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Дорогие читатели! Вы держите в руках краткую исто
рию села Полевого Немецкого национального района 
Алтайского края. 

Я знаю эту историю не понаслышке, так как вырос в 
этом селе, работал секретарем партбюро, председате
лем исполкома Полевского сельского Совета, бухгал
тером сельпо и администрации села. 

В основу истории села Полевого положены подлин
ные документы, архивы, воспоминания первопоселен
цев, старожилов и ветеранов колхоза. 

Книга повествует о переезде далеких предков совре
менных немцев из Германии в Россию, об их переселе
нии с Украины, Оренбуржья и Поволжья в Кулундинс-
кую степь и основании там поселков. 

В книге также кратко отражаются все этапы развития 
крестьянских хозяйств, мелких кооперативов и коммун, 
артелей и колхозов, превращение их в крупное много
отраслевое хозяйство. 

Автор книги старался показать историю села Полево
го объективно, не обходя и не замалчивая трудности и 
сложности, встречающиеся на пути развития села. 

Автор выражает сердечную благодарность всем, кто 
способствовал созданию книги: старожилам села и ве
теранам колхоза за их воспоминания, предоставленные 
документы и фотографии, архивистам, особенно Гали
не Дмитриевне Ждановой - начальнику отдела спецдо
кументации управления архивного дела администрации 
Алтайского края. 

Слова признательности и благодарности автор выра
жает спонсорам, оказавшим финансовую поддержку в 
подготовке и издании настоящей книги: жителям села 
Полевого Нине Петровне и Генриху Яковлевичу Фри-
зен, председателю колхоза имени Тельмана Ивану Пет
ровичу Булаткину, главе администрации и главному 
бухгалтеру администрации села Полевого Виктору Пет-
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ровичу Шнайдеру и Галине Николаевне Кузурмановой, 
главе администрации Немецкого национального райо
на Федору Эвальдовичу Эккерту и генеральному дирек
тору Общества развития "Гальбштадт" Хельмуту Галер 
- Лангу. 

Автор будет признателен всем, кто пришлет ему свои 
отзывы и замечания по этой книге. 

А.А. Фаст. 
20 июня 1999 года. 
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Равнина, равнина. Ни яра, ни пади. 
Равнина на север, равнина на юг. 
Как будто гористую землю разгладил 
Гигантский горячий утюг. 
Здесь воду качают полынные ветры, 
Идет на поля ледяная вода, 
Здесь смотришь и видишь 
На сто километров: 
Полсотни - туда и полсотни - сюда. 

И.Е. Фролов. 
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Справка 

История колхоза имени Тельмана складывается из ле
тописи четырех мелких колхозов, образованных в 1930-
1931 годах: "Труд" - в Полевом, "Правд а " - в Угловом, 
"III Интернационал" - в Чертеже, "Друг рабочий" - в 
Дягилевке. В 1950 году эти хозяйства объединились в 
одно - колхоз имени Тельмана с центром в Полевом. 

Земли колхоза с редкими березовыми колками и полеза
щитными полосами простираются в Кулундинской степи 
по обеим сторонам оживленной автомагистрали Славго-
род-Хабары-Камень-на-Оби. 

Полевое расположено в 70 километрах от Слагорода, 
в 40 километрах от села Хабары и в 30 километрах от 
районного центра Гальбштадт. 

Общая площадь земель колхоза составляет 10064 гек
тара, в том числе сельхозугодий - 9457 гектаров, из них 
пашни - 9092 гектара. Пар в структуре пашни занимает 
17,9%, зерновые - 49,7%, кормовые культуры - 30,3%, 
подсолнечник -2,1% . 
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Предыстория 

История села Полевого - это история немецкого населе
ния на Алтае, это история немецкой деревни. Она насчи
тывает 90 лет: в 1908 году в Кулундинской степи возникло 
село Полевое. Но нельзя начать историю с этого момента, 
потому что предки этих новоселов и до переселения на 
Алтай, в течение многих поколений, уже жили в России. 

Когда и почему немцы оказались в нашей стране? 
По свидетельству историка Н.М. Карамзина, появились 

немцы в России в конце первого тысячелетия нашей эры. 
Стремясь ослабить свою зависимость от Византии, русские 
князья устанавливали отношения со странами Западной Ев
ропы. Так, в ответ на письмо вдовы князя Игоря - Ольги, в 
961 году в Киевскую Русь была направлена представитель
ная делегация во главе со священнослужителем Альбертом. 

Во многих русских городах немцы оседают в связи с 
широким развитием торговли в конце XII века. Это при
глашенные ремесленники, врачи, ученые, военные, со
действовавшие развитию ремесел и мануфактур. И, на
конец, преобладающая часть сегодняшних немцев - это 
потомки колонистов, поселившихся в России на основе 
указов русских царей. 

Значительное число немцев прибыло в Россию в годы цар
ствования Ивана III (1462-1505), Василия III (1505-1533). 

Многие из них знанием военного искусства, секретов 
ремесел помогали русскому народу в борьбе с татаро-
монгольским игом. При их помощи, по свидетельству 
Карамзина, строятся военные укрепления и крепости, 
готовятся взрывники и минеры. 

Особенное место в истории поселения немцев в Рос
сии занимает период царствования Петра I. На призыв 
Петра переехать в Россию откликнулись тысячи воен-
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ных, ученых, учителей, художников, архитекторов, по
могавших ему "прорубить окно в Европу" и строить 
новую столицу Российской державы. 

В правление Екатерины II границы Российской импе
рии вследствие победоносных войн с Турцией продви
нулись далеко на юг - до северных берегов Черного и 
Азовского морей. Кавказского хребта. Обширные тер
ритории с плодородными землями представляли собой 
безлюдную пустыню, лишь по берегам степных речек 
кочевали немногочисленные калмыцкие, башкирские и 
киргиз-кайсацкие племена. 

Чтобы укрепить российскую государственность в пригра
ничных районах и освоить природные богатства, Екатери
на II принимает решение о колонизации края. Она делает 
ставку на иностранцев. 4 декабря 1762 года издается Мани
фест, приглашающий граждан европейских стран пожало
вать в степные владения Российской империи. Однако до
кумент не возымел действия, так как в нем не оговарива
лось, на каких условиях предполагается переселение, и 22 
июля 1763 года Екатерина II издает новый Манифест, в 
котором перечислялись привилегии и льготы. В Манифес
те провозглашались следующие привилегии для колонис
тов: свободное отправление своей религии и ее обрядов, 
тридцать лет освобождения от налогов, предоставление кре
дитов на постройку домов (на десять лет), свободное внут
реннее самоуправление в колониях. Колонисты могли без-
пошлинно ввезти личную собственность, они освобожда
лись от военной службы "на вечные времена", имели право 
свободной торговли и организации рынков в своих поселе
ниях, а также получили право производить и вывозить те 
товары, которые до тех пор в России не изготовлялись. 

Льготные условия переселения вызвали интенсивную ко
лонизацию южных окраин России. В 1764-1770 гг. - всего за 
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шесть лет - создается 117 немецких колоний, а через сто лет 
после обнародования Манифеста Екатерины в России на
считывалось уже 505 иностранных колоний, в подавляющем 
большинстве населенных немцами; к 1908 году насчитыва
лось 2 млн 70 тысяч граждан немецкой национальности. 

У меня есть копия "Удостоверения", выданная моему 
дедушке Якову Францевичу Креккеру (отцу моей мате
ри) в 1915 году, в котором удостоверяется, что его пред
ки по мужской линии, при водворении их в 1804 году в 
Россию, тогда же приняли русское подданство. 

Освоенные немецкими колонистами земли России вскоре 
стали давать ценные сорта пшеницы, стремительными тем
пами шло экономическое развитие. О немецких колониях 
Мелитопольского уезда Таврической губернии в энцикло
педии Брокгауза и Эфрона сказано: "В короткое сравнитель
но время пустынная местность Молочанского округа напол
нилась рощами плодовых, тутовых и лесных деревьев, бога
тыми хлебными нивами и стадами отличной породы скота". 

В результате развития немецких колоний на Волге, При
черноморье и Приднепровье очень скоро возник земель
ный вопрос. Стоимость земли и аренда ее в колониях ста
ли настолько высокими, что большинство безземельных 
колонистов не могли рассчитывать на ее приобретение. 
Тогда вновь началось переселение в неосвоенные районы, 
на свободные земли Сибири и Казахстана. 

На степных просторах Алтайского округа Томской гу
бернии не было помещичьего землевладения. Пустовав
шие здесь земли являлись собственностью царской семьи, 
ими управлял кабинет Его Величества. Молва о пустовав
шей в Сибири земле быстро распространилась среди не
мецких колонистов, и в конце XIX - начале XX века пер
вые немецкие крестьяне двинулись в Западную Сибирь. 
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В степях Кулунды 

Массовое организованное переселение немецких коло
нистов в Алтайский округ Томской губернии началось 
после принятия закона Государственной Думой и Госу
дарственным Советом от 19 сентября 1906 года "О пере
даче кабинетских земель в Алтайском округе в распоря
жение Главного управления Землеустройства и Земледе
лия для образования переселенческих участков". Этому 
способствовала и столыпинская аграрная реформа. 

Местом компактного поселения немцев стала свободная 
северо-восточная часть Кулундинской степи. Весной 1907 
года сюда прибыли ходоки от немецких колонистов Таври
ческой, Херсонской, Самарской и Саратовской губерний. 
Они тщательно осмотрели будущие участки, взяли пробы 
почвы, измерили глубину залегания воды и заявили о жела
нии занять эти земли. На предостережение чиновников из 
переселенческого управления, что на этой земле нет ни озер, 
ни рек. из-за чего здесь русские поселенцы не селятся, ходо
ки ответили: "Дайте нам землю, а воду из нее мы достанем". 

В своих воспоминаниях, опубликованных в книге "В 
степях Сибири " , бывший учитель села Красный Дол 
(село ликвидировано-находилось к западу от Полевого 
на расстоянии 10-12 км) пишет, что "в начале 1907 года 
в меннонитской колонии Тиге Заградовской волости 
Херсонской губернии состоялся волостной сход граж
дан. На сходе была избрана комиссия из ходоков в ко
личестве трех человек (Ф.Буллер, И.Вибе, А.Дик), ко
торая представляла 180 семей общим числом 882 че
ловека, желающих переехать в Сибирь" , В Уфе к дан
ной комиссии присоединились представители комиссий 
из других колоний немцев-меннонитов. Объединенную 
группу ходоков возглавил Яков Абрамович Реймер 

- 11 -



(отец бывшего директора Полевской восьмилетней шко
лы Якова Яковлевича Реймера. прим. А. ФАСТ) . 

Один из ходоков - Яков Петерс писал, что в Уфе Я.А. 
Реймер встретился с премьер-министром России П. Сто
лыпиным (он в то время направлялся на Дальний Вос
ток и в Корею и сделал короткую остановку в Уфе) и 
обговорил с ним вопросы переселения немцев-меннони-
тов в Сибирь и на Амур. Столыпин сказал Я. Реймеру, 
что царь желал бы увидеть на своих кабинетских зем
лях образцовых земледельцев и, что он (царь) готов из 
выделяющихся миллиона десятин-500 тысяч десятин 
отдать переселенцам безвозмездно. 

Каждая семья внесла ходокам по 6 рублей на дорожные 
расходы. Царское правительство представило ходокам 
право проезда по железной дороге за одну треть сто
имости тарифа. 4 мая 1907 года ходоки выехали желез
ной дорогой до Новониколаевска (ныне Новосибирск) , 
а оттуда - пароходом до города Камня-на-Оби. Здесь 
они наняли извозчика и на тарантасе отправились в 
глубь Кулундинской степи, на те земли, которые тог
дашний министр внутренних дел царского правитель
ства П.А. Столыпин выделил для новых поселений. Про
ехав около 150 верст, ходоки сошли с подводы и глаза
ми знатоков облюбовали отведенные земли. Они шага
ли по нетронутой целине, где по колено росли степные 
травы и цветы. То тут, то там подкапывали землю, бра
ли пробы почвы в мешочки, осматривали толщину гу-
мусного слоя и пришли к выводу, что земли Кулундин
ской степи вполне пригодны для возделывания сельско
хозяйственных культур. 

Немецкие ходоки потратили целую неделю на осмотр 
переселенческих участков. Они ночевали то в Подсос-
нове, то в Желтеньком, то в Богатском (эти поселки были 
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основаны намного раньше). На обратном пути они заеха
ли в село Карасук к уполномоченныму по переселенчес
кому вопросу и оформили заявку на отвод земельных уча
стков под поселки. Возвращаясь затем в Камень-на-Оби, 
ходокам пришлось заехать в уездный центр Барнаул для 
получения разрешения на поселение в тогдашней Топо-
линской волости. Получив такое разрешение, ходоки тут 
же сели на пароход и поехали в Новониколаевск, а оттуда 
по железной дороге - в свои колонии, чтобы готовиться к 
переселению в Сибирь. Кроме утешительных известий о 
наличии свободной плодородной земли, они везли сооб
щение об относительно низких ценах на скот: корова сто
ила 15 рублей, лошадь - 20-30. 

Для новых немецких поселений в Кулундинской степи 
было выделено 60 тысяч десятин земли, а землемер Давид 
Блок, прибывший в Сибирь в 1907 году из меннонитских 
Оренбургских колоний, разметил участки по 2000 десятин 
на каждое село. 

Немцы пользовались при переселении в Сибирь опреде
ленными льготами. Например, проезд по железной дороге 
составлял 25 процентов от обычного тарифа, а дети до 10 
лет ехали бесплатно. Переселенцы освобождались от на
логов в течение первых пяти лет, от воинской службы -
первые три года, им выделялась беспроцентная ссуда в сум
ме 160 рублей на покупку скота, инвентаря и семян. 

Хотелось бы еще отметить особенность переселения нем-
цев-меннонитов, так как села нашего колхоза - Поле
вое, Угловое, Дягилевка и Чертеж - были основаны 
именно немцами-меннонитами - выходцами, в основном, 
из Таврической и Екатеринославской губерний, неко
торые - из Оренбуржья. 

Кандидат исторических наук В.И. Бруль в своей кни
ге "Немцы в Западной Сибири" пишет: "Меннониты 
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были материально обеспечены гораздо лучше других 
групп переселенцев. В прежних местах жительства мен-
нониты имели крепкое домашнее хозяйство. Поселив
шись в Сибири, они пользовались правом получения 
ссуд из капиталов, хранившихся в тех обществах, отку
да они вышли. Из Таврической губернии из фонда для 
переселенцев меннониты могли получить беспроцент
ную ссуду до 450 рублей на 19 лет. Кроме того, многие 
из них получили ссуду по 275 рублей на двор сроком на 
5 лет, при 5% годовых. 

Из Хортицкой волости Екатеринославской губернии 
переселенцы получили по 118 рублей в безвозмездное 
пособие и с возвратом по 115 рублей. Кроме того, в пер
вый год поселения в Сибири они получали оттуда по 50 
рублей на семена. Возвратить его своему обществу они 
должны были не деньгами, а хлебом, который ссыпался 
в хлебозапасный магазин переселенческого общества в 
Сибири на случай возможных неурожаев. Таким обра
зом, меннониты, в отличие от других переселенцев, в том 
числе и немцев, могли быть уверены в своем будущем. 
Они знали, что всегда получат материальную и мораль
ную поддержку, если не здесь, то у братьев-меннони-
тов, разбросанных по всему миру" (стр.31). 

По словам старожилов и архивным данным, села нашего 
сельского Совета образовались: Дягилевка (Николайдорф) 
- в 1907 году, Полевое (Алексейфельдт)- в 1908 году, 
Чертеж (Грюнфельдт) - в 1908 году, Угловое (Тиге) - в 
1909 году. Первыми жителями этих сел были: в Дяги-
левке - семьи Петра Нахтигала (в 1908 году переехал в 
Полевое), Соломона Федрау, Франца Гизбрехта, Петра 
Варкентина, Франца Креккера, Абрама Коопа, Исаака 
Регера, Якова Эннса, Петра Гербрандта, Франца Реге-
ра, Иогана Дерксена; в Полевом - семьи Исаака Дика, 
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Иогана Тевса, Гейнриха Тиссена, Якова Валла, Петра 
Гармса, Гейнриха Дика, Гергарда Варкентина, Якова 
Фаста, Абрама Ремпеля, Василия Тейхриба, Иогана 
Греве; в Чертеже - семьи Франца Герцена, Якова Дерк-
сена, Петра Унру, Петра Пеннера, Генриха Завадского, 
Гейнриха Гизбрехта, Иогана Кригера, Якова Бергена, 
Корнелиуса Классена, Гергарда Нейфельдта, Гейнриха 
Дридигера, Гейнриха Крана, Беньямина Никкеля, Аб
рама Нейфельдта; в Угловом - семьи Гергарда Петерса, 
Якова Брауна, Абрама Берхмана, Корнелиуса Дика, 
Давида Коопа, Якова Петкера, Иогана Берхмана, Яко
ва Берхмана, Петра Дика, Петра Брауна, Абрама Дерк-
сена, Петра Янцена, Якова Фризена, Иогана Гейдебрех-
та, Гергарда Ремпеля, Якова Пазла, Гейнриха Зиберта, 
Ивана Унру, Исаака Эппа, Ивана Буллера. 

Вот как рассказывает ровесница века Елизавета Фран-
цевна Фальк из села Чертеж о первых поселенцах: "С 
Украины мы ехали поездом в телячьих (грузовых) ваго
нах до станции Каргат, там купили лошадей и две брич
ки. Сбрую привезли с Украины. Доверху груженные, 
тронулись в путь. С нами ехала целая вереница подвод 
восьми семей. Это было в июле 1908 года. Проехав верст 
пятьдесят, мы остановились на ночлег. Утром - дальше 
на юг. Кругом богатая, нетронутая целина, поросшая 
тучными травами и цветами. 

Изредка попадались березовые колки. А сколько зем
ляники было кругом! Набирали ее корзинами, ведрами. 
На пятые сутки прибыли на отведенное нам место. До 
нашего приезда здесь уже было выкопано два колодца 
от казны. Мне было 8 лет. Родители сразу взялись стро
ить хату из дерна. Однолемешным плугом нарезали пла
сты и из них возвели стены. Лес привезли казахи из лен
точного бора, продавали по сходным ценам. К осени 
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было построено несколько хат. Каждый хозяин постро
ил и небольшой хлев для скота и домашней утвари. По 
соседству, в русских деревнях - Знаменке, Богатске -
жили добрые, хорошие люди. Они дали нам взаймы зер
но на хлеб и семена. 

Один из первопоселенцев, проповедник (старший пре
свитер) Петр Вибе пишет: "Недалеко от наших сел на
ходились большие русские села... Мы находили в этих 
селах привлекательных, честных и чистоплотных людей. 
Мы находили там помощь. Они шли нам навстречу. Будь 
то семена, корм или другие услуги. Они освоили дале
кие сибирские степи по-своему: разводя табуны лоша
дей, крупного рогатого скота и овец, ну и, естественно, 
занимались зерновым хозяйством. Во дворах стояли 
полные амбары с пшеницей, ячменем и овсом. . . " . 

Продолжим рассказ Елизаветы Францевны. "Осенью 
того же года наш отец Франц Герцен и его сосед Яков 
Дерксен сложились, однолемешным плугом вспахали 10 
десятин целины, весной 1909 года их засеяли. Осенью 
собрали по 100 пудов пшеницы с каждой десятины. Со
обща поднимали целину и другие. Хлеб возили в город 
Камень-на-Оби и продавали купцам.. ." 

Как бы дополняя рассказ Е.Ф. Фальк, Иван Исаако
вич Дик - сын основателя села Полевого рассказывает: 
"Отец с матерью поздней осенью 1907 года доехали до 
села Чистое (Рейнфельдт) и там перезимовали. Весной 
1908 года они переехали в Полевое. Здесь, как и в дру
гих селах, уже был вырыт колодец и построен деревян
ный склад. Правда, колодец не давал воды, но приеха
ли из волости и пробурили его глубже. Колодец был глу
биной 60 метров. Отец вырыл землянку и хотел времен
но в ней жить, однако волостной старшина Яков Абра
мович Реймер не разрешил жить в ней. Он (Реймер Я.А.) 

- 1 6 -



определил место постройки дома, выделил и отмерил 
отцу надел земли в 50 десятин, сказал, где и что сеять. 
Наделы земли (пашни) у всех были свои, а пастбища и 
сенокосы общие. Первую целину - 10 десятин - вспаха
ли на четырех быках русские крестьяне, нанятые отцом 
в Ильинке. В этом же году отец построил дом и в сарае 
сразу же вырыл колодец. В 1910 году у родителей роди
лась дочь . Назвали ее Марией - она была первым ре
бенком, родившимся в Полевом. . . " . 

Не умаляя роль и значение освоения целинных и за
лежных земель 1954-1958 годов, хотелось бы сказать, что 
истинными первыми покорителями вековечной целины 
в так называемой "зоне рискованного земледелия" яв
ляются именно переселенцы времен Столыпинской зе
мельной реформы как немцы, так и их русские, украин
ские, чувашские и другие сопереселенцы. 

В "Пособии по истории российских немцев", ссыла
ясь на статью И. Шелленберга "Немцы в Сибири: судь
ба народа" И.И. Шлейхер пишет: "Переселившись в Си
бирь, немецкие колонисты сохранили ряд своих особен
ностей и традиций. Каждая этническая группа продол
жала говорить на своем родном языке - нижненемецком 
или верхненемецком диалектах и придерживалась сво
ей религии и секты. Немцы расселились строго обособ
ленными группами. Католики и лютеране, например, ос
новали Самарку, Романовку, Константиновку, Подсос-
ново, Камыши, а меннониты - поселки Глядень, Орло-
во, Полевое, Степное, Хортицу, Сереброполь, Гришков-
ку. Большинство немецких поселений Кулундинской 
степи было основано в 1907-1909 годах." 

О трудностях и лишениях переселенцев Кулундинской 
степи сообщается в журнале "Нива " за 1912 год: "Не 
следует думать, что дело переселения - дело легкое и не-
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сложное... Сегодня на огромном пространстве диких сте
пей кипит героическая работа, идет почти стихийная 
борьба с нетронутой человеческими руками природой.. . 
Неприветливой казалась степь новоселам. Зимой без
брежное снежное море прошито лишь редкими стежка
ми звериных следов. Весной степь вспыхивает на корот
кое время яркими цветами разнотравья, звонким пени
ем жаворонка, а потом краски тускнеют и чахнут, степь 
становится унылой, пепельно - серой от ковыля. " 

Условия для экономического развития крестьянских 
хозяйств в Кулундинской степи были тоже не из легких. 
Для сбыта зерна и других продуктов приходилось ез
дить в Камень-на-Оби или Павлодар за 150-200 верст. 
И все же инспекторская комиссия из Томска, осмотрев
шая ряд поселений в 1911 году, отмечала: "У немцев мы 
видели лучший скот, лучшие урожаи, лучшее сено. У 
них свои инструктора полеводства, огородничества, ско
товодства. Их грамотность позволяет осмысленно ори
ентироваться в новых условиях. Они изучают окружа
ющие условия, делают опыты с возделыванием разных 
злаков и овощей. При неудачах не жалуются на климат, 
а выясняют причины неудач. Наиболее культурную, за
житочную часть Кулундинской степи 1911 года пред
ставляли немцы, особенно немцы-меннониты. Уже са
мый вид их поселков был привлекательным. Всюду чис
тота, прибранность, порядок. Дома светлые, простор
ные, выведены в одну линию с палисадниками. В дерев
нях много зеленых насаждений." (" Сборник статисти
ческих сведений об экономическом положении пересе
ленцев в Томской губернии", выпуск № 1, 1913 год) . 

1910 год был, в известном смысле, высшей точкой раз
вития немецких колоний в Сибири: деревни были уже ос
нованы и почти отстроены, заселение местности заканчи-
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валось, начиналось нормальное экономическое развитие. 
1 января 1910 года была образована Орловская волость и 
поселки Полевое. Угловое, Чертеж и Дягилевка, входив
шие ранее, как и другие немецкие поселения, в Тополинс-
кую волость, были переведены в Орловскую. На 1 января 
1917 года в Орловскую волость входило 34 поселка, в ко
торых проживало 1050 семей, представляющих 7152 души 
обоего пола. (ГААК, ФР-233, оп.2, д. 114, л.3). Согласно 
архивным данным, в 1916 году в Орловскую волость вхо
дили следующие поселки: Александровка, Березовка, 
Высокая Грива, Гришковка, Голенькое, Дегтярка, Дяги
левка, Дворское, Красный Дол, Красное, Кусак, Каратал, 
Лесное, Луговой, Мирное, Марковка, Никольский, Орло-
во, Петровка. Полевое, Протасово, Подснежный, Полго-
род, Перекрестный, Ровнополь, Редкая Дубрава, Синео-
зерное. Степной, Угловое, Чистое, Черновка, Чертеж, 
Шумановка, Ясное. 

Правили тогда в деревнях сельские старосты и руко
водители религиозных общин. По воскресеньям сельча
не собирались на богослужение, в первые годы - в част
ных домах, потом в отстроенных школах и молитвен
ных домах. Общее руководство всеми делами поселе
ний лежало в руках Якова Абрамовича Реймера из села 
Синеозерное (Шензее), расположенного в 5 км к юго-
востоку от Полевого. С именем этого человека связано 
вообще освоение меннонитских поселений в Кулундин
ской степи и успешное их развитие до 1916 года. 

Осенью 1910 года тогдашний глава царского прави
тельства П.А. Столыпин приехал в Западную Сибирь и 
лично интересовался практическим осуществлением 
проводимой им аграрной реформы. Проехав поселения 
Кулундинской степи, премьер-министр остановился в 
селе Орлове, где к тому времени было закончено стро-
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ительство здания волостного управления. Он и его свита 

были торжественно встречены местными властями и ду

ховенством. По русскому обычаю, с хлебом и солью на 

серебряной тарелке гостей встретил волостной старшина 

Я.А. Реймер, который пригласил высоких гостей пройти 

в волостное управление. Там гостей торжественной мо

литвой встретили ведущие проповедники (пресвитеры), а 

старший пресвитер Петр Вибе произнес приветственную 

речь на чистом русском языке. Премьер выслушал все при

ветствия и после обеда в новом доме волостного правле

ния спросил, какие есть просьбы у новоселов. Я.А. Рей

мер не постеснялся и от имени меннонитов попросил про

вести к ним в колонию... железную дорогу. 

"Это не просьба, а целая просьбища! " - воскликнул, 

согласно газетному очерку, Столыпин, но тем не менее 

обещал и железную дорогу, и больницу, и почту. По

степенно эти обещания были выполнены, правда, же

лезная дорога, построенная уже после смерти Столы

пина, в период первой мировой войны (1914-1916 годы), 

не дошла до колоний, а прошла только в Славгород. 

Но и это было большим облегчением, ведь до этого, как 

уже было сказано, приходилось колонистам везти свое 

зерно, другие продукты в Камень-на-Оби за 200 верст, 

что стоило очень дорого . 

Население наших сел занималось исключительно хле

бопашеством и усердно работало над улучшением сво

его живого и мертвого инвентаря. Каждый хозяин стре

мился иметь в своем дворе хороших лошадей, хороший 

рогатый скот, превосходные земледельческие орудия, 

прекрасный дом и т.д. Так, в поселке Угловое на 27 дво

ров в 1914 году было: 
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лошадей рабочих 108 однолемешных плугов 20 
молодняка лошадей 35 букеров 20 
к о ро в 72 сеялок 1 
молодняка КРС 30 лобогреек 11 
свиней 50 б орон 36 
поросят 60 

Благодаря строгому надзору со стороны волостного 
старшины Я.А. Реймера, сельских старост и священ
нослужителей, суровой дисциплине, были изгнаны из на
ших сел грубость, безнравственность и разврат. Одновре
менно эти строгие меры привели к тому, что благосостоя
ние жителей неуклонно возрастало. Одна из первопосе
ленцев Зара Зиберт говорит, что" первопоселенцы были 
очень прилежные люди. Они вставали очень рано, а во 
время жатвы и молотьбы спали обыкновенно не более че
тырех часов, а некоторые даже и меньше того." 

В одной из крестьянских немецких прибауток были 
такие слова: 

"Кто в сенокос вилой не машет, 
И кто в жатву не потеет, 
И кто осенью поздно встает, 
Тот зимой пусть лапу сосет". 
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Школьное образование и медицина 

Где бы ни селились меннониты. одной из первых за
бот была школа. Школу и квартиру учителя-обычно в 
одном здании-строили всем селом. Труд учителя опла
чивался жителями села. Обучение было обязательное. 
Все дети от 7 до 14 лет должны были посещать школу; 
за пропуски занятий в немецких селах платили денеж
ный штраф. Обязательными предметами для изучения в 
школе были: "чтение, письмо, первые четыре правила 
арифметики, священная история и пение". При этом пре
подавание в школе велось исключительно на немецком 
литературном языке, хотя все меннониты говорили меж
ду собой на диалекте платдойч. К сожалению, устано
вить фамилии первых учителей мне не удалось. 

В то время "меннонитское образование, - пишет Вер-
нер Мартин, - считалось образцовым не только в рос
сийских учреждениях, но и во всех других немецких по
селениях. В Кулундинской степи меннонитские общины 
уже в 1913 году образовали школьный союз, который в 
1917 году открыл в Славгороде центральную школу для 
подготовки учителей". 

Долгое время первопоселенцы оставались без медицин
ской помощи. Лечились в основном травами, как теперь 
говорят, фитотерапией. Особенно в ходу были дикий 
лук, конский щавель, солодка голая (сладкий корень), 
подорожник, земляника, костяника и ряд других трав и 
ягод. Большой популярностью по траволечению пользо
валась женщина из Протасова Елизавета Дик. При пе
реломах и вывихах костей выручал людей известный в 
то время костоправ Петр Ремпель из Чертежа. Роды у 
беременных женщин принимала акушерка-повитуха 
Зара Гербрандт из села Дягилевка. Эта неутомимая жен-
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щина днем и ночью в любую погоду приезжала на по
мощь роженицам в селах Орловской волости. 

Кроме того, решением общины в каждом селе выби
рался санитарный попечитель, который наблюдал за чи
стотой в поселке и домах, сообщал, пока не было боль
ницы, старосте села, а с появлением в Орлове волост
ной больницы врачу о проявлениях остро-заразных за
болеваний и принимал упреждающие меры. Между про
чим, институт санитарных попечителей сохранился в 
наших селах до начала 50-х годов. Так, 5 января 1947 
года на заседании исполкома Угловского сельского 
Совета отмечается, что". . .не регулярно делают подвор
ные обходы сануполномоченные, не вовремя отправля
ют в больницу температурящих людей.. ." . 

Волостная участковая больница в Орлове была откры
та в 1911 году. Врачом был назначен знающий и очень 
внимательный к людям врач Гергард Фаст, эмигриро
вавший в начале 20-х годов в Германию. 
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Первая мировая и гражданская войны 

19 июля 1914 года разразилась первая мировая империа
листическая война. Немедленно после объявления войны 
в церквах и молитвенных домах меннонитов были отслу
жены молебствия о здравии Его Величества Государя 
Императора и всего Царствующего Дома и о даровании 
победы русскому воинству. Военнообязанные мужчины 
были мобилизованы в царскую армию. Зара Нахтигал, 
жившая в это время в Полевом, помнит, что четыре ее 
брата были мобилизованы и отправлены на фронт. Мен
нониты, вследствие их религиозных понятий о том, что не 
следует защищаться оружием, служили или в казенном 
лесном управлении или санитарами. Из очерков Штаха 
"Из истории и современной жизни южнороссийских ко
лонистов", изданных в 1916 году в Москве, мы узнаем, что 
"в настоящее время более 10000 меннонитов служат сани
тарами в разных местах военных действий. Благодаря 
тому, что очень многие из меннонитов добровольно по
ступили в санитары в самом начале войны, оказывается, 
что процент меннонитов, состоящих на военной службе, 
соразмерно с населением их колоний, значительно выше 
такового же среди остальных русских подданых. Кроме 
того, настоящая война заставила некоторых меннонитов 
отказаться от их правила - не нападать и не обороняться с 
оружием в руках, потому что было немало таких случаев, 
когда меннониты оставляли службу в качестве санитара и 
становились под ружье..." 

Тогда же были реквизированы для армии лучшие ло
шади с упряжью, седлами, повозками. Жизнь крестьян 
ухудшилась, особенно в бедняцких семьях. А грянувшие 
следом февральская (1917) буржуазная, а затем Великая 
Октябрьская социалистическая революции и гражданс-
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кая война прервали дальнейшее развитие крестьянских 
хозяйств. 

Крестьяне наших сел были далеки от революционных 
событий в центре России и безразлично восприняли 
весть о свержении царя и смене правительства. 

Петр Петрович Реймер, бывший комсомольский ра
ботник Немецкого района, в своей книге "Соратники" , 
изданной в Алма-Ате в 1977 году, пишет: "В немецких 
селах в 1917 году среди крестьян шли пересуды о том, 
снимать со стен портрет царя Николая II или нет". 

Очевидец тех событий учитель Гергард Фаст вспоми
нает: "Через наши деревни шли то белые, то красные. И 
все они реквизировали у крестьян лошадей, скот, повоз
ки, теплые вещи, копчености. Взрослые и дети прята
лись, когда в селах появлялись войска" . 

Меннониты наших сел старались проводить политику 
нейтралитета. Показательно в этом отношении Черно-
дольское восстание алтайского крестьянства в 1918 году 
против Колчака, в котором самое активное участие при
нимали колонисты Подсоснова, Камышей и других ко
лонистских деревень. Меннониты же в этом восстании 
не участвовали, а при подавлении его Анненковым и его 
казаками чистосердечно и искренне подтвердили, что 
среди них никаких коммунистов нет и не было. 
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Годы НЭПа 

Закончилась гражданская война, но у жителей наших 
сел все оставалось по-прежнему - был тот же староста, 
та же меннонитская община, был "совет старейшин" из 
своих обстоятельных хозяев, был хлеб от прежнего уро
жая, который еще не удалось сбыть на железную доро
гу ввиду смутных военных обстоятельств. 

Был страх перед новым, неизвестным. Вот что писал 
немецкий подотдел при Омском Сибревкоме в начале 1921 
года в своем обращении к немецкому населению Сибири: 
"Немецкое население Сибири страдало при самодержавии, 
а также при Керенском и Колчаке. Сломленное этими стра
даниями физически и духовно, испуганное, как дикие жи
вотные, немецкое население попряталось по степям и лесам 
Сибири и до сегодняшнего дня еще не поняло, что вот уже 
больше года светится новая звезда, началась новая жизнь..." 
В возвании этом в общих словах говорилось об установле
нии власти пролетариата и крестьянства, о пользе просве
щения, культурного и экономического строительства. 

Однако, первое, с чем познакомились немецкие жители 
сразу же после установления советской власти, была раз
верстка, оборотная сторона военного коммунизма. Моя 
мать - Екатерина Яковлевна Фаст - рассказывала, что в 
период разверстки представители власти практически от
бирали последнее зерно у крестьянина. Достаточно ска
зать, что "в 1920-1921 годах из Сибири было вывезено по 
продовольственной разверстке 63 млн пудов зернопродук-
тов, что исчерпало местные продовольственные ресурсы" 
(В.Бруль. "Немцы в Западной Сибири" . 1995 г., стр.34). 

Экономическое положение немецкого населения также 
резко ухудшилось. Ситуация усугублялась еще и тем, что 
в местах проживания несколько лет подряд была сильней-
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шая засуха, резко сократился сбор хлеба. А ведь 99% нем
цев занималось сельским хозяйством. Многие тысячи че
ловек в 1923 году в Славгородском уезде были охвачены 
голодом, в том числе по нашим селам: 

Наимено в ани е села Всего душ в т. ч. детей 

Чертеж 25 17 
Полевое 63 37 
Угловое 113 48 
Дя гил е вк а 35 17 

В Орловской волости посевные площади стали резко 
сокращаться и в 1924 году составили всего 42 процента 
к уровню 1920 года. 

Количество посевов по нашим селам составило в 1924 
году: по Дягилевке - 162 десятины, по Полевому - 136 
десятин, по Угловому - 125 десятин, по Чертежу - 324 
десятины. 

Одновременно шло резкое сокращение поголовья ско
та, что наглядно видно из архивных данных по поселку 
Угловому: 

1920 г. 1924 г. 

Л о ш а д и раб . ( гол . ) 100 58 
Молодняк лошадей (гол.) 20 11 
Коро вы (гол.) 65 40 
Молодняк КРС( гол . ) 25 15 
Свиньи( гол . ) 25 5 

Поросята ( гол . ) 30 -

(ГААК,ФП-37,оп.5, д. 10а, л.230-231) 

Несмотря на это, крестьяне Славгородского округа вы
нуждены были сдать в 1923\24 году государству 1331 801 
пуд зерна в качестве налога. (" Родные просторы". М. 1988. 
№ 2 , стр.261). 

Все это: и неурожаи, и репрессивные меры, и бесцере
монное отношение представителей новых властей к крес
тьянству, и катастрофическое положение с обеспечением 
привели к тому, что значительная часть зажиточных кре
стьян из наших сел эмигрировала в эти годы в Канаду. 
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В 1923 году в селах Славгородского уезда состоялись 
первые выборы в сельские Советы, так как волостные 
управления уже не отвечали новым требованиям и были 
упразднены. Через сельские Советы большевикам было 
удобнее и легче проводить свою политику. Действовав
шая тогда Конституция носила ярко выраженный клас
совый характер. Она лишала значительную часть насе
ления права избирать и быть избранной в Советы раз
личных уровней. Это позволяло "фильтровать" населе
ние и протаскивать в Советы нужных новому режиму 
людей. Одновременно создавалась иллюзия народовла
стия. В то время поселки Дягилевка и Чертеж относи
лись к Орловскому сельскому Совету, Полевое - к Чис-
товскому, Угловое - к Петровскому. 

