находилось 15 членов и семь
кандидатов (19 мужчин, 3 женщины; 8 рабочих, 5 крестьян, 9 служащих). Действовали комсомольские
организации в селениях Павловка, Широкое, Николайполь (всего 36 членов), существовали пионерские
отряды.

Руководством Хортицкого немецкого национального района была поставлена задача ускоренной
социализации немецкого населения. Данная цель, по мнению властей, могла быть достигнута
посредством коллективизации. В 1929 г. утвержден план по завершению сплошной коллективизации к
маю 1930 г. Коллективизация в Хортицком немецком национальном районе проводилась ускоренными
темпами и насильственными методами. Осенью 1929 г. среди населения района распространились
эмиграционные настроения. В Москву за получением разрешения на эмиграцию отбыло 30 семей.
Добиться выезда удалось лишь 6 семьям (60 чел.). В декабре 1929 г. на территории Хортицкого
немецкого национального района числился 31 немецкий колхоз: «Красный факел», «Колонист»,
«Объединение», «Першого травня» и «Согласие» в Верхней Хортице; «Колос» в Канцеровке; «Пахарь» в
Ново-Слободке; Общество по совместной обработке земли (СОЗ) «Рекорд» в Капустянке;
«Интернационал» в Н. Хортице; «Триумф» во Владимировке; «Ландман» в Водяном; им. Карла Маркса в
Розенбахе; «Красная заря», «Надежда» в Широком; «Гофнунг» и «Энергия» в Долинске; «Бауэр»,
«Прогресс», «Эргольф», им. Чубаря, «Идеал» в Павловке; «Шнитер» в Бабурке; «Фортшрит», «Ландвирт»,
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«Новый труд», «Варваровский» в Варваровке; «Долиновский» в Долиновке; «Морозовский» в Морозове;
«Эйзенпферд» в Эйхенфельде; «Акр», «Форвертц» в Павловке. К декабрю 1929 г. проведена
перерегистрация колхозов, которая сопровождалась социальной чисткой и завершилась переводом
колхозов на типовые уставы.

Пик эмиграционных настроений на территории Хортицкого немецкого национального района пришелся
на начало 1930 г. В районе повсеместными стали случаи распродажи имущества. Процент
коллективизации в этот период понизился на 10–15%. Распались пионерские отряды и комсомольские
группы. Власти рассматривали эмиграционное движение как результат подрывной деятельностью
кулачества, по отношению к которому усилились репрессии. В феврале 1930 г. властями района упрощен
процесс раскулачивания – введено голосование списком. Под особый контроль взято 20 чел. (в прошлом
землевладельцы и фабриканты). Однако к числу кулацких относили не только зажиточные, но и другие
сравнительно устойчивые хозяйства, если их владельцы проявляли недовольство политикой советской
власти. Население колоний противилось репрессивным мерам. Случаи защиты населением
раскулачиваемых были зарегистрированы в селениях Бабурка, Морозово, Широкое, Кичкасский выселок
(основано в 1930), Николайполь. К числу кулаков в этот период относили, прежде всего, всех лишенных
гражданских прав и владельцев экспертных хозяйств (1103 чел., или 12,2% населения в начале 1930;
491 хозяйство). К марту 1930 г. полностью коллективизировано 6 селений. В апреле 1930 г. Хортицкий
немецкий национальный район объявлен районом сплошной (полной) коллективизации:
коллективизировано 96% хозяйств.

В 1929–30 гг. в Хортицкий немецкий национальный район подвергнуто репрессиям (преимущественно
раскулачиванию): в Блюменгардте (Капустянке) – 16 чел., в Нижней Хортице – 8 чел., в Айнлаге
(Кичкассе) – 22 чел., в Кронстале (Долинском) – 45 чел., в Остервике (Павловке) – 31 чел., в
Николайфельде (Николайполе) – 20 чел., в Хохфельде (Морозове) – 34 чел. К весне 1930 г. в немецких
сельсоветах района раскулачено 125 хозяйств. У них отобрано 164 строения, 4 мельницы,
сельскохозяйственная техника стоимостью 11 970 руб., 176 лошадей, 94 коровы. Для переселения
раскулаченных на территории каждого из сельсоветов выделены специальные участки общей площадью
368 га (у раскулаченных отобрано 1772 десятины земли). Одновременно в селениях наметился рост
числа комітетов незаможного селенства (КНС). В состав Кичкасского КНС входило 48 чел., Нижне-
Хортицкого – 54, Хортицкого – 80.

В районе действовало 2 крупных завода: литейный и сепараторный (25% всех работающих на них были
меннонитами), 12 ветряных и 10 паровых мельниц, 14 кузнечных мастерских, одна круподерка
(Канцеровка), одна маслобойка (Широкое). Кустарные кожевенные, деревообрабатывающие,
портняжные мастерские находились фактически в каждом селении. В районе насчитывалось
127 немцев-кустарей.

На территории Хортицкого немецкого национального района существовали религиозные меннонитские
общины: Хортицкая евангельская (3338 членов, включала население Хортицкого и Широчанского
сельсоветов); Николайпольская евангельская меннонитская (165 чел., население Николайпольского
совета и Айнлаге; председатель – Г. Эпп, секретарь – Г. Дик); Канцеровская евангельская (775 чел.),
Кичкасская евангельская (316 чел.); Павловская евангельская. Братская меннонитская община
находилась в Николайполе (82 члена, из них 27 середняков, 46 бедняков, глава – А. Квиринг, секретарь –
Вибе). До 1930 г. в Хортицком немецком национальном районе действовали воскресные религиозные
школы для детей.

Система образования была представлена 18 немецкими национальными и трудовыми школами, наиболее
крупная – Хортицкая семилетняя школа (212 учеников). В школах имелось от двух до семи классов.
1415 детей состояло в начальной школе. Обучение велось на немецком языке. В районе насчитывалось
45 учителей. В селении Кронсталь действовала библиотека. Известностью пользовались Хортицкий
немецкий педтехникум и Хортицкий машиностроительный техникум в селении Верхняя Хортица. Там же
располагалась районная больница, средства на ее содержание собирались в колониях посредством
самообложения. Родильный дом находился в селении Остервик.

Хортицкий немецкий национальный район ликвидирован постановлением ВУЦИК от 2 сентября 1930 г., в
котором говорилось об административных изменениях (присоединении селений к городам, а Хортицкий
немецкий национальный район к Запорожскому городскому совету) с целью организации более
эффективного управления. На самом деле, данное постановление отражало изменение государственной
политики по отношению к национальным меньшинствам, сталинскую концепцию решения



национального вопроса посредством слияния и ассимиляции наций.
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