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Карта-схема Высокопольского немецкого национального района

ВЫСОКОПОЛЬСКИЙ НЕМЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАЙОН (в 1927 – им. Г.И. Петровского, с мая 1936 –
им. Фрица Геккерта), административно-территориальная единица на Украине. Создан в апреле 1926 г.
Входил первоначально в состав Херсонского округа, затем с сентября 1930 г. подчинялся
непосредственно центру, с февраля 1932 г. передан в состав Днепропетровской, а с сентября 1937 г. –
Николаевской обл. Состоял из 7 сельских советов: Высокопольского, Озеровского и Пригорьевского
немецких, Заградовского украинского, Ивановского смешанного, Кочубеевского немецкого и
Натальинского смешанного. В 1928 г. образован Орловский немецкий сельский совет. В 1926 г. в районе
насчитывалось 36 населенных пунктов: 30 немецких (в т.ч. 4 хутора) и 6 украинских, в которых
проживало 13 874 чел., в т.ч. 9375 немцев (67,5%). К 1928 г. основано еще 4 новых населенных пункта, а
в марте-апреле 1930 г. два поселения (хутор Братский и пос. Марьино) ликвидированы. Территория
составляла 35 809 десятин. Административный центр – с. Высокополье (с 1936 – ФрицТеккертово).

Основу экономики района составляло сельское хозяйство. Посевная площадь в 1925–1926 – 20,
1926–1927 – 25, 1927–1928 – 30 тыс. десятин земли. Главные сельскохозяйственные культуры – озимая и
яровая пшеницы, ячмень, а к началу 1930-х гг. – кукуруза. В 1926–1927 гг. заготовлено 792,328 тыс., в
1927–1928 – 1,3 млн пудов зерновых. В 1926 г. в районе имелось 4209 рабочих лошадей, 95 волов,
4435 коров и 3135 голов молодняка крупного рогатого скота. Наряду с лошадьми для обработки
использовались и трактора: 1926 г. – 13, а к концу 1927 г. – 23 трактора. Значительное внимание
уделялось развитию молочно-товарного производства, действовали 2 маслозавода, вырабатывавшие
лучшие сорта сливочного масла для экспорта за границу. Интенсивно развивалось кооперативное
движение. В 1926 г. организовано первое товарищество по совместной обработке земли «Роте
Фройндшафт», объединявшее 18 хозяйств (306 едоков). В течение последующих двух лет организованы
еще 3 артели: «Ауфбау», «им. Шевченко», «Нойдорф». В 1928 г. существовало также
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16 сельскохозяйственных, 6 кредитных, 6 потребительских, 12 скотоводческих и 8 тракторных
товариществ. Из предприятий местной промышленности работали кирпичный завод, несколько мельниц
и маслобоек, крупный элеватор.

Система народного образования представлена в 1927–1928 гг. школами (24 немецких и 4 украинских), из
них 26 (23 немецкие и 3 украинские) – начальные, 2 (1 немецкая и 1 украинская) – семилетние. В школах
работало 49 учителей, в т.ч. 42 со средним образованием, 7 – с высшим. К 1936 г. немецких школ было
37, в них обучалось 3348 детей. В 1927 г. в районе работало 3 сельских клуба, 10 изб-читален, районная
библиотека, располагавшая 3300 книгами, из которых половина была на немецком языке. К концу 1930-х
гг. ее книжный фонд увеличился до 10 тыс. экземпляров. При клубах работали кружки:
сельскохозяйственные, кооперативные, политические, драматические, музыкальные, спортивные и пр. В
1927 г. действовали одна кино- и три радиоустановки. В 1932–1939 гг. 12 раз в месяц выходила районная
газета «Für bolschewistisches Tempo». Медицинские учреждения: районная больница на 50 койко-мест и
несколько фельдшерско-акушерских пунктов в центрах сельсоветов.

В религиозном отношении немецкое население длилось на последователей лютеранского,
меннонитского и католического вероучений. По официальным данным, к 1927 г. лютеранские общины
насчитывали 1633, меннонитские – 1861, а католические – ок. 800 постоянных прихожан.