В 1925 году было: 

Дворов Всего 
насе
ления 

В том числе 

муж. жен. 

И з них 
детей 
до 17 лет 

Угловое 40 236 117 119 69 
Чертеж 36 260 134 126 113 
Полевое 24 157 Д анных нет 
Дягилевка 20 121 Д анных нет 

Из отчета немецкой секции при Окружкоме ВКП(б) за 
второй квартал 1926 года по схеме ЦК ВКП(б) следует, 
что в 1926 году было: 

всего населения в Славокруге- 384 635 
из них немцев- 35 400 
всего колоний(поселков)- 113 
из них: 
поселений меннонитов- 59 
лютеран-католиков - 54 
число немецких сельсоветов- 29 
членов ВКП(б)- 16 
2 пионерских отряда с 45 пионерами. 

(ГААК. ФП-38 , оп 2, д.180, стр.13). 

В марте 1921 года X съезд РКП(б) рассмотрел вопрос 
о новой экономической политике партии (НЭП), но в 
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связи с тем , что "... на местах политика, определившая
ся в связи с продналогом, остается в громадной степени 
неразъясненной, частью даже непонятной" (В.И. Ленин. 
Соч., 4 изд., т.32, стр.380), экстренно в мае была прове
дена десятая Всероссийская конференция РКП(б) . С 
докладом о новой экономической политике выступил 
В.И. Ленин, который разъяснил значение НЭПа и ука
зал на торговлю, на организованный товарообмен меж
ду госпромышленностью и сельским хозяйством, как на 
главное звено в подъеме промышленности и сельского 
хозяйства. Одновременно была подчеркнута задача 
подведения под советскую экономику базы крупной про
мышленности. Для разрешения этой задачи необходи
мо было, как указывал В.И. Ленин, прежде всего начать 
дело с сельского хозяйства. "Заинтересовать надо крес
тьянина. Иначе не выйдет.. .", - сказал он. 

Замена продразверстки продналогом позволяла кресть
янину иметь излишки сельхозпродуктов, свободно ими 
распоряжаться. Продналог взимался с крестьянских хо
зяйств с учетом местных условий и зажиточности. 

В период НЭПа в немецких деревнях, как и по всей Рос
сии, наступило временное улучшение экономической си
туации, связанное с тем, что были убраны нереальные по
казатели, и деревни получили, таким образом, экономи
ческую передышку. В немецких деревнях возникли на доб
ровольной основе товарищеские объединения для улуч
шения посевного материала и содержания скота, кроме 
того, создавались молокозаводы, мельницы, с появлени
ем механизации возникли первые объединения для совме
стной предпосевной обработки почвы и посева. 

По данным Немецкой секции при Сибирском крайко
ме РКП/б/, к 1925 году по Сибири имелось у немцев 36 
потребительских обществ, 3 трудовых артели, 36 мас-
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лоартелей, 75 сыроваренных заводов. Они объединяли 
26424 человека. В Кулундинской степи кооперацией 
было охвачено 100 процентов крестьян (ГААК, ФП-38, 
оп.2, д. 180. лл.24.28). 

По имеющимся архивным данным (они неполные), в 
1925 году в потребительской кооперации участвовало 
из Углового 10 крестьян, из Полевого -7, из Дягилевки-
43; в маслоартелях участвовало из Полевого-30 кресть
ян, из Дягилевки -48, в пос. Угловом было создано се
менное товарищество и т.д. 

Не вызывает сомнения огромная роль в этих вопросах 
Сибирского Всероссийского сельскохозяйственного 
меннонитского общества, созданного в 1923 году. 

Устав общества был одобрен президиумом ВЦИКа , 
Наркомземом и Наркоматом внутренних дел. Всерос
сийское сельскохозяйственное меннонитское общество 
(ВСМО) объединяло 19 местных организаций, в том чис
ле Славгородское. 

По сведениям ВСМО, к февралю 1926 года по Славго-
родскому отделению было: семенных и племенных то
вариществ - 23, сельхозтовариществ - 2, трудовых арте
лей - 5, в том числе в Чертеже в 1926 году образована 
сельхозартель имени Сталина. 

Главными целями практически всех объединений мен
нонитского общества было наладить экономику, под
нять уровень производства колоний и оказать помощь 
терпящему ужасающий голод Поволжью. Благодаря не
мецким союзам шло внедрение передовых сельскохо
зяйственных технологий, закупались тракторы и другие ме
ханизмы, раскинулась сеть торговых палаток, где продава
лись необходимые крестьянам товары и скупались у них про
дукты питания, произведенные на подворьях. Кроме того, 
меннобщество брало на себя содержание культурных и благо-
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творительных учреждений, больниц, детдомов и т.д. Хоро
шо продумана была и система кредитования крестьян. 

Лев Малиновский отмечает, что"в целом к 1925 году 
наметилось окончание восстановительного периода, при
чем немецкая деревня двигалась значительно быстрее рус
ской: у меннонитов ...посевная площадь составляла в сред
нем 10,6 десятины, а у русских соседей - 3,2 десятины, круп
ного рогатого скота было, соответственно, на одно хо
зяйство - 7,3 и 4,1 головы, пары составляли к площади 
посева у первых - 41,4 процента, у вторых - 15,2 процен
та... Семеноводство меннонитов увеличилось за 1924-1926 
годы по площади в 13,5 раза, а по производству продук
ции - в 11,5 раза (Л.Малиновский. "Немцы в России и на 
Алтае", Барнаул, 1995 г., стр.116). 

Успешно развивается в меннонитских селах и фермер
ское хозяйство. Для сравнения можно взять села Поле
вое, Угловое и Ольгино. Для анализа разделим хозяй
ства на 6 групп и 4 основных типа: 

1 группа- хозяйства без семян, без лошадей и коров, без инвен
таря; 

2 группа- семена для посева до 2-х десятин, одна лошадь, одна 
корова, имеется транспортный инвентарь; 

3 группа- семена для посева до 5-ти десятин, две лошади, две 
коровы, транспортный и земледельческий инвентарь; 

4 группа- семена для посева до 10-ти десятин, три лошади, три 
коровы, транспортный и земледельческий инвентарь; 

5 группа - семена для посева до 16-ти десятин, 4 лошади, 4 коро
вы, транспортный, земледельческий и уборочный инвентарь; 

6 группа- семена для посева более 16-ти десятин, более 5-ти ло
шадей, более 5-ти коров, полный сельхозинвентарь; 

Бедняки Середняки Больше, чем 
середняки 

Зажиточные 

1 2 3 4 5 
в процентах к населению сел 

6 

Угловое и 
Полевое 13,7 18,1 21,6 16,1 10,2 20,3 меннониты 

Ольгино 15,4 16,2 33,8 16,2 8,1 10,3 колонисты 

(Газета " Л а н д м а н " ( " З емледелец " ) № 10 за 1927 год,стр. 4). 
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Писатели, ученые ( в частности, А. Бронин, Л. Мали
новский, В. Бруль, Л. Белковец и другие) отмечают, что 
меннониты жили лучше окружающего населения. Такое 
положение можно объяснить тем, что меннониты вели 
хозяйство на порядок выше и грамотно. Одновременно 
им были присущи высочайшая дисциплина и трудолю
бие. Также большую роль в экономическом и культур
ном развитии меннонитского села сыграло, как уже было 
сказано, Всероссийское сельскохозяйственное меннонит-
ское общество, которое, к сожалению, волевым реше
нием в 1928 году было ликвидировано, несмотря на то, 
что Наркомзем давал высокую оценку работе меннонит
ского общества. "Управление сельского хозяйства Нар-
комзема считает, что Всероссийское меннонитское об
щество за последний год проделало большую работу 
(агрокультурную) как в области семеноводства, так и 
животноводства, работа ведется в полном контакте с 
Наркомземом". (ГАОО, ФП.28, оп.1 , д.384, л. 13). 

Причиной его ликвидации послужило противостояние 
в 1925-1926 годах двух сил в Славгородском округе. 
Одной из этих сил стали органы официальной власти, 
другой - меннонитские общества. На III немпартсове-
щании в Славгороде РКП(б) Сергеев прямо поставил 
вопрос о ликвидации меннобщества, что, как видим, и 
было сделано. 

Разрушение разветвленной кооперации и дикта т 
партийных властей оживили эмиграционные настрое
ния. Крестьяне, особенно меннониты, говорили прямо: 
"Если будете отбирать нашу землю, в которую мы мно
го лет положили много труда, тогда мы едем в Амери
ку". (ГААК. ФП.38, оп.2, д. 180, лист 13). 
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Немецкий район 

Начиная с 1925 года в немецких селах Славгородско-
го округа началось обсуждение вопроса о выделении 
компактно проживающих немцев в Немецкий район. 
Общая политическая ситуация, сложившаяся в это вре
мя, позволяет утверждать, что создание Немецкого рай
она объяснилось не столько требованиями немецкого 
населения, так как население в основном было против 
создания Немецкого района. Вот как об этом пишет в 
своем отчете окружкому партии инструктор Дик 25 сен
тября 1925 года: " Они (население) боятся образования 
Немецкого района. В лице Немецкого района они боят
ся, что призрак коммунизма вгнездится в самую их сре
ду, и тогда уже все пропало..."(ГААК.ФП-38, оп.1, д.74, 
лист 114). Не было вызвано образование района и заботой 
властей о расцвете немецкой национальной культуры. В 
то время, когда набирала силу создаваемая Сталиным ко
мандно-административная система, вопрос уже так не ста
вился. Даже собственно национальный вопрос, очень под
робно обсуждавшийся на X и ХII съездах РКП(б), был снят 
с повестки дня и объявлен разрешенным и более не суще
ствующим. Истинная цель создания района в этих услови
ях была - произвести преобразования в немецкой среде, 
подготовить основу для сталинского соединения кресть
янства с социализмом. В. Бруль пишет: "Главной причи
ной создания Немецкого района является стремление вла
стей накинуть на немцев жесткую узду, чтобы облегчить 
управление ими" . ( В. Бруль." Особая национальная ли
ния", "Новое время", 1993 г., 7 сентября). 

Для насаждения сталинских колхозов необходимо 
было разрушить разветвленную и обширную систему 
настоящей кооперации. Часть задачи была решена вме-
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сте с ликвидацией "Меннобщества" . Вторая часть зада
чи состояла в том, что немецкие поселения были час
тично закрыты для идеологического проникновения. 
Сломать языковой и религиозный барьеры, можно было 
только с помощью самих немцев. Для этого требова
лось создать государственные структуры такого рода, 
чтобы немцы-руководители проводили сталинскую по
литику в среду немецких крестьянских масс. 

Создание немецкой национальной государственнос
ти также позволяло властям надеяться на уменьшение 
эмиграции немцев в Америку. 

4 июля 1927 года по ходатайству Славгородского ок
ружного и Западно-Сибирского краевого советов де
путатов трудящихся ВЦИК СССР принял постановле
ние о создании Немецкого района из 57 немецких насе
ленных пунктов, входивших в Знаменский, Славгород-
ский и Ново-Алексеевский районы, с общей численно
стью населения 13155 человек, из них немцев 96 про
центов. Администра тивным центром стал поселок 
Гальбштадт. 

Однако в годы сталинских репрессий, когда попира
лись элементарные права граждан, унижалось нацио
нальное достоинство людей, решением бюро Алтайско
го крайкома ВКП(б) от 30 октября 1938 года Немецкий 
район "как искусственно созданный" был ликвидиро
ван, а 5 декабря 1938 года Президиум Верховного Со
вета РСФСР утвердил это решение. 

В считанные дни были упразднены немецкие газе
ты, школы и другие национальные а трибуты . Таким 
образом алтайские немцы лишилис ь всего нацио
нального. 

Пожалуй, читателям интересно будет познакомиться 
с копией следующего документа: 
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РЕШЕНИЕ № 1763 
организационного комитета ВЦИК по Алтайскому краю 

г.Барнаул 26 сентября 1938 года 
Вопрос: О ликвидации Немецкого района ( внесено комиссией по 

административно-территориальным вопросам). 
1. Ликвидировать Немецкий район. 
2. Передать: 
а) Знаменскому району: Красно-Дольский, Угловский, Алек

сандровский, Н-Романовский, Дворской, Орловский, Маленьков-
ский сельсоветы; 

б) Славгородскому району: Камышенский, Гришевский, Жел-
тенский, Гальбштадтский, Красненский, Подсосновский и Под-
снеженский сельсоветы. 

3. Для передачи-приема территории, бюджета и имущества ликви
дируемого Немецкого района создать согласительную комиссию в сле
дующем составе: 

1. Тов. Овчинников Василий Григорьевич (председатель комиссии). 
2. Тов. Камешков Иван Михайлович (член комиссии). 
3. Тов. Тонких Борис Петрович (член комиссии). 
Обязать согласительную комиссию закончить передачу-прием тер

ритории, бюджета и имущества к 10 октября 1938 года, и весь мате
риал выслать в Оргкомитет ВЦИК на утверждение. 

Обязать согласительную комиссию имущество Немецкого района 
и районных работников в основном передать в распоряжение Зна
менского райисполкома. 

Зам.председателя Оргкомитета ВЦИК (подпись) (Иванов). 
Зам.секретаря Оргкомитета ВЦИК (подпись) (В.Ена). 
27.1Х.38. 
Основание: фр. 1117, оп. 1, д.18, .1.561. 
Директор госархива Н.Н.Данелия. 
Зав.отделом информации Н.А. Шамне. 

С октября 1938 года по февраль 1963 года наши села: 

Полевое, Угловое, Чертеж и Дягилевка входили в со

став Знаменского района, затем до июля 1991 года - в 

состав Хабарского района. После длительных дискус

сий 1 июля 1991 года вновь был образован Немецкий 

национальный район с центром в селе Гальбштадт. 
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У К А З 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА РСФСР 
Об образовании Немецкого национального 

района в Алтайском крае 
Президиум Верховного Совета РСФСР постановляет: 
Образовать в Алтайском крае Немецкий национальный район 

за счет части территории Славгородского и Хабарского районов 
согласно представляемой карте. 

Переименовать село Некрасово Немецкого национального рай
она в село Гальбштадт. 

Установить административный центр Немецкого националь
ного района в селе Гальбштадт. 

Председатель 
Верховного Совета РСФСР Б.Н. Ельцин. 
Москва, 

Дом Советов РСФСР. 

1 июля 1991 года. 
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Коммуна имени Буденного 

В самый разгар НЭПа, в 1924 году, на хуторе в 2-х 
километрах к северо-западу от поселка Чертеж была со
здана коммуна "Ленинизм" . Вот как описывает это со
бытие уроженец села Чертеж, писатель-историк И.И. 
Шеленберг: "Вскоре после смерти В.И.Ленина в селе Чер
теж была создана партийная ячейка из крестьян-бедня
ков и батраков . 

Вечерами члены партии и беспартийные крестьяне-бед
няки собирались и рассуждали о том, как лучше жить. 
Читали в газете о заветах В.И. Ленина и о том, что кресть
яне кое-где объединяются в коммуны и товарищества по 
совместной обработке земли (ТОЗ). Секретарь партячей
ки, мой отец, И .И. Шеленберг говорил: "Слыхали, вон 
в коммуне "Свобода " (ныне совхоз "Свобода" Родинс-
кого района) крестьяне получили трактор и совместно 
обрабатывают землю?" И бедняки села Чертеж пришли 
к твердому решению - объединиться. 24 марта 1924 года 
здесь была основана коммуна "Ленинизм" . В начале она 
объединяла 6 бедняцких хозяйств. На первых порах ком
муна не имела ни лошадей, ни машин. 

Первый председатель коммуны Андрей Яковлевич 
Янцен пешком направился с еще двумя коммунарами 
Генрихом Дридигером и Яковом Ремпелем в Славгород-
ское кредитно-товарищеское общество и в земельный 
отдел. Ходокам выделили кредиты и отвели 159 деся
тин земли на хуторе в 2-х километрах от Чертежа за бе
резовой рощей.. . На первых порах коммуна ограничи
валась лишь совместной обработкой земли при помо
щи лошадей и машин, купленных на государственный 
кредит. 

Первые годы строительства коммуны были чрезвычай-
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но трудными. Коммунарам приходилось работать в ат
мосфере ненависти со стороны кулаков. Но они не под
давались насмешкам, с большой энергией старались пре
творить в дело свои коллективные планы. 

Навсегда запомнился коммунарам и крестьянам села 
Чертеж первый трактор "Фордзон" , выделенный ком
муне. Его привезли из Славгорода весной 1926 года . 
Первым трактористом был Яков Янцен, брат председа
теля коммуны. Он ездил на курсы трактористов в Слав-
город. Какой восторг был Первого мая 1926 года в селе, 
когда трактор под алым флагом впервые проехал по 
селу! Взволнованные крестьяне все вышли смотреть пер
вый трактор. "Фордзон" стоял в сарае Генриха Дриди-
гера. Около него постоянно толпились люди, разгляды
вали, недоверчиво качали головами. Были тут и недо
брожелатели, кулаки, для которых коммуна была, как 
бельмо на глазу. И они-то злорадствовали над любой 
неудачей коммунаров и желали, чтобы трактор испор
тился. Да не вышло так. Бойко пошел трактор и проло
жил первые борозды на земле коммунаров. 

Коллективный труд роднил коммунаров . На хуторе 
выстроили первые бараки, длинные жилые дома из са
мана и дерна. Из Чертежа коммунары переехали жить 
сюда. Построены были также кирпичный завод, амба
ры, гараж для тракторов, конюшни и помещения для 
скота, пробурили артезианскую скважину. Насосы ка
чали воду с помощью конного привода. Коммуна рос
ла и крепла. Она пополняла свои ряды за счет бедноты 
и батраков окрестных сел Черновка, Никольское, Крас
ный Дол, Дягилевка, Полевое и других. 

Общая столовая, изба-читальня, столярная, слесарная 
и сапожная мастерские - все это находилось в распоря
жении членов коммуны. Школы на хуторе не было, но 
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дети учились в Чертежской школе. Ныне пенсионерка 
Ека т ерина Ив ано вн а Лепп из Орлова вспоминает : 
"Часть учеников коммунаров возили в школу, другая 
часть жила в интернате. Одевала и кормила нас комму
на. Летом 1928 года учеников вывозили на тракторе в 
пионерский лагерь, который расположен был на берегу 
озера у села Богатского. К трактору "Фордзон " прице
пили несколько бричек и нас повезли в лагерь. Эта по
ездка и пребывание в пионерском лагере произвели на 
нас незабываемое впечатление. Пионервожатыми у нас 
были комсомолки Берта Франк и Амалия Циммерлинг. 
Среди первых комсомольцев коммуны были Яков Ник-
кель, Петр Гизбрехт, Екатерина Кран, Генрих Дриди-
гер, Андрей Бауэр, Дитрих Кран " . 

В 1929 году в Чертежской школе учитель Генрих Ива
нович Классен смонтировал первый батарейный радио
приемник, с помощью которого можно было слушать 
передачи из Новосибирска и Москвы. Клуба в то время 
не было. Массовые мероприятия, собрания, вечера, про
смотры немых кинофильмов, постановки художествен
ной самодеятельности проводились в сельской школе 
или во вновь построенном деревянном амбаре. Здесь же 
состоялась летом 1928 года первая коллективная свадь
ба без церковного венчания четырех молодых комму
наров Агаты Гармс и Якова Янцена, Сюзанны Функ и 
Николая Никкеля, Маргариты Каздорф и Якова Шелен-
берга, Екатерины Янцен и Гергарда Брейль. Все это 
было невиданной по тем временам сельской новью. 

Крестьяне-бедняки села Чертеж еще в 1926 году обоб
ществили свое имущество, домашний скот и организо
вали ТОЗ, а потом сельскохозяйственную артель имени 
Сталина. Первым ее председателем был Давид Яковле
вич Янц. Елизавета Фальк вспоминает: "Я и мой муж 
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Яков Фальк были членами артели. На лошадях и быках 
обрабатывали общее поле. Но артель была слабосиль
ной, дела не клеились. И решили объединиться с ком
муной. Летом 1929 года артель в полном составе пере
шла в коммуну "Ленинизм" . 

Коммуна получала материальную и финансовую под
держку от государства. Все больше тракторов и сель
хозмашин появлялось здесь. Это были "Фор д з оны " , 
"Джондиры" и "Интернационалы" и советские "Пути-
ловцы", "ХТЗ" , машины других марок. Трактористы, 
правда, были мало обученными, умели кое-как водить 
машины. Когда же ломались, они долго простаивали и 
никто не знал по какой причине. Чаще всего выплавля
лись подшипники. Потом доставали баббит для залив
ки подшипников. 

...Хлеб косили лобогрейками и сноповязалками. По
том его заскирдовывали. Бывало и так, что хлеб не ус
певали убрать осенью, он попадал под снег, а потом зи
мой и весной обмолачивали. Не хватало людских сил и 
техники. Но постепенно жизнь налаживалась. Комму
нары с большой энергией старались претворить в дело 
свои коллективные планы. Они работали от зари до 
зари. Из районного центра, из Славгорода, Новосибир
ска и Омска в коммуну частенько приезжали партийные, 
советские и политические работники и помогали в орга
низаторской и политической работе . (И . Шеленберг . 
"Из прошлого и настоящего села Полевое" . Стр.7 -11) . 

Однако, как показывают архивные документы, газет
ные статьи того времени и из рассказов старожилов, дела 
в коммуне "Ленинизм" шли неважно. Во-первых, огром
ный вред делу наносился административным нажимом 
сверху, а во-вторых, свою негативную роль сыграло 
"нездоровое стремление органов Советской власти пе-
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рескочить с индивидуального крестьянского хозяйства 
непосредственно в коммуну", что вылилось в обобще
ствление всего живого и мертвого инвентаря, вплоть до 
последней курицы. 

В августе 1927 года в газете "Ландман" появляется ста
тья секретаря славгородской немецкой секции Штеге-
ра, в которой он ориентирует колхозников и коммуна
ров на обобществление быта, хотя они только что пере
шли к общественной запашке. "По плану 1928 года, -
писал он в газете, - будет воздвигнуто здание, куда пе
реселится весь колхоз. Там будет читальня, столовая, 
общая кухня и т.д. Этот коллектив. . . может считаться 
о б р а з ц о вым , берите с него п ример . " ( " Л ан дм ан " . 
13.08.1927). Понятно, что такая статья только поощ
ряла рассказы, об "общей спальне" и "общем одеяле" 
для всех колхозников и всех коммунаров. 

Не удивительно поэтому, что даже симпатии бедно
ты, не говоря уже о зажиточных крестьянах, были не на 
стороне советской власти. 

В разгар эмиграционного движения в 1929 году были 
устроены громкие процессы против руководства ряда 
коммун, в том числе и коммуны "Ленинизм" , по обви
нениям во вредительстве и бесхозяйственности. Руко
водители коммун были приговорены к различным (от 
2-х до 5 лет) срокам заключения за "прием кулаков в 
колхоз" и за порчу и укрывательство хлеба. 

Осенью 1929 года был привлечен к уголовной ответствен
ности председатель коммуны "Ленинизм" Генрих Яков
левич Янцен "за растраты, разложение коммуны, бесхо
зяйственность" и осужден на три года лишения свободы. 
Так же был осужден и бригадир этой коммуны Яков Ва
сильевич Янцен (ГААК. ФП-38, оп.7, д.35, л.З). 

Осенью 1929 года артель "Хлебороб" (с.Черновка)сдвад-
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цатью членами, артель имени Сталина (с.Чертеж) с двадца
тью членами и коммуна "Ленинизм" (на хуторе возле Черте
жа) объединились в одну коммуну имени Буденного. 

В феврале 1930 года решением Сибирского крайкома 
ВКП(б) и правительства коммуна имени Буденного была 
объявлена образцово-показательной, хотя к началу 1930 
года она, несмотря на наличие в ней крупной партий
ной ячейки в 14 человек и 20 комсомольцев, представ
ляла собой "худшую коммуну, как по финансовому по
ложению, по организации труда, так и по своему настро
ению". Значительная часть ее членов приняла активное 
участие в эмиграционном движении, что, как гласили 
выводы одной из проверочных комиссий, "отразилось 
на состоянии трудовой дисциплины, которая в то вре
мя пала, вследствие этого получилась заморенность ско
та и невыполнение ряда работ, " а проще говоря, десят
ки гектаров неубранного хлеба ушли осенью под снег. 
В результате за первые два месяца 1930 года в коммуне 
пало 24 коровы. 52 теленка, 37 свиней, 5 лошадей, 3 
овцы. (Л.Белковец. "Большой террор и судьбы немец
кой деревни в Сибири" . М., 1995, стр.73-74). 

Весной во главе коммуны был поставлен ленинградс
кий двадцатипятитысячник Дегерт, который пообещал 
за короткий срок превратить ее в действительно образ
цовую. (ГАНО. ФР-47. 0 п . 1164, л.171, 185). Однако пла
нам его не суждено было осуществиться. 

Во-первых, он был очень груб с коммунарами и в на
ведении дисциплины применял порой физическую силу. 
Так, 19 мая 1930 года Дегерт "взял за шиворот и выбро
сил из конторы тракториста Шмидта, чем возмутил всех 
коммунаров" (ГААК, ФП-38, оп.7, д.37, л.61). Этот же 
председатель "образцовой" коммуны с револьвером в 
руках гнался за подводой, увозившей из села "бедняч-
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ку", и угрозой прямой расправы заставил ее остаться в 
коммуне. (ГАНО. Ф.Р-47, оп.5, д. 104, л. 134-135). 

Во-вторых, крестьяне уже не верили никаким обеща
ниям. Как утверждал уполномоченный ВЦИКа, замес
титель наркомпросса РСФСР Вильгельм Курц, объехав
ший в апреле-мае 1930 года немецкие села, политичес
кое настроение большинства бедняцко-середняцкого 
крестьянства - это "неверие в твердость и незыблемость 
советских законов вообще и в частности - в мероприя
тия советской власти, гарантирующие развитие инди
видуального крестьянского хозяйства", и массовое не
довольство политикой и безнаказанностью лиц, совер
шивших" явно грубые правонарушения и допустившие 
издевательство над крестьянством". Все это создает у 
него ощущение" полного, бесправия, беззакония и не
доверия к представителям советской власти" (Цит.по 
Л .П . Белковец. "Большой террор и судьбы немецкой 
деревни в Сибири" . М. 1995, стр.74). 

В начале 1931 года коммуна имени Буденного была 
расформирована и на ее базе были организованы кол
хозы -в селе Черновка колхоз "Хлебороб" , в селе Чер
теж и на хуторе колхоз "3-й Интернационал" , председа
телем которого был избран Генрих Тиссен. 
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Эмиграционное движение 20-х годов 

Большой урон крестьянству немецких сел нанесла 
эмиграция 20-х годов. Первая волна эмиграции прока
тилась по нашим селам в 1923-1926 годы. Эта эмигра
ция получила название "верхушечной ", так как в ос
новном выезжали крепкие и средние фермеры, имевшие 
ранее по 60 и более десятин земли, не верившие в Н Э П 
и благоволение Советской власти. 

Поводами к эмиграции были, во-первых, голод 1923-
1924 годов, а во-вторых, меры по ограничению кулаче
ства, а вопрос о том , кто же является кулаком, середня
ком и бедняком - это " проклятый вопрос, который де
ревенские работники задают партии и на к о т о рый 
партия не может дать ясного и конкретного ответа. . ." 
("За четкую классовую линию", сборник, Новосибирск, 
Сибкрайком, 1929, с.25.). 

К сожалению, такая эмиграция не беспокоила местные 
сельскохозяйственные и советские органы, даже наобо
рот, они были довольны, что " эксплуататоры" бегут из 
страны. Как выразился один местный работник в эти 
годы, "если эти кулаки заплатили налоги, то пусть уез
жают даже дальше Америки."( Л .Малиновский. "Нем
цы в России и на Алтае." Барнаул, 1995 г., стр.117). 

Такая близорукая политика в соединении с грубой ан
тирелигиозной пропагандой в устной форме и в мест
ной печати привела к консолидации всех антисоциали
стических элементов в немецкой деревне. И хотя в отче
те за 1925 год Немсекции при Сибкрайкоме РКП(б ) от
мечается, что "тенденция к эмиграции ликвидирована" , 
фактически она продолжалась. 

В письме к Фоменко (секретарь Знаменско го РК 
РКП(б) прим. А.ФАСТ) учитель Д . Ремпель из Орлова 19 мар-
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та 1926 года пишет: "как вам известно, в настоящее вре
мя в меннонитском районе эмиграция идет вовсю", а 
кандидат в члены РКП(б) из поселка Чертеж Иван Ше
ленберг в своем письме от 18 августа 1926 года инфор
мирует райком о работе эмиграционного и религиозно
го комитетов и просит оказать давление на эти комите
ты. (ГААК,ФП-38, оп.3, д. 66, л. 116). 

Прискорбно, что разъяснительная работа повсемест
но заменялась на местах грубым административным на
жимом, без всякого учета местных условий, все еще силь
ны были среди местных партийцев традиции военного 
коммунизма, а " вышестоящие партийные органы" даже 
отдаленно не представляли себе реального положения в 
немецкой деревне и вели работу "в общем виде". В свя
зи с чем партия РКП(б ) доверием среди крестьян не 
пользовалась. (ГААК, ФП-38, оп.2, д. 180, л. 13). 

Усилилось давление на верующих. Антирелигиозная 
пропаганда свелась к грубому насилию административ
ного характера. Вопреки воле людей стали закрывать 
молитвенные дома. Общинам было запрещено занимать
ся благотворительной деятельностью и оказывать ме
дицинскую помощь верующим. Школы были переведе
ны на шестидневку, а преподавание религиозных пред
метов в школьное время запретили. Многие учителя за 
религиозный уклон в преподавании были уволены. Сре
ди них Яков Ремпель и Василий Тейхреб из Полевого, 
Ремпель из Углового, Г.Завацкий из Чертежа, Борис 
Гербрандт из Дягилевки. 

В своих показаниях при аресте учитель села Полевого 
(1926-1928г.) Корней Корнеевич Фризен говорит: "В 1926 
году я поступил на должность учителя в пос. Полевое 
Чистовского с/совета Немецкого района. Преподавал в 
школе по строго мне преподанной программе со сторо-
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ны РОНО и пользовался большим авторитетом как со 
стороны родителей, а так же со стороны РОНО, как 
то: пением революционных песен и обществоведения. 
Но помимо всей хорошей работы не отходил от внедре
ния нашим ребятам, т.е. моим ученикам, и религии, т.е. 
во время обеденного перерыва пел с ними религиозные 
песни... В 1928 г. меня РОНО Немецкого района уже не 
допустило на должность учителя ( ОСД УАДАК. 
ФР-2, оп.15, д. 13543, л.6). 

Был закрыт религиозный журнал меннонитов "Унзер 
Блатт" ( "Н аш бюллетень"). Многие проповедники были 
брошены в тюрьмы, среди них Я. Ремпель из Полевого 
и Ремпель из Углового, Г. Гизбрехт из Чертежа. Надру
гательство над религиозными чувствами привело к се
рьезному усилению религиозного фанатизма, спайке 
различных слоев крестьянства на религиозной основе. 
Перегибы и головотяпство уполномоченных на религи
озной почве среди немцев явились одной из главных 
причин эмиграционного настроения среди сибирских 
немцев. 

В докладе комиссии окружкома ВКП(б) "по обследо
ванию работы среди немецкого населения в Андреевс
ком районе"( ныне Немецкий нац.район) сказано: 

" Религия подвергается гонениям, а построение соци
ализма означает полное ее уничтожение, ибо с религи
ей строить социализм нельзя. Коллективы разрушают 
семью. А для немца дороже всего религия и семья. Что
бы сохранить свою религию и семью, немцы вынужде
ны уезжать". (ГААК, ФП-38, оп.4, д.75, л. 13). 

В 1928 году начинается очередной " большой скачок" , 
развернутое наступление социализма по всему фронту. 
Под флагом коллективизации началось уничтожение кре
стьян - собственников. Ведь собственник - потенциальный 
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капиталист. Строительство же социализма и наличае соб
ственников - вещи несовместимые. Партией была дана ус
тановка "ликвидировать кулачество как класс". Так как 
немецкие хозяйства восстанавливались более быстро, чем 
русские и украинские, а границы между различными груп
пами крестьянства были очень условны, то кулакская про
слойка в Немецком районе была определена в 18 процен
тов к общему числу хозяйств при средней по округу 3,9 
процента. (ГААК, ФП-38, оп.4, д.75, л.44). 

Все это вызвало вторую волну эмиграции 1928-1929 
годов. На своих сходах немцы отмечали, что немцы едут 
в Америку потому, что там сохраняется частная соб
ственность. Здесь же частной собственности приходит 
конец, а меннонит расстаться с ней не может. "Вся по
литика советской власти направлена на быстрейшее 
уничтожение единоличных хозяйств, насильственное 
объединение их в колхозы. Под видом наступления на 
кулака уничтожают трудовое крестьянство. Предста
вителей немцев нигде нет, на нас не обращают внима
ния, учителей не дают.. . Мы - пасынки в Советском со
юзе. Поэтому немцы вынуждены искать убежище у сво
их братьев за границей, где можно будет свободно хо
зяйствовать. . . Не кулаки и попы нас сагитировали, а 
Советская власть заставляет уезжать." (ГААК, ФП-38, 
оп. 4, д.75, л. 13). 

Крестьянин села Полевого Генрих Абрамович Дик на 
допросе 6 января 1931 года отметил, что "нас, немцев, 
притесняют, притесняют религию и сажают в тюрьмы 
проповедников, насильно загоняют в колхозы. Мы дол
жны эмигрировать отсюда." (ОСД УАДАК. ФР-2., оп. 
т. 20, д. 19621, стр. 31 об.) . 

В результате из наших сел выехало в Канаду около 30 
процентов населения , а из коммуны имени Буденного и 
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того больше. Славгородский окружком ВКП(б) в од
ном из своих отчетов отмечал: " Эмигрировал только 
кулак, а остальные массы крестьянства бежали, бросая 
или отдавая за бесценок все свое имущество, в том чис
ле и колхозники. Ночью, прячась от Советской власти, 
бежали с большой надеждой, необоримым желанием 
увидеть Америку. В артели "Рыкова" только один пред
седатель, кандидат партии, не собирался бежать, а все 
остальные были готовы к отъезду. Даже в коммуне "Бу
денного" (1 4 кандидатов партии, 20 комсомольцев) же
лание бежать охватило колхозную массу. Неорганизо
ванная нами батрацко-бедняцкая масса вместе с серед
няком "колебнулась" от Советской власти в сторону 
Америки. "Колебнулась" и колхозная масса - бедняки и 
середняки". (ГААК, ПФ-38, оп.4, д.75. л.2). 

Осенью 1930 года "большая часть немецкого населе
ния из своих поселков выезжала в Москву с требовани
ем разрешения выезда в Америку. Перед отъездом она 
продавала свое имущество, в том числе рабочих лоша
дей, коров и прочее по весьма низким ценам, а некото
рые ввиду ненахождения покупателей оставляли все 
имущество на произвол судьбы". (ОСД УАДАК, ФР-2, 
оп. 20. д. 39787, л. 69). 

"Осенью, в сентябре месяце, из нашего пос. Полевое уехал 
гр-н Фот П.П., с которым я договорился немедленно по 
прибытии на место жительства сообщить мне все хорошее 
и плохое, а Я. Фризен приготовился как продуктами, так и 
деньгами, дабы быть готовым к выезду. Фот П.П., доехав 
до Москвы, сообщает, что в Москве собрано много тысяч 
эмигрантов и на днях они должны попасть в очередь вые
хать. Но спустя несколько дней пишет, что все едем обрат
но, что из-за холода и во избежание распространения эпи
демии эмиграция прекращена, но весной 1930 года вые-
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дем. После приезда гр. Фотг П.П. в пос. Полевое, примерно 
в ноябре, было собрано районное собрание, на котором при
сутствовали представители из Москвы и Славгородского 
окрисполкома, и услышав, что приехали из Москвы, то 
были все меннониты в полной надежде, что обсуждающие
ся вопросы будут исключительно об эмиграции, но там ока
залось не то, а все стремления были направлены к коллек
тивизации. Из-за чего резолюция, предложенная руковод
ством этого съезда, принята не была", (Из показаний на 
предварительном следствии жителя села Полевого К.К. 
Фризена. ОСД У АДАК. ФР-2. оп. 15. д. 13543, л. 192), 

Таким образом, не всем желающим удалось уехать. В 
ноябре 1929 года правительства Германии и Канады 
отказались принять эмигрантов-немцев из СССР. 

Некоторые обратились к правительствам Уругвая, 
Парагвая, Бразилии и уехали туда. Так, Зузана Эккерт 
пишет из Германии: "После того, как Канада и Герма
ния отказались принять немцев-эмигрантов из Советс
кого Союза, после долгих хлопот часть эмигрантов со
гласились принять Парагвай и Бразилия. Поэтому, один 
мамин брат - Андрей Унру оказался в Парагвае, а дру
гой - Давид Унру - в Бразилии" . 

Успели эмигрировать из наших четырех сел и Яков Тис-
сен. Абрам Тейхреб, Иван Унру. Андрей и Дитрих Пен-
нер. Генрих Федрау, Яков Браун и некоторые другие. 

Те, которым не удалось уехать ни в Германию, ни в 
Канаду, ни в Южную Америку, были насильственно по
гружены в вагоны и отправлены в районы своих посе
лений. В. Бруль пишет: " . . .Репрессивные органы полу
чили указание силой отправить в места постоянного 
проживания немецких крестьян. Операция проводилась 
с необычайной жесткостью, невзирая ни на стариков, 
ни на женщин с детьми. По ночам людей силой грузили 
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на автомашины, привозили на железную дорогу и прикла
дами, штыками загоняли в вагоны. Множество людей было 
изувечено, задавлено. Вагоны закрывались и несостояв
шихся эмигрантов везли домой" . (В. Бруль. "Немцы в За
падной Сибири", с. Топчиха; 1995 г., стр. 92.) 

В результате эмиграционного движения 1929 года эко
номика крестьянских хозяйств была основательно по
дорвана. Резко сократилось поголовье скота и количе
ство инвентаря у крестьян. Это хорошо видно из табли
цы по Немецкому району. К сожалению, нет данных кон
кретно по поселкам нашего сельского Совета, но думаю, 
они аналогичны общерайонным: 

Было в феврале Стало к марту Проц ен т 
1929 года 1930 года сокращения 

Лошади раб . 4527 1990 54,0 
Лошади н/р 2043 730 64,3 
Коровы дойн. 5045 1571 68,9 
Молодняк КРС 2079 440 78,8 
Овцы 3270 606 81,5 
Свиньи 2749 340 87,6 

Точка в эмиграционном движении немцев была по
ставлена в 1930 году. В начале 30-го года во всех селах 
Немецкого района ведется усиленная эмиграционная 
пропаганда. В Полевом ее ведут Корней Фризен и Ген
рих Нейфельд, в Угловом - Борис Ремпель, Гергарт Ри-
херт, в Дягилевке - Борис Гербрандт, в Чертеже и " Бу
денном"- Петр Ремпель, Петр Берген, Мария Гизбрехт. 

Во всех селах нашего района, но особенно в Угловом 
и Полевом, проходят в первой половине 1930 года регу
лярные нелегальные собрания по вопросам эмиграции. 

(Для справки. Центральный штаб района и всего Слав-
городского округа по эмиграционному движению нахо
дился в Полевом. Руководил этим движением житель села 
Полевого Корней Корнеевич Фризен. (ОСД УАДАК. ФР-
2, оп.20, д. 19787, л.70). 
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На этих собраниях обсуждаются вопросы эмиграции, 
избираются делегаты для поездки в окрисполком для 
решения вопросов эмиграции, лица, ответственные за 
пропагандистскую деятельность и составление списков 
желающих выехать в Америку и т.д. На этих же собра
ниях было решено посев зерновых в 1930 году не произ
водить. 

13 июня 1930 года в г. Славгороде на постоялом дворе 
на нелегальном собрании делегатов-немцев Славгород-
ского округа избирается руководящая пятерка по эмиг
рационному движению в составе К.К. Фризена (пос.По
левое), Давида Исааковича Гизбрехта (пос.Александ-
ровка), Гергарда Абрамовича Рихерта (пос.Угловое), 
Генриха Иванович а Клипенштейна (пос .Дегтярка) , 
Вильгельма Мартыновича Тиссена (пос.Мирное). (ОСД 
УАДАК. ФР-2, оп. 16, д. 18479, л.381). Было решено про
вести в поселке Александровка собрание немцев всего 
района, на котором рассмотреть дальнейшие вопросы 
эмиграционного движения. 19 июня 1930 года в пос. 
Александровка состоялось собрание немцев Славгород-
ского округа в количестве более 800 человек, на кото
ром рассматривался вопрос: оставаться ли немцам в 
СССР или нет. Было принято решение обратиться к 
немецкому консулу в Москве и в правительство СССР 
разрешить выезд. Мотивировка: ликвидируется частное 
земледелие, обнищание крестьян, борьба с религией. 
(ГААК, ФП-38, оп.3, д.37, л.91-92). 

Районные работники ОГПУ информировали свое ру
ководство, что " 19.06.1930 г. в п. Александровка без раз
решения состоялось общерайонное собрание немцев-
меннонитов и незначительного числа католиков и лю
теран (800 человек). После прений избрали комиссию 
содействия эмиграции. Председателем избрали Фризе-
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на (он начал, пусть и заканчивает). Была принята резо
люция, требующая выезда в Америку, так как в СССР 
притесняется религия. Списки присутствующих мы заб
рали. После допросов выявлено, что организаторы Фри
зен (Полевое). Реймер Генрих (Хортица), Нейфельд (По
левое)." (ГААК. ФП-38. оп.7. д.37, л.91). 

Логическим завершением всего этого стало восстание в 
Гальбштадте 2 июля 1930 года, которое было подавлено в 
тот же день. Участников восстания в Гальбштадте постигла 
страшная участь. Из 500 его активных участников в живых 
осталось всего 20 человек. (ГААК. ФП-38, оп.7, д.37, л. 102). 
Из наших четырех сел были арестованы Гергард Абрамо
вич Рихерт(был приговорен к расстрелу, но затем расстрел 
заменили 10 годами заключения в концлагере), Петр Пет
рович Фаст (5 лет заключения в концлагере). Екатерина 
Яковлевна Зименс (10 лет заключения в концлагере), Ген
рих Абрамович Дик и Яков Мартынович Ремпель (заклю
чить в концлагерь сроком на 5 лет-приговор считать ус
ловно), Яков Петрович Фаст (10 лет заключения в конц
лагере). Генрих Генрихович Дик и Петр Генрихович Ней-
фельдт (5 лет заключения в концлагере). Абрам Абрамо
вич Левен и Иван Иванович Дик (3 года заключения в кон-
цлагере-приговор считать условно). К.К. Фризен находил
ся в бегах и был арестован только 5 августа 1933 года и 
осужден к К) годам заключения в концлагере . (ОСД 
УАДАК. ФР-2, оп.15, д. 13543. л.217 об: оп.16. д. 14583, 
л.л.149-150: оп.20, д. 19621. л.52 об,54 об). 

Осенью 1930 года была еще одна попытка некоторых 
крестьян эмигрировать в Америку через Китай. Так, крес
тьяне села Полевого Яков Исаакович Тейхриб и Петр Пет
рович Нахтигал поехали в г. Благовещенск с целью узнать, 
возможно ли там пересечь границу в Китай. В обвинитель
ном заключении по делу Я.И. Тейхриба от 4 января 1931 
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года говорится: "Несмотря на принятые карательные меры 
со стороны органов ОГПУ, вновь кулачество пытается 
найти новый метод к выезду за границу в Америку путем 
нелегального перехода Госграницы в Амурском крае". 
(ОСД УАДАК. ФР-2. оп.20. д. 19787. л.69). 

Однако, эта попытка удалась только небольшому ко
личеству крестьян наших сел. Многие были арестова
ны, среди них и Я.И.Тейхриб. который был осужден на 
10 лет заключения в концлагере. (ОСД УАДАК.ФР-2, 
оп.20, д.19787, л.84). 

Интересна приписка по обвинительному заключению 
на дело Я .И . Тейхриба, сделанная прокурором Немец
кого района Г. Фришем: " Следственное дело считаю в 
достаточной мере полным и законченным. С обвини
тельным заключением согласен. 

Учитывая политическое значение эмиграционного дви
жения, в особенности для Немецкого района, переживше
го глубокое экономическое потрясение и упадок сельско
го хозяйства в связи с прошлогодним эмиграционным дви
жением и распродажей имущества за бесценок, считаю 
необходимым дело передать во внесудебное рассмотрение, 
в виду недостаточной яркости для слушания в открытом 
судебном заседании". ( ОСД УАДАК. ФР-2, оп.20, д. 19787, 
л.74). То есть, прокурор был заранее уверен, что передав 
дело в народный суд, Тейхриб может быть освобожден из-
под стражи. А это было нежелательно. 

Так была поставлена последняя точка в массовом эмиг
рационном движении 1920-х и 1930-го годов. 
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Коллективизация 

В статье " О кооперации " В.И. Ленин рассматривает 
кооперативное движение как деятельность, способную 
привести к желаемому сочетанию личных и обществен
ных интересов. Он полагал, что рост кооперативов, свя
занный с культурной работой, может привести к фор
мированию строя культурных кооператоров . Иными 
словами, В.И. Ленин в данной статье ратует не за рост 
кооперативов вообще и не за коллективизацию как итог 
кооперативной работы, а за достижение через коопера
цию сочетания личных и общественных интересов. 

На подобных позициях вплоть до массовой коллекти
визации оставались Н.И. Бухарин и его сторонники, счи
тая, что "нужно зацеплять крестьянина за его интересы, 
искать самые простые подходы к нему". (Бухарин Н.И 
"И з б р анные произведения " . М., Политиздат , 1988 , 
стр.429). 

В разгар НЭПа в немецких колониях Сибири возник
ли многочисленные кооперативы для кредитования хо
зяйств и сбыта продукции. К середине 1920-х годов в 
Славгородском округе действовали, как я уже писал 
ранее, отделения Всероссийского меннонитского сельс
кохозяйственного союза. Здесь к началу 1927 года су-
щестовало 47 объединений, в том числе 12 семенных, 12 
поселковых, 5 машинных, 8 сельхозартелей, 6 ТОЗов, 4 
коммуны. (ГАКО, ФР- 47. оп.5, д.96, л. 161). 

На территории наших сел в 1926 году были уже созда
ны и работали в Угловом - семенное общество, в Поле
вом и Дягилевке - маслоартели, в Чертеже -сельхозар
тель имени Сталина, на хуторе близ Чертежа - коммуна 
"Ленинизм" . 
Л .П . Белковец пишет: "Они (кооперативы. П рИМ.А .Ф . ) 
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продавали по всей Сибири чистопородный молочный 
скот краснонемецкой породы, чистокровных свиней 
белой английской породы (йоркширов), кур элитных по
род и высокосортный семенной материал" ( Л .П . Бел-
ковец. "Большой террор и судьбы немецкой деревни в 
Сибири" . М.. 1995, стр.24). 

"Однако, - пишет Лев Малиновский, - плавного пере
хода от кооперирования к колхозам здесь не получилось 
- кооперация была признана вредной и буржуазной, 
ибо основывалась на сохранении частного хозяйства 
крестьянина, меннонитский сельскохозяйственный союз 
был ликвидирован еще в 1928 году, хотя еще в 1926 году 
партийные органы признавали целесообразность его 
существования. Между кооперацией и коллективизаци
ей образовался провал, который был дополнен срочны
ми мерами по ускорению коллективизации в стиле пре
словутой "чрезвычайщины"( Л. Малиновский. "Нем
цы в России и на Алтае". Барнаул. 1995, стр.120.) 

В декабре 1927 года XV съезд ВКП(б) взял курс на 
коллективизацию. Но при этом высказался против ка
ких-либо мер административного воздействия и принуж
дения по отношению к крестьянству. По духу съездовс
ких решений наступление на кулачество должно было 
состоять в последовательном и систематическом огра
ничении эксплуататорских возможностей и устремлений 
кулачества, вытеснений его экономическими методами. 
Ставилась задача добиться относительного сокращения 
капиталистических элементов города и деревни при 
"возможном и еще абсолютном росте" . 

Сталин говорил: " . . .Необходимо, ... чтобы в недрах 
крестьянства создалось массовое движение за колхозы, 
чтобы крестьянство не боялось колхозов, а само шло в 
колхозы, убеждаясь на опыте в преимуществе колхозов 
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перед индивидуальным хозяйством. А это - дело серь
езное, требующее известного времени" . (И . Сталин. 
"Вопросы ленинизма" . 10-е изд., стр.269). 

Наделе же проводилась в основном насильственная кол
лективизация. Так, рассматривая план коллективного 
строительства на 1929 год, бюро Славгородского окруж-
кома ВКП(б) приняло решение: "Учитывая большой про
цент кооперирования Немецкого района, с одной сторо
ны, и возможность снабжения сортовым зерном колхозов, 
с другой, считать возможным охватить коллективизацией 
и производственным кооперированием хозяйства Немец
кого района на 100 процентов, решительно не допуская 
при этом проникновения кулацких элементов в коллектив
ные объединения". (ГААК, ф. 38 оп. 5, д. 10а, л. 49). 

Агитируя за колхозы, власти тут же заявляли:" Не пойдете 
в колхозы, насильно загоним". Агитировали за хлебозаго
товки, а хлеб коммун "Буденного" и "Калинина" гнил на 
корню в поле. Колхозы района не сумели показать преиму
щество коллективного труда перед единоличным. Более того, 
имеющиеся уже колхозы и коммуны служили живым приме
ром агитации против политики коллективизации. 

Как пример можно привести коммуну им. Буденного. 
Выше уже сказано, как в ней обстояли дела. Заведую
щий Западно-Сибирским краевым земельным управле
нием Ялухин после инспекционной поездки сообщил в 
крайком партии: " В о п р о с в отношении организации 
образцовой коммуны формально произведен. В Немец
ком районе есть коммуна "Буденного" , объявленная об
разцовой. Фактически хозяйство ведется так плохо, что 
является " обра зцом" как не надо вести хозяйство" . 
(ГАНО. ф.47, оп.1, д. 1482. л. 15). 

Начиная с 1929 года ЦК ВКП(б) и советское правитель
ство, вместо приведения в действие экономических рыча-
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гов постепенного реформирования сельского хозяйства 
на базе разнообразных форм кооперации, решили макси
мально ускорить процесс коллективизации и, руководству
ясь тезисом о том, что переход к социализму возможен 
только через преодоление сопротивления отживающих 
классов, перешли от политики ограничения и вытеснения 
кулака к ликвидации его как класса. И.В. Сталин утверж
дал, что о мирном врастании кулака в социализм могут 
мечтать только правые оппортунисты. 

В статье от 3 апреля 1930 года " Ответ товарищам кол
хозникам" Сталин пишет: " К у л а к - есть враг Советс
кой власти... Поэтому политика ликвидации кулачества 
как класса должна проводиться со всей той настойчи
востью и последовательностью, на которую только спо
собны большевики". (И. Сталин. "Вопросы ленинизма" . 
Изд. 10-е, стр.342). В наших четырех селах были раску
лачены и сосланы в Нарым семьи Аганеты Фаст, Петра 
Варкентина, Андрея Гиберта, Бориса Ремпеля, Петра 
Герцена и других. 

Насильственная коллективизация, проводившаяся в 29-ом 
и 30-ом годах, встретила яростное сопротивление кресть
ян. Крестьяне наших сел заявляли: " Н а м никакой коллек
тивизации не надо... Соввласть притесняет религию, всех 
проповедников посадила в тюрьму, а честных тружеников 
(кулаков), которые день и ночь работали, ра зорила " . 
(ГАНО. ФП-2. оп.2, д.470, л.233). А 8 апреля 1930 года в 
ящике Гальбштадского почтового отделения была обнару
жена анонимка на имя председателя райисполкома Шне-
гельберга, в которой говорилось: "... Долой коллективиза
цию, долой коммунизм, да здравствует свобода всем, да 
здравствует единоличник!" и подпись "Крестьянская мас
са". (ГАНО. Ф. 38 с/р-1027. оп. 8. д. 7. л. 164 об.). 

На собраниях в селах вышучивалась советская действи-
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тельность. Крестьяне говорили, что мол в Америке все 
ездят на автомобилях, а у нас все ходят с портфелями; 
критиковалась власть, разорившая крестьян, загоняю
щая насильственно их в колхозы и уничтожающая ре
лигию. (ГАНО. ФП-2. оп.2. д.164, л. 120, 187). 

Весной и летом 1930 года во всех селах нашего Сове
та, особенно в Угловом и Полевом, проводились как 
открытые, так и подпольные собрания с требованиями 
к властям отказаться от коллективизации и прекратить 
борьбу с религией. 

Особенно остро этот вопрос стоял на объединенном 
собрании крестьян Немецкого района, проходившем 19 
июня 1930 года в пос. Александровка. В протоколе со
брания сделана такая запись: " Из-за ошибок (Советс
кой власти ), сделанных за 12 лет, мы так обеднели, так, 
что у нас есть нечего было и мы видели перед собой го
лодную смерть, так как в июне месяце паек нам был 
отказан.. . , несмотря на то, что весь наш продуктовый 
хлеб государство отобрало, и так как мы с политикой 
Соввласти в части реконструкции сель.хозяйства, как 
религиозные, никогда на это не можем пойти и не пой
дем" . (ОСД УАДАК. ФР-2, оп.16. д.14583, л. 15). Дове-
деные до отчаяния, "не соглашаясь с политикой Соввла
сти по вопросу коллективизации, ликвидации кулачества 
как класса и антирелигиозной пропагандой. . . " крестья
не требовали разрешить им выезд за границу . (ОСД 
УАДАК. ФР-2. оп.16, д.14583, л. 136). 

Самое активное участие в проведении этого собрания 
принимали жители наших сел: из Углового - Рихерт Г.А., 
Шварц В.Э., Петерс Г.Г.. Абрамс Д.Д., Браун П.П., Рем
пель Б.И., Эпп Мария, Петкер И.Я. и т.д.. всего более 50 
человек; из Полевого: Фризен К.К., Дридигер П.И., Фри
зен Д.Д., Нейфельд Д.Д.. Нахтигал П.П., Дик Г.А. и др., 
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всего около 50 человек; из Чертежа: Фальк Я.Я. , Дерк-
сен Мария, Янцен Герг.Г., Эннс Я.Я. . Тиссен Ф.Ф., Рем
пель П., Берген П., Фризен Анна, Гизбрехт Мария, все
го около 30 человек; из Дягилевки: Гербрандт Б.Я., Гер-
брандт П.Я., Федрау Ева, Унру Ф.Б., Унру Г.Д. и др., 
всего более 10 человек. 

На собраниях крестьяне также заявляли: " . . .Если бы 
нас не принуждали идти в колхозы, то мы бы не выез
жали из России". ( ГАНО. ФП-2. оп.2, д.470, л.233). 

2 июля 1930 года крестьяне из всех сел района собра
лись в районном центре Гальбштадт, где на общем рай
онном собрании выдвинули требования: " 1) освободить 
заключенных кулаков и проповедников, 2) отвергаем 
политику партии и правительства по отношению к кре
стьянству (коллективизация, сельхозналог, хлебозаго
товки, ликвидация кулачества как класса), 3) разрешить 
выезд за границу". 

В ответ на требования крестьян средством подавления 
сопротивления немцев коллективизации стало "изъятие" 
его организаторов, руководителей и агитаторов эмиг
рационного движения органами ОГПУ. 

Однако партийным органам это казалось недостаточ
но, так секретарь Славгородского окружкома Конан-
чук докладывал в Крайком ВКП(б) Эйхе: "Благодаря 
слабости аппарата ОГПУ не изъяты все руководители и 
организаторы эмиграционного движения, а посему в 
Немецком районе по-прежнему самый низкий темп кол
лективизации, и немцы в лучшем случае соглашаются 
только на ТОЗы, чтобы не обобществлять скот и оста
вить в хозяйстве хотя бы одну корову. ТОЗы же явля
ются прошедшим этапом коллективизации" . ( ГАНО. 
ФП-2. оп.2, д.470, л.233). 

Протестуя против насильственной коллективизации и 
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запрета на выезд за границу, большинство крестьянс
ких хозяйств отказалось от сева, хотя к началу апреля в 
Немецкий район были заброшены предназначенные к 
выдаче семена: пшеницы-35700 ц. овса-1550 ц. проса-
140 ц. Срочно для Гальбштадской МТС 24марта из Но
вороссийска большой скоростью был отгружен 31 трак
тор, и к началу сева она должна была располагать в 
общей сложности 33 тракторами. Было дано также рас
поряжение о закупе 3 тысяч лошадей в Барабинском 
округе и других районах, смежных со Славгородом. 
выделено для Славгородского округа 150 тысяч рублей 
кредитов. При столь мощной поддержке район, как счи
тали власти, в состоянии будет засеять 52 тыс. га земли. 
(ГАНО. ФР- 47. оп .1 . д.1164. л.л.140. 169. 182.) 

Однако немцы отказались брать предложенную им 
семенную ссуду за наличный расчет с внесением 15 про
центов ее стоимости, ссылаясь на отсутствие денег и 
повсеместный г о л о д . В результате посевная кампания 
1930 года в Славгородском округе по сути дела была 
провалена. Генрих Абрамович Дик на следствии гово
рил: "В 1930 году я не произвел посев по тем причинам, 
что в нашем пос. Полевое все крестьяне были непосев
щиками и распродали имущество с целью эмигрировать 
за границу в Америку . От них я отставать тоже не же
лал и подготовлялся к отъезду в Америку . " (ОСД 
УАДАК. ФР-2, оп. 20, д. 19621, л.30 об.). 

22 мая Конончук телеграфировал Эйхе, что "подавляю
щее большинство немцев сеять категорически отказыва
ется в отдельных селах предлогом отказа сеять явля
ется невыдача семян кулакам". (ГАНО. ФП-2. оп.2, д.44, 
л. 117). В итоге к 30 мая, несмотря на то. что были "приня
ты самые зверские меры". в районы послали всех - отдель
ные учереждения на замке, сняли с работы двух пред. 
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РИКов и т.д.. посев составил лишь 55° о плана. В Немец
ком районе "непосевщиков" оказалось 1200 хозяйств (бо
лее 1/3), а по всему округу - 10%. Остальные сильно сокра
тили посевные площади (вместо 23 га сеяли 10, вместо 10 -
6-7 га). В результате в Немецком районе план посевной 
оказался выполнен всего на 36%, а в целом по округу - на 
40%. (ГАНО. ФР- 47. оп. 1, д. 1164. л.330). 

Особенно стойко держались меннониты сел Орлове , 
Синеозерное. Дегтярка. Петровка, Угловое. Полевое . 
Шумановка, так и не принявшие посевного плана. Не
которые данные о единоличных посевах по сельским 
Советам, где население наиболее упорно отказывалось 
от сева: 

Название сельсовета План в га Засев в га Процен т 
выполнения 

Орловский 1535 145 9,6 
(входили пос. Чертеж. 
Дягилевка) 

Петровский 2210 74 3,3 
(входило село 
Угловое; 

Чистовский 2060 153 7.4 
(входило село 
Полевое) 

Всего по 3 сельсоветам 5805 372 6,4 

(ГААК. ф.38, оп .7 . д .37 , л.97.) 

"Справедливости ради, - пишет Л. Белковец, - надо ска
зать, что посевная в Славгородском округе "из рук вон пло
хо" проходила не только у немцев. Из-за шедшего полным 
ходом раскулачивания не лучше обстояли дела и в других 
районах. Округ переживал общий хозяйственный кризис, 
спровоцированный коллективизацией. Сводки ОГПУ гово
рят о том, что для сева "семян не хватает, мешает бедность, 
ибо хозяйства разорены, в ряде районов нищенство прини
мает массовый характер". "наблюдаются факты употребле-
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ния в пищу протравленных семян, павших животных", "по
пытки самоубийства на почве голода", "отравление матерь-
ми своих детей мышьяком". "Лошади, отощавшие от бес
кормицы, не могут тянуть плуг, в большинстве районов они 
заражены сапом, ящуром, чесоткой и другими болезнями, в 
отдельных селах ежедневно падает 5-7 голов. В иных местах 
из-за истощенности лошадей их запрягают в плуг по 3-4, сеют 
главным образом ручным способом, раскрыты и скормле
ны скоту все соломенные крыши. Тракторы же оказались к 
работе не пригодными, так как стоят неремонтированные". 
(Л.И. Белковец. "Большой террор и судьбы немецкой дерев
ни в Сибири". М.. 1995. стр. 100). 

Еще в начале декабря 1929 года в докладной записке край
кома ВКП(б) констатировалось, что "положение возвратив
шихся из Москвы тяжелое", что "в связи с холодами и отсут
ствием теплой одежды наблюдаются заболевания и смерт
ные случаи среди детей". "Материальный ущерб, причинен
ный эмиграцией немецкому крестьянству, настолько велик, 
что нужны специальные средства для организации помощи 
не только производственной, но и в ряде случаев и потреби
тельской". (ГАНО. ФП; оп. 2, д. 470, л. 6; д. 378, л. 179). 

Помощь центром была оказана в размере 3 тысяч пудов 
хлеба из гарнцевого сбора, по 8 кг на реэмигранта в месяц. 
Но уже при первой выдаче определенная в 8 кг норма не 
была выдержана, а так как хлеб выдавался "почти всему 
населению", реэмигрантам досталось лишь от 8 до 20 фун
тов в месяц на едока. К тому же и этот хлеб отпускался эпи
зодически: в первые дни перед посевной, уборочной, и тем, 
кто вовлекался "на уборку урожая в колхозный сектор". 

Как свидетельствуют выводы славгородской окруж
ной контрольной комиссии(КК РКИ), в Славгородском 
округе имеет место "преступное разбазаривание хлеба 
не по назначению", в связи с чем "снабжение хлебом воз-
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вратившихся эмигрантов полностью не производится, 
несмотря на то, что райисполком давно имеет необхо
димые от сельсоветов данные в потребности кормового 
хлеба", что даже " б едняцкая часть" их не обеспечена 
"нормой едоцкого хлеба", что "есть случаи голодания 
бедноты и выездов по этой причине в другие места Со
юза". (ГАНО. ФП-2, оп.2, д.470, л.241). 

То же самое можно сказать и о денежных кредитах, вы
деленных Немецкому району . Так, весьма непросто ока
залось найти следы открытых с декабря 1929 года спец
кредитов на рабочий и продуктивный скот, на постройку 
трех скотных дворов, свинарника и другие нужды. Как 
выяснилось, часть их, выделенная на помощь беднякам и 
середнякам, пострадавшим от эмиграции, "Крайсельбанк 
распределил на другие надобности". "Из 475 тысяч руб
лей в район к апрелю поступило всего 25 процентов". 

Оказалось также, что кредиты на покупку скота не 
были выделены в необходимом размере и к августу, а 
то, что получено, распределялось "бесшабашно" и "с 
дикой наценкой" , когда с единоличника "драли три 
шкуры", беря вместо объявленных 107 рублей за ло
шадь - 150. (ГАНО. ФР-47, оп.1, д.1482, л.102). 

Наконец, решительные действия нового секретаря 
райкома, стучащегося в двери краевых органов, сдви
нули дело с мертвой точки. К сентябрю 1930 года, со
гласно докладу Сибкрайисполкома, Сибполеводсоюз 
выделил Немецкому району планово-производительный 
кредит в сумме 187 923 рубля, а также дополнительные 
кредиты на машиноснабжение и покупку скота, в об
щей сложности свыше 280 тысяч рублей. Но все креди
ты предназначались колхозам. Всякие отступления от 
этого порядка строго карались. Так. Лосев, председа
тель Немецкого райисполкома, за то, что отпустил "не-
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з аконно" кредиты части единоличных хозяйств, был 
снят с работы. (ГАНО. ФР-47, оп.5. д. 1 15, л.31). 

В конце июля Славгородский окрисполком принял 
решение об освобождении немцев, не производивших 
посев, от ЕСХН (единого сельскохозяйственного нало
га), остальные хозяйства облагались не по посеву про
шлого года, а по фактической его площади в 1930 году. 
(ГАНО. ФР-47, оп.1 . д.836, л.33). 

В октябре в очередном отчете о состоянии дел в районе 
отмечается, что производится заброска дефицитных то
варов в Немецкий район, установлен и работает радио
трансляционный узел, кинопередвижка, в селе Подсос-
нове открыт интернат на 50 детей, в Орлове открылись 
курсы кройки и шитья, в Гальбштадте открылись пекар
ня и столовая. (ГАНО. ФР- 47. оп. 1, д. 1482, л.л. 92-94). 

Благодаря принятым мерам продовольственной, про
изводственной и иной помощи, "массовой политической 
работе", а также "действиям ОГПУ по отношению контр
революционных сил", к зиме власти сломили сопротивле
ние немецких крестьян коллективизации. Еще осенью они 
приступили к ремонту домов и уборке дворов, стали об
ращаться за помощью о вспашке паров, зяби и т.п. 

Таким образом, отрезав немецким крестьянам все пути к 
выезду из страны, доведя их до крайней степени обнищания 
(все население "обносилось", "оборвалось" и "ощущает ос
трую нужду в одежде и обуви". (ГАНО. ФР- 47. оп. 1, д. 1482, 
л.50), голода, морального и физического унижения, сталин
ский режим достиг своей цели. Им ничего больше другого 
не оставалось, чтобы выжить, как пойти в колхозы. 

Уже в октябре 1930 года в докладной записке ВЦИКу За
падно-Сибирского крайисполкома констатировалось, что 
коллективизация развертывается в немецких селах успеш
нее, чем в соседних русских: в феврале 1931 года процент 
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коллективизированных в немецком районе хозяйств соста
вил 61.1 процента (самый высокий из всех районов края) 
вместо 25.3 в среднем по краю. (Л. Белковец "Большой тер
рор и судьбы немецкой деревни в Сибири". М.. 1995). 

В наших селах процесс коллективизации начался в нояб
ре 1930 года. Крестьянские хозяйства сел Полевое и Чер
теж были коллективизированы на 100%. Угловое-на 86%. 
Дягилевка - на 50 процентов. Стопроцентная коллективи
зация Углового и Дягилевки завершилась в 1935 году. 

О том. как проводилась коллективизация в наших се
лах и о "добровольности" вступления в колхоз, ярко по
вествует рассказ бывшей жительницы Александровки 
Екатерины Францевны Пеннер: "Сельский Совет собрал 
всех перепуганных крестьян на экстренное собрание. 
Председатель сельсовета Мартин Ремпель открыл со
брание и предоставил слово уполномоченному из райо
на. Тот сообщил собравшимся, что на основании реше
ния партии и правительства все крестьяне должны за
писываться в члены колхоза. 

Кто не согласен и не пойдет в колхоз, будет лишен пра
ва голоса, раскулачен и сослан в Нарым. После такой 
угрозы большинство крестьян записались в колхоз" . 

В Полевом был образован колхоз "Труд", в Угловом -
"Правда", В Чертеже - " I I I Интернационал", в Дягилевке 
- "Друг рабочий" . 

Первыми председателями колхозов были: в колхозе 
"Труд"- Яков Ремпель, в колхозе "Правд а " - Андрей 
Левен, в колхозе "III Интернационал"- Генрих Тиссен, 
в колхозе "Друг рабочий"- Иван Тиссен. 
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Первые шаги 

Все первые годы своего существования названные кол
хозы, как и колхозы всего района и края, испытывали 
огромные трудности. Один из первых колхозников кол
хоза "Труд", ветеран колхоза имени Тельмана Исаак 
Исаакович Дик вспоминал, что крестьянам села Поле
вого, объединившимся в ноябре 1930 года в колхоз 
"Труд", пришлось трудно: "В хозяйстве было 30 лоша
дей, 12 коров и две свиноматки. Весной 1931 года надо 
было сеять. Государство выделило семена и два импор
тных трактора " 'Джон-Дир". Первыми трактористами 
были Исаак Гармс, Яков Гардер, Генрих Дик, Петр Дри-
дигер. Не хватало рабочих рук. 16 молодых мужчин за
вербовались на строительство Кузнецкстроя. Захватив
шая в 1932 году всю Сибирь засуха не обошла и поля 
колхоза "Труд" и соседних артелей. Осенью едва верну
ли семена. Так как травы летом все выгорели и сена кол
хоз почти совсем не заготовил, приходилось искать ста
рую солому на полях бывшей коммуны им. Буденного. 
П р е д с е д а т е л ь к о л х о з а П е т р П е т р о в и ч Н а х т и г а л 
(Я . Р емпел ь был арестован осенью 1932 года. ПриМ.А .Ф. ) 

не знал покоя ни днем, ни ночью. Он ездил по селам и в 
районный центр, доставал фураж для скота и хлеб для 
членов артели. Выхлопочет, привезут из района мешок-
другой муки, раздаст самым многодетным, работящим 
семействам и опять на поиски.. ." 

Постоянным явлением были низкие урожаи и недород. 
В 1933 году фактический обмолот зерновых дал урожай
ность от 3,9 центнера с гектара в колхозе "Правда " до 
2,8 центнера с гектара в колхозе " I I I Интернационал" . 
Но и этот низкий показатель был много выше результа
тов 1931 -1932 гг, в которые урожайность зерновых в этих 
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колхозах составила около одного центнера с гектара. 
Причины такого положения дел в полеводстве были раз

ные. Здесь и засуха, поражавшая степной край, и наруше
ние структуры, и распыленность и без того бедных, не 
получавших удобрений (навоз полностью использовался 
на топливо), почв, в результате их ежегодного варварско
го распахивания в целях получения большего количества 
зерна (хотя получалось наоборот), и вытеснение тради
ций мелкой пахоты, и скудность снежного покрова, и от
сутствие лесонасаждений (в основном все имеющиеся ныне 
лесополосы были посажены в 1934-1936 гг.) и т.д. 

Огромный вред наносил и командно-административ
ный стиль руководства колхозами. Любой шаг. любое 
действие руководства колхозов контролировались. Кол
хозам спускались сверху планы работ, что и когда се
ять, нормы высева, когда убирать, планы по надою мо
лока и настригу шерсти, нормы содержания скота и т.д. 
Колхозы были лишены права распоряжаться своими 
производственными фондами, средствами, находивши
мися на их счете в банке, были лишены инициативы и 
самостоятельности. Выступая с речью на объединенном 
пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 11 января 1933 года "О ра
боте в деревне". Сталин говорил: " . . .партия уже не мо
жет теперь ограничиваться отдельными актами вмеша
тельства в процесс сельскохозяйственного развития. Она 
должна теперь взять в свои руки руководство колхоза
ми, принять на себя ответственность за работу и помочь 
колхозникам вести свое хозяйство вперед на основе дан
ных науки и техники". К сожалению, этот тезис практи
чески соблюдался коммунистической партией на про
тяжении всех лет Советской власти. 

Обязательным было для колхозов района и строгое со
блюдение установленного сверху севооборота. Это обсто-
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ятельство вместе с трехпольной системой землепользова
ния окончательно подорвали кормовую базу животновод
ства. "Сена мы не имеем, трав мы сеять не можем при трех-
полке. - жаловался секретарь Немецкого райкома И.А. 
Вильгаук в своем выступлении на I I I Пленуме краевого 
комитета партии. - каждый год вся площадь до единого 
га у нас подвергается обработке корпусным плугом. Без 
культурных трав мы в дальнейшем обойтись не сможем, и 
трехполка нам не нужна, - заявил он. (ГАНО. ФП-3, оп. 2. 
д. 568. л .96-97). Однако только в 1935 году начался пере
ход района к многопольному севообороту, хотя первые 
опыты по введению восьмиполья были проведены годом 
ранее в 9 колхозах, в том числе в семеноводческом хозяй
стве колхоза "Правда" . 

Низкая урожайность, а следовательно, отсутствие над
лежащей кормовой базы привели к резкому ухудшению 
состояния животноводства, хотя в годы НЭПа район и 
наши села пользовались славой одних из лучших про
изводителей племенного скота (коров, овец, свиней). Из 
года в год сокращалось поголовье скота, особенно кон
ское поголовье. Так, в декабре 1932 года Краснодольс-
кий сельский Совет провел смотр конского поголовья в 
4 поселках: Красном Доле. Никольском. Лесном и ком
муне имени Буденного, где на 901 жителя приходилось 
145 рабочих лошадей и 14 голов молодняка (1-2 лет). 
Комиссия констатировала, что"в течение 1 года из-за 
бесхозяйственности, неприобретения корма, плохого 
ухода и обезлички пала 81 лошадь. В данное время в 
безобразном состоянии находятся лошади в коммуне им. 
Буденного (здесь, видимо, комиссия допустила описку, 
потому что в 1932 году коммуны им.Буденного уже не 
было, а был колхоз " I I I Интернационал " . прим. А . Ф А С Т ) . 

Из 34 лошадей средней упитанности - 5; забракованных, 
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то есть не годных к работе - 12. Попойка лошадей здесь 
случалось не проводилась в течение 2-х и более суток" . 

Несмотря на то. что выросла техническая мощь Гальб-
штадтской МТС. машинный парк которой с 1930 по 1932 
годы возрос до 82 тракторов разных марок, 50 комбай
нов, 12 грузовых автомобилей, район и колхозы система
тически отставали в проведении основных сельскохозяй
ственных кампаний. Техника быстро изнашивалась из-за 
плохого ухода, а запасных частей не хватало, поэтому ма
шины не могли использоваться на полную мощность. Ком
байны, как правило, использовались лишь на стационар
ном обмолоте. (ГАНО, ФП-3, оп. 9, д. 1174, л. 13-14). 

Все это вынудило бюро Немецкого райкома партии в 
июле 1933 года принять специальное постановление 
приступить к мобилизациии коров колхозников для ис
пользования их на уборочных работах. Для них была 
установлена 60-процентная норма от дневной выработ
ки средней лошади, а для их владельцев, при условии 
кормления ими коров во время работы, начисление 1 
трудодня. "За отсутствием ярмов, - говорилось в поста
новлении, - рекомендовать запряжку их в шлеях и хому
тах", но ". . . ни в коем случае не допускать поездку ры
сью". (ГАНО. ФП-3, оп. 6, д. 256, л. 143). Опыт исполь
зования коров в колхозном производстве продолжался 
и в годы Великой Отечественной войны и после нее. 
вплоть до начала 50-х годов. 

Ко всем этим бедам в колхозе "III Интернационал" при
бавился еще эксперимент, проведенный председателем кол
хоза, который обобществил на период уборочной кампа
нии в 1933 году личный скот колхозников. (Кстати, таких 
ретивых активистов в районе оказалось несколько. прим. 
А.Фаст). К счастью, эта инициатива не получила поддержки 
не только у колхозников, но и у райкома партии, который 
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расценил такое начинание "как явное искривление линии 
партии и хозяйственно-политически вредное действие 
классового врага". Отменив ее, райком дал распоряжение 
контрольной комиссии РКИ расследовать дело и привлечь 
к ответственности инициаторов, в том числе и председа
теля колхоза "III Интернационал" Ремпеля. (ГАНО, ФП-
3. оп. 6, д. 256. 137). 