9 февраля 1930 г. в районе началась массовая коллективизация. К этому времени в коллективах
состояло лишь 20% хозяйств. В ходе принудительной коллективизации к февралю 1930 г. обобществлено
имущество 3430 хозяйств (91,2%) и создано 37 колхозов. 238 семей раскулачено и выселено из своих
домов на т.н. кулацкие выселки. Однако, после выхода постановления ЦК ВКП(б) от 14 марта 1930 г. с
начала апреля начался массовых выход из колхозов и к октябрю 1930 г. в них осталось лишь 27%
хозяйств. Начало 1931 г. – новый этап массовой коллективизации, к ноябрю этого же года вновь
коллективизировано 96,8% хозяйств. Коллективизация 1930–1931 гг. имела негативные последствия для
экономики района: поголовье лошадей и коров по сравнению с 1926 г. уменьшилось соответственно в
1,5 и 3,5 раза; существенно сократились посевные площади. Тем не менее, план хлебозаготовки
1931–1932 гг., поставленный району центральными властями, не учитывал сложившихся реалий и был
выполнен на 87%. В ходе хлебозаготовки за невыполнение плана осуждено 16 владельцев кулацких
хозяйств, а 32 таких хозяйства продано. В индивидуальном секторе из 250 хозяйств осуждено
50 владельцев и 133 хозяйства продано. Отданы под суд 7 правлений колхозов; 16 колхозов,
выполнивших план менее чем на 90%, полностью лишены поставок товаров массового потребления.
Такими же методами осуществлялась хлебозаготовка 1932–1933 гг. В результате, к осени 1932 г.
возникла острая нехватка продовольствия, переросшая в голод. Наиболее пострадали украинские села
Заградовка – 300 голодающих, Натальино – 110, Николаевка – 270, немецкие Суворовка – 75, Орлово
(меннонитское) – 90. По Высокопольскому сельсовету в обследованных 680 дворах голодало 285 чел.
Первые случаи смерти от голода зафиксированы в январе 1933 г., массовыми они стали в
феврале–апреле. Всего за период голода 1932–1933 гг. только немцев (в т.ч. меннонитов) умерло
323 чел. Существенная помощь населению в борьбе с голодом и его последствиями поступила из-за
границы: в апреле 1933 г. – сентябре 1934 г. получено 44 392 руб. в золотом исчислении, деньги шли
главным образом на закупку продовольствия. 90% средств прислано из Германии. К осени 1934 г. голод
был в основном ликвидирован. Экономическая жизнь постепенно наладилась: вскоре район стал одним
из передовых на Украине; особенно эффективно работали бригады Клюнда (колхоз «Фортшрит»),
Реймера (колхоз «Ленинc Фермехтнис»), собиравшие по 34 центнера зерновых с 1 га, доярка
Обердорфер (колхоз им. Димитрова), надоившая 3000 л молока от одной коровы, комбайнерки Эпп и
Шмидт.

С конца 1920-х гг. в районе начались политические репрессии. В 1936 г., по неполным данным,
репрессировано 95 чел., в 1929–1941 гг. отправлено в ссылку 474 чел. Преследованиям и репрессиям
подвергались и представители церкви: в 1934 г. по обвинению в националистической пропаганде
осуждены лютеранский пастор М. Бауман, кюстер, 4 церковных старосты, католический священник М.
Вализер, 9 меннонитских проповедников. В конце апреля 1939 г. национальный район ликвидирован.

                                                         

Лит.: «Зоря», 1936, № 226, 20 сентября; Херсонский обл. державний apxiв. Путiвник, Київ, 1971, с. 342;
Iсторiя мiст i сiл УРСР. Херсонська обл., Київ, 1972, с. 303–305; Государственный архив Николаевской обл.
Путеводитель, Киев, 1987, с. 283–284; Материалы международной научной конференции. Анапа,
4–9 сентября 1996 г., М., 1997, с. 352, 365.



Архивы: Государственный архив Днепропетровской обл., ф. П-19, оп. 1, д. 150, л. 255; д. 154, л. 5, 12,
17–18; д. 755, л. 3; ф. Р-2240, оп. 1, д. 75, л. 19; д. 80, л. 34; Государственный архив Херсонской обл., ф. Р-
2, оп. 1, д. 254, л. 4; д. 701, л. 38, 42–43; д. 979, л. 20, 52–57; д. 1420, л. 50; Центральный государственный
архив высших органов власти и управления Украины, ф. 413, оп. 1, д. 130, л. 15; д. 135, л. 104; д. 154, л.
17; д. 552, л. 18, 22–23.

Автор: Смирнова Т.Б.

Литература

«Зоря», 1936, № 226, 20 сентября; Херсонский обл. державний apxiв. Путiвник, Київ, 1971, с. 342; Iсторiя
мiст i сiл УРСР. Херсонська обл., Київ, 1972, с. 303–305; Государственный архив Николаевской обл.
Путеводитель, Киев, 1987, с. 283–284; Материалы международной научной конференции. Анапа,
4–9 сентября 1996 г., М., 1997, с. 352, 365.

Источники

Государственный архив Днепропетровской обл., ф. П-19, оп. 1, д. 150, л. 255; д. 154, л. 5, 12, 17–18; д.
755, л. 3; ф. Р-2240, оп. 1, д. 75, л. 19; д. 80, л. 34; Государственный архив Херсонской обл., ф. Р-2, оп. 1,
д. 254, л. 4; д. 701, л. 38, 42–43; д. 979, л. 20, 52–57; д. 1420, л. 50; Центральный государственный архив
высших органов власти и управления Украины, ф. 413, оп. 1, д. 130, л. 15; д. 135, л. 104; д. 154, л. 17; д.
552, л. 18, 22–23.

http://enc.rusdeutsch.ru/avtor/?b=18