Но самым главным бедствием для наших колхозов, как и 
для всей Сибири, продолжали оставаться ежегодные разо
рительные изъятия хлеба в государственный фонд. Орга
низация колхозов значительно облегчила властям проведе
ние хлебозаготовок на долгие годы (вплоть до 1954 года), 
обрекла крестьян на полуголодное существование. Этой 
цели служило и все"колхозное строительство" первой по
ловины 1930 годов: введение натуроплаты МТС. обязатель
ные госпоставки, самообложение, установленный сверху 
севооборот, расширение посевов зерновых культур, креди
тование и прочее. План хлебосдачи, главным образом пше
ницы, при столь низких урожаях был непосилен для мало
мощных колхозов. К тому же он рос год от года. Средняя 
норма сдачи зерна была установлена для района, а значит 
и для наших колхозов в 1,5 ц с гектара, а с 1936 года -1,3ц 
зерновых с гектара. И только 5 июля 1937 года постановле
нием СНК и ЦК ВКП(б) была введена единая средняя нор
ма для всех колхозов района - в 80 кг. Протесты и возмуще
ния колхозников против непомерно высоких планов и за
даний во внимание властями не принимались. А те, кто от
крыто выступал против высоких планов хлебозаготовок, 
привлекались к уголовной ответственности. 

Например, Г.А. Дик за свое выступление на общем со
брании колхозников колхоза "Труд" осенью 1932 года и 
слова: "Если мы выполним план хлебозаготовок, колхоз
ники будут сидеть без хлеба, а государство колхозникам 
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ничего не даст и колхозникам прийдется голодать" был 
привлечен к уголовной ответственности и осужден на 10 
лет. хотя голод 1932-1933 года полностью подтвердил вер
ность его слов. (ОСД УАДАК. ФР-2. оп. 2. д. 1421. л. 15). 

Хлебозаготовительная кампания превращалась в сво
его рода сражение органов власти с колхозниками за 
своевременную уборку и вывозку зерна на заготовитель
ные пункты. В колхозы посылались уполномоченные 
райкома и райисполкома, ответственные за ход уборки 
урожая и хлебозаготовки. 

При райкоме на время хлебозаготовок создавалась "хлеб
ная тройка", которая систематически разъезжала по кол
хозам. Результаты работы освещались в районной газете 
"Роте Фане", в боевых листках и стенгазетах, регулярно 
выпускавшихся в сельсоветах, широко практиковались 
также Красная и Черная доски, Красное и Рогожное зна
мена для поощрения передовиков и осмеяния отстающих. 
Все меры пропагандистского характера должны были спо
собствовать развертыванию социалистического соревно
вания между бригадами, колхозами и сельсоветами. 

Кроме зерна, наши колхозы еще сдавали подсолнух, кар
тофель, а также мясо, масло, молоко и шерсть. Однако, в 
связи с низкими ценами на поставляемую государству сель
хозпродукцию, доходы колхозов не покрывали требуе
мые расходы и колхозам приходилось брать у государства 
кредиты, которые они затем были не в состоянии возвра
тить. Например, к 1935 году, несмотря на то, что государ
ство в 1934 году списало с колхозов более 900000 рублей 
долга, задолженность колхозов Немецкого района соста
вила более 1.5 млн руб (к сожалению, данных по нашим 
колхозам нет), при доходности годовых поставок в 594000 
руб. Таким образом, на каждый колхоз в среднем прихо
дилось свыше 30000 рублей долга. 
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Не случайно поэтому все указанные годы (да разве только 
эти!?) хронически низкой оставалась оплата колхозного тру
додня. Трудодень был введен как единая для всех колхозов 
мера учета труда и распределения доходов (в том числе и 
натуральных) VI съездом Советов СССР в марте 1931 года, 
а годом раньше Колхозный центр (был такой орган в столи
це нашей Родины Москве) перевел колхозы на сдельщины, 
введя на все виды работы нормы выработки, разбив все ра
боты на 5 и 7 разрядов (последнее - для крупных колхозов). 

Однако, трудодень и распределение его по труду внедря
лись в колхозы с большим трудом. "Колхозная масса", и в 
особенности женщины-немки, долгое время вообще не при
нимали и не понимали принципа распределения колхозных 
доходов по трудодням, - пишет Л. Белковец. - крестьянская 
логика склонялась к доходам по паям ("система пайковщи-
ны"), внесенным в колхоз тем или иным хозяйством. На этой 
почве осенью 1931 года в ряде колхозов ("Труд", "Правда", 
им.Тельмана) развернулись жаркие баталии между сторон
никами пайковщины и теми передовыми колхозниками, ко
торые ратовали "за внедрение форм социалистического тру
да". Первые отказались в результате выполнять план хлебо
заготовок, и сломить их сопротивление помогло лишь "пре
дание виновных суду" (Л .П. Белковец "Большой террор...", 
М.,1 995, стр. 152-153). В частности, был арестован и предан 
суду председатель колхоза "Труд" Яков Ремпель. 

Из-за низкой оплаты трудодня около 20-25 % колхоз
ников уже в феврале оставалось без продовольственного 
хлеба, остальные еле сводили концы с концами. Такое 
состояние специалисты называют "коррозией скрытого 
голода с характерными для него хроническим недоеда
нием, дефицитом высококачественных продуктов, при 
наличии минимального количества гнилой картошки и 
низкокачественного хлеба". В 1933 году в наших колхо-
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зах, как и по всему краю, разразился настоящий голод. 
"О голоде в колхозах Немецкого района. - пишет И. Ше

ленберг. - летом 1932 и 1933 годов помнят старожилы... Люди 
питались чем попало. А когда пшеница и овес на полях дос
тигали молочно-восковой спелости, голодные дети и пожи
лые женщины выходили с ножницами и ножами на нивы и 
срезали колосья на кашу для семьи. А это было запрещено. 
И в газетах того времени встречаются заметки о том, как 
отдельные колхозные руководители и объездчики бдитель
но охраняли зерновые поля от голодных людей, которые 
ночью или рано утром выходили собирать колосья." (И. Ше
ленберг. "История села Орлово". Готика, М., 1996). 

В деревнях появились "несуны", которые несли домой 
с колхозных токов и с полей в карманах и за пазухой 
зерно. А это каралось тогда очень строго по закону от 
7 августа 1932 года, по которому люди осуждались на 
срок от 10 лет лишения свободы до расстрела. Но что
бы выжить, колхозники вынуждены были уносить из 
колхозов зерно, картошку, корм, собирать колоски. 

В момент жесточайшего голода в колхозах Западной Си
бири Сталин на первом съезде колхозников-ударников, 
проходившем в Москве с 15 по 19 февраля 1933 года, лице
мерно заявил: "Мы добились того, что помогли миллион
ным массам бедняков войти в колхозы. Мы добились того, 
что, войдя в колхозы и пользуясь там лучшей землей и луч
шими орудиями производства, миллионные массы бедня
ков поднялись до уровня середняков. Мы добились того, 
что миллионные массы бедняков, жившие раньше впрого
лодь, стали теперь в колхозах середняками, стали людьми 
обеспеченными. Мы добились того, что подорвали рассло
ение крестьян на бедняков и кулаков, разбили кулаков и 
помогли беднякам стать хозяевами своего труда внутри 
колхозов, стать середняками ". (И. Сталин. "Вопросы ле-
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цинизма", изд. 10-е. стр.531). Не кощунственно ли звучат 
эти слова на фоне всеобщего разорения и голода в стране?! 

Зимой 1933 -1934 года в СССР продолжался голод, разра
зившийся в 1932 году, как следствие сталинской политики кол
лективизации и раскулачивания, унесший миллионы жертв по 
стране. Голодали не только на Украине, в Поволжье и других 
местах, но голодали и в районах Западной Сибири, в том чис
ле и в Полевом, Угловом, Чертеже и, особенно, в Дягилевке. 

В апреле 1934 года создается Орловская МТС, директо
ром которой назначается Александр Адамович Кнаус, 
который в 1938 году стал жертвой сталинских репрессий. 

МТС располагала следующей техникой и оборудованием: 

Трак т оры : " Ф о р д " . 0,5т 1 
" С Т З " и " Х Т З " 35 Ле гковой автомобиль 1 
" Ф о р д з о н " I Плуги: 
" Ч Т З 2 Лемешные 75 

"Джон -Дир " 41 2-3-х корпусные 15 
К о м б а й н ы : 4-х корпусные 52 

" С а р к о м б а й н " 2 4-5-тн корпусные 2 
" К о м м у н а р " 13 Сеялки з ерновые 22 
Ав т омашины : Бороны дисковые 26 
" А М О " 2,5т 3 Культиваторы пропашные 10 

" Ф о р д АА", 1,5т 1 Молотилки и т. д. 34 

" Г А З " . 1.5т 1 

Обслуживала МТС организационно и хозяйственно 26 
колхозов, в которых было 1395 коров, 992 рабочие лоша
ди, площадь посева под урожай 1934 года - 22936 га. 

По замыслу партии и правительства. МТС должны были 
служить дальнейшему укреплению колхозного строя, спо
собствовать росту производства сельхозпродуктов и поступ
ления их в государственные закрома. На самом деле МТС 
стали, кроме того, административными надсмотрщиками и 
идеологическими толкачами. Ведь не случайно при машин
но-тракторных станциях еще в январе 1933 года были созда
ны политотделы, которые, находясь в ведении органов гос
безопасности (ОГПУ), играли ответственную роль недрем-
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лющего ока "отца всех народов". МТС сковывали экономи
ческую самостоятельность колхозов. В результате того, что 
они выполняли в них подавляющую часть полевых работ, 
колхозное крестянство отчуждалось от земли и главных ору
дий производства - тракторов и других машин. К тому же 
МТС выколачивали из колхозов неоправданно высокую 
долю прибылей и сельхозпродуктов в виде натуроплаты. 

О роли и деятельности политотделов необходимо сказать 
особо. В постановлении объединенного Пленума ЦК и 
ЦКК ВКП(б) от 12 января 1933 года сказано, что "полити
ческие отделы МТС и совхозов должны обеспечить партий
ный глаз и контроль во всех областях работы и жизни как 
самих МТС и совхозов, так и обслуживаемых МТС колхо
зов. Обеспечение качества семян в период сева, предотвра
щение хищения семян, наблюдение за правильным выпол
нением обмолота, борьба с хищениями обмолоченного зер
на, борьба с невыходами на работу, обеспечение вниматель
ного ухода за живым и мертвым инвентарем колхоза и со
вхоза, изгнание из колхозов и совхозов всех вредительских 
противосоветских и противоколхозных элементов, подбор 
лучших, проверенных кадров для колхозов и совхозов - все 
эти и подобные им вопросы должны стоять в центре вни
мания политических отделов"("КПСС в резолюциях и ре
шениях", ч.II, Политиздат, М., 1953, стр.190). 

В 1934 году виды на урожай зерновых были хорошие и колхоз
ники жили надеждой, что наконец-то они заживут нормально. 
Однако осень выдалась очень тяжелой. Дожди шли беспрестан
но, не давая возможности вести уборочные работы. Заготовки 
хлеба, а это в то время была первейшая заповедь, шли плохо не 
только в наших колхозах, но и по всей Западной Сибири. 

В результате в Запсибкрай прибыл В.М. Молотов. С ним 
была большая группа прокуроров, следователей, чекистов, 
готовых в любой момент расправиться с теми, кто не выпол-
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нял план хлебозаготовок. Одно из совещаний Молотов про
водил в Славгороде. На 1 октября годовой план хлебозагото
вок в Немецком районе был выполнен на 16,2 процента, при 
общем краевом выполнении в 40,4 процента, на 10 октября -
33 процента, при краевом 60 процентов. (ОСД УАДАК, д. 8701, 
т. 10, л. 423). Глава правительства В. Молотов проводил сове
щание очень круто, раздавая угрозы направо и налево, и все, 
кто не выполнил план, были названы саботажниками, а сабо
тажников он приказал привлечь к ответственности. 

20 октября Западно-Сибирский крайком и крайисполком 
обсудили вопрос "О ходе хлебозаготовок по Немецкому 
району". Было отмечено, что райком, райисполком Немец
кого района, политотделы Гальбштадтской и Орловской 
МТС, несмотря на предупреждения краевых органов, "сис
тематически срывают выполнение планов хлебозаготовок 
и своим бездействием, гнилым либерализмом потворству
ют кулацким элементам в их попытке сорвать выполнение 
планов хлебозаготовок". На заседании были сняты, исклю
чены из партии и преданы суду секретарь райкома Вильга-
ук, председатель райисполкома Динкель, прокурор района 
Фриш, начальник ОГПУ Кооп. Судьба начальников по
литотделов МТС была поставлена в зависимость от даль
нейшего хода хлебозаготовок. "Для проведения соответ
ствующих мер на месте" в район был командирован началь
ник краевого управления НКВД Алексеев. Были привлече
ны к ответственности и преданы суду ряд председателей кол
хозов и сельских Советов, бригадиров, механизаторов и т.д. 

Так, из колхоза "Друг рабочий" 17 ноября 1934 года были 
осуждены председатель колхоза Генрих Унру, бригадир 
Петр Гербрант, рядовые колхозники Иван Дерксен и Класс 
Эпп, из них Гербрант и Дерксен приговорены к расстрелу. 

Газета политотдела Орловской МТС "Фюр социалисти-
ше дисциплин", районная и краевая газеты из номера в но-
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мер помешали портреты Сталина, цитаты и выдержки из его 
речей. Вместо объективного анализа положения дел и про
счетов отдельных руководителей колхозов, газеты печатали 
разгромные статьи о вредителях и саботажниках, подрыва
ющих колхозный строй. Достаточно привести некоторые за
головки газет 1934 года, чтобы получить представление о 
том. что творилось тогда в наших деревнях: "Сурово нака
жем саботажников хлебосдачи!", "10 лет лишения свободы 
за бесхозяйственность". "Высшая мера наказания банде кон
трреволюционных вредителей из колхоза "Рот фронт"!" ,"10 
лет тюремного заключения за поломку молотилки", "Объя
вим беспощадную борьбу с классовым врагом!", "Перед нами 
поставлена задача очистить колхозы от классово-враждеб
ных элементов!" и другие подобные призывы. 

В результате принятых мер "по очистке колхозов от клас
сово-чуждых, контрреволюционных и вредительских элемен
тов" район выполнил к 5 ноября план хлебозаготовок в раз
мере 53 тысяч центнеров зерна. (ГАНО, ФП-3, оп. 9, д. 1174, 
л.14). План поставок зерна был выполнен, но обмолот ко
лосовых в колхозах затянулся до глубокой зимы. Продол
жалась и хлеборазверстка. "Все излишки хлеба - государ
ству!", "Не дадим хлеб в руки спекулянтов!". Под такими 
лозунгами шла заготовка и закупка хлеба в колхозах и у кол
хозников, которые в 1934 году получили от 10 до 15 кило
граммов хлеба на трудодень. Потребкооперация организо
вала встречную торговлю под закупки хлеба. Колхозники 
приобретали ткани, одежду, обувь, велосипеды, патефоны и 
другие вещи. После неурожайных и голодных предыдущих 
трех лет снова закружились жернова и вальцы Александров
ской и Гальбштадтской паровых мельниц, и колхозницы 
пекли ароматные караваи из белой пшеничной муки. 

Об экономическом состоянии наших колхозов к концу 
1934 года можно судить по следующей таблице: 
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Трагедия 1937-1938 годов 

Казалось бы, за двадцать лет существования советс
кой власти все истинные и потенциальные противники 
были идейно и физически уничтожены. Зачем же тогда 
с 1 июня 1937 года по декабрь 1938 года проводилась 
всесоюзная операция "по изъятию контрреволюцион
ного элемента"? 

Вот как объясняет это В. Гришаев в книге "Реабили
тированы посмертно": "В июле 1937 года ЦК ВКП(б) 
направил местным партийным комитетам , ор г анам 
НКВД и прокуратуры строго секретную инструкцию, 
подписанную Сталиным, Ежовым и Вышинским, о "по
рядке и масштабах проведения акции по изъятию остат
ков враждебных кланов" . 

Исследователи полагают, что инструкция появилась не
спроста. В декабре 1937 года и в начале следующего пред
стояли первые, по новой, "сталинской" Конституции все
общие и равные выборы в Верховный Совет СССР, рес
публиканские и местные советы. И вот, чтобы обезопа
сить себя от нежелательных случайностей со стороны "со
циально-чуждого элемента", решено было устроить ему 
основательную прополку. А чтобы это важное государ
ственное дело не было пущено на самотек, местным орга
нам НКВД устанавливался лимит на аресты" . 

Дальше он пишет, что "между отдельными органами на
чалось своего рода соревнование - кто больше арестует... 
В конце сентября или начале октября... операция с беше
ной силой обрушилась на ни в чем не повинных людей, 
никогда не участвовавших ни в каких контрреволюцион
ных делах и не скомпрометированных связями. 

"Для многих... смысл дальнейшей операции стал не 
только не понятен ,но и страшен.. . " (В. Гришаев. "Реа-
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билитированы посмертно", Барнаул, 1995, стр. 25-26). 
Не обошла трагедия 1937-1938 годов и наши четыре 

села. Малограмотные руководители и рядовые колхоз
ники, знавшие лишь тайны крестьянского труда, не 
имевшие права даже по своему вероисповеданию брать 
в руки оружие, вдруг становились "террористами", "не
мецкими шпионами" , "участниками контрреволюцион
ной фашистской диверсионно-повстанческой организа
ции" , за что органами НКВД арестовывались и расстре
ливались. 

Для того, чтобы лучше понять события тех лет и меха
низм арестов, предоставим слово очевидцам и исследо
вателям истории того страшного времени. 

Из протокола допроса Баранова Тимофея Устиновича 
от 26 декабря 1939 года: "В сентябре или октябре 1937 года 
в Славгородский оперативный сектор были вызваны все 
начальники районных отделов НКВД и оперуполномочен
ные, входящие в Славгородский оперсектор. Было прове
дено оперативное совещание, на котором присутствовал 
председатель четвертого отдела управления НКВД Запад
но-Сибирского края Волков, который дал указание про
изводить допрос обвиняемых упрощенным путем ввиду 
сокращенных сроков следствия, то есть обвиняемых не 
допрашивать, а писать их протоколы допроса. 

В разрезе указания Волкова была вскоре спущена ди
ректива из управления НКВД, в которой говорилось, 
чтобы на тройку дела посылались не одиночные, а груп
повые. Из этого выходило, что нужно создавать орга
низации, вернее фальсифицировать дела. После чего 
Жилков и Васильев давали указания "обвиняемых не 
допрашивать , а только писать протоколы допроса об
виняемых", то есть выдумывать. 

В мае 1938 года Фокин был вызван на совещание в 
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оперсектор. После возвращения собрал нас всех и ска
зал, что получил указание изъять всех немцев, даже 
брать женщин. Такое указание получено из управления 
НКВД по Алтайскому краю. Для этой цели нужно мо
билизовать часть партийного актива, после чего все 
были разбиты на бригады и в течение двух дней было 
арестовано 300 человек. 

Руководитель группы по налаживанию оперативно-
следственной работы Кострюков давал трафареты про
токолов допроса. Давал указание применять к обвиня
емым меры физического воздействия. Меры физическо
го воздействия применяли Кострюков, я и многие дру
гие". (Цитировано по книге В.И. Бруля "Немцы в За
падной Сибири" , ч .1, с.Топчиха, 1995, стр. 166-167). 

В. Гришаев в книге "Реабилитированы посмертно" 
приводит диалог между представителем Алтайского 
краевого управления НКВД сержантом госбезопаснос
ти М.Г. Кострюковым и начальником одного из район
ных отделений НКВД: 

Кострюков: "Сколько у вас эсеров на учете?" 
- Два: Петров и Захаров. 
- У вас их не два. а целая контрреволюционная орга

низация. Вот вам контрольная цифра - 150 человек и 
образец справки на арест... 

Дальше он продолжает: 
- В протоколах допроса вписывайте все, что случилось 

в колхозе: пожар, кража, поломка техники, падеж скота. 
- А если ничего не случилось? 
- Пишите - случилось. И каждому добавляйте антисо

ветскую агитацию. (В. Гришаев. "Реабилитированы по
смертно", Барнаул. 1995, стр. 40-41). 

Обратимся к архивным документам управления спец
документации по Алтайскому краю. 
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Из протокола допроса обвиняемого Тиссена Ивана 
Дитриховича от 19 февраля 1938 года: 

"Тиссен Иван Дитрихович, 1899 года рождения, урож. 
Крыма, Симферопольского уезда, пос. Шахово, немец, 
гр-н СССР, кулак-проповедник, б/парт, грамотный, су
дим в 1932 г по ст. 107 УК к 2 мес. ИТР. Житель пос. 
Дягилевка, слесарь Орловской МТС. Немецкого райо
на, Алтайского края. 

Вопрос: Следствию известно, что Вы имели близкие 
связи с бывшим руководителем Немецкой районной га
зеты "Роте Фане" Фохт Яковом, арестованным в 1934 
году органами НКВД за к-р фашистскую деятельность. 
Расскажите, в чем выражалась Ваша связь с ним? 

Ответ: Фохт Яков является моим родственником, т.е. 
дядей. Когда я проживал в пос. Дягилевка, а Фохт - в 
с.Гальбштадт, он бывал у меня на квартире, а также ког
да я ездил в с. Гальбштадт, останавливался у него на 
квартире. 

Вопрос: Расскажите, какие у Вас имелись разговоры 
контрреволюционного характера при встречах с Фохт? 

Ответ: При встречах с Фохт контрреволюционных раз
говоров никаких я, а также Фохт не вели". 

Прервемся немного. Такие ответы (правдивые) следова
теля, естественно, не удовлетворяли. Следовательно, надо 
добиться таких ответов, какие нужны следствию. А это зна
чит, нужно допросить подследственного с пристрастием. 
Как это делалось? Обвиняемые предупреждались, что им 
все равно подписывать протоколы придется, в противном 
случае следствие получит на них материалы от других об
виняемых, причем больше, чем они сами о себе покажут. 
Если же подследственный был несговорчив, отказывался 
от дачи ложных показаний, его зверски избивали. 

Сотрудник Алтайского краевого управления НКВД того 
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времени Баев показывал на следствии, что, когда по кори
дорам следственного отдела, где проходили допросы арес
тованных, проходил начальник краевого управления НКВД 
Попов и не было слышно криков, Попов говорил: "Не слы
шу, как допрашиваете, что это за допрос. Допрашивать 
надо так, чтобы стены дрожали". По свидетельству того 
же Баева, применялись разные методы допроса, в т.ч. и та
кие: "Выстойка по 5-10, иногда по 15 суток. Арестованный 
после такой выстойки не мог ходить, еле ворочал языком и 
в почти бессознательном состоянии подписывал протокол... 
Выстойка была испытанным, но в смысле темпа медленным 
средством получения"признаний". Метод быстрого воздей
ствия, но более кошмарный - это посадка на стул, точнее на 
самый угол стула копчиком, причем так, чтобы ноги у него 
были раскинуты навытяжку широко в стороны, а руки опу
шены. Через полчаса, максимум через час арестованный 
падал без памяти со стула, после чего подписывал такие 
показания, о которых без содрогания в сердце нельзя поду
мать... Мне кажется, что побои - это чепуха по сравнению с 
посадкой на стул". (Цитировано по книге В. Гришаева "Ре
абилитированы посмертно", Барнаул. 1995, стр. 44-45). 

Мы не знаем, какие методы физического воздействия 
были применены к Тиссену, но далее он дает совершен
но другие показания. 

Вопрос: Вы показываете неправду. Следствию извест
но, что вместе с ним (Фохтом. прим. А.Фаст) проводили ак-
тивную к-р агитацию среди немцев-колонистов. Дайте 
подробное показание по существу заданного в опро с а . 

Ответ: Да, я признаю себя виновным, что я действи
тельно среди немколонистов проводил активную к-р фа
шистскую агитацию, обрабатывая последних в к-р фа
шистском духе. Всю свою к-р фашистскую деятельность 
проводил по заданию Фохта Якова. . . 
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Вопрос: Что Вами практически проведено в разрезе по
лученного задания? 

Ответ: Я как участник к-р фашистской, повстанческо-
диверсионной организации, активно проводил к-р фаши
стскую агитацию. В 1933-1934 г. я организовал немецкое 
население пос.Дягилевка, а так же близко лежащих пос. 
Чертеж и Синеозерное на получение так называемой 
"гитлеровской помощи" и сам лично получал таковую. 

Одновременно я проводил контрреволюционную фа
шистскую агитацию, я восхвалял жизнь крестьян в Гер
мании, распространял контрреволюционную клевету про
тив Сов. власти и колхозного строя, распространял из
мышленные слухи о неизбежной гибели Сов. власти в 
предстоящей войне, которая, по моему заверению, в ско
ром времени должна быть объявлена со стороны Герма
нии Советскому Союзу. Такую контрреволюционную 
агитацию я проводил на протяжении ряда лет, вплоть до 
февраля месяца 1938 года, т.е. по день моего ареста. 

Кроме того, я занимался вредительством в колхозе и 
МТС. Работая в 1935-1936 гг. комбайнером Орловской 
МТС, я умышленно допускал потери урожая, саботиро
вал комбайноуборку, симулируя неисправность комбай
на, этим самым создавал настроения у колхозников про
тив уборки комбайнами и также колхозного строя, т.к. 
благодаря несвоевременной уборке хлеб осыпался. Рабо
тая в 1937-1938 гг. в Орловской МТС слесарем, с целью 
срыва ремонта тракторов я сознательно вредительски 
отделывал детали, которые приходилось переделывать". 

Далее Тиссен показывает, что он "создал к-р фашистс
кую, повстанческо-диверсионную группу в поселках Чер
теж и Синеозерном и что по его заданию эти группы дол
жны "заняться вербовкой новых повстанческих кадров", 
готовил эти группы "к вооруженному восстанию против 
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Сов. власти и совершению диверсионных актов в колхозе, 
а также ставил задачу "приобрести хотя бы охотничье 
ружье, когда по сигналу вспыхнет восстание, разоружить 
милицию". (ОСД УАДАК, ФР-2. оп. 1061. 7668, л. 45-49). 
Думаю, никому из нас сегодня не прийдет в голову осу

дить Тиссена, да и других, что они сами себя оговаривали и 
подписывали заранее затовленные и сфальсифицированные 
протоколы допросов. Спрашивается, почему такие жуткие 
признания не подкреплены ни одним вещественным дока
зательством? Почему ни при обыске, ни входе следствия не 
обнаружено ни одной мало-мальской улики, подтвержда
ющей существование диверсионно-повстанческой органи
зации! Ни оружия, ни списков, ни хотя бы завалящей за
писки... А они и не требовались. В те времена для доказа
тельства вины подсудимого достаточно было его призна
ния, а проще говоря, подписи под заранее составленным 
протоколом допроса. И задача следователя сводилась к 
одному - добиться этой подписи. Хотелось бы привести еще 
два документа - характеристики на И.Д. Тиссена. Характе
ристики, в основном, писались или самими следователями, 
затем подписывались руководителями, или сотрудники 
НКВД говорили руководителям конкретно, что нужно на
писать в характеристике. (См. характеристики). 

Одновременно с И.Д. Тиссеным 17 февраля 1938 года 
были арестованы Яков Яковлевич Фальк (пос.Чертеж), 
Франц Францевич Функ (пос.Чертеж), Яков Яковлевич 
Пеннер (п. Александровка), Петр Гергардович Реймер 
и Исаак Яковлевич Регер (пос.Синеозерное). Все они 
были обвинены в контрреволюционной деятельности. 

В обвинительном заключении по обвинению этих людей, в 
частности, сказано: "В феврале месяце 1938 года на террито
рии Орловского и Александровского сельсоветов Немецко
го района органами НКВД была вскрыта и ликвидирована 
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к-р фашистско-повстанческая диверсионная группа, создан
ная в 1933 году агентом германской разведки Фохт Яковом 
Ивановичем и под руководством последнего возглавлялась 
и руководилась кулаком-проповедником Тиссен Иваном. 

Произведенным следствием установлено, что участники 
к-р группы подготовляли диверсионно-вредительские и под
рывные акты в колхозах: срывали производственные рабо
ты в хоз/политкампании; активно проводили повстанчес-
ко-пораженческую агитацию в пользу Германии, обраба
тывали в к-р националистическом фашистском духе немец
кое население и подготовляли вооруженное восстание про
тив Советской власти в период германской интервенции для 
свержения существующего строя и восстановления фашис
тской диктатуры". (ОСД УАДАК. ФР-2, оп.10, д.7668, л.90). 

Все они признали себя виновными в преступлениях, 
предусмотренных ст. 58 п. 2, 7. 10, 11 УК РСФСР и. 
естественно, были приговорены к высшей мере наказа
ния - расстрелу (см. выписку из протокола № 347). 

В тот же день 17 февраля 1938 года была арестована 
другая "контрреволюционная организация", только уже 
на территории Угловского сельского Совета. 

"Данная к-р фашистская, повстанческо-диверсионная груп
па под руководством Кнаус руководилась и возглавлялась 
кулаком пос. Угловое - Браун Яковом Петровичем". Для 
справки: Александр Кнаус - директор Орловской МТС. был 
арестован органами НКВД весной 1937 года за к-р деятель
ность и расстрелян. Группа Брауна, как и группа Фалька, 
обвинялась ни много ни м а л о "в подготовке вооруженного 
восстания против Советской власти в момент нападения Гер
манской интервенции для свержения существующего строя 
и восстановления фашисткой диктатуры". Сам Я. Браун об
винялся в том, что "в 1933 году на территории Угловского 
сельсовета из числа фашистско-настроенных кулаков-про
поведников-немцев организовал и возглавил руководство к-р 
фашистской повстанческо-диверсионной группой в количе
стве 13 человек... Проводил вредительско-подрывную дея-
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тельность в колхозе... В 1934 году организовал немколонис-
тов на получение так называемой "гитлеровской помощи". 
По заданию Кнауса в 1937 году, будучи ответственным по 
яровизации семенного материала, сгноил 120 центнеров се
менного материала и нанес убыток колхозу в сумме 6000 руб
лей. Занимался разложением колхоза" и т.д. и т.п. 

В группу Брауна входили: 
Яков Петрович Браун - председатель колхоза "Правда" ; 
Яков Яковлевич Петкер - бригадир полеводческой бригады; 
Генрих Классович Вольф - зав.конефермой колхоза "Правда"; 
Гергард Гергардович Креккер - колхозник колхоза "Правда"; 
Корней Абрамович Дик - колхозник колхоза"Правда"; 
Гергард Петрович Борн - житель пос.Мирное; 
Яков Петрович Герцен - житель пос.Мирное; 
Абрам Абрамович Дик - садовод колхоза"Труд" ; 
Иван Исаакович Фризен - житель пос.Петровка; 
Петр Петрович Фламинг - житель пос.Петровка; 
Николай Иванович Винс - житель пос.Петровка; 
Петр Яковлевич Варкентин - житель пос.Петровка; 
Данил Яковлевич Варкентин- житель пос.Петровка. 
(ОСД УАДАК, ФР-2, оп.10, д.7298, л.185,186). 
Все они были осуждены к высшей мере наказания - расстре

лу. Приговор был приведен в исполнение 18 июня 1938 года. 
Хотя суда как такового не было. За беззаконным след

ствием шло не менее беззаконное судилище. Оно было 
трех видов: тройка при краевом управлении НКВД, 
выездная сессия военной коллегии Верховного суда 
СССР и Особое совещание (ОСО) при НКВД СССР. 

В. Гришаев пишет, что дела в тройке рассматривались в 
отсутствии обвиняемых и до удивления просто, без бю
рократической волокиты (прошу простить мне эту горь
кую шутку). Один из сотрудников НКВД докладывал са
мую суть, и председатель, перемолвившись с членами трой
ки, делал против фамилии подсудимого в лежащем перед 
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ним списке пометку: "ВМН" или ставил цифру - 3, 5, 10 и 
др. " ВМН" - означало "высшую меру наказания", то есть 
расстрел, цифра - число лет заключения..." (В. Гришаев. 
"Реабилитированы посмертно", Барнаул, 1995, стр.47). 

В качестве примера приведу выписку из протокола 

заседания судебной тройки в отношении жителя пос. 

Угловое Гергарда Гергардовича Петерса. 

В Ы П И С К А 
из протокола № 20/4 

заседания судебной тройки Управления НКВД Алтайского края 

от 29 декабря 1937 года 

Слушали Постановили 

164. Дело № 10077 3 отдел УГБ УНКВД по АК Петерс Гергарда 
Петерс Гергардт Гергардович, 1900 г.рожд., Гергардовича - рас-
урож. Кубанской обл. Кулак, в 1935 осужден. стрелять 
Обвиняется как участник немецко-фашистской Лично принадлежа-
шпионско-диверсионной организации щее ему имущество -

конфисковать 

Выписка верна: 

Инспектор 8 отдела УГБ УНКВД по Алт. краю подпись. 

После расстрела составлялся акт на списание арестованного. 

ВЫПИСКА из акта 

Решение Судебной Тройки 

УНКВД по Алтайскому краю 

29 декабря 1937 г., протокол № 20/4 

о расстреле Петере Гергарда Гергардовича 

введено в исполнение 22 января 1938 года в г. Славгороде. 

Инспектор 8-го Отд. УГБ УНКВД 

по Алт.краю подпись. 

(ОСД УАДАК.ФР-2 , оп.7,т.19, д .5609 ,л.83,84) 
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Из множества сфабрикованных дел по населению на
ших четырех сел приведу еще несколько выписок из об
винительных заключений. 

"Петерс ГергардГергардович, 1888 г.рождения, урож. 
б.Херсонской губ., б .Орловской вол., с .Орлово, гр-н 
СССР, кулак, до ареста проживал в с.Угловое, состоял 
членом колхоза "Правда " Немецкого района, обвиня
ется в том, что: 

Являлся активным участником фашистской, повстан-
ческо-диверсионной группы, в которой завербован в 
1937 г. кулаком Шварц . 

...С целью срыва выборов в Верховный Совет в день 
выборов организовал религиозные похороны, на кото
рые привлек колхозников. . . " . 

"Петкер Генрих Яковлевич, 1903 г. рождения, урож. 
б.Херсонской губ., Орловской вол., с.Тиге, немец, гр-н 
СССР, б/парт., кулак, в 1925 г. сужден по ст. 174-2 УК. 
До ареста проживал в с .Угловое Немецкого р-на, рабо
тал счетоводом в колхозе "Правда" . Принимал активное 
участие в организации эмиграционного движения. 

в том что: 
...Проводил подрывную работу в колхозе. Запутывал учет 

т/дней, чем вызывал недовольство среди колхозников. Осе
нью 1937 года сжег два зарода фуражной соломы...". 

"Гардер Яков Петрович, 1907 года рождения, урож. 
с.Михайловка, Омской.обл., немец, гр-н СССР, б/парт., 
сын кулака-проповедника. В 1930 г. сужден за к-р дея
тельность к 5-ти годам лишения свободы, наказание 
отбыл. До ареста проживал в с.Полевое Немецкого рай
она, работал комбайнером в колхозе "Труд" . 

в том, что: 
Является активным участником фашистской штурмовой 

повстанческой диверсионной группы, в которую завербо-
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ван в 1937 году агентом германской разведки Байер. По 
заданию Байер создал в с.Полевое штурмовую повстан-
ческо-диверсионную группу, в которую лично завербовал 
4 кулаков... Во время молотьбы осенью 1937 г. неоднок
ратно выводил из строя сложную молотилку, чем зятяги-
вал молотьбу и хлебосдачу государству". 

"Дик Гергард Генрихович, 1916 г.рожд., урож. с.Поле
вое Немецкого р-на Алт.края, гр-н СССР, сын крупно
го кулака-проповедника, сужденного за к-р деятель
ность в 1930 г. До ареста проживал в с.Полевое Немец
кого района, работал культурником колхоза "Труд" . 

в том,что: 
. . .Распространял среди молодежи к-р немецкую лите

ратуру, сжег в избе-читальне ленинскую библиотеку. И 
привел в негодность музыкальные инструменты.. . " . 

(ОСД УАДАК , ФР-2, оп.7, д.5609, т. 18, л.л. 60, 61, 62). 
Думаю, примеров более, чем достаточно. Пересказывать 

"признания" арестованных долго, да и не имеет смысла. 
Все они - плод топорной фантазии следователей. 

Уже в 1939-1940 годах было установлено, что "на терри
тории Немецкого района никакой фашистской организа
ции не существовало, она была вымышлена работниками 
НКВД, а дела на лиц немецкой национальности фальсифи
цировались" (ОСД УАДАК. ФР-2, оп. 10, д. 7298, л. 226). 

Начиная с конца 1950-х годов и по сегодняшний день идет ра
бота по реабилитации лиц сталинских репрессий. Приведу в ка
честве примера лишь одно постановление президиума Алтайс
кого краевого суда от 26 мая 1959 года (см. постановление). 

К сожалению, точного учета жертв сталинских репрес
сий все еще нет, но путем изучения архивных данных, 
путем опроса старожилов наших деревень удалось ус
тановить, что в наших селах были арестованы, расстре
ляны или погибли в концлагерях и тюрьмах: 
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-село Полевое: Яков Мартынович Ремпель, Яков Исаа
кович Тейхриб, Яков Петрович Фаст, Генрих Абрамович 
Дик, Петр Петрович Фаст, Генрих Генрихович Дик, Ген
рих Абрамович Дик, Корней Корнеевич Фризен, Яков 
Ремпель, Абрам Фризен, Яков Петрович Гардер, Гергард 
Генрихович Дик. Петр Петрович Фот, Мартын Абрамо
вич Дик, Абрам Абрамович Дик, Бернгард Бернгардович 
Вольф, Абрам Унру, Генрих Абрамович Дик, Генрих Дик, 
Иван Мартынович Баркман, Генрих Петрович Тиссен, 
Петр Гардер, Яков Унру, Яков Иванович Эннс, Генрих 
Корнеевич Матис, Яков Вибе - всего 26 человек; 

- село Угловое: Гергард Абрамович Рихерт, Яков Пет
рович Браун, Абрам Емельянович Шварц, Гергард Гер-
гардович Петерс (1888), Гергард Гергардович Петерс 
(1900), Иван Яковлевич Петкер, Петр Яковлевич Креккер, 
Генрих Яковлевич Петкер, Генрих Классович Вольф, Гер
гард Гергардович Креккер, Корней Абрамович Дик, Да
нил Яковлевич Варкентин, Иван Берг, Давид Абрамович 
Дик, Генрих Генрихович Дик, Генрих Энс, Яков Германо
вич Фризен, Петр Гейдебрехт, Соломон Янцен, Самуил 
Янцен, Бернгард Иванович Ремпель, Гергард Иванович 
Ремпель, Иван Ремпель, Генрих Эмильевич Шварц, Виль
гельм Петрович Тиссен. Андреас Вальман, Иван Иванович 
Буллер, Генрих Гиберт, Петр Берхман, Иван Яковлевич Тей
хриб, Абрам Варкентин - всего 32 человека; 

- село Чертеж: Генрих Тиссен, Давид Петрович Унру, Ген
рих Корнеевич Гизбрехт, Яков Яковлевич Валл, Франц Фран-
цевич Креккер, Яков Яковлевич Фальк, Франц Францевич 
Функ, Иван Яковлевич Дерксен, Корней Креккер, Давид Яков
левич Янц, Генрих Корнеевич Янцен, Генрих Яковлевич Ле
вей, Яков Ремпель, Генрих Ремпель, Абрам Берген, Гергард 
Гизбрехт, Генрих Гизбрехт - всего 17 человек; 

- село Дягилевка: Андрей Унру, Иван (Иоган) Дерксен, 
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Зара Васильевна Гербрандт, Василий Петрович Гербрандт, 
Иван Дитрихович Тиссен, Борис Яковлевич Гелбрант (Гер
брандт), Генрих Гелбрант (Гербрандт), Петр Гелбрант (Гер
брандт), Корней Эпп, Яков Иванович Левен, Иван Ивано
вич Дик, Генрих Генрихович Дик, Абрам Абрамович Дик 
(1904), Абрам Абрамович Дик (1896), Абрам Абрамович Дик 
(1913), Агата Фаст, Абрам Варкентин - всего 17 человек. 

Из репрессированных в 1930-х годах из наших сел вер
нулось 5 человек. Это - Петр Генрихович Дик и Николай 
Николаевич Гизбрехт из Полевого, Исаак Генрихович 
Берг из Углового, Петр Варкентин и Борис Борисович 
Гелбрант (Гербрандт) из Дягилевки. 

Мне не раз приходилось слышать: "Стоит ли ворошить 
прошлое? Что было, то прошло" . Мне кажутся такие сло
ва кощунственными. Это не что иное, как предательство 
по отношению к безвинно погибшим. И второе. Там, где 
забывают прошлое, оно может повториться. Об этом не 
следует забывать в наше беспокойное время. 

Во многих местах нашей страны сооружаются памятни
ки жертвам сталинских репрессий. Хочется верить, что со 
временем и в Полевом появится скромный пямятник, на 
котором жертвы репрессий будут названы поименно. 

Низкий поклон их безымянным могилам! 
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На подъеме 

Начиная с 1935 года, все довоенные годы были отме
чены некоторым улучшением хозяйственной деятельно
сти колхозов. С 1 января 1935 года была отменена кар
точная система снабжения населения хлебом, мукой и 
крупой и установлена повсеместно широкая продажа 
хлеба и других продуктов из государственных и коопе
ративных магазинов. Были также упразднены политот
делы при МТС, они выполнили свою задачу по "выяв
лению врагов" . Решением ЦК ВКП(б) в каждой МТС 
была учреждена должность заместителя директора по 
политической части, в обязанность которого входило 
"политическое обеспечение успешного проведения всех 
мероприятий и начинаний директора МТС и исполне
ние функций секретаря первичной партийной органи
зации самой МТС" ( "КПСС в резолюциях и решениях" , 
ч. II, изд.7, 1953, стр.807). 

Большое значение для дальнейшего укрепления кол
хозного строя имел созванный по решению ЦК ВКП(б) 
Второй Всесоюзный съезд колхозников-ударников, про
ходивший в Москве с 11 по 17 февраля 1935 года. 

Съезд обсудил и утвердил новый Примерный Устав 
сельхозартели. Устав определил цели и задачи сельско
хозяйственных артелей, порядок использования земли 
и обобществленных средств производства, характер де
ятельности артели и ее правления, принципы организа
ции, оплаты и дисциплины труда и так далее. 

Исходя из Примерного Устава, решением общих со
браний наших колхозов была установлена норма содер
жания скота для индивидуального хозяйства: 1 корова , 
до 2-х голов молодняка, 1 свиноматка с приплодом (или 
две свиньи), до 10 овец и коз, до 20 ульев пчел, птица 
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(количество не оговаривалось). Каждая колхозная семья 
имела право на огород в размере до 0,8 га. 

Важное значение также сыграло постановление СНК 
СССР от 7 августа 1935 года, закреплявшее навечно земли 
за колхозами. В течение 1935-1937 годов всем колхозам были 
выданы Государственные акты на вечное пользование зем
лей. Сельскому хозяйству страны оказывалась все более 
ощутимая помощь со стороны государства, хотя доходы 
колхозов росли медленно из-за очень низких закупочных 
цен на сельхозпродукцию. Если на полях колхозов до 1935 
года использовались в основном импортные тракторы 
"Фордзон" , "Джон Дир" , "Кейс" и отечественный "Ин
тернационал", то к концу тридцатых годов машинный 
парк Орловской МТС пополнялся все более мощными 
тракторами советских марок "СТЗ" , "ХТЗ" , " Ч Т З " , а так
же комбайнами и грузовыми автомобилями советского 
производства. К 1939 году Орловская МТС имела 62 трак
тора, 45 комбайнов и 18 грузовых автомашин. 

В эти годы ощущался острый недостаток кадров для 
ведения коллективных хозяйств. Председателями и бри
гадирами колхозов работали практики с начальным 
образованием. Да и те очень часто менялись. Поэтому 
в 1937 году крайком и крайисполком организовали крат
косрочные курсы председателей колхозов. Кроме того, 
в самом районе велась также определенная работа по под
готовке кадров для колхозов. " В Гальбштадте и в селе Крас
ном были открыты районные колхозные школы (РКШ), где 
на постоянных курсах обучались трактористы, комбайне
ры, агрономы, веттехники, пчеловоды, садоводы, счетово
ды, заведующие детскими яслями колхозов" (И. Шеленберг. 
"История села Орлово", 1996, стр. 70-71). 

С 1935 года на Алтае разворачивается движение за 
получение высоких урожаев яровой пшеницы. Зачина-
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телем этого движения выступил колхозник-опытник Ми
хаил Ерофеевич Ефремов из колхоза "Искра" Белоглазов-
ского района. Было подхвачено это движение и в наших 
колхозах. Во всех 4-х колхозах были созданы ефремовс-
кие звенья, а в колхозе "Правда" , кроме того, под руко
водством молодого опытного агронома Генриха Яковле
вича Гинкеля открылась хата-лаборатория, в которой 
занимались бригадиры, механизаторы и полеводы. 

Члены этих звеньев изучали зимой агротехнику, соби
рали у колхозников в курятниках птичий помет на удоб
рение, по дворам - золу, выходили на поля задерживать 
снег. Они лопатами нарезали снежные пласты и уста
навливали их щитами против направления господству
ющего ветра. Семена сортировали трижды. Агроном 
Гинкель впервые в районе применил перекрестный сев. 
В 1938 году с участков ефремовских звеньев урожай
ность в колхозе "Правда " составила около 40 центне
ров зерна с гектара, тогда как средняя урожайность по 
колхозу составила 19 центнеров. 

В отчетном докладе "О работе Знаменского РК ВКП(б) 
с мая 1938 по март 1940 годов" сказано, что "колхозник 
из года в год повышает свою доходность. Если в 1935 
году в среднем по району на один трудодень было рас
пределено 800 гр., то в 1936 г. распределено было 1200 
гр., в 1937 г.- 4 кг., в 1938 г. - 12 кг., и в 1939 г. - 3,5 кг. 

Это снижение объясняется тем,что многие колхозы 
отказались в 1939 году от распределения на трудодни и 
весь урожай запродали в хлебозакуп". (ГААК. ФП-77, 
оп. 3, д. 168, л. 40). 

О делах и жизни наших четырех колхозов в конце 30-х 
годов мы узнаем также из Знаменской районной газеты 
"За большевистские колхозы" . 2 октября 1938 года по
явилась заметка о том, что колхозы Орловской МТС 
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выполнили план взмета зяби, а 20 ноября газета сооб
щает, что население Орловского, Угловского и некото
рых других сельских Советов перевыполнило задания 
по подписке на государственный заем. 

Из рассказов старожилов и из архивных данных вид
но, что 1938 год был годом урожайным. Колхозники 
наших четырех колхозов получили на трудодень от 15 
до 20 кг зерна и от 2,5 до 3 рублей деньгами. Амбары 
ломились от хлеба. Колхозники не знали, куда девать 
хлеб. Была организована встречная торговля потреби
тельской кооперацией. Сельпо закупало зерно, а взамен 
продавало колхозникам одежду, обувь, ткани, культ-
спорттовары. 

Газета "За большевистские колхозы" пишет 25 ноября 
1938 г.: " 14 ноября в колхозе "Труд" Угловского сельско
го Совета проходило собрание, на котором стоял вопрос 
о хлебозакупе. Этот вопрос колхозники встретили с боль
шой радостью. Они один за другим выступали в прениях 
и изъявляли желание продать свой хлеб государству. 

- Я рад, - говорил Нахтигал Давид, - что государство 
Приступило к хлебозакупу. Мы, колхозники, продали 
много хлеба. Государство помогло нам получить высо
кий урожай и только государству продадим свой хлеб. 
Я продам 100 центнеров пшеницы. 

- Спасибо товарищу Сталину, партии и правительству за 
их повседневную заботу о нас, колхозниках. Партия и лич
но Иосиф Виссарионович Сталин создали нам такую счас
тливую жизнь. Я продам государству 200 центнеров высо
кокачественного зерна, - говорит колхозник Варкентин. 

Колхозница Анна Давидовна Фризен продала государ
ству 200 центнеров зерна. Таким образом за один час кол
хоз и колхозники продали государству 4780 центнеров. 

Задача каждого колхозника - также дружно, как про-
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давали хлеб, отгрузить проданный хлеб на государствен
ный элеватор" . 

Первого мая 1939 года в газете была напечатана статья 
о колхозе и колхозниках колхоза "Правда" . Газета пи
шет: "За годы двух сталинских пятилеток в корне измени
лось лицо деревни. На базе новой, современной техники 
завершена коллективизация сельского хозяйства. Выпол
нен лозунг товарища Сталина - сделать колхозы больше
вистскими, а колхозников зажиточными. Это видно на 
примере колхоза "Правда" Угловского сельского Совета. 

В 1935 году колхозники колхоза "Правда" имели 840 
гектаров посева, 48 лошадей, 60 голов крупного рогатого 
скота и 138 овец, а в 1938 году они имели 948 га посева, 74 
лошади , 108 голов КРС, 298 овец и 38 свиней. 

Колхоз "Правда" второй год проводит посев чистосор
тными семенами. Если в 1935 году сняли урожай 8 центне
ров 40 килограмм с одного гектара, то в 1938 году, на ос
нове машинной обработки полей и применения агротех
ники, колхоз "Правда" получил урожайность 19 ц с га. 

Наряду с ростом колхоза растет и зажиточность кол
хозников. В 1935 году на трудодни распределялось 2337 
центнеров зерна и 14893 рубля денег, то есть на один 
трудодень получили по 4 кг 160 гр. зерна и 40 копеек 
деньгами. В 1938 году распределено 7949 центнеров зер
на, 76181 рубль денег и получили на один трудодень по 
20 кг зерна и около двух рублей деньгами. 

В связи с ростом доходности колхозов растет и зажи
точность колхозников. В 1938 году Иван Петрович Гей-
дебрехт, имея 4 трудоспособных в семье, получил на тру
додни 302 центнера хлеба и 2785 рублей денег. Петр Ива
нович Браун, имея 4-х трудоспособных членов семьи, по
лучил 276 центнеров хлеба и 2507 рублей денег. Юстина 
Яковлевна Ремпель, имея 3 человека трудоспособных в 
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семье, получила 293 центнера хлеба и 2702 рубля денег. 
Колхозники колхоза "Правда " на основе социалисти

ческого соревнования имени Третьей Сталинской пяти
летки борются за получение высокого урожая в 1939 
году. План сева - 803 гектара, а посеяно на 29 апреля 
661 гектар. Сев колхоз заканчивает 1 мая" . 

Одновременно с такими статьями в газете постоянно 
печатались статьи, славословящие вождя всех народов 
И. Сталина. Так, 25 ноября 1938 года районка пишет: 
"Колхозница колхоза " I I I Интернационал" тов. Безе Ека
терина получила по многосемейности 2000 рублей. 

- Я не подберу слов, чтобы выразить благодарность 
партии, правительству и товарищу Сталину за оказанную 
помощь мне, многодетной матери, - говорит тов. Безе. 

Ее десятилетняя дочь взяла обязательство учиться толь
ко на"хорошо"и "отлично", заявляя: "кончу семилетку, 
поеду в Москву и лично отблагодарю товарища Сталина 
за проявленную к нам отцовскую заботу..." 

- В ответ на заботу товарища Сталина, - заявила тов. Безе, 
- я буду работать еще лучше, ибо нигде в мире нет такой 
заботы, как у нас в Советском Союзе, никто не заботится 
о людях так, как заботится партия и правительство и лич
но наш вождь и учитель товарищ Сталин. 

-И если на нашу родину посцеют напасть фашистс
кие захватчики, - говорит далее тов. Безе, - я пошлю сво
их сынов и они выполнят долг перед Родиной" . 

Надо отметить, что в газетах и радиопередачах, с вы
соких кремлевских трибун и с колхозных собраний в те 
годы звучало безудержное, не знающее никаких преде
лов возвеличивание Сталина. Вся страна была увешана 
портретами вождя н ародов . Ни одно собрание, ни одно 
выступление ораторов не могли заканчиваться иначе, 
чем здравицей в честь великого, гениального, горячо лю-
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бимого товарища Сталина. Между тем, чем громче ап
лодировали Сталину, тем все больше людей по ночам 
арестовывали. 

Но вернемся к делам колхозным. К концу тридцатых 
годов росло число передовых хлеборобов-механизато
ров. Они вели настойчивую борьбу за высокопроизво
дительное использование техники на колхозных полях. 
Среди них трактористы Корней Классен и Иван Эккерт, 
комбайнер Гергард Варкентин из Чертежа; тракторис
ты Арон Греве, Яков Гардер и Генрих Дик из Полево
го; Соломон Федрау из Дягилевки; Андрей Реймер, Ни
колай Эпп из Углового. 

В 1938 году в Москве открывается Всесоюзная сельс
кохозяйственная выставка (ВСХВ). Стали участниками 
ВСХВ и некоторые колхозники наших четырех колхо
зов. Среди них Иван Васильевич Беккер - председатель 
колхоза "Правда " , Яков Борисович Вольф - бригадир 
колхоз а" Труд" , Генрих Яковлевич Гинкель - агроном 
райсемхоза "Правда " , Генрих Генрихович Дридигер -
заведующий молочно-товарной фермой (МТФ) колхо
за " I I I Интернационал" , Екатерина Абрамовна Ремпель 
- доярка колхоза "Труд" и некоторые другие. 

А в 1940 году за высокие показатели в социалистичес
ком соревновании были занесены в Книгу Почета ВСХВ: 

- Колхоз "Друг рабочий" - в среднем за 1937-1939 годы 
получил урожай зерновых 11,16 ц с га с площади 499 га; 

- Колхоз "Правда " - в среднем за 1937-1939 годы по
лучил урожай зерновых 14,4 ц с га с площади 665,24 га; 

-Колхоз "III Интернационал" - в среднем за 1937-1939 годы 
получил урожай зерновых 14,13 ц с га с площади 998 га; 

- МТФ колхоза "Правда" - в среднем за 1937-1939 годы 
получила удой молока 2099 литров на фуражную корову ме
тисов красной немецкой породы, при поголовье 29 коров; 
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- МТФ колхоза " I I I Интернационал" - в среднем за 
1937-1939 годы получила удой молока 2084 литра на 
фуражную корову метисов красной немецкой породы, 
при поголовье 29 коров; 

- Овцеводческая ферма колхоза " I I I Интернационал" 
- в среднем за 1937-1939 годы получила от овец метисов 
породы советский меринос и покрытых ярок настриг 
шерсти 3,81 кг со взрослой овцы от 121 овцы; 

- Беккер Иван Васильевич, председатель колхо з а 
"Правда " . В среднем за 1937-1939 годы колхоз получил 
урожай зерновых 14,4 ц с га с площади 665,24 га; 

- Бовт Ефим Григорьевич, бычатник колхоза "Прав
да" . Хорошо подготовил производителей к случке, луч
шим быком добился осеменения 250 коров; 

- Вольф Яков Борисович, бригадир колхоза "Труд" . В 
среднем за 1938-1939 годы добился урожая яровой пше
ницы 16,52 ц с га с площади 632,5 га; 

- Герцен Иван Исаакович, председатель Угловского 
сельского Совета. В среднем за 1938-1939 годы в обслу
живаемых колхозах получен урожай яровой пшеницы 
16,1 ц с га с площади 3620 га; 

- Гинкель Генрих Яковлевич , а гроном райсемхоза 
"Правда " , в среднем за 1938-1939 годы райсемхоз по
лучил урожай зерновых 16,5 ц с га с площади 444,5 га; 

- Дик Корней Петрович, зав. МТФ колхоза "Правда " , 
в среднем за 1937-1939 годы ферма получила удой мо
лока 2099 литров на фуражную корову метисов крас
ной немецкой породы при поголовье 26 коров; 

- Дридигер Генрих Генрихович, зав. МТФ колхоза"III 
Интернационал", в среднем за 1937- 1939 годы ферма по
лучила удой молока 2084 литра на фуражную корову ме
тисов красной немецкой породы, при поголовье 29 коров; 

- Ремпель Екатерина Абрамовна , д о ярк а колхоза 
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"Труд" , в среднем за 1938-1939 годы добилась удоя мо
лока 2123 литра на фуражную корову метисов красной 
немецкой породы; 

- Ремпель Ека т е рина Борисовна , д о ярк а колхоза 
"Правда " , в среднем за 1938-1939 годы добилась удоя 
молока 2100 литров на фуражную корову метисов крас
ной немецкой породы; 

- Тиссен Франц Францевич , председатель колхоза 
" I I I Интернационал" , в среднем за 1938-1939 годы кол
хоз добился урожая зерновых 14 ц с га с площади 977 га; 

- Эккерт Екатерина Андреевна, доярка колхоза "III Интер
национал" , в среднем за 1938-1939 годы получила удой 
молока 2200 литров на фуражную корову метисов крас
ной немецкой породы; 

- Эккерт Мария Ивановна, доярка колхоза " I I I Ин
тернационал" , в среднем за 1938-1939 годы получила 
удой молока 2208 литров на фуражную корову метисов 
красной немецкой породы. 

В середине 30-х годов в колхозах были заложены сады. 
В колхозе "Труд"- площадью 4,46 гектара (яблони-1,74 
га, малина-1,36га, крыжовник-1,36 га); в колхозе "Прав
да"- площадью 1,75 гектара (яблони-1 га, малина-0,75 
га); в колхозе " I I I Интернационал" - 0,35 гектара (ма-
лина-0,25 га, крыжовник-0,10 га). Кроме того, в каж
дом подворье жителей села обязательно были малина, 
смородина, крыжовник, у некоторых - слива и яблони. 

По рассказам старожилов, урожайность ягод была не
плохая. Продукция с колхозных садов вывозилась на 
продажу в г. Славгород, а ягода, полученная в подво
рьях, перерабатывалась хозяевами (в основном изго
тавливали сироп) для хранения на зиму. 

В 1939 году также был выращен неплохой урожай зер
новых. По тем временам уборка урожая была проведе
на в колхозах Орловской зоны в сравнительно короткий 

- 119 -



срок, что значительно сократило потери зерна на уборке. 
Так, в отчетном докладе Знаменского РК ВКП(б) в марте 
1940 года говорится: ".. .можно привести одну очень ха
рактерную табличку, в какие сроки выполнили агротех
нические работы МТС, которые имеют решающее значе
ние в деле повышения урожайности: 

Название МТС Сев, 
дней 

Подъем 
паров 
в % 

Культив. 
пара в % 

Подъем зяби 
в % 

Уборка в днях 

Украинская 22 74.2 14,3 118.4 35 
Суетская 40 43 48 23 38 
Орловская 13 91 30 80 40 
Богословская 35 38 19 47 48 
Знаменская 27 44 10,6 47,4 57 

Итого по району 24 58 14 63 44 
/ ГААК, ПФ-77, оп. 3, д. 168, л. 43 / 

На трудодень в наших четырех колхозах было выдано 
от 3,5 кг до 6 кг зерна и от 2 рублей до 3 рублей деньгами. 

Во всех четырех колхозах появились грузовики "ГАЗ-
АА", которые стали большим подспорьем для колхозов. 

Из приведенной ниже таблицы видно, что представ
ляли собой наши колхозы в то время. Показатели таб
лицы взяты из годовых отчетов за 1940 год. 

Наименование 
колхоза, 
фамилия 
председателя 

Закреплено 
земли. 

га 

Кол-во 
дворов 

Насе
ле
ние, 
чел. 

Нали
чие 

лоша
дей 

Нали
чие 

коров 

Денежный 
доход, 

тыс . руб. 

"Труд" 
П.П. Нахтигал 1168 46 263 66 27 80,8 
"Правда " 
А .Э . Шульц 1543 58 352 79 32 111.9 
" I I I Интернационал" 

93 314 65 38 131,3 
"Друг рабочий" 
С О . Федрау 1165 31 128 41 21 40,8 

ИТОГО: 6429 228 1057 251 118 364,8 
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Все для фронта, все для Победы 

К 1941 году жизнь в колхозах более или менее нала
дилась. Жители сел приняли колхозную жизнь всерьез 
и надолго. На полях наших четырех колхозов зрел не
плохой урожай зерновых и масличных культур. Но мир
ная жизнь крестьян была оборвана вероломным напа
дением на Советский Союз фашистской Германии. 22 
июня 1941 года началась Великая Отечественная война 
советского народа против фашистской Германии. 

Партийные, советские органы и хозяйственные руково
дители перестраиваются на военный лад. В докладной За
писке секретаря Знаменского РК ВКП(б) Гурьева говорит
ся: "С объявлением мобилизации 23 июня 1941 года РК 
ВКП(б) проведено специальное совещание секретарей 
парторганизаций в условиях военного времени". После 
этого в период с 24 июня по 1 июля 1941 г. проведены парт
собрания во всех парторганизациях и кандидатских груп
пах с вопросом: "О вероломном нападении Германских 
фашистов на СССР и в связи с этим о перестройке партра
боты в условиях военного времени". После выступления 
тов. Сталина по радио 3 июля 1941 года силами первич
ных парторганизаций и райпартактивом проведены спе
циальные собрания в колхозах, во всех МТС и совхозе, 
предприятиях и учреждениях с обсуждением речи тов. 
Сталина от 3.07.41г.". (ГААК. ФП-77, оп. 6, д. 22, л. 5). 

На фронт ушли находящиеся в то время в рядах Крас
ной Армии жители наших сел Корней Иванович Экк, 
Иван Иванович и Яков Иванович Гейдебрехты, Давид 
Давидович Кооп, Федор Федорович Ватутин, Петр Иса
акович Эпп, Петр Абрамович Левен, Иван Абрамович 
и Василий Абрамович Ремпель, Абрам Петрович Фри
зен, Абрам Петрович Фаст, Абрам Петрович Генрихc. 
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Из них погибли Я .И . Гейдебрехт, Д.Д. Кооп, П.И. Эпп, 
П.А. Левен, В.А. Ремпель. 

Ф.Ф. Ватутин после тяжелого ранения в руку и излече
ния в госпитале в конце августа 1941 года вернулся домой 
и с 1 сентября был вновь назначен заведующим Угловс-
кой начальной школы, а остальные в октябре-ноябре 1941 
года были отозваны из Красной Армии по приказу Ста
лина и направлены на трудовой фронт (трудармию). 

На фронт были мобилизованы из МТС все гусенич
ные тракторы и грузовые автомашины, а из колхозов-
лучшие лошади и повозки. 

Готовились к мобилизации мужчины призывного воз
раста, которые, правда, вместо действующей Армии, по
пали в трудармию, или, как их тогда называли, в рабо
чие колонны. Женщины, зная, что останутся в селах 
одни, готовились сесть за руль трактора и комбайна . 

3 июля 1941 года женщины и девушки колхозов Орловс
кой МТС - курсанты курсов различных специальностей -
обращаются к женщинам и девушкам Знаменского райо
на с призывом: "Женщины-колхозницы, учитесь управлять 
машиной!". В обращении говорится: "На нашу социалис
тическую Родину сделал бандитский налет, совершил бес
примерное вероломство германский фашизм... 

Наша страна пошлет на фронт лучших сынов нашей 
Родины. А женщины и девушки заменят своих мужей и 
братьев на производстве, в короткий срок овладеют их 
специальностями. 

Мы, женщины и девушки колхозов Орловской МТС в 
составе 110 человек, уже приехали в МТС на краткосроч
ные курсы различных специальностей. 39 женщин и деву
шек будут обучаться тракторному делу, больше 30 человек 
будут изучать комбайн, 29 человек готовятся стать штур
вальными, 4 - шоферами, 3 - машинистами молотилок. 
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. . .Мы призываем всех женщин и девушек работать на 
колхозных и совхозных полях честно, добросовестно, 
ответственно за свою работу, памятуя, что"Вся страна 
отныне работает на оборону, на защиту Родины, ибо 
"Победа решается не только на фронте, но и в тылу". 

По поручению подписали Дерксен Елена, Вольф Ида, 
Выхман Елена, Петерc Аганета, Генрих Маргарита" . 

За годы войны трактористками и комбайнерами из 
наших четырех колхозов работали Маргарита Дик, 
Маргарита Кран, Елена Кран, Маргарита Рихерт, Гер
труда Фаст, Анна Янц, Маргарита Пеннер, Гертруда 
Тейхриб, Маргарита Креккер, Мария Эннс, Елена Пен
нер, Анна Гизбрехт, Анна Регер, Анна Классен, Ева 
Зиберт, Екатерина Шварц, Аганета Шульц. 

Уборка 1941 года была тяжелой и сложной. Урожай вы
дался хороший. Так, в колхозе "Правда" урожайность зер
новых составила 18,0 центнеров с гектара, в колхозе "Труд" 
- 15,3, в "Друг рабочем"- 16,0 и в "III Интернационале"-
16,7 центнера зерна с гектара. Несмотря на то, что не хва
тало техники, лошадей и повозок и, само собой, людей, кол
хозники работали день и ночь, чтобы только быстрей уб
рать урожай. И их труд увенчался успехом. 

В обзоре работ партийных организаций района секре
тарь Знаменского РК ВКП(б) Гурьев отмечает, что кол
хозники колхоза "Правда " уборку зерновых закончили 
25 сентября 1941 года, обмолот - 26 октября 1941г. Со
брали урожай зерновых в среднем 18 центнеров со всего 
посева. Хлебозаготовки выполнили 24 октября 1941 г. 
Продано государству 15000 пудов. Дополнительно опла
ту получили 52 человека - 818 центнеров зерна, а предсе
датель колхоза член ВКП(б) тов. И.В. Беккер получил 50 
центнеров. Все обязательства по мясу, шерсти, молоку вы
полнены на 100 процентов. С займами и другими видами 
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платежей рассчитались досрочно. Сдано теплых вещей для 
Красной Армии: 38 килограммов шерсти, 55 пар белья, 16 
овчин, 22 пары теплых носков, 17 пар руковиц, 20 пар пи
мов (валенок, прим. А.Ф . ) . Кормом скот обеспечен полнос
тью и 50 процентов подвезено к базам" . Далее отмечает
ся, что колхоз."III Интернационал" продал кооперации 
24000 пудов хлеба, сдал в фонд обороны 6000 пудов..., а 
колхоз "Труд" продал кооперации 2200 центнеров. 

... Полностью рассчитались по хлебосдаче 10 колхозов 
и продали хлеба кооперации и в фонд обороны. Среди 
них колхозы "III Интернационал", "Правда " , "Труд" . 

На 15 ноября 1941 года было собрано по району и от
правлено в действующую армию: "валенок - 820, полу
шубков - 28, чулок - 415, овчин - 1024, шерсти- 1551 кг, 
нательного белья - 470 пар, полотенец - 750 штук, про
стыней - 215, наволочек и портянок - 339 штук. 

Отправлено в фонд обороны всего по госценам - на 185 
тысяч рублей: посылок в РККА - 538 (с теплыми вещами), 
денег - 100 000 рублей, облигаций- 300 000 рублей. Зара
ботано на воскресниках, по неполным данным- 604 тыся
чи рублей". (ГААК. ПФ- 77, оп. 6, д. 22, л. 8,9,10). 

Постановлением бюро Знаменского райкома ВКП(б) 
от 13 декабря 1941 года колхозы "Правда " и "III Ин
тернационал" были представлены в крайком ВКП(б) и 
в крайисполком для занесения на краевую Доску Поче
та. (ГААК. ПФ-77, оп.5, д. 165, л. 102). 

После выхода Постановления ГКО (Государственного 
Комитета Обороны) от 10 января 1942 года "О порядке ис
пользования немцев-переселенцев призывного возраста от 
17 до 50 лет" практически все мужчины были мобилизова
ны в трудовую армию. Первыми, 13 января 1942 года, ушли 
в трудармию Петр Петрович Нахтигал (председатель кол
хоза "Труд"), Яков Петрович Фризен, Андрей Андреевич 
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Берх, Корней Иванович Берх, Иван Иванович Беккер, 
Франц Францевич Берх, Франц Петрович Гейдебрехт, Иса
ак Исаакович Дик, Гергард Абрамович Дик, Яков Нико
лаевич Дик, Петр Иванович Дридигер, Яков Иванович 
Дридигер, Давид Петрович Нахтигал, Генрих Иванович 
Петкер, Гергард Гергардович Рихерт, Иван Борисович Рем
пель, Гергард Гергардович Ремпель. Яков Исбрантович 
Ремпель, Петр Иванович Ремпель, Петр Яковлевич Реймер, 
Абрам Соломонович Федрау, Соломон Соломонович Фед-
рау, Яков Абрамович Берген, Иван Андреасович Безе, Кор
ней Корнеевич Безе, Генрих Францевич Креккер, Иван Аб
рамович Кооп. Петр Борисович Лепп, Иван Исаакович 
Пеннер, Николай Николаевич Плетт, Петр Николаевич 
Плетт, Яков Генрихович Эннс, Иван Иванович Эккерт. 
Яков Давидович Янц. После них в трудармию были моби
лизованы и другие мужчины. Но окончательно села обез
людили после выхода в свет Постановления ГКО от 7 ок
тября 1942 года № 2383 "О дополнительной мобилизации 
немцев для народного хозяйства СССР", согласно которо
му мобилизации в трудармию подвергались уже все муж
чины в возрасте от 15 до 55 лет и женщины-немки в возра
сте от 16 до 45 лет включительно. От мобилизации осво
бождались лишь женщины, имеющие детей в возрасте до 
3-х лет. У остальных женщин дети передавались родствен
никам или отдавались в детский дом. 

Где только не приходилось работать трудармейцам: в 
тайге на лесоповале и в шахтах, добывая уголь, на строи
тельстве железных дорог и на военных заводах, на нефте
промыслах и на добыче руд и т.д. и т.п. Также и обширна 
география трудармейцев - это Урал (Свердловск, Нижний 
Тагил, Молотов (Пермь), Стерлитамак, Уфа)и Подмоско
вье, особенно шахты Тульской области, это и Сибирь 
(Прокопьевск, Анжеро-Судженск, Томск, Новосибирск, 
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Чита), и Север (Норильск, Воркута) и многие другие места. 
Самое страшное было то, что немцев-трудармейцев не 

считали за людей. Большинство из них жило в бесчело
вечных условиях, под колючей проволокой, терпело го
лод и холод и было абсолютно бесправно. Но даже в 
этих условиях люди оставались верны Родине, работа
ли, понимая, что от их труда во многом зависит Победа 
советского народа над фашистской Германией. 

Приведу несколько воспоминаний о трудармии самих 
трудармейцев. 

Из воспоминаний Классен (бывшая Клейм) Ирмы Анд
реевны: "В трудармию меня взяли в 1942 году. Мне шел 
шестнадцатый год. Направили в Кировскую область, ла
герь "Старцево" . Там мы загружали вагоны лесом, кото
рый носили на себе, выдирали пеньки из леса, в котором 
сжигали людей, которые не могли работать. (Волосы ды
бом поднимаются, когда слушаешь такие откровения. прим. 
А.Фаст). В 1945 году нас перевели в Читинскую область, го
род Болей, где я работала на руднике по добыче золота. 

Жили в бараках по 100 и более человек в одном. В стенах 
барака были большие щели, из-за чего было очень холод
но, многие замерзали. Электричества не было. Костер де
лали в бараке прямо на полу из щепок. Питание было очень 
плохое. Нам давали по 500 грамм хлеба и суп из огуречной 
кожуры. Все получали фуфайки (ватные куртки) и старые 
ватные брюки. На ногах были резиновые шлеры на дере
вянной подошве (это деревянная подошва, обшитая, под 
вид шлепанцев или босоножек, твердой резиной). У мно
гих людей срывали ногти, но они все-равно должны были 
работать . Работали по 12 часов в день. На работу ходи
ли примерно 6 км. Всем было очень тяжело, работали и в 
снег, и в дождь. Самый радостный день был 9 мая 1945 
года. День Победы! Все очень радовались. Думали, что 
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скоро отпустят домой, но домой вернулась только в 1948 году". 
Строки из автобиографии Унру Марии Яковлевны: 

"Родилась я 7 февраля 1928 года. ...В начале 1942 года 
пришлось оставить школу и идти помогать взрослым в 
уборке урожая (не удивляйтесь - обмолот снопов шел 
практически всю зиму. прим. А. Ф а с т ) . Осенью 1942 года 
мы, дети, работали кучерами - возили с полей снопы 
пшеницы на ток, где их потом обмолачивали. Весной 
1943 года пахала на быках, а в июне этого же года меня 
забрали в трудовую армию. Нас. молодых, отправили 
на строительство железной дороги Кулунда - Михайлов-
ка. Здесь мы проработали лето. Зимой отправили на 
лесоповал. Работа была очень тяжелой, а кормили пло
хо. Однажды мою подругу Классен Лизу (тоже из Чер
тежа) придавило деревом. Мы уже все считали, что она 
не выживет, но, наперекор всему, она каким-то чудом 
выжила. Зимой 1945 года меня направили на Михайлов
ский содозавод. Мы ломами отдалбливали пласты соды, 
грузили их на возы, которые кучера на повозках отво
зили на завод. Работа была адской. Я с подругой не 
выдержали и сбежали домой. Через месяц меня вызва
ли в Знаменский районный отдел НКВД и посадили за 
решетку, через несколько дней отправили в Славгород-
скую тюрьму. В конце мая меня судил военный трибу
нал, который меня оправдал и отпустил домой. ..." 

Воспоминания Дика Якова Яковлевича: 
- В трудармию был мобилизован в августе 1942 года. 

Шел мне 17-ый год. За время трудармии работал в Свер
дловской и Челябинской областях, в г. Новосибирске . 
В Свердловской области строили алюминиевый завод, 
в Челябинской - работал на лесоповале, в г. Новосибир
ске - на заводе им. Воскова на строительных работах . 
Условия жизни были очень тяжелые. Питание было та-
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кое, чтобы только не умереть, а надо было еще и рабо
тать . Хлебный паек зависел от того, на сколько процен
тов выполнишь норму выработки. Одежду получали с 
погибших на фронте солдат - с пулевыми отверстиями. 
Жили в бараках по несколько сот человек в одном ба
раке . Работали по 12 и более часов в день. Когда выда
валась свободная минута, вспоминали о доме, а тема 
бесед в основном одна- еда... Нельзя передать словами 
ту радость, то ликование, которое было среди нас 9 мая 
1945 года. Люди обнимали друг друга, целовались. Ко
нец войне! В этот день нас очень хорошо кормили. 

Сразу по окончании войны была убрана колючая про
волока, за которой мы находились все годы войны. 

Домой вернулся в декабре 1946 года. 
Из воспоминаний Пеннера Бориса Гергардовича: 
- ...23 марта 1942 года меня вызвали в райком ВКП(б) 

с целью выявления, как я отношусь к войне, и вечером 
этого же дня мне принесли повестку в ряды РККА (ра
боче-крестьянская Красная Армия). 

Хотя я не прошел службу в рядах Красной Армии, но 
я прошел полный курс военной подготовки в Томской 
школе политработников и имел значки "ГТО" , "ПВХО" , 
" ГСО " , "ВС"(Ворошиловский стрелок). Я был готов к 
отправке на фронт. 

Но доехал я как красноармеец только до Славгорода, 
где мне объявили, что не имеют право преступить приказ 
Сталина. Из Славгорода я был отправлен с только что 
мобилизованными в трудармию. Возили нас долго. В конце 
концов 9 апреля мы прибыли в город Ульяновск, откуда 
мы пешком отправились в село Карлинск - наша конечная 
цель. Первые дни мы были распределены по квартирам, 
но это было только пока за селом не поставили палаточ
ный городок, обтянутый колючей проволокой. Потом мы 
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жили в палатках за этой проволокой. На наш вопрос: "Как 
сообщить домой свой адрес?", нам ответили: "Волга-ла
герь НКВД" с указанием своей колонны и бригады". 

Я был в 156 колонне 33 бригаде. На нашу просьбу 
объеденить всех прибывших комсомольцев в комсо
мольскую организацию, нам в штабе отказали ("вежли
во" посоветовали подождать пока Адольф подойдет). 
У нас отобрали все документы, в том числе и паспорта. 
Так мы стали людьми без роду и без племени. 

Строили мы железнодорожную магистраль, соединяю
щую города Казань-Ульяновск-Сызрань. Работали ис
ключительно вручную. Ни одной лошади или быка, тем 
более техники не было. Вся наша техника состояла из 
тачки, штыковой и совковой лопаты, лома и кирки. Днев
ная норма составляла 12 м

3
 грунта вынуть, нагрузить на 

тачку, отвезти на трассу и разровнять там. Работали по 
12-14 часов в сутки. Кто эту норму не смог за день вы
полнить, должен был после ужина ее довыполнить. 

Кормили скудно. Хлеба давали по 600 грамм в день. При
варок состоял из трех котлов. Кто норму перевыполнил, 
получал обед из первого котла. В нем было больше крупы, 
а иногда и несколько картошин; кто норму просто выпол
нил - получал из второго котла, в нем было меньше крупы 
и картошек. А кто не выполнил норму - получал из третье
го котла, в нем почти не было крупы, а картошек вообще 
не было. Кто норму выполнял, получал еще дополнитель
но 200 гр. хлеба. В первое время нам это хватало, и мы не 
ощущали особого голода. Но постепенно изнурительный 
труд и скудный паек довели людей до истощения. 

Но ни изнурительный труд, ни голод не сломили нашу 
волю и стремление еще больше сделать, еще лучше трудить
ся, понимая, что наш труд нужен Родине, что мы тоже вно
сим свою лепту в приближение Победы над ненавистным 
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врагом. (Это ли не заслуживает восхищения и признатель
ности потомков, когда люди, изнуренные голодом и холо
дом, лишенные человеческого достоинства, униженные, 
когда эти люди продолжают верить в свою Родину и дела
ют все возможное и невозможное для Победы, прим. А. Фаст). 

Однако, больше всего нас тяготили те ежедневные ос
корбления и унижения, которые нам повседневно при
ходилось слышать и чувствовать со стороны начальства, 
которое нас просто считало "фрицами" и "фашистами" . 

К ноябрьским праздникам магистраль была готова и 
сдана в эксплуатацию и нас разослали в разные стороны. 
Я попал в г. Копейск Челябинской области, где трудился 
в шахте № 4-6 забойщиком. Поместили наев бараках, ско
лоченных на скорую руку из теса, которые даже от ветра 
плохо защищали, а от мороза вообще не защищали. Зи
мой мы стены обложили снегом, а в бараке приспособили 
бочку (своего рода буржуйка. прим. А .ФАСТ ) , которую топи
ли углем, который мы тайно приносили с шахты. 

Кормили здесь лучше. Кто выполнял норму (25 тонн 
угля за смену), получал 1 (один) кг хлеба и два раза в 
день горячее питание - суп и кашу. Несмотря на это, 
наши товарищи умирали. Натопим вечером бочку, в ба
раке становится теплее, одежда подсыхает немного и мы 
укладывались на нарах отдыхать. Однако бочка быст
ро остывала, и к утру наша одежда примерзала к на
рам. Вместе с воздухом остывали и истощенные тела, 
которые уже больше не поднимались. Их укладывали в 
сани и увозили в общую яму. Никому домой не извеща
ли о смерти мужа, отца, сына или брата. 

В марте 1943 года я в шахте попал под аварию, вслед
ствие чего кисть правой руки была искалечена, поэтому я 
был сактирован и в апреле 1943 года я вернулся домой. 
По возвращении я обратился в Знаменское районо и был 
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назначен в Малышевскую начальную школу учителем. 
День Победы застал меня в селе Красный Дол, где я 

работал заведующим учебной частью Краснодольского 
межколхозного детского дома" . 

Можно бы привести еще десятки воспоминаний, но дос
таточно и этих. Невосполнимы утраты нравственные. За 
колючей проволокой и вышками лагерей, за цепью кон
воиров с овчарками на поводке, за стеной недоверия, кле
веты и унижений остались все-таки у трудоармейцев вера 
в политическую справедливость, социалистическую закон
ность и правопорядок, в гуманность советского общества. 

Не все вернулись домой. Десятки трудармейцев из на
ших четырех сел навеки остались там: умерли от голода, 
холода, физических и моральных издевательств над ними. 
Среди погибших и умерших: Яков Эннс, Виктор Фальк, 
Яков Пеннер, Петр Пеннер, Иван Янцен, Яков Янцен, 
Франц Функ, Петр Гардер, Екатерина Кооп, Екатерина 
Эккерт, Аганета Фаст, Елена Функ, Яков Зудерман, Анна 
Ремпель, Иван Реймер, Яков Эпп, Иван Петкер, Генрих 
Дик, Елизавета Нейфельд, Абрам Фризен, Давид Дик, 
Яков Дерксен, Петр Нахтигал и многие другие. 

Сейчас, когда мы переосмысливаем многие события ис
тории, думаю, пора, наконец, в полный голос сказать всю 
правду о том, какую роль сыграли советские немцы в годы 
Великой Отечественной войны, когда в трудармии, не 
щадя здоровья и жизни, они ковали победу над врагом. 
Тысячи и тысячи из них не вернулись к своим семьям. И 
сегодня надо сделать все возможное, чтобы их имена по
мнили и чтили так же, как помнят и чтят имена участни
ков Великой Отечественной войны. Они заслужили это! 

Примечание. Полный список трудармейцев наших сел смотрите в конце 

книги, там же - список подростков, работавших в годы войны в колхозе. 

После призыва и ухода в трудармию мужчин и большин-
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ства молодых женщин и девушек, села опустели. В селе 
остались старики и старухи, подростки 12-16 лет и дети. Да, 
дети с 12 лет считались подростками в годы и первые годы 
после войны. И, естественно, все тяготы жизни в условиях 
войны легли на плечи женщин, подростков и детей. 

Молодые женщины, окончившие при МТС курсы трак
тористов, сели на тракторы. Весной 1942 года, как, меж
ду прочим, и во все последующие годы войны, на полях 
работали круглыми сутками. Днем пахали, ночью сея
ли. Случалось, что фары тракторов были неисправны
ми, тогда дети с фонарями в руках шагали перед трак
торами по полю и освещали путь. 

Еще после войны, в 1949 году, 20 апреля исполком сель
ского Совета принимает решение: "...всем председате
лям колхозов в суточный срок обеспечить все тракторы 
ручными керосиновыми фонарями и ни в коем случае 
не допускать простоя тракторов за неимением света". 

Районная газета" За большевистские колхозы" 22 апреля 
1943 года отмечает, что передовые трактористки Орловс
кой МТС, работающие на колесных тракторах, вместо нор
мы в смену 3,2 гектара вспахивают по 5 гектаров каждая. 

Тяжело приходилось тогда девушкам и женщинам. Вот 
что говорит об этом Анна Янц (теперь Дик), которая 
была трактористкой в колхозе " I I I Интернационал" : 

- Бригадир Маргарита Креккер расставляла нас, деву
шек, работать таким образом, чтобы мы могли прийти 
на помощь друг дружке. Возьмемся за рукоятку вдвоем 
и заведем трактор. А с устранением неисправностей в ма
шине было куда сложнее. Тракторы ломались, и мы пла
кали от сознания нашего бессилия. Приходилось вызыв-
вать механика из Орловской МТС или бригадира. 

Если же случались серьезные поломки трактора,например, 
выплавлялись подшипники или, Боже упаси, выходил из 
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строя коленчатый вал и т.д., трактористов наказывали, 
вплоть до привлечения к уголовной ответственности. 

В одном из сообщений в газете "За большевистские 
колхозы" прокурор Знаменского района И. Осипенко 
пишет: "...В колхозе " I I I Интернационал" Орловского 
сельского Совета трактористка Пеннер М.Г., работая 
на тракторе ХТЗ, выплавила подшипники. Вместо того, 
чтобы остановить трактор и заглушить мотор, она про
должала ехать до конца полосы, в результате чего вы
вела из строя коленчатый вал, и трактор простоял на 
восстановительном ремонте 11 суток. 

...За преступное отношение к государственной маши
не Пеннер привлечена к уголовной ответственности. 
Дело расследованием закончено и направлено для рас
смотрения в народный суд". 

Тракторов было мало и пахали на лошадях да на быках. 
Четырех коней или четырех быков впрягали в один плуг. 
За плугом шли женщины и подростки. Лошадей и быков 
тоже не хватало, приходилось запрягать и личных коров, 
особенно на сенокосе. Женщины косили и скирдовали со
лому, осенью подвозили сено и солому к фермам на коро
вах. Коров на поводу водили дети. Хлеба в те годы коси
ли лобогрейкой. Сгребать всегда считалось тяжелой ра
ботой - не каждый мужчина справлялся с ней. Но мужчин 
в селах не было. На машинах сидели женщины, подрост
ки, которые сбрасывали от зари до зари скошенные хле
ба. И так в каждую уборку, до последнего гектара, из года 
в год, пока не вернулись мужчины после войны. А дома у 
женщин - дети малые, за ними присмотр нужен. И на току 
женщины, спины не разгибая, целыми сутками перелопа
чивали, чистили и сортировали зерно. Одни - ведрами или 
плицами высыпали зерно в веялку, другие - крутили веял
ку вручную, третьи - высыпали очищенное зерно в носил-
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ки - ящики в полцентнера весом, - ставили на весы, высы
пали зерно в ящики (кузов) брички или саней для отправ
ки его в амбары или на Славгородский элеватор. 

Старожили, которым приходилось ходить в эти рей
сы вспоминают, что один рейс траспортной бригады с 
зерном в Славгород и обратно длился обычно на лоша
дях 3 дня, на быках - 5 дней. Постоялые дворы были в 
Некрасове (Гальбштадте), Каратале и в Славгороде. 

Знатный механизатор Корней Яковлевич Фальк вспоми
нает, с какими трудностями транспортники транспорти
ровали зимой зерно на элеватор. Ему было тогда 14 лет: 

- Мы износили к этому времени обувь, одежду. А зима 
1943 года была метельная, морозная. Однажды ночью во 
время бурана сбились с дороги и чуть не замерзли в пути. 

Питались плохо. Сами смастерили ручные мельницы, 
мололи зерно и пекли лепешки. 

Не оставались без дела и ребятишки 7-11 лет. Им при
ходилось под руководством учителя или взрослой жен
щины вести летом прополку пшеницы, ржи, других куль
тур. Районная газета "За большевистские колхозы" пи
сала 30 июля 1942 года: 

" . . .С раннего утра и до позднего вечера школьники.. . 
уничтожают сорняки" , а учитель Угловской школы 
Ф.Ф. Ватутин в той же газете 3 июля 1943 года призы
вает учащихся всех школ района" последовать примеру 
учащихся Угловской школы по прополке посевов, ко
торые первыми по району закончили первую прополку 
посевов и приступили ко второй прополке" . 

Наиболее крепкие ребятишки 8-11 лет пасли весной, летом 
и осенью овец, телят, свиней. Помогали они пасти коров и 
лошадей и ночью. Моя сестра (бывшая Фаст) Эльза Абра
мовна Плет пишет: "Брату было 5 лет, когда отец и старший 
брат Яков-16 лет ушли в трудармию. Дома остались мать и 
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четверо детей. Старшей сестре было 12 лет, мать болела. Так 
нам пришлось, начиная с 1942 года, всем идти на работу. 

Мы сильно голодали и мерзли. Очень часто были та
кие дни, когда нам вообще есть было нечего. Мы, кро
ме старшей сестры Марии, которая работала круглый 
год, работали с ранней весны до поздней осени. Мень
шему брату было 6 лет, когда он начал работать в кол
хозе. Если же он не выходил на работу, нам не давали 
хлебный паек. Он работал также, как и мы, с раннего 
утра до позднего вечера, пропалывая с другими ребя
тишками посевы. С 8 лет ему пришлось пасти колхоз
ных телят... и только осенью 1947 года у него, наконец, 
появилась возможность идти в школу" . 

Редко кто из детей школьного возраста мог себе по
зволить ходить в школу. С наступлением настоящих мо
розов и метелей ребятишки оставались дома до середи
ны, а то и до конца апреля - нечего было одеть и обуть. 

Особенно трудно было зимой, когда в буран и лютый 
мороз вывозили с полей корма. Женщины были плохо оде
ты, обмораживали руки и ноги. В конце зимы поля были 
сильно заснежены, приходилось сначала прокладывать до
рогу с лопатой в руках, а затем отбрасывать горы снега от 
стогов. Время шло. А потом нагружали сани, возвращались 
в село иногда и за полночь. А утром чуть свет - опять в поле 
за кормом. И так всю зиму. И не одну, а всю войну и пер
вые годы после войны. Мария Готлибовна Клейм (Гейн-
це), пенсионерка, вспоминает: "Мне было 14-15 лет, когда 
я с другими девушками на быках, а случалось и на коровах, 
возили зимой солому с полей. Одевать нам было почти не
чего, поэтому мы часто обмораживали руки и ноги". 

Не легче было и на животноводческих фермах, где весь 
скот приходилось кормить и поить вручную. Кроме По
левого, где воду доставали из колодца на конной тяге, во 
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всех других селах -Угловое, Чертеж, Дягилевка, - воду до
ставали из колодца руками, вращая ворот. Затем ведрами 
воду выливали в корыта и поили коров, овец и лошадей. 

Доярки одновременно были и скотниками, и ремонт
ными рабочими. Екатерина Яковлевна Ремпель - пер
вая доярка в колхозе"Труд"- вспоминала, что во время 
войны они не только доили коров, но и кормили их, чи
стили навоз, выгоняли на прогулку и на водопой. Од
новременно летом вместе с другими женщинами мазали 
и ремонтировали коровники, подготавливая их к зиме, 
а когда наступала страда - помогали скирдовать хлеб. 

Рассказывает Анна Андреевна Функнер: "Родилась я на 
Волге в 1916 году, там же училась, начала работать и выш
ла замуж. Однако, мирная жизнь оборвалась внезапно - в 
июне 41-го началась война, а в начале сентября 1941 года 
меня, нашу семью, как и сотни тысяч других семей немцев 
Поволжья, после Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 28 августа "О переселении немцев, проживающих 
в районах Поволжья", выслали в Сибирь. Вначале мы обо
сновались в Карасукском районе Новосибирской области, 
но в 1943 году нам, наконец, удалось разыскать своих род
ственников, которые проживали в поселке Дягилевка Зна
менского раойна Алтайского края, и я переехала к ним. 

Так, с июня 1943 года я и живу в этом колхозе. Сразу же 
по приезде в 1943 году и до 1970 года я проработала дояр
кой. Конечно, сейчас дояркам работать намного легче, чем 
нам во время войны и первые годы после войны. Во-пер
вых, мы всех коров доили вручную, а за дояркой закреп
лялось 12-15 коров, сами, тоже вручную, подносили кор
ма и кормили коров, поили из ведра, сами чистили навоз 
и ремонтировали коровники. Во время сенокоса помога
ли заготавливать сено, а в период уборки урожая прихо
дилось еще помогать работать на току: перелопачивать и 
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сушить зерно, а порой и работать на веялке. Дояркой ра
ботать в то время было очень тяжело. Несмотря на то, 
что часто приходилось работать и днем, и ночью, мы не 
жаловались. Мы понимали: время такое, иначе нельзя". 

Война тяжело о тра зилас ь на р а з ви тии кол хо з о в . 
Сократились посевные площади, уменьшилось поголо
вье скота, все меньше оставалось рабочих рук. Но ад
министративный нажим на колхозы сверху не ослабе
вал. Хозяйствам устанавливались жесткие задания по за
готовкам. После выполнения основного и дополнитель
ного планов по сдаче зерна и другой продукции в кол
хозах почти ничего не оставалось для выдачи на трудо
дни. Люди обносились, выходили на работу в лохмоть
ях. К тому же на колхозников постоянно давили финан
систы и заготовители. 

Ветеран колхоза Генрих Иванович Баркман, во время 
войны - подросток, работавший в колхозе "Труд", вспо
минает, что на трудодни почти ничего не выдавалось, в 
связи с чем большое значение имели приусадебный уча
сток и домашний скот. Однако, чтобы рассчитаться с 
государством по налогам и военным займам, а они были 
большие, с каждого двора колхозника надо было сдать 
государству 50 килограммов мяса, 100 яиц, 200 литров 
молока при жирности 4,4 процента, 50 килограммов 
картофеля, полторы овечьих шкуры, 600 граммов ове
чьей шерсти, уплатить 900 рублей сельхозналога, 600 
рублей военного налога, 200 рублей самооблажения, 300 
рублей страховки и 250 рублей займа, колхозники были 
вынуждены продавать со своего приусадебного участ
ка картофель, овощи и ягоды, масло, мясо и яйца. 

В районной газете "За большевистские колхозы" за 11 
января 1942 года отмечается , что, "учитывая, что сей
час ,как никогда, необходимо крепить финансовую мощь 
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нашей страны... необходимо усилить борьбу за мобили
зацию средств с населения", а Ф.Ф. Ватутин - зав. Угловс
кой школы- в той же газете за 9 августа 1942 года пишет: 
"... Прошла реализация билетов (Билеты военного займа. 
П р и м . А. Ф а с т ) по колхозам Угловского сельсовета, где насе
ление охвачено 100 процентной подпиской. 46240 билетов 
на разгром фашистов - таков итог подписки. 200 тысяч 
рублей собрано наличными деньгами. 

По 9 двадцатирублевых билетов в среднем приходит
ся на каждого подписчика в колхозах "Правда " , "Труд", 
по 8 билетов - в колхозе имени Карла Маркса. 

Высоких сумм достигла индивидуальная подписка. Так, 
председатель сельсовета т. Борн подписался на месячный 
оклад и сразу же всю подписку оплатил. За наличные, на 
250 рублей каждый, приобрели билетов председатели кол
хозов имени Карла Маркса т.Нейфельдт и колхоза "Прав
да" т. Беккер. На такую же сумму подписался и внес на
личными агроном колхоза "Правда" т. Гинкель". 

Уплатив все налоги, сборы и военный заем на питание и 
одежду, естественно, уже почти ничего не оставалось. Кол
хозники голодали и ходили полураздетыми. В поселке Чер
теж за годы войны с голоду умерло более 40 человек. Как 
рассказывают старожилы, некоторые умирали прямо на 
улице и подолгу лежали на снегу, так как в сильный холод 
некому было подбирать и хоронить мертвых. В семье Пен
нер, например, с голода умерли отец и мать и четверо де
тей. Много людей умерло с голоду и в пос. Дягилевка. 

Чтобы хоть как-то прокормиться, люди собирали яго
ды, травы, коренья, ранней весной ходили по полям, со
бирая пшеничные колосья, которые потом дома суши
ли и вымолачивали и т. д. Многие мастерили себе руч
ные мельницы и ступки, с помощью которых перетира
ли пшеницу от собранных в поле и вымолоченных ко-
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лосьев и зерноотходы, полученные зачастую в колхозе 
на пайки, вместо чистого зерна. 

Летом было легче, появлялись лебеда, крапива, ща
вель, дикий лук, другие травы, земляника и костяника, 
солодка и т.д., и люди как-то выживали. Автор этих 
строк помнит год (по-моему, это был 1944 на 1945 год), 
когда мы всю зиму ели семена пырея. Председатель кол
хоза, обозлившись на кого-нибудь из колхозников, го
ворил: "И пырья не дам ! " 

Однако, ни тяжелый труд, ни голод и холод не сломи
ли народ, наоборот, еще более сплотилось колхозное 
крестьянство, укрепились взаимопомощь и взаимовы
ручка. Во всех колхозах развернулось социалистичес
кое соревнование. Женщины и подростки на живом тяг
ле перевыполняли нормы выработки. 

Колхозница Екатерина Безе из колхоза "III Интерна
ционал" вспахивала на лошадях в день по 1,75 гектара, 
Елизавета Классен, работавшая на коровах, в день вспа
хивала по 1 гектару, вместо нормы 0,75 гектара. 

22 апреля 1943 года газета "За большевистские колхозы" 
пишет, что передовые трактористы Орловской МТС вклю
чились в предмайское соревнование и обязались установ
ленные нормы перевыполнить в полтора-два раза, эконо
мить горючее и содержать тракторы в хорошем состоянии. 

Люди делали все, чтобы поддержать фронт и ускорить 
победу. В наших селах, как и везде, готовили подарки 
фронтовикам. На фронт отправляли полушубки и ва
ленки, шерстяные носки и варежки, мясо и махорку и 
т.д. Долгими зимними вечерами женщины и девушки, 
сидя при лучине, пели песни, вели неторопливые разго
воры, вспоминая своих мужей, братьев и отцов, и вяза
ли варежки и носки, вышивали носовые платки, шили 
ватные брюки. По мере возможности в фонд обороны и 
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на строительство танковой колонны "Алтайский колхоз
ник" колхозы и колхозники вносили свои личные сбере
жения. Так было с первого и до последнего дня войны. 

Вот как об этом писала в то время газета"3а большевис
тские колхозы" от 29 сентября 1941 года: " . . .Ни на мину
ту советские патриоты не перестают думать о нуждах 
фронта, каждодневно заботятся о героических бойцах, 
стараются дать армии все необходимое. С такой мыслью 
колхозники колхоза "Правда" Угловского сельского Со
вета отчислили в фонд обороны страны 300 центнеров зер
на и 50 килограммов шерсти, помимо этого каждый кол
хозник взял на себя обязательство отчислить по 2 трудо
дня до полной победы над фашистскими шакалами". 

8 января 1942 года: 
" . . .Дружно вышли 4января колхозники колхоза"Труд" 

на воскресник по снегозадержанию. Весь день, с ранне
го утра до вечера, кипела на полях работа. В этот день 
колхозники произвели снегозадержание на 85 гектарах, 
заработали 82,65 трудодня, или в денежном выражении 
202 рубля 49 копеек. Средства перечислены на строи
тельство танковой колонны "Алтайский колхозник" . 

23 февраля 1943 года: 
" . . .Трудящиеся нашего района также не стояли в сто

роне от помощи Красной Армии. Они собрали на пост
ройку танковой колонны "Алтайский колхозник"око-
ло 3 миллионов рублей. Кроме того, из личных запасов 
колхозники сдали хлеба в фонд Красной Армии более 
50000 пудов, много было отправлено подарков на фронт. 
К славному юбилею - 25-летию Красной Армии - трудя
щиеся также послали 3444 килограмма мяса, 340 кило
граммов куриного мяса, 470 килограммов сливочного 
масла, 1750 яиц, 80 килограммов меда, 2500 килограм
мов сухарей и печенья, 133 килограмма пельменей, 58 
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килограммов крупы, 127 килограммов лука, 248 кило
граммов табака, 91 килограмм сушеного картофеля, 800 
килограммов жареного мяса, 800 килограммов колба
сы, 232 килограмма сыра, 72 банки консервов, 12 банок 
повидла, 48 килограммов мыла, 12 тонн 237 килограм
мов рыбы, 1262 пачки папирос и на 152 килограмма ин
дивидуальных подарков" . 

Определенный вклад в общерайонный внесли и кол
хозницы, и подростки наших колхозов. 

Несмотря на негативное отношение к немцам со сто
роны правительства, партии и вообще руководства стра
ны, крепли межнациональные связи и дружба русского 
и немецкого народов. 

В декабре 1942 года в наши колхозы прибыли жители 
блокадного Ленинграда. В частности, в село Полевое 
прибыло 9 семей. Это Косоваровы, Любимовы, Павло
вы, Беловы, Черкасовы, Малаховы, Александровы, Ба
ландины, Куренковы. 

Жители села тепло встретили ленинградцев, приняли 
их на квартиру. У некоторых дружба сохранилась на 
годы. Так, семья колхозника Генриха Ивановича Барк-
мана и Клавдии Николаевны Ивановой (бывшая Косо-
варова) переписываются до сих пор. По приглашению 
Клавдии Николаевны и ее сестры Евгении Николаевны 
Г.И. Баркман был у них в гостях в Ленинграде в 1981 
году. "Я, - говорит Г.И. Баркман, - не могу выразить 
словами, как они меня встретили, но скажу, что так не 
всегда брат брата или сестра сестру встречают. Не знаю, 
увидимся ли мы еще раз.. . Сегодня довольно- таки слож
но ездить в гости, но в одном уверен, что переписка и 
нити нашей дружбы уже никогда не прервутся" . 

А вот что пишет автору этих строк Клавдия Никола
евна: "Здравствуйте, Абрам Абрамович ! . . .Из Ленинг-
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рада нас эвакуировали глубокой осенью 1942 года. Сколь
ко были в пути уже не помню... Прибыв в Славгород, нас 
поместили в школе, а под Новый год эвакуированных от
правили по селам. Наша семья оказалась в Полевом. При
няли нас очень хорошо и поселили к Баркманам. С января 
началась наша трудовая деятельность в колхозе "Труд". 
Зимой подвозила корм к фермам, делала снегозадержа
ние на полях, весной пахала на быках, обслуживала сеял
ки, работала прицепщицей, а сестра и брат Алексей выу
чились на трактористов. Алеша до ухода на фронт в 1944 
году успел даже поработать на тракторе... 

Спустя десятилетия все чаще вспоминаю, как дружно 
мы жили с Генрихом Ивановичем Баркманом, его мате
рью - тетей Соней и их родственниками. 

Русские и советские немцы делили редкие в те годы ра
дости, а чаще всего трудности и горе. Искренняя и беско
рыстная помощь облегчала нашу жизнь. Мы помогали 
друг другу преодолевать невзгоды. За все годы совмест
ной жизни с Баркманами мы ни разу не ссорились. Война 
есть война, и большое горе не обошло наши семьи. В 1943 
году мы получили похоронку на брата Степана, а Барк
манам пришло известие о том, что в Перми на трудовом 
фронте скончалась сестра Генриха - Зузана. Ее сын Петя 
остался сиротой, маму ему старалась заменить бабушка 
Соня. Сильный удар обрушился на нашу семью после дол
гожданного дня Победы, когда мы получили известие о 
гибели брата Алексея в октябре 1945 года. 

После уборки первого послевоенного урожая наша 
семья собралась домой на свою малую родину. Нас про
вожало все село до следующего поселка Дягилевки.. ." 

Пишут породнившиеся семьи друг другу письма и по 
сегодняшний день, отправляют друг другу поздравитель
ные открытки и телеграммы к праздничным и знамена-
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тельным датам, и обязательно - к Дню Победы 9 Мая. . . 
К 1950 году все ленинградцы покинули наши села и 

вернулись в родной для них Ленинград. 
В 1941-1943 годах в наши колхозы также прибыл ряд 

семей немцев, депортированных из Поволжья Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 
года "О переселении немцев, проживающих в районах 
Поволжья" . Среди них семьи Клейм, Векерле, Гейнце, 
Функнер и другие. Они сразу же по приезде в наши села 
вливались в ряды колхозников и работали наравне со 
всеми. Большинство семей немцев Поволжья навсегда 
осталось жить в наших колхозах. 

Вдоволь хлебнув горя, весь советский народ жил на
деждой на скорую победу в войне. Районная газета пи
сала: "Красная Армия, выполняя наказ своего народа и 
его вождя товарища Сталина, усиленно продвигается 
вперед, гоня фашистскую нечисть на запад, освобож
дая десятки городов и тысячи населенных пунктов от 
ига немецких палачей. Красные воины имееют все воз
можности продолжить свое наступление, так как они 
имеют поддержку многомиллионного советского наро
да, который, любя свою армию, организует доставку 
продовольствия, обмундирования и боеприпасов" . 

И вот он настал, этот долгожданный день. Весть о по
беде над фашистской Германией облетела страну. 9 мая 
1945 года, в этот исторический для страны день, И.В. 
Сталин выступил по радио с обращением к народу: "То
варищи! Соотечественники и соотечественницы! Насту
пил великий день победы над Германией. Фашистская 
Германия, поставленная на колени Красной Армией и 
войсками наших союзников, признала себя побежден
ной и объявила безоговорочную капитуляцию.. . 

Теперь мы можем с полным основанием заявить, что 
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наступил исторический день окончательного разгрома 
Германии, день великой победы нашего народа над гер
манским империализмом.. . 

С победой вас, мои дорогие соотечественники и со
отечественницы!". (Цитировано: И.В. Сталин." Краткая 
биография" . М., 1948, стр. 219). 

Всюду были радость, ликование, небывалое всеобщее 
воодушевление. 9 мая 1945 года в наших селах Полевое, 
Угловое, Чертеж и Дягилевка разыгралась такая буря 
восторга, какой еще не бывало: люди обнимались, це
ловались, плакали от радости. Война была позади. 

За ратный труд в годы войны были награждены меда
лью "За доблестный труд в Великой Отечественной вой
не 1941-1945 гг" Вольф (Фоот) Мария Петровна, Дик 
Елена Г енриховна , Левен Анна Пе т р о вн а , М а т и с 
(Вольф) Екатерина Борисовна, Ремпель Анна Яковлев
на, Фридель Анна Андреевна. 

Посмотрим, с какими показателями вышли наши кол
хозы на конец войны. Показатели таблицы взяты из го
довых отчетов четырех колхозов за 1945 год. 

В период войны председателями колхозов работали: 
- колхоз "Труд": Исаак Исаакович Гармс -1941-1943 гг.; 

Борн (имя, отчество никто не помнит) - 1943г.; Кондрат 
Филиппович Фриккель -1943-1945 гг.; П .П . Нахтигал -
с апреля 1945 года; 

- колхоз "Правд а " : Август Эдуардович Шульц-1941г., 
Иван Васильевич Беккер - 1941-1945 г.; 

- колхоз " I I I Интернационал" : Франц Францевич Тис
сен - 1941-1945 гг.; 

- колхоз" Друг рабочий" : Соломон Соломонович Фед-
рау-1941-1942 гг., Франц Антонович Фикс -1942-1943 г.; 
Герберт Христианович Ноль - 1943-1945 гг. 
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Восстановление 

Война закончилась. Но зияли тяжелые раны, нанесен
ные стране, и там, где прошла война, и в тылу. Тысячи сел 
и городов опустошил и сжег враг, уничтожил или разгра
бил хозяйства и предприятия. Стране не хватало продук
тов, промышленных товаров. Все разрушенное нужно 
было отстраивать заново. И опять фронт, опять борьба -
мирный фронт восстановления народного хозяйства. 

Каких огромных усилий стоила эта борьба, сколько са
моотверженности вложили люди в свой трудовой подвиг, 
молодое поколение знает теперь только из книг и кино
фильмов, да из редких, к сожалению, рассказов ветеранов. 

И хотя Полевое , Угловое, Чертеж и Дягилевка - это 
глубокий тыл, но и им немало бед причинила война. 
Хозяйства были разорены, запущены, обескровлены 
отсутствием рабочих рук. Села заросли бурьяном, мно
гие жилые дома стояли на подпорках, а некоторые пол
ностью разрушались . Животноводческие помещения 
были настолько ветхими, что в них боязно было содер
жать скот. Результаты земледелия и животноводства 
были крайне низкими. Ни о какой культуре земледелия 
не могла идти речь - лишь бы вспахать, засеять и уб
рать урожай. Поля заросли сорняком. Единственная 
борьба с сорняком - прополка посевов детьми - давала 
мало пользы, поля почти не удобрялись. Во время вой
ны и первые годы после войны колхоз собирал золу по 
дворам колхозников и вывозил ее на поля. Но от соло
мы золы было мало,следовательно, и эффект небольшой. 
Навоз же на поля не вывозился - не было сил, да и ис
пользовался он на топливо. 

И только в 1950 году, наконец, было вывезено 380 т 
(очень мало) навоза, в 1952 году - 1400 тонн и в 1953 
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году - 721 тонна, а минеральные удобрения были внесены 
впервые после войны-в количестве 75 центнеров в 1953 году. 
А тут еще засуха. В результате урожайность в 1945 году 
составила: в колхозе "Правда" - 1,99 центнера с гектара, в 
колхозе "Труд"- 1,3, в колхозе "Друг рабочий"- 1,4, в кол
хозе "III Интернационал" - 2,3 центнера с гектара. 

Скот жил на голодном пайке и, как результат, надой на 
одну фуражную корову составлял в колхозе "Труд" около 
1 ООО кг молока, настриг шерсти на одну овцу около 2 ки
лограммов и яйценоскость - 25 яиц на одну курицу несуш
ку. Не лучше обстояло дело и в других колхозах. 

Недоставало рабочей силы, чтобы обрабатывать зем
лю и содержать скот. Дети колхозников, парни и дев
чата в возрасте 12-15 лет, круглый год от зари до зари 
работали в колхозе. Мобилизованные в начале и во вре
мя войны мужчины и женщины еще не вернулись. К кон
цу 1946 года из трудармии вернулось домой в наши че
тыре колхоза всего 6 человек. Кого уже не было в жи
вых, а кто обзавелся семьей на новом месте, а третьих 
еще не отпускали - еще жестко действовали законы во
енного времени, особенно в отношении немцев, нахо
дящихся на спецучете. 

И.И. Шеленберг пишет: "Немцы Советского Союза на
ходились после окончания войны в особо тяжелом и уд
рученном положении. Казалось, война ясно показала, кто 
есть кто, и огульные обвинения, предъявленные советским 
немцам, а вместе с ними и правовые ограничения должны 
были, по крайней мере после Победы, отпасть сами со
бой. Однако надежды, которые наши немцы возлагали на 
окончание войны и долгожданную Победу, не оправда
лись. Больше того, линия на ущемление прав немецкого 
населения в обстановке продолжавшихся беззаконий была 
закреплена и усилена. (И. Шеленберг. " История села 
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Орлово ". М. 1996, стр. 92-93). Жестокость творцов сталин
ской национальной политики, лицемерно говорящих о ра
венстве наций и соблюдении прав человека в СССР, не знала 
предела. 26 ноября 1948 года принимается Указ Президиума 
Верховного Совета СССР, в котором с иезуитским хладнок
ровием сообщалось: "В целях режима поселения для высе
ленных Верховным органом СССР в период Отечественной 
войны...немцев..., а также в связи с тем, что во время их пере
селения не были определены сроки их высылки, установить, 
что переселение в отдаленные районы Советского Союза 
указанных выше лиц проведено навечно, без права возврата 
их к прежним местам жительства". За самовольный выезд 
(побег) из мест обязательного поселения устанавливалась уго
ловная ответственность - до 20 лет каторжных работ. Клей
мо поднадзорных было снято с немцев только после смерти 
Сталина. В 1955 году Указом Президиума Верховного Сове
та СССР от 13 декабря немцы были освобождены из-под ад
министративного надзора органов МВД, но возвращаться в 
места, откуда были выселены, не имели права. 

Немцев продолжали держать в трудармии, тех, кото
рые возвращались в свои родные сибирские села, брали 
на спецучет как спецпереселенцев. Так, мой брат Яков 
Абрамович Фаст вернулся из трудармии 8 марта 1950 
года и сразу же был взят на спецучет. Он ежемесячно 
ходил отмечаться у спецкоменданта, и когда он в 1951 
году был избран делегатом на конференцию пайщиков 
Краснодольского сельпо, то чуть не поплатился свобо
дой за то, что без разрешения спецкоменданта выехал 
из Полевого в соседнее село Красный Дол. 

Особенно ярко проявилась дискриминационная поли
тика по отношению к немцам в период подготовки и 
проведения выборов в 1946-1951 годы. Ни в районный, 
ни в краевой Советы, я уже не говорю о Верховных Со-
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ветах РСФСР и СССР, не мог быть избран гражданин 
немецкой национальности. Даже председателем участ
ковой избирательной комиссии избирался (вернее ска
зать, назначался) не немец. Например, председателем 
участковой избирательной комиссии в 1950 году по Уг-
ловскому избирательному округу № 5 был утвержден 
Иван Матвеевич Лосев, представитель райкома ВКП(б) , 
а депутатом в районный Совет была избрана Евгения 
Дмитриевна Николаенкова - зав. отделом здравоохра
нения Знаменского района. 

В то же время в период подготовки к выборам на пред
выборных собраниях принимались письма (подготов
ленные отделом пропаганды райкома ВКП(б) , славос
ловящие вождя народов Сталина (смотри письмо " Ве
ликому вождю народов товарищу Сталину " ) . 

В то время даже списки специалистов районного зве
на и МТС шли под грифом "секретно" , где в графе 
"краткая характеристика" у немцев просто писали: "не
мец, состоит на спецучете". (Смотри выписку из списка 
специалистов сельского хозяйства Знаменского района 
по состоянию на 1-е февраля 1953 года) . Думаю, ком
ментарии к данному списку излишни. 
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Работа в колхозах, как и в годы войны, лежала на пле
чах женщин, подростков и стариков. Не хватало не толь
ко рабочих рук, но и тяглового скота, и сельскохозяй
ственного инвентаря, машин и запасных частей к ним, 
чтобы этот инвентарь и эти машины были всегда в ис
правном состоянии. 

Франц Францевич Берх - ветеран колхоза - вспоминает: 
"Я был в трудармии в Балоховке Тульской области. В июне 
1946 года мне дали отпуск и я поехал домой. Колхоз и кол
хозники были нищими, не хватало рабочих рук и предсе
датель колхоза П.П. Нахтигал попросил, чтобы я остался 
дома, а он мол уладит все в органах, чтобы меня не поса
дили. Так я остался работать в колхозе. 

Люди сильно голодали, поэтому все обрадовались, 
когда началась уборка урожая, так как работающим 
давали на обед кашу и они имели возможность хоть раз 
в день наедаться досыта. Рабочий день длился от вос
хода солнца до темноты вечером. Солому к скирдам во
зили на арбах. Кучерами и стогоукладчиками работали 
девушки. Возили и скирдовали до 30 подвод. 

Было очень трудно. Основная работа, как и во время 
войны, лежала на плечах подростков, женщин и стариков. 

...В селе был один общий колодец в середине села. Не 
в каждой семье было ведро и люди занимали друг у друга 
ведра, чтобы принести домой воды. Не было спичек. 
Ходили за огнем сосед к соседу. Кто-то один сберегал 
горячие угли до утра, а потом от него уже брали угли 
другие для розжига печки. Пара валенок в семье была 
на несколько человек, носили их по очереди - кому на 
работу. Весной и осенью носили шлеры. 

На новый, 1947, год я женился. Свадьба была в шко
ле. Абрам Яковлевич Ремпель играл на гармошке. Вод
ки не было, но зато мы смогли испечь мелочь (хлебные 
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булочки). Был простой кофе, суп и все были очень до
вольны (на свадьбе присутствовали все жители села). 

С большим трудом в 1947-1948 годах мы построились. 
Кирпич делали из самана. Возвели стены. Летом 1948 
года достроили дом. Хворостом, соломой и пластами 
накрыли крышу - балками служили срубленные в кол
ках несколько деревьев. Глину месили ногами, а мазать 
приходили и помогали все женщины села. 

Зимой 1947 на 1948 год меня послали на курсы ком
байнеров в Хабары, которые я успешно закончил. В 1950 
году я с семьей переехал временно в Орлово (работал 
комбайнером в Орловской МТС), а дом свой мы отдали 
половину под детясли, а другую половину главному аг
роному колхоза Г.Я. Гинкелю". 

Орловская МТС была оснащена технически слабее, чем 
до войны. На четыре наших колхоза она могла выделить 
только 9 маломощных колесных тракторов. Тракторы не 
имели кабин, и водители терпели произвол ветров, дож
дей и морозов. Запустить такой трактор - дело не легкое. 
К тому же зубья его колес разрушали и без того слабый 
пахотный слой и структуру степной почвы. На полевых 
работах по-прежнему приходилось использовать лошадей, 
быков, а иногда, как и во время войны, коров из личных 
хозяйств - для вспашки и боронования, для сева и жатвы. 

В первые послевоенные годы продолжался голод в се
лах наших колхозов, как и в других селах Сибири. В то 
же время командно-административная форма управле
ния страной и регионами и гнет налогов и займов обли
гаций восстановления и развития народного хозяйства 
выкачивали и выколачивали у колхозов и колхозников 
зерно,овощи и фрукты, мясо, молоко, шерсть и т.д. Ста
линское руководство требовало от колхозов увеличения 
поставок в государственные закрома хлеба и других 
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продуктов. По-прежнему невыполнение планов рассмат
ривалось как саботаж и вредительство. Для выдачи на 
трудодень хлеба и денег колхозникам ничего не остава
лось. Как говорили колхозники: "Работаем за палочки". 

В 1946 и 1947 годах колхозы собрали сравнительно 
неплохой, по тем временам, урожай, но для оплаты тру
додней колхозникам снова оставались крохи, о чем сви
детельствуют следующие цифры: 

Колхо зы Урожайность Выдано на один трудодень 

пшеницы зерна , денег, соломы, 
кг руб кг 

"Труд " 9\5 0,99\0,76 0,48\0,53 3,5\2,5 

" П р а в д а " 8,7\4,4 0,62\0,98 0,55\0,55 3.5\2,5 

" I I I Ин т е рн ацион а л " 10\4,9 1,7\0,73 1,4\0,46 3,5\2,0 

"Дру г р а б о ч и й " 7,5\5 0,59\0,42 0,15\0,41 3.0\2,0 

В среднем 8,8\4,8 1,02\0,77 0,72\0,50 3,4\2,3 

Примечание: в числителе цифры за 1946 год, в знаменателе - за 1947 год . 

Если еще учесть, что трактористы и комбайнеры по
лучали гарантированную оплату труда на 1 трудодень -
3 килограмма зерном, то колхозникам почти ничего не 
оставалось. 

"И это потому, что продолжалось выкачивание из де
ревень всей продукции полеводства и животноводства, 
за которую государство очень мало платило. По суще
ству продолжалась продразвертка . Если в городах в 
конце 1947 года была отменена карточная система на 
продовольственные товары, то это было сделано тоже 
за счет колхозного крестьянства. Если материальное по
ложение городского населения по сравнению с первы
ми послевоенными годами немного улучшилось из-за 
снижения цен и отмены карточек, то бедственное поло-
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жение сельских тружеников сохранялось. (И. Шелен-
берг. "История села Орлово ". М., 1996, стр.93). 

30 октября 1947 года исполком Орловского сельского 
Совета в своем решении записал: "...Руководители колхо
зов "III Интернационал", а так же "Ясная поляна" стали 
на антигосударственный путь, совершенно прекратили 
сдачу хлеба, несмотря на имеющиеся возможности... 

Кроме того, т. Ремпель (председатель колхоза " I I I Ин
тернационал") примирился с членами правления и со
вместно с ними стал на антигосударственный путь и 
пытается сорвать не только выполнение особого зада
ния по хлебосдаче, но и другие задачи, стоящие перед 
колхозом.. . 29 октября 1947 года этому колхозу было 
доведено задание реализовать за наличный расчет заем 
на сумму 2400 рублей, но председатель колхоза т. Рем
пель не принял никаких мер и пустил и это важное ме
роприятие на самотек" . 

А Угловский сельский Совет, подчиняясь давлению 
краевого и районного Советов, 14 октября 1949 года 
решил: "В связи с тем, что колхозы не выполнили план 
хлебосдачи, обязать председателей колхозов собрать все 
остатки зерна, очистить еще раз отходы и все это зерно 
сдать государству". 

Из протокола сессии Угловского сельского Совета от 
20 ноября 1950 года: "Не все рассчитались по займу 
ВРНХ (восстановления и развития народного хозяй
ства); так, из колхоза "Труд" население еще должно 26 
тысяч рублей, "Правда"-1900 рублей. 

Председатель к о л хо з е "Труд" Нахтигал П .П . говорит, 
что "в настоящее время нет возможности авансировать 
колхозников". 

Председатель Знаменского райисполкома т. Стаценко Д.У. 
говорит, что "крайком партии и крайисполком требуют, 
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чтобы план мобилизации денежных средств был выпол
нен ко Дню Сталинской Конституции 5 декабря 1950 го
да... на эту работу нужно мобилизовать актив учителей и 
лучше проводить массово-разъяснительную работу". 

В результате такой массово-разъяснительной работы, 
как отмечается на одной из сессий сельского Совета, 
"колхозники вывозят в г. Славгород излишки (то есть 
последние продукты со своего приусадебного участка. 
прим. А.Фаст) сельхозпродукции на базар для продажи, что
бы в первые же дни подписки на заем ВНРХ СССР рас
считаться с государством полностью на 100 процентов". 

Сталинская командно-административная система уп
равления позволяла районному руководству выколачи
вать из колхозов буквально все. А закупочные цены на 
сельхозпродукты оставались столь низкими, что выруч
ка от них не всегда позволяла колхозам расплатиться за 
труд с колхозниками. 

Руководители Знаменского района и края продолжа
ли распоряжаться колхозами, командовать ими по сво
ему усмотрению. А некоторые тащили из колхозов про
дукты, обирали и без того нищенские хозяйства. Вот что 
писала районная газета "За большевистские колхозы" 
24 октября 1946 года: "Пользуясь служебным положе
нием, заведующий райзо Гончаренко тащил из колхоза 
имени Макса Гельца баранину, мед, пшеницу, ягоды. За
нимаясь вымогательством и в других колхозах, Гонча
ренко нажил порядочное состояние. Он держит двух 
коров, двух свиней, из которых одна откармливается на 
Петровском маслозаводе. А его жена Феодосья Дани
ловна спекулирует на рынке в Знаменке молоком, творо
гом, овощами. Хапугами, живущими за счет колхозов, 
оказались и такие проходимцы, как Зайко, Лубанец, Дем
ченко, Чубенко, Сабиров и другие районные чиновни-
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ки. А прикрывает их прокурор района Иван Есипенко" . 
После многочисленных жалоб в ЦК ВКП(б) и правитель

ство на царящий в колхозах произвол и ряда проверок цен
тральными органами этих жалоб, подтверждающих этот 
произвол, ЦК ВКП(б) и Совет Министров СССР приняли 
19 сентября 1946 года совместное постановление "О мерах 
по ликвидации нарушений Устава сельскохозяйственной 
артели в колхозах", в котором отмечается, что "эти нару
шения выражаются в неправильном расходовании трудо
дней, расхищении общественных земель колхозов, в рас
таскивании колхозной собственности, злоупотреблениях со 
стороны районных и других партийно-советских работни
ков, нарушении демократических основ управления дела
ми сельскохозяйственной артели - выборности правлений 
и председателей колхозов, их подотчетности перед собра
ниями колхозников". Были указаны конкретные меры по 
выявлению и пресечению вышеназванных недостатков. В 
частности, в пункте 5 Постановления сказано: "Установить, 
что работники советских, партийных и земельных органов 
и председатели колхозов, виновные в расхищении и неза
конном распоряжении колхозным имуществом, обществен
ной землей, денежными средствами, будут сниматься с по
стов и отдаваться под суд как нарушители закона и враги 
колхозного строя ". (КПСС в резолюциях и решениях. ч.2, 
Политиздат, 1953, стр. 1038, 1043). 

В результате выполнения д анно го Пост ановления 
многие краевые и районные чиновники после соответ
ствующих проверок были сняты с работы, а некоторые 
привлечены к уголовной ответственности. Не обошло 
это постановление и колхозы. 

В апреле - мае 1948 года председатель колхоза "Друг 
рабочий" Г.Х . Ноль был подвергнут резкой критике со 
стороны депутатов сельского Совета за разбазаривание 
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колхозного скота (за два месяца 1948 года Ноль разба
зарил 7 овец и 14 поросят) и за расхищение семенного 
материала, поэтому исполком Орловского сельсовета 
принял решение: "За развал колхоза, растранжиривание 
колхозного имущества, плохую работу на севе просить 
исполком Знаменского райсовета депутатов трудящих
ся заслушать председателя колхоза "Друг р абочий " 
Ноль на исполкоме райсовета, снять с работы с привле
чением к уголовной ответственности". Герберт Христи-
анович Ноль был снят с работы, привлечен к уголовной 
ответственности и осужден на 13 лет. 

Критическим оставалось и санитарное состояние в се
лах. Завшивленность, бедность и неустроенность населе
ния, отсутствие должной медицинской помощи приводи
ли к массовым заболеваниям, особенно много людей бо
лело трахомой (болезнь глаз, от которой удалось изба
виться только к середине 1950-х годов) . Орловский сельс
кий Совет на своей сессии 5 января 1947 года отмечает, 
что." не регулярно делаются подворные обходы санупол-
номоченными, не вовремя отправляются в больницу тем
пературящие люди, обработка завшивленных семей не про
водится, бани и дезкамеры не работают", и исполком ре
шил обязать председателей колхозов и сануполномочен-
ных "не реже одного раза в неделю топить бани (частных 
бань в наших селах не было. прим. А. Фаст) И дезкамеры и под
вергать обработке все население". 

Одной из причин заболеваемости трахомой являлось и 
то, что в одной посуде по утрам умывалась вся семья (5-
7 человек), и все вытирались одним полотенцем. Руко
мойников, как таковых, практически в селах не было. В 
1949 году Орловский и Угловский сельские Советы по
требовали от правлений Орловского и Краснодольского 
сельпо завезти и обеспечить население рукомойниками. 
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Летом 1947 года в пос. Угловое был открыт медпункт с 
родильным отделением, первым фельдшером-акушером 
которого стал Александр Яковлевич Бернгардт. Правда, 
еще в 1949 году П.Л. Юркевич, председатель Угловского 
сельского Совета, отмечает, что "в родильном отделении 
нет никакого белья и постельных принадлежностей, нет 
жесткого и мягкого инвентаря". И все же с открытием 
фельдшерско-акушерского пункта усилилась пропаганда 
медицинских знаний, требования к колхозам и населению 
по наведению санитарного порядка, и результаты не за
медлили сказаться. 31 января 1951 года фельдшер-акушер 
Бернгардт на сессии Угловского сельсовета говорит, что 
"вследствие открытия медпункта и родильного отделения 
значительно улучшилась работа по родовоспоможению. 
За последний год случаев родов без медпомощи не было 
и резко снизилось число родов на дому... За последние 
три года по нашему сельскому Совету не было случаев ин
фекционных заболеваний...". 

В 1946 году по инициативе вернувшихся из трудармии 
учителей Э.В. Еннера и И.И. Беккера в пос. Угловое от
крывается семилетняя школа, директором которой на
значается Эдуард Васильевич Еннер. 

К первому ноября этого же 46-го года в Угловом от
крывается вечерняя школа молодежи. Инспектор Зна
менского районо О. Юзова пишет в районной газете за 
30 ноября 1946 года, что "организованы и приступили к 
работе вечерние школы колхозной молодежи в Алек-
сандровке, Угловом, Орлове и Вознесеновке. Обучени
ем охвачено 64 человека". 

Школа была расположена в середине села, в старом 
здании складского типа с плоской крышей (крыша из 
камыша была возведена только в 1950 году). 

Первыми учителями были Эдуард Васильевич и Эльза 
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Ивановна Еннер, Иван Иванович Беккер, Яков Яковле
вич Реймер, Валентина Кузьминична Венжего, Анна Ава-
кумовна Салтыкова. В школе был неплохой, по тем вре
менам, актовый зал, в котором, кроме школьных мероп
риятий, по выходным дням отдыхала сельская молодежь, 
проводились лекции и беседы, выступали школьники и мо
лодежь с номерами художественной самодеятельности, 
проводились свадьбы и т.д., то есть актовый зал школы 
был одновременно и местом отдыха населения села. 

Надо отметить, что до 1954 года культурным центром 
нашего колхоза был пос. Угловое. Там были расположе
ны исполком сельского Совета, медпункт с родильным 
отделением, семилетняя школа, почта, библиотека и боль
шой, по тем временам, магазин. Во всех остальных селах 
были только начальные школы и примитивные магазины. 

В Угловской школе учились дети из поселков Угловое, 
Полевое, Мирное и Петровка. Жили учащиеся соседних 
сел на квартирах. В понедельник нас (я тоже учился в Уг
ловом), учащихся, обычно на быках отвозили в Угловое, 
а в субботу после занятий за нами приезжали. Осенью и 
весной, пока тепло, мы ходили пешком в школу. 

Неплохо были организованы в школе работа художе
ственной самодеятельности и спортивных секций. Ини
циаторами внеклассной работы с учащимися и с моло
дежью были учителя Яков Яковлевич Реймер, Яков Аб
рамович Фаст, Алексей Федотович Колесник и другие. 

Участники художественной самодеятельности высту
пали с концертами на праздниках и торжественных ме
роприятиях. Вот как, например, описывает газета "За 
большевистские колхозы" мероприятия, проведенные в 
школе накануне выборов в местные Советы в декабре 
1950 года: "Вечером 16 декабря к зданию Угловской 
школы, где расположен избирательный участок, с песня-

- 161 -



ми, на нарядных лошадях стали прибывать избиратели. Это 
преимущественно молодежь - краса и гордость колхозов. 

Перед входом в избирательный участок на двухметро
вом красном полотнище написан лозунг "Добро пожало
вать!". Избиратели весело заходят в зал. Здесь играет му
зыка, танцует молодежь, раздаются веселые частушки: 

Выходи, станцуем, Шура, 

Пусть народ глядит на нас, 

Мы живем в стране Советов-

Завтра выборы у нас... 

С большим вниманием избиратели смотрели кино
фильм "Дети Дуная" , а затем концерт художественной 
самодеятельности, поставленный коллективом учителей 
Угловской семилетней школы. . . " Культурными центра
ми стали и школы в Чертеже, Полевом и Дягилевке. 

Сельский учитель тех лет достоин того, чтобы перед ним 
преклонялись. Он был не только учителем, но и лектором, 
и агитатором, руководителем художественной самодея
тельности на селе и распространителем облигаций народ
ного займа, к нему люди обращались, если надо было кому-
то написать жалобу или получить какую-то консультацию. 

Люди старшего поколения и сейчас вспоминают с лю
бовью учителей Генриха Ивановича Классена, Абрама 
Исааковича Пеннера, Константина Андреевича Остера, 
Абрама Абрамовича Фаста, Федора Федоровича Вату
тина, Якова Яковлевича Реймера и многих других. 

Как-то был курьезный случай в Чертежской началь
ной школе. Председатель колхоза " I I I Интернационал" 
П.Я. Ремпель пришел 1 апреля 1949 года пьяным на 
родительское собрание, оскорблял учителей, сорвал 
проведение собрания. Общественность села сразу вста
ла на защиту чести и достоинства учителей, а исполком 
Орловского сельского Совета принял по этому поводу 
следующее решение: "Указать председателю колхоза "III 
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Интернационал" тов. Ремпелю на его хулиганское по
ведение, проявленное им на родительском собрании 1 
апреля, и предупредить тов. Ремпеля, если проявятся по
добные факты еще раз, сельисполком будет рассматри
вать их как политическое преступление, и будут приня
ты самые строгие меры наказания" . 

Многие учащиеся тех лет (1946-1953 годы) были переро
стками, так как не имели возможности учиться в суровые 
годы войны, а многие, к сожалению, окончив 4 класса, не 
смогли учиться дальше, так как у родителей не было 
средств учить детей, и они, после окончания начальной 
школы,были вынуждены идти работать в колхоз. 

Осенью 1951 года в Угловской школе создается комсо
мольская организация. Первыми послевоенными комсо
мольцами стали Андрей Дик ( Полевое), Аня Дон (Пет
ровка), Иван Тейхриб (Петровка), Абрам Фаст (Полевое). 
К концу учебного года комсомольская организация вы
росла до 12 человек. Секретарем ученической комсомоль
ской организации был избран автор этих строк. 

В то же время создается и колхозная комсомольская 
организация . Комсомольцами стали Иван Дик, Иван 
Нахтигал, Иван Бошман и другие. Секретарем колхоз
ной комсомольской организации избирается Иван Дик. 

Определенную роль в развитии сельского хозяйства 
сыграло Постановление февральского 1947 года Плену
ма ЦК ВКП(б) "О мерах подъема сельского хозяйства в 
послевоенный период" . Особое внимание Пленум ЦК 
обратил на " . . .подготовку и переподготовку кадров для 
сельского хозяйства с тем, чтобы в кратчайшие сроки 
ликвидировать недостаток опытных и подготовленных 
кадров в МТС, колхозах и совхозах... "; на оснащение 
сельского хозяйства новыми тракторами, сельскохо
зяйственными машинами, обеспечение его удобрениями 
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и горючим. Кроме того, Пленум ЦК ВКП(б) обратил вни
мание местных партийных, советских и сельскохозяйствен
ных органов на улучшение культуры земледелия: восста
новление сортовых посевов и травосеяния, восстановле
ние нарушенных и ввод новых севооборотов. ( "КПСС в 
резолюциях и решениях." М., 1953, стр. 1045-1049). 

В колхозах создаются школы по изучению передово
го опыта в сельском хозяйстве, по повышению культу
ры земледелия, молодежь направляется на курсы ком
байнеров и трактористов . Одной из лучших в районе 
стала школа по изучению передового опыта в колхозе 
"Правда" , возглавляемая опытным агрономом Генри
хом Яковлевичем Гинкелем. 

Первыми послевоенными трактористами и комбайне
рами из числа молодежи стали Иван Петрович Нахти-
гал, Франц Францевич Берх, Корней Яковлевич Фальк, 
Гергард Гергардович Эннс, Андрей Францевич Герцен, 
Андрей Андреевич Дик, Абрам Абрамович Гиберт , 
Александр Андреевич Клейм, Яков Яковлевич Ремпель, 
Гергард Николаевич Вольф и другие. 

Однако, подъему сельского хозяйства во многом мешал 
партийный диктат сверху. Руководителям колхозов ука
зывалось сверху, где, что и сколько сеять, когда начать 
сев, какой вид и сколько скота держать в хозяйстве и т.д. 

Бывший председатель колхоза имени Ленина Гуго Эду
ардович Роот говорит: "Так уж сложилось в прошлом, 
что слово почти всегда расходилось с действительнос
тью... Не имело правление колхоза свободы маневриро
вания, не могло действовать по своему усмотрению.. . 
Смешно сегодня, но из высоких кабинетов в Барнауле 
партийные боссы, оказывается, лучше видели, когда на
чинать сев или уборку. "Умнее"они были колхозного аг
ронома, который каждое поле исколесил-изъездил вдоль 
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и поперек и прекрасно знал, когда и где сеять или убирать... 
Мало того , из крайкомовских кабинетов выдавали 

"рекомендации" , какие культуры производить, чем за
ниматься, и попробуй ослушайся.. ." 

Одной из таких "рекомендаций" был "сверхранний сев" 
зерновых. И хотя всем руководителям и агрономам хозяйств 
был известен вред сверхраннего сева, они не м пли проти
востоять партийному диктату. Хозяйства, л кончившие 
раньше всех сев, поощрялись и никого не волновало осе
нью, что в этих хозяйствах наименьшая урожайность. На
пример, колхоз "Друг рабочий" (председатель Гедерт, бри
гадир тракторной бригады Мартене, бригадир полеводчес
кой бригады Герцен) был поощрен и награжден в 1949 году 
переходящим Красным Знаменем за то, что взял "первен
ство в социалистическом соревновании на весеннем севе по 
состоянию на 1 мая 1949 года". По другим колхозам сельс
кий Совет, под давлением вышестоящих органов, прини
мает решение"закончить сев зерновых не позднее 5 мая". 

На какие ухищрения только не шли руководители и аг
рономы, чтобы хоть как-то затянуть сроки сева. Агроном 
Я. Гинкель рассказывал, что, если удавалось, они подава
ли сводку в район, что якобы закончили сев, а сами про
должали сеять. Однако, если об этом узнавали, то агро
ном и председатель колхоза строго наказывались. 

Многолетняя практика нашего и других колхозов по
казала, что наивысшую урожайность дают посевы зер
новых, проведенные в срок между 18 и 31 мая. 

Несмотря на то, что война уже давно закончилась, 
деревня и колхозники продолжали бедствовать. Аграр
ная политика сталинского руководства не могла обес
печить нужды страны в продовольствии и сырье. В обще
стве зрело понимание необходимости переустройства жиз
ни. Однако никто не подвергал сомнению принципы ко-
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мандно-административной системы. Причины кризисной 

ситуации руководство страны видело в разрозненности 

усилий мелких экономически слабых колхозов. Так, в на

чале 1950 года возникла идея объединения мелких колхо

зов в крупные агропредприятия. Весной 1950 года вышло 

специальное постановление Центрального Комитета 

ВКП(б), в котором рекомендовалось провести укрупне

ние (слияние) мелких колхозов на основе добровольности 

и по решению общих собраний колхозников. 

Первое объединенное собрание колхозников колхоза 

"Труд" и "Друг рабочий" состоялось в начале июля 1950 

года. Колхозники решили объединиться в один колхоз 

с центром в селе Полевом. Председателем объединен

ного колхоза был избран Петр Петрович Нахтигал, ра

ботавший до этого председателем колхоза "Труд" . 
Ремарка автора: 
Нахтигал Петр Петрович, 1900 года рождения, немец, образование на

чальное, член КПСС с 1957 года. Был в трудармии. Работал председате
лем колхоза "Труд" с 1931 года по 1942 год и с 1945 по 1950 годы. С 1950 
года по 1960 год работал председателем колхоза имени Тельмана. На
гражден орденом Ленина в 1957 году. 

В августе 1950 года к колхозу "Труд" присоединился 
колхоз "III Интернационал". Районная газета за 18 авгус
та пишет, что "колхозное хозяйство объединенного кол
хоза составляет: 155 лошадей, 44 рабочих быка, 426 голов 
крупного рогатого скота, 1111 овец, свыше 1000 кур, 26 
бричек, 13 сенокосилок, 7 лобогреек, 9 граблей, 7 веялок. 

Доход колхоза составит около 400 тысяч рублей. В кол
хозе насчитывается 243 трудоспособных колхозника. . . " 

После окончания уборки урожая 12 ноября 1950 года состоя
лось еще одно объединенное собрание колхозников колхозов 
"Труд"и "Правда". На повестке дня объединенного собрания, 
проходившего в клубе села Полевое, стояло четыре вопроса: 

1. Об укрупнении колхозов и принятии устава сельхозартели. 
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2. Утверждение названия укрупненного колхоза. 
3. О центральной усадьбе колхоза. 

4. Выборы правления и председателя колхоза. 

На собрании было принято решение объединить колхо
зы "Труд" и "Правда" в один колхоз имени Тельмана. 

Бурные споры разгорелись по центральной усадьбе колхоза. 
Колхозники села Угловое считали, что центральная усадьба дол
жна быть в Угловом, но с этим не согласились колхозники сел 
Полевое, Чертеж и Дягилевка. После долгих и жарких споров 
центральной усадьбой колхоза было утверждено село Полевое. 

Был также принят Устав сельхозартели. В принятом Уста
ве было определено, что каждая семья колхозника может 
иметь приусадебный участок размером до 0,5 гектара, дер
жать в личном пользовании 1 корову, 2 головы молодняка 
крупного рогатого скота, одну свиноматку с приплодом, 10 
овец, до 20 ульев и птицу в неограниченном количестве. 

К концу 1950 года экономика колхоза выглядела сле
дующим образом: (см. стр. 168). 

В колхозе было : 
Кузницы 2 Жмыходробилки 2 
Картофелехранилища 4 Автомашина грузовая 1 
Центрифуга 1 Силосные башни 6 
Плуги конные 25 Повозки на ж/х 46 
Клуб 1 в т.ч. парокон. 35 
Бороны ЗИГ-ЗАГ 10 Сани всякие 56 
Крытые тока 7 Весы десятич. 00

 

Сеялка овощная 1 Столярки 2 
Сенокосилки 18 Конюшни 5 
Конные грабли 14 Коровники 6 
Жатка-самосброска 1 Телятники 4 
Жатки-лобогрейки 10 Свинарники 4 
Веялки 6 Овчарни 4 
Триеры зерновые 4 Птичники 4 
Сортировки зерна 
Опылитель 
Соломорезка 

7 
1 
1 

Зернохранилища 21 

Как видно из приведенных цифр, экономическое состояние 
колхоза было очень слабым. Доход укрупненного колхоза со
ставил чуть более 350 тысяч рублей, задолженность государ-
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ству - около 50 тысяч рублей. Доходы не увеличились, оплата 
труда колхозников и их уровень жизни не поднялись. 

Трудности начала 50-х годов усугубили сразу три не
урожайных года подряд: 1951, 1952, 1953. В результате 
колхозники получили на один трудодень в 1952 году 
деньгами по 80 копеек, зерна 1кг 360 г, соломы 1 кг 200 г, 
сена 300 г; в 1953 году, соответственно, 1 рубль 30 ко
пеек, 2 кг, 750 граммов и 750 граммов. 

Однако жесткая дисциплина труда и трудолюбие кол
хозников позволили колхозу за эти годы (1951 -1953) по
строить кузницу, коровник на 60 голов, приобрести 4 
грузовых автомашины общей грузоподъемностью 11,5 
тонны, два нефтяных и один ветряной двигатели, один 
кормозапарник, 3 мотоцикла и построить 3 жилых дома. 

О трудолюбии и успехах колхоза и колхозников не раз 
писала районная газета "За большевистские колхозы" . 
29 сентября 1950 года газета пишет, что"замечательных 
успехов в деле развития конепоголовья и сохранения 
молодняка"добился старший конюх колхоза, тогда еще 
"Труд" , Корней Иванович Экк, который "вырастил и 
сохранил 22 жеребенка от 23 конематок". Решением рай
онного Совета Экк был утвержден кандидатом в участ
ники на краевую Выставку по коневодству. 

29 октября 1950 года в районке было напечатано поста
новление крайисполкома и бюро крайкома ВКП(б), в ко
тором сказано: "Вручить переходя шее Красное знамя край
исполкома и крайкома ВКП(б) за достижение высоких по
казателей и выполнение государственного плана развития 
животноводства колхозу "Труд" Знаменского района, вы
полнившему план развития животноводства по лошадям на 
106 процентов, крупного рогатого скота на 101 процент, 
свиней на 151 процент и овец на 115 процентов". 

В этот же день газета отметила хорошую работу чаба
на колхоза "Правда " Ивана Петровича Брауна, "выра
стившего и сохранившего 198 ягнят от 151 овцематки. 
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За хороший уход и сохранение молодняка тов. Браун 
получил 7 овец в порядке дополнительной оплаты" . 

7 ноября 1950 года газета пишет, что"первенство в 
социалистическом соревновании держит доярка Мария 
Давыдовна Фаст. От 11 коров она получила и сохрани
ла 11 телят и надоила 1400 литров молока на 1 фураж
ную корову. 

Старший свинарь Ремпель Давид Иванович, борясь за 
высокий процент делового выхода молодняка, от 16 свино
маток получил и вырастил 217 поросят. В порядке дополни
тельной оплаты труда знатному свинарю выдано 5 поросят". 

8 январе 1951 года газета отмечает, что "колхоз име
ни Тельмана сдал за 1950 год государству 360 центне
ров семян пырея. Доход составил 114115 рублей. Кроме 
того, колхозу зачтено в счет выполнения госпоставок 
1194 центнера зерна. 

В ряде номеров газеты отмечается хорошая работа 
трехгодичной школы мастеров сельского хозяйства, 
возглавляемая агрономом Г.Я. Гинкелем. 

Районка в частности пишет: "...Уже сейчас, после 2-х летней 
работы курсов, колхоз добился замечательных успехов в обла
сти полеводства и животноводства, улучшилась обработка по
чвы, уход за зерновыми и пропашными культурами, увеличи-
лись посевы кормовых культур. Несмотря на неблагоприятные 
климатические условия нынешнего 1952 года, колхоз получил 
до 300-350 центнеров с одного гектара кормовой тыквы и тур
непса. С каждым годом поднимается культура земледелия". 

В феврале 1952 года газета пишет, что колхоз имени 
Тельмана "за достигнутые успехи в подъеме обществен
ного животноводства и кормодобывания премирован 
государственной премией - мотоциклом" ИЖ-350" . 

В ноябре 1952 года газета отмечает хорошую работу колхо
за имени Тельмана в повышении продуктивности молочного 
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животноводства и пишет, что" лучшие доярки Винс А.П. и Дик 
З.П. надоили от закрепленных за ними групп молочного ско
та в среднем на 1 фуражную корову 1770 литров молока". 

Подобных статей в районной газете за те годы много. Люди 
трудились и надеялись, что в конце концов жизнь в колхозах 
наладится и их труд будет оценен по достоинству. 

Все это будет потом, а пока...бедственное положение колхоз
ников остается. Зузана Ивановна Эккерт вспоминает: "Люди 
нашего колхоза еще жили очень бедно. Одевать было нечего. 
Об электрическом свете еще никто даже не мечтал. Скотные 
дворы состояли из глинобитных стен или из самана, крыши 
плоские, крытые пластом. Зимой их заносило снегом наровне с 
крышами. И вот во время сильного бурана в январе 1951 года 
три доярки - все сестры моего мужа - Мария, Анна и Аганета 
Эккерт - направляясь на утреннюю дойку, заблудились... Их 
нашли замерзшими в степи примерно в двух километрах от села 
(хутора)". 

5 марта 1953 года умер Сталин. Завершилась сталин
ская эпоха в жизни нашей страны. Тиран оставил задер
ганную, замордованную репрессиями страну, с отсталым 
и запушенным сельским хозяйством. 

Выступая на XX съезде КПСС, Хрущев сказал:" Все, кто 
хоть мало-мальски интересовался положением в стране, 
видели тяжелое состояние сельского хозяйства, а Сталин 
этого не замечал... Потому, что Сталин никуда не выезжал, 
с рабочими и колхозниками не встречался и не знал дей
ствительного положения на местах... Сталин отгородился 
от народа. Последняя его поездка на село была в январе 
1928 года... Откуда же он мог знать положение в деревне?". 
(Журнал "Известия КПСС" , 1989 г., № 3, стр. 160-161). 

И лишь в сентябре 1953 года Н.С. Хрущев на пленуме ЦК 
КПСС рассказал правду о бедственном положении дел в сель
ском хозяйстве. Пленум ЦК КПСС отметил, что главными 
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причинами отставания основных отраслей сельскохозяй
ственного производства являются прежде всего "нарушение 
в сельском хозяйстве принципа материальной заинтересован
ности работников в развитии производства, в увеличении его 
доходности..., нарушение принципа "исчисления обязатель
ных поставок колхозами продуктов полеводства и животно
водства с каждого гектара пашни или земельной площади...", 
нарушение принципа "артельной формы колхозного хозяй
ства - правильное сочетание общественного и личного в ар
тели при подчинении личных интересов общественным". 
Кроме того. Пленум считает, что "важнейшей причиной се
рьезного отставания ряда отраслей сельского хозяйства яв
ляется неудовлетворительное руководство колхозами, МТС 
и совхозами со стороны партийных, советских и сельскохо
зяйственных органов и, прежде всего, в деле подборки и рас
становки кадров в сельском хозяйстве и проведения партий
но-политической работы в деревне". ( "КПСС в резолюциях 
и решениях." М., 1971, т. 6, стр. 387-390). 

Тогда же в несколько раз были повышены закупочные цены 
на основные продукты сельского хозяйства, списаны огром
ные долги колхозов, вся задолженность прошлых лет по обя
зательным поставкам продуктов животноводства государству 
хозяйствами колхозников, повышена оплата труда колхозни
ков. Был снижен сельхозналог, уменьшены размеры обязатель
ных поставок. Новый закон о сельскохозяйственном налоге 
способствовал лучшему использованию приусадебных учас
тков и увеличению численности скота в личных подсобных 
хозяйствах. Начался новый период в истории страны, период 
"Хрущевской оттепели", период "освоения целинных и залеж
ных земель", период "освоения и покорения космоса". 
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Целина и реорганизация 
машинно-тракторных станций 

2 марта 1954 года Пленум Центрального комитета КПСС 
принял постановление об освоении целинных и залежных 
земель. В колхозе имени Тельмана целинных земель было 
немного, но в севооборот были введены дополнительные 
площади за счет освоения малопродуктивных залежных 
земель и пастбищ. Посевные площади колхоза благодаря 
этому увеличились почти на 2 тысячи гектаров и состав
ляли к концу 1955 года 5550 гектаров. 

В 1954 году погода была благоприятной, а урожай от
менным: более 20 центнеров зерна с гектара. Впервые, 
после 1938 года колхозники заработали на 1 трудодень 
по 7 рублей и по 2,5 килограмма зерна. 

В своем решении на общем собрании 8 февраля 1955 
года колхозники констатировали, что "в 1954 году рас
ширена посевная площадь на 758 гектаров, повышена 
урожайность зерновых на 262 процента, масличных на 
109 процентов. Расширены посевы и повышены урожаи 
овощных и кормовых культур. Увеличено поголовье 
скота по сравнению с 1953 годом: крупного рогатого 
скота на 10 голов, коров - на 19 голов, свиней - на 3 0 , 
овец- на 40 и птицы - на 100 голов. Значительно повы
шена и продуктивность животноводства, против 1953 
года: по молоку - на 161 килограмм на фуражную коро
ву, по шерсти - 510 граммов с одной овцы и т.д. ...До
ход колхоза за 1954 год составил 2639998 рублей, или 
больше, чем в 3,5 раза по сравнению с 1953 годом.. . По
высилась и оплата труда колхозников" . 

Районная газета "Заря коммунизма" писала в те дни, 
что многие колхозники приобрели ряд промышленных 
и культтоваров. В частности, колхозники колхоза име-
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ни Тельмана приобрели на заработанные в 1954 году, 
деньги около 40 швейных машин, 34 велосипеда, более 
30 радиоприемников, большое количество одежды, обу
ви, шерстяных тканей. 

Растет экономика колхоза, а вместе с ней растут и до
ходы колхозников. Уже в 1958 году колхоз получил чи
стого дохода более 4,5 миллиона рублей. Колхозники 
получили на один трудодень по 2,2 килограмма зерна и 
8 рублей 21 копейку деньгами. 

Но не хлебом единым сыт человек. С улучшением ма
териального благосостояния росли и социально-быто
вые потребности села. 

В июле 1953 года происходит объединение Угловско
го и Краснодольского сельских Советов в Полевской 
сельский Совет с центром в селе Полевом. Председате
лем сельсовета избирается Данил Петрович Дик, секре
тарем Совета - Александр Кондратьевич Фриккель . 
Сельский Совет обслуживал 9 сел. Это : Полевое, Угло
вое, Чертеж, Дягилевка, Протасово, Красный Дол, Ни
кольское, Мирное, Чистое. 

Ремарка автора: 

Дик Данил Петрович, 1904 года рождения, немец, образование началь

ное, беспартийный. Работал председателем Полевского сельского Сове

та с 1953 года по 1965 год. Умер в 1974 году. 

В Полевое также переводится правление Краснодоль
ского сельпо, отделение почты и фельдшерско-акушер
ский пункт, изба-читальня. Таким образом, село Поле
вое становится не только центром объединенного кол
хоза, но и административным центром колхозов имени 
Тельмана и имени Ф. Энгельса. 

Село начинает благоустраиваться. В 1954-1958 годы в 
колхозе были построены и сданы в эксплуатацию: зда
ние сельского клуба, избы-читальни и конторы колхоза 
(1955 год), клуб в поселке Чертеж (1958 год), во всех се-
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лах колхоза - детсады-ясли и бани, две начальные школы, 
несколько учительских квартир, две киноаппаратные, ра
диоузел, болеее 60 индивидуальных жилых домов. В 1958 
году начинается строительство грейдерной дороги Про-
тасово-Знаменка, на строительство которой каждый кол
хоз выделял определенное количество людей и техники. 

В 1957-1958 годах впервые построено в Полевом зда
ние и установлена электростанция, которая в том же 1958 
году выработала 78 тысяч киловатт-часов электроэнергии. 
В том же году устанавливаются первые 12 электромото
ров общей мощностью 56 киловатт. Начинается электри
фицирование и радиофицирование общественных зданий 
и квартир колхозников. В 1959 году стационарные элект
ростанции устанавливаются и в Угловом, Чертеже и в 
Дягилевке. Интенсивно в эти годы ведется производствен
ное строительство. Правление колхоза и колхозники пре
красно понимали, что без нового капитального строитель
ства экономику колхоза не поднять. За 1956-1958 годы 
были введены в эксплуатацию 2 коровника, 1 свинарник, 
2 зернохранилища, птичник, здание кузницы и автогара
жа, машинно-тракторная мастерская, лесопилка (пилора
ма), столярка, мельница (зернодробилка), устанавливают
ся автовесы и другие объекты. 

Однако , строить было очень трудно . Лес возили за 
200-300 километров , а кирпича вовсе не было . Строи
ли в основном из самана и камыша . Поэтому в июне 
1957 года на общем собрании колхозников было ре
шено вступить в пай по строительству Орловского 
межколхозного кирпичного завода, преобразованно
го в начале 60-х в М С О (межколхозную строительную 
организацию) . Был внесен вступительный пай в сум
ме 100 тысяч рублей. На этом же собрании было ре
шено выделить 25 тысяч рублей на строительство в 
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селе Орлове новой межколхозной участковой больницы. 
Темпы роста экономики колхозов стало сдерживать то, 

что в колхозах практически не было техники. Дело в том, 
что тракторы, комбайны и другая сельскохозяйственная 
техника до 1958 года принадлежала не колхозу, а МТС. 
Механизаторы и шоферы подчинялись руководству МТС. 

Колхозы и колхозники с одобрением приняли поста
новление Пленума ЦК К П С С от 26 февраля 1958 года 
"О дальнейшем развитии колхозного строя и реоргани
зации машинно-тракторных станций" . Машинно-трак
торные станции, созданные в начале 30-х годов для тех
нического оснащения сельского хозяйства, упрочения 
колхозного строя и укрепления союза рабочего класса 
и крестьянства, оправдали свое существование. МТС 
являлись той большой политической и организующей 
силой, вокруг которой крестьяне объединялись в кол
хозы и убеждались в преимуществах крупного машин
ного сельского хозяйства; через МТС осуществлялись 
технический прогресс в сельском хозяйстве и его пере
вооружение на базе новой техники, подготовка квали
фицированных механизаторских кадров, повышение 
культуры земледелия и животноводства. Однако то, что 
было прогрессом в 30-х, 40-х годах, не годилось к сере
дине и концу 50-х годов, когда экономика колхозов вы
росла и в колхозах появились свои квалифицированные 
механизаторы. 

К концу 50-х годов такая форма производственно-тех
нического обслуживания колхозов стала т ормо зи т ь 
дальнейший подъем сельского хозяйства, связывать ини
циативу колхозников, порождая обезличку в организа
ции производства и использовании техники, снижая от
ветственность как колхозов, так и МТС за повышение 
урожайности. Поэтому Пленум ЦК К П С С в своем по-
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становлении записал, что "теперь, когда большинство 
колхозов в состоянии приобретать и правильно, более 
производительно использовать тракторы, комбайны и 
другие сельскохозяйственные машины, целесообразно 
перейти к продаже этих машин непосредственно колхо
зам" . ("Решения партии и правительства по хозяйствен
ным вопросам" . Политиздат . М., 1968, стр. 395). 

Колхоз имени Тельмана получил (купил) тогда из МТС 26 
тракторов (в т.ч. "С-80"- 1, "ДТ-54"- 10, МТЗ"Беларусь"- 4), 
15 комбайнов (в т.ч. "С-4"- 4, "С-6"- 4, "РСМ-8"- 2), 3 автома
шины " ГАЗ-51", ряд другой сельскохозяйственной техники. 
Чтобы расплатиться за нее, хозяйству были предоставлены 
долгосрочные государственные кредиты. 

После передачи техники колхозам расширилась сфера 
ее применения. Колхозники получили возможность раз
вивать свое производство комплексно. Машины исполь
зовались в полеводстве, животноводстве и в строительстве, 
в частности, колесные тракторы оснастили тележками, 
чтобы в нужный период использовать их как транспорт
ные средства для вывозки удобрений, силосной массы, 
кормов с мест заготовки, строительных материалов и т.д. 

С большим удовлетворением восприняли жители села 
решение об отмене обязательных поставок сельскохозяй
ственных продуктов из личных хозяйств колхозников, ра
бочих и служащих с 1 января 1958 года. Наметилось уско
рение темпов развития производственных сил деревни. 
Начался процесс оздоровления экономики колхозов. Чле
ны колхозов впервые ощутили, что работают на себя. Рос
ли денежные доходы колхозов, росла также оплата труда 
колхозников. Сельчане могли теперь покупать строитель
ные и промышленные товары, лучше питаться и одевать
ся, строить новые дома, благоустраивать свой быт. 

За период освоения целинных и залежных земель боль-
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шая группа колхозников была награждена медалью "За 
освоение целинных земель". Среди награжденных были 
Петр Петрович Нахтигал - председатель колхоза, Яков 
Борисович Регер - бригадир первой бригады, Яков 
Яковлевич Дик - бригадир третьей бригады, Иван Яков
левич Мартенс и Генрих Генрихович Нейфельдт - бри
гадиры тракторных бригад, Николай Николаевич Плет-
учетчик; трактористы - Гергард Гергардович Дружинин, 
Андреас Генрихович Зиберт, Генрих Генрихович Вольф, 
Корней Францевич Креккер; комбайнеры - Франц Фран
цевич Берх, Александр Андреевич Клейм, Корней Яков
левич Фальк, Яков Яковлевич Гардер; шоферы - Васи
лий Петрович Браун, Абрам Петрович Браун, Карл 
Давидович Янц; животноводы - Анна Яковлевна Рем
пель, Елена Петровна Ремпель, Иван Иванович Эккерт, 
Франц Францевич Эккерт, Соломон Соломонович Фед-
рау, Елена Давидовна Кооп, Петр Иванович Ремпель, 
Иван Петрович Браун, Корней Иванович Экк, Яков 
Яковлевич Дик, Яков Бернгардович Ремпель; полево
ды - Генрих Дитрихович Нейфельдт, Зинаида Генрихов-
на Тейхриб, Иван Иванович Дерксен, Гермина Абрамов
на Дик, Анна Генриховна Гиберт, Абрам Тобиасович 
Шмидт, Генрих Петрович Функ и многие другие. Всего 
более 90 человек. 

2 февраля 1957 года в районной газете "Заря коммуниз
ма" был опубликован Указ Президиума Верховного Сове
та СССР о награждении орденами и медалями большой 
группы работников сельского хозяйства. Среди награжден
ных были и колхозники нашего колхоза. Орденом Ленина 
был награжден председатель колхоза П.П. Нахтигал, ор
деном "Знак Почета" - доярка Елизавета Генриховна Дик, 
медалью "За трудовую доблесть" - комбайнер Франц Фран
цевич Берх и тракторист Карл Генрихович Канке . 
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В мае 1956 года Главный комитет Всесоюзной сельс
кохозяйственной Выставки (ВСХВ) утвердил колхоз 
имени Тельмана участником ВСХВ и премировал его 
радиотрансляционной установкой РТУ-100. 

Тогда же малой серебряной медалью награждается 
председатель колхоза П .П . Нахтигал и главный агро
ном Г.Я. Гинкель. 

Ремарка а в тора : 
Гинкель Генрих Яковлевич, 1910 года рождения, немец, член КПСС 

с 1957 года по 1990 год, образование средне-специальное, окончил 
Краснокутский сельскохозяйственный техникум в 1935 году. Рабо
тал агрономом, председателем колхоза"Правда" , с 1950 года участ
ковый, затем главный агроном колхоза имени Тельмана. В 1972 году 

ушел на пенсию. Сейчас проживает в Германии. 

В августе 1956 года Главный комитет ВСХВ утвердил 
участниками выставки и наградил свидетельствами и ме
далями ВСХВ лучших работников животноводства. Сре
ди них доярки нашего колхоза Елизавета Петровна Дик, 
Елизавета Самойловна Фаст, Елена Яковлевна Шмидт, 
Аганета Яковлевна Вайс, Елизавета Генриховна Дик, Еле
на Генриховна Унру, скотник Генрих Генрихович Дик, 
заведующий фермой Иван Николаевич Плетт. 

Высокопроизводительным трудом отличились в эти 
годы (1954-1963) и многие другие колхозники. На об
щих собраниях колхозников и в районной газете назы
ваются имена передовиков производства. Среди н и х : 
бригадиры тракторных бригад Иван Яковлевич Мар
тенс и Генрих Генрихович Нейфельдт, трактористы -
Борис Борисович Гербрандт, Франц Францевич Клас-
сен, Андрей Карлович Думлер, Петр Мартынович Дик, 
Николай Николаевич Гизбрехт, Карл Генрихович Кан-
ке; комбайнеры - Франц Францевич Берх, Александр 
Андреевич Клейм; шоферы - Карл Давыдович Янц, Да
вид Давидович Ремпель; скотники - Генрих Генрихович 

Дик, Франц Францевич Эккерт , Андрей Францевич 
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Эверт, Абрам Абрамович Петкер; заведующий фермой 
Яков Яковлевич Дик; свинари - Маргарита Гергардов-
на Рихерт, Петр Генрихович Петкер, Иван Петрович 
Браун; доярки - Мария Яковлевна Эннс, Гертруда Ива
новна Унру, Мария Борисовна Рацлов, Анна Дитрихов-
на Нейфельдт, Мария Ивановна Тиссен, Елизавета Ген
риховна Дик; телятницы - Анна Яковлевна Ремпель, 
Анна Петровна Левен и многие, многие другие. 

Районная газета за 16 июня 1957 года пишет: "Настой
чиво добивается повышения удоев от закрепленных ко
ров молодая доярка Екатерина Дитриховна Нейфельдт. 
Ей всего 17 лет. Нынче она впервые пришла на ферму и 
с молодым задором взялась за работу. Екатерина на
брала группу первотелок, которых раздаивает. С 1 ок
тября 1956 года по 1 июня 1957 текущего года она надо
ила от каждой коровы-первотелки по 732 литра моло
ка, а за май она довела надой до 308 литров " . 

Исключительно важное значение в жизни партии, в 
истории Советского Союза имели решения XX съезда 
КПСС (февраль 1956 г.), рассмотревшего, кроме пла
новых, и вопрос о преодолении культа личности Стали
на и его последствий. Н.С. Хрущев в своем докладе по 
этому вопросу отметил, что Сталин "отбрасывал ленин
ский метод убеждения и воспитания, переходил с пози
ций идейной борьбы на путь административного подав
ления, на путь массовых репрессий, на путь террора . Он 
действовал все шире и настойчивее через карательные 
органы, часто нарушая при этом все существующие нор
мы морали и советские законы" (журнал "Известия ЦК 
КПСС" , 1989 г., № 3, стр.133). Великая заслуга Н.С. Хру
щева перед историей, что он не побоялся в то непрос
тое время взять на себя ответственность по разоблаче
нию и осуждению культа личности Сталина. 
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После XX съезда свободнее вздохнули и немцы в нашей стра
не. Их, наконец, освободили от надзора спецкомендатуры 
МВД. Немцев стали избирать депутатами Советов различных 
уровней, выдвигать на руководящие посты, призывать в ряды 
Советской Армии, награждать орденами и медалями. 

В марте 1956 года на правлении колхоза создается комис
сия по внесению изменений и дополнений в Устав сельско
хозяйственной артели, а в июне на общем собрании кол
хозников Устав сельхозартели обсуждается и принимается 
с внесенными в него изменениями и дополнениями. 

При внесении поправок, изменений и дополнений в 
Устав сельхозартели общее собрание колхозников ру
ководствовалось следующими принципами: 

- обеспечение наиболее рационального использования 
закрепленной за колхозом земли; 

- установление размеров приусадебных участков кол
хозных дворов с учетом трудового участия трудоспо
собных членов колхозной семьи в общественном хозяй
стве артели; 

- установление количества скота в личном пользова
нии колхозного двора; 

- установление обязательного минимума трудодней, 
исходя из потребности трудовых затрат в обществен
ном хозяйстве колхоза; 

- всемерное использование принципа материальной 
заинтересованности колхозников в развитии обществен
ного производства колхоза. 

Устанавливается следующий обязательный минимум 
трудодней, необходимый выработать в течение года: 

мужчинам- 300 трудодней 

женщинам: 
имеющим 4 и более детей- 80 
имеющим 3 детей - 120 
остальным - не менее 150 
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Тогда же решается вопрос о предоставлении отпусков 
колхозникам. Правление колхоза решило, что оплачи
ваемые отпуска колхоз пока не имеет возможности пре
доставлять, а отпуск без содержания предоставлялся в 
случае крайней необходимости и только тем колхозни
кам, которые выработали за год: мужчины не менее 400 
трудодней, женщины - 150-300 трудодней (в зависимос
ти от состава семьи). 

В 1958 году по колхозу на весенне-летний и осенний 
периоды устанавливается следующий распорядок дня: 
"Установить рабочий день с 7 часов утра до 9 часов ве
чера, обеденный перерыв с 12 до 14 часов" . Работали 
по 12 часов в сутки. 

Правление колхоза и колхозники понимали, что од
ними административными мерами дисциплину не под
нять. Кроме голого энтузиазма, нужно еще и матери
альное вознаграждение. Общее собрание колхозников 
и правление колхоза принимают в этом отношении ряд 
решений. 

С 1 апреля 1955 года вводится дополнительная плата 
колхозникам: дояркам от фактического надоя молока в 
месяц от старых коров 1,5 процента, от первотелок - 2 
процента. Кроме того, доярки получали 5 процентов 
молока, полученного сверх плана за год от закреплен
ной за ней группой коров. 

Между полеводами, в форме дополнительной оплаты, 
распределялись 25 процентов урожая, полученного сверх 
плана по той культуре, с которой они работали . Была 
установлена дополнительная оплата и овцеводам, сви
новодам, работникам подсобных предприятий и другим. 

Председатель колхоза П.П. Нахтигал в своей статье в 
районной газете "Заря коммунизма" за 5 января 1956 
года "Дополнительная оплата за добросовестный труд" 
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пишет: "Борясь за высокую продуктивность животно
водства, колхозники сельхозартели имени Тельмана 
добились хороших результатов в своей работе. Сред
ний надой на фуражную корову в целом по колхозу со
ставил 2025 литров молока. Годовой план по надою 
молока перевыполнен на 525 литров на фуражную ко
рову. Передовые доярки артели получили от каждой из 
закрепленных коров по 2400-2500 литров молока. По
лучен также настриг шерсти на 400 граммов больше пре
дусмотренного перспективным планом. 

Подводя итоги борьбы за высокую продуктивность жи
вотноводства, правление артели начислило и выдало до
полнительную оплату большому количеству передовых 
работников ферм. За перевыполнение плана по надою 
молока доярки колхоза Тиссен Мария, Дик Елизавета, 
Шмитд Елена, Гизбрехт Аганета получили в порядке до
полнительной оплаты от 1260 до 1580 литров молока. 

...Заведующий молочно-товарной фермой тов. Дик Я.Я. 
получил в порядке дополнительной оплаты свыше 1800 
рублей деньгами и 9 килограммов шерсти. Свинарки Дик С. 
и Пеннер М. получили по 116 килограммов мяса. Скотни
ки-пастухи Дик Франц и Дик Исаак и телятница Фризен 
Екатерина получили по два двухмесячных поросенка. В 
порядке дополнительной оплаты за добросовестный труд 
в целом по колхозу выданы 21541 литр молока, 85 кило
граммов шерсти, 618 килограммов мяса, 16 поросят и 30 
пудов хлеба на общую сумму 38190 рублей. 

Сейчас среди работников животноводства широко 
развертывается социалистическое соревнование за луч
шее проведение зимовки скота" . 

С 1 июля 1956 года вводится ежеквартальное авансиро
вание колхозников, а с 1 января 1959 года колхоз полнос
тью - первый по району - переходит на денежную оплату 
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труда колхозникам. За 1959 год колхозники получили на 
1 человеко-день по 22 рубля 75 копеек. В 1960 году в кол
хозе создается фонд пенсионного обеспечения, и пожилые 
люди стали получать хоть мизерную, но пенсию. 

Пристальное внимание правление колхоза уделяло орга
низации и дисциплине труда. Эти вопросы регулярно об
суждались и рассматривались на общих и бригадных со
браниях колхозников и на заседаниях правления колхоза. 

Так, например, группа механизаторов в марте 1960 года 
допустила приписки объема работ, за что была наказана. 
Механизаторы не согласились с наказанием и отказались 
выйти на работу. 11 апреля 1960 года правление рассмот
рело этот вопрос . Убедившись, что приписки объема ра
бот действительно имели место, правление колхоза реша
ет: "за допущенные приписки объема работ и отказ от ра
боты механизаторов А.Я. Фалька, К.К.Зименса, П.И.Ник-
келя и И.Б.Пеннера оштрафовать на 40 рублей каждого, в 
течение 3-х месяцев не выдавать им денежный аванс, а А.Я. 
Фалька, кроме этого, не допустить в 1960 году к работе на 
комбайне во время уборки". Наказание по тем временам 
очень суровое. Дисциплина труда поддерживалась в це
лом по колхозу на должном уровне. 

Подводя итоги хозяйственной деятельности объеди
ненного колхоза за 1951-1963 годы, необходимо отме
тить, что наметилось ускорение темпов развития про
изводственных сил в колхозе. Слияние мелких, эконо
мически слабых хозяйств, повышение закупочных цен 
на сельхозпродукцию, реорганизация МТС, неплохие 
урожаи зерновых в 1954, 1956-1960 годах способствова
ли росту экономики колхоза. В 1960 году денежный до
ход колхоза имени Тельмана составил более 4,8 милли
она рублей. 

Увеличение доходов позволило колхозу развернуть 
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строительство животноводческих и других производ
ственных помещений, жилых домов и объектов соц-
культбыта. Все поселки колхоза были электрифициро
ваны и радиофицированы. С 1955 по 1960 годы в по
селках было построено около 120 жилых домов. 

В феврале 1960 года состоялись перевыборы председате
ля колхоза имени Тельмана. Вместо П.П. Нахтигала, кото
рый ушел на пенсию, председателем колхоза избирается 
молодой, энергичный агроном Иван Яковлевич Плет, ра
ботавший главным агрономом колхоза имени Ф. Энгельса. 

Ремарка автора: 
Плет Иван Яковлевич, 1932 года рождения, немец, образование выс

шее, окончил Алтайский сельхозинститут, член КПСС с 1959 года . Про

работал председателем колхоза с 1960 -го по 1967-й годы. 

Однако, несмотря на заметный подъем экономики кол
хозов, в 50-х годах эффективность колхозного производ
ства оставалась все еще низкой. Большой вред нанесли 
стране и населению хрущевские установки на сокращение 
содержания скота в личных подворьях селян и запрет на 
содержание скота в хозяйствах горожан. Центральный 
Комитет КПСС ориентировал колхозы и колхозников на 
то, что "необходимо стремиться, чтобы роль обществен
ного хозяйства в доходах колхозников во всех колхозах 
систематически увеличивалась и все нужды колхозников 
в основном удовлетворялись за счет общественного хо
зяйства, и доход, получаемый от участия в колхозном про
изводстве, составлял основную долю общего дохода кол
хозников, а приусадебный участок и доходы, получаемые 
от него, действительно играли подсобное значение и удов
летворяли главным образом личные потребности колхоз
ника в свежих овощах, фруктах, ягодах и чтобы на при
усадебных участках разводились сады, ягодники как ук
рашение быта колхозников". 

Обуреваемый идеей скорой победы коммунизма, Хру-
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шев и его команда считали, что в стране уже созданы 
условия и возможности обходиться без приусадебных 
участков. Последствия этой неразумной политики стра
на ощущала многие годы, так как это сильно подорва
ло продовольственную базу страны. 

В начале 1960-х годов природа обрушила на Кулундинс-
кую степь засуху и пыльные бури. Так, в 1963 году над 
огромными площадями целинных районов Кулундинской 
степи с весны до октября не пролился ни один дождь. Ура
ганные сильные ветры, скорость которых достигала 35-40 
метров в секунду, понесли к предгорьям Саян миллионы 
тонн плодородной почвы. В 1963 году посевы в колхозе, 
как и во всей Кулунде, погибли почти полностью. 

Урожайность зерновых культур в колхозе имени Тель
мана в 1963 году составила 2,35 центнера с гектара, зе
леной массы кукурузы на силос - 25,9, подсолнечника -
2 центнера с гектара. Надой на одну фуражную корову 
из-за бескормицы сократился до 1341 килограмма, тог
да как в 1956 году он достиг уже 2224 килограммов на 
фуражную корову. Сократилось поголовье скота: круп
ного рогатого скота - с 930 до 823 голов, свиней с 831 
до 122 голов, овец - с 2336 до 635 голов, от птицы (кур) 
колхоз избавился полностью. Денежный доход за 1963 
год составил всего 296 825 рублей. 

Чтобы хоть как-то выйти с кормами и прокормить скот 
в общественном хозяйстве и скот в личных подворьях 
колхозников, колхоз перешел на жесткую экономию кор
мов. Правление колхоза старалось найти дополнительные 
источники для пополнения запасов кормов. На берегах 
озер косили зеленый камыш, в березовых колках резали 
веточный корм. На фермах заработали в полную силу кор
мокухни, где крупные корма измельчались и сдабривались. 
Солому и сено приходилось заготавливать в восточных 

- 1 8 6 -



районах края. Все это стало возможным из-за чрезмерной 
распашки целинных и залежных земель, нарушения систе
мы севооборотов, а так же из-за отказа от травопольной 
системы и перехода на пропашную систему. Природа мсти
ла за легкомысленное обращение с ее законами. 

Прослышав об уникальном канадском опыте борьбы с 
эрозией, А.В Георгиев, работавший в то время первым 
секретарем Алтайского крайкома партии, отправляется 
в Канаду по обмену опытом. В Канаде, которая по сво
им климатическим характеристикам очень похожа на 
Сибирь, Георгиев действительно многому научился. 

Из поездки Александр Васильевич привозит с собой 
полный чемодан чертежей противоэрозионной техники 
- от штангового культиватора до сеялки. 

Стихия ликвидировалась комплексно. Срочным поряд
ком в хозяйства рассылались безотвальные плуги для об
работки почвы без оборота пласта, а дисковые сеялки ос
тавались лишь на делянках кукурузы и многолетних трав. 

В том же 1963 году правительство РСФСР принимает 
постановление по борьбе с эрозией почвы в Алтайском 
крае. В постановлении была предусмотрена система нео
тложных противоэрозионных мер (в частности, полеза
щитные лесные полосы, севообороты с короткой рота
цией, использование кулисных паров, безотвальная об
работка земли и т.д.), которые позволили остановить 
катастрофу. 

Создавшееся кризисное положение в колхозе было 
д е т а л ьно обсуждено на общем собрании колхозни
ков в феврале 1964 года . Со б р ани е о тметило , что 
" н е освоены с е в ооборо ты , сеются на некоторых по
лях з ерновые культуры по з ерновым в течение 10 и 
более лет . М н о г о в е сновспашки . Сл а бо внедряются 
перспективные сор т а пшеницы . . . " . 
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Чтобы уменьшить влияние погодных условий и поднять 
урожайность полей, хлеборобы колхоза включились в 
борьбу по примеру Героя Социалистического Труда, бри
гадира колхоза "Страна Советов" Рубцовского района 
Александра Беккера за высокую культуру земледелия и 
обязались наиболее полно использовать каждый гектар 
земли, применять научно обоснованную агротехнику, эф
фективнее использовать сельскохозяйственную технику. 

Как я уже писал ранее, многолетний опыт убедил хле
боробов и в том, что в условиях кулундинской степи зер
новые рано сеять нельзя: лучшие сроки посева - это тре
тья декада мая. Во всех бригадах колхоза велась кро
потливая работа по внедрению новых методов обработ
ки почвы с сохранением стерни - безотвальная (плоско
резная) вспашка зяби. 

Результатом предпринятых мер явилось отступление 
ветровой эрозии. Ее наиболее опасные очаги были лик
видированы к концу шестидесятых годов. Весомая при
бавка урожая не заставила себя ждать. 
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Еще один шаг вперед 

Значительный толчок для подъема экономики полу
чили колхозы после мартовского 1965 года Пленума ЦК 
КПСС , принявшего постановление "О неотложных ме
рах по дальнейшему развитию сельского хозяйства 
СССР " . После мартовского Пленума Центральный Ко
митет и правительство осуществили ряд важных мероп
риятий по улучшению планирования и экономического 
стимулирования, направленных на подъем сельскохозяй
ственного производства. Был установлен принципиаль
но новый порядок закупок продуктов сельского хозяй
ства. Колхозам и совхозам стали доводиться твердые 
планы закупок на пять лет. Были повышены цены на 
многие продукты земледелия и животноводства, введе
ны более высокие цены за сверхплановую продажу го
сударству основных зерновых культур. Одновременно 
снижены цены на многие товары производственного 
назначения, а так же на электроэнергию, отпускаемую 
колхозам и совхозам. Цены на промышленные и продо
вольственные товары народного потребления в сельс
кой местности снижены и приведены в соответствие с 
городскими. 

Так же были списаны с колхозов долги по ссудам Гос
банка СССР и задолженность за технику, помещения и 
оборудование, приобретенные колхозами у машинно-
тракторных станций. Государство взяло на себя и опла
ту работ по коренному улучшению земель в колхозах, а 
также составление проектно-сметной документации на 
указанные работы. 

Был введен и принципиально новый порядок исчисле
ния подоходного налога в зависимости от уровня чис
того дохода колхозов и оплаты труда колхозников. 
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Устранялись перегибы предшествующих лет относи
тельно личного подсобного хозяйства сельчан. 

Мартовский Пленум ЦК КПСС потребовал от партий
ных и советских органов "решительно отказаться от 
практики администрирования, командования, подмены 
руководителей и специалистов колхозов и совхозов" . 
Но, как оказалось, этот пункт выполнялся только час
тично. На самом деле колхозу сверху продолжали дик
товать. Продолжался прежний командно-администра
тивный метод руководства сельским хозяйством, кото
рый сохранился вплоть до 1991 г о д а . 

Материалы Пленума были обсуждены в партийной 
организации, на бригадных и общем собраниях колхоз
ников и встретили полную поддержку коммунистов кол
хоза и колхозников. 

Правление колхоза имени Тельмана во главе с председа
телем Иваном Яковлевичем Плетом, со специалистами: 
главным агрономом Генрихом Яковлевичем Гинкелем, 
главным зоотехником Иваном Генриховичем Верхом, ме
хаником Гергардом Гергардовичем Дружининым разрабо
тало тогда комплекс мероприятий по выполнению созида
тельных решений мартовского Пленума, которые могли 
привести в действие имеющиеся резервы и средства по уве
личению производства сельскохозяйственной продукции. 

Ремарка автора: 
Берх Иван Генрихович, 1937 года рождения, немец, беспартийный, обра

зование среднее специальное, зоотехник, работал главным зоотехником кол
хоза с 1960 года по 1974 год, затем был переведен начальником животно
водческого комплекса, заведующим фермой. Последние годы работал сто
ляром. В 1992 году выехал на постоянное место жительства в ФРГ. 

В своей практической деятельности правление колхо
за исходило из того, что основным источником дохо
дов и подъема экономики хозяйства по-прежнему слу
жит растениеводство. И под его руководством агроно-
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мическая служба колхоза внедряла в бригадах научно-
обоснованный севооборот, пары, новые безотвальные 
методы обработки почвы, разумное применение удоб
рений, переход на оптимальные сроки сева элитными и 
засухоустойчивыми семенами. 

Результаты не замедлили сказаться. В феврале 1969 
года на партийном собрании колхоза отмечается , что 
"после Мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС зна
чительно окрепла экономика колхоза. Если среднегодо
вой доход за 1961-1964 годы составил 387000 рублей, то 
после Пленума, 1965-1968 годы, среднегодовой доход 
колхоза составляет 64980 рублей". 

Здесь же отмечается , что "средняя урожайность зер
новых за 1961-1964 годы составила 7,1 ц/га, а за 1965-
1968 годы -10,1 центнера с гектара, а среднегодовое про
изводство молока за последние 4 года в колхозе возрос
ло на 36 процентов, яиц - на 83 процента и т.д.... 

Растет благосостояние колхозников. Так, среднегодо
вая оплата труда за этот же период выросла в 1,9 раза " . 

В августе 1967 года призошла смена руководства в кол
хозе имени Тельмана . С работы был снят председатель 
колхоза И.Я. Плет. 4 августа 1967 года на общем собра
нии колхозников председателем колхоза избирается Петр 
Дитрихович Вольф, работавший до этого главным инже
нером колхоза имени Ленина, а 18 августа на партийном 
собрании колхоза секретарем партбюро был избран Аб
рам Абрамович Фаст - автор этих строк. 

Ремарка автора: 

Вольф Петр Дитрихович, 1934 года рождения, немец, образование выс

шее, окончил Алтайский сельскохозяйственный институт, по специаль

ности инженер-механик, член КПСС с 1958 по 1991 годы. Работал пред

седателем колхоза с 1967 года по 1987 г о д . Затем проработал старшим 

диспечером колхоза имени Тельмана. В 1993 году выехал на постоянное 

место жительства в ФРГ. 
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Новый состав правления и партбюро колхоза обратил 
особое внимание на подготовку квалифицированных кад
ров специалистов, механизаторов и животноводов. На 
август 1967 года среди специалистов высшего и среднего 
звена колхоза были всего один с высшим образованием 
(председатель колхоза П.Д. Вольф) и двое со средне-спе
циальным (секретарь партбюро А.А. Фаст и главный аг
роном Г.Я. Гинкель). Все остальные специалисты имели 
незаконченное среднее или начальное образование . 

Уже в 1968 году часть специалистов (И.Г. Берх - гл.зо-
отехник, Я. М. Дик - гл.бухгалтер, Г.Г. Берх - зам. гл.бух
галтера, Г.Г. Тейхреб - экономист, Я .Я . Регер - счето
вод) поступили учиться заочно в сельхозтехникумы. А 
бригадир 1-й бригады Яков Борисович Регер и зав. фер
мой № 3 Зузана Ивановна Эккерт закончили вечернюю 
среднюю школу, а затем также поступили и окончили 
сельхозтехникумы. 

В 1968 году на должность главного инженера колхоза 
назначается Михаил Никитич Омельченко, работавший 
ранее механиком в совхозе "Мартовский" . 

Ремарка автора: 
О м е л ь ч е н к о Михаил Н и к и т и ч , 1 9 3 8 года рождения, украинец, беспар

тийный, образование среднее специальное, техник-механик. Работал 

г л а в н ы м инженером колхоза с 1 9 6 8 - г о по 1 9 7 4 год. 

Ежегодно направляются колхозными стипендиатами 
в ВУЗы и техникумы выпускники средней школы, жела
ющие получать высшее или средне-специальное обра
зование. Велась подготовка кадров механизаторов и 
шоферов через Некрасовское СПТУ-69 и переподготов
ка кадров механизаторов и животноводов через учеб
но- консультационный пункт (УКП) в районе и непос
редственно у себя в хозяйстве. И, как результат, к 1976 
году все главные специалисты, специалисты и руково
дители среднего звена имели высшее или среднее специ-
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альное образование, классными специалистами стало и 
подавляющее большинство механизаторов и животно
водов. 

На общем собрании колхозников 8 февраля 1980 года 
председатель колхоза П.Д. Вольф отметил, что"заочно в 
ВУЗах учится 6 колхозников, в сельхозтехникумах - 3... 
Являются колхозными стипендиатами в ВУЗах - 8 чело
век, в техникумах - 6. В данное время в СПТУ-69 учится 
4 человека, окончили его в 1979 году 16 человек. Про
шли переподготовку в районной школе повышения ква
лификации 18 животноводов и 12 механизаторов, всем 
им присвоен 1-й или 2-й класс" . 

Подготовка и переподготовка кадров через вузы и техни
кумы продолжалась и дальше. Одновременно ведется уси
ленная подготовка и переподготовка специалистов массо
вых профессий, и к 1988 году из 91 механизатора, работаю
щего в колхозе, 35 имели 1-й класс, 20 - 2-й, а из 102 живот
новодов 41 имел 1-й класс, 23 - второй. 

В марте 1980 года бюро Хабарского райкома К П С С 
рассмотрело вопрос "О работе партбюро, правления 
колхоза имени Тельмана по совершенствованию стиля 
и методов деятельности специалистов" . В принятом по 
этому вопросу постановлении бюро РК К П С С отмеча
ет, что "партбюро, правление колхоза, руководствуясь 
решениями XXV съезда КПСС, Пленумов ЦК партии, 
добились некоторых успехов в развитии сельскохозяй
ственного производства. . . "За четыре года пятилетки 
продано государству зерна - 119934, подсолнечника -
5746, мяса -15135, молока - 45044 центнера. В 1979 году 
план закупок сельскохозяйственных продуктов выпол
нен по мясу на 111, зерну - на 117, подсолнечнику - на 
133 процента. Колхоз получил 835 тысяч рублей при
были, в том числе от животноводства - 219,9, полевод-
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ства - 627,7 тысячи рублей. Пятилетний план по произ
водству свинины коллектив свинофермы выполнил за 4 
года, при плане 949 произведено 1071 тонна мяса. 

Эти достижения во многом результат того, что партий
ное бюро, правление колхоза уделяют определенное вни
мание совершенствованию стиля и методов деятельности 
специалистов, повышению их ответственности и инициа
тивы на основе личных творческих планов, оказывают им 
необходимую помощь в решении производственных задач, 
поддерживают их творческие начинания, развивают ак
тивность как организаторов и технологов производства, 
проводников научно-технического прогресса. 

Значительно возросли авторитет специалистов, ответ
ственность за состояние дел в хозяйстве, усилилось вли
яние на совершенствование технологии производствен
ных процессов, внедрение достижений науки и передо
вой практики. 

Колхоз полностью перешел на почвозащитную систе
му земледелия, внедрены ипатовский метод проведения 
полевых работ, элементы прогрессивной технологии 
заготовки грубых кормов, применяются уплотненные, 
туровые опоросы свиноматок, высокоэффективно ис
пользуется ремонтная свинка, осеменение коров и те
лок осуществляется только методом искусственного осе
менения глубокозамороженным семенем высококласс
ных производителей. 

В области механизации внедрена закрытая механизи
рованная заправка нефтепродуктами и техническое об
служивание машинно-тракторного парка мастерами-
наладчиками". 

Высококвалифицированные кадры позволили прав
лению колхоза привести формы труда в соответствие 
с новым техническим уровнем производства , требо-
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ваниями современного научно-технического прогресса. 
Начиная с 1970 года в колхозе наблюдается рост и ста

билизация урожайности всех сельскохозяйственных 
культур. Особенно наглядно это видно на примере зер
новых культур : 

Среднегодовая урожайность зерновых 

в колхозе имени Тельмана 

1951- 1956- 1961- 1966- 1971- 1976- 1901- 1966- 1991- 1996-

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1998 

Годы | 
I 

Наиболее высокоурожайными были 1972 год, когда 
урожайность зерновых культур составила 25,1 центнера 
с гектара, 1979 и 1993 годы - по 19,2 центнера с гектара и 
1987 и 1996 годы - 18,2 центнера с гектара. Достигнуто 
это было отнюдь не только за счет улучшения погодных 
условий. Нет, природа на территории колхоза не изме
нилась. Как и прежде, за год выпадает всего 250-300 мм 
осадков. Дело в том, что земледельцы хозяйства уже на
учились компенсировать хронический недостаток влаги 
высокой агротехникой, мастерством и трудолюбием. 

Все это говорит о том, что земледельцы колхоза на
учились бороться с засухой. Конечно, это результат ра
боты не одного года. Многолетний опыт показал, что 
лучшие сроки сева зерновых - последняя декада мая. 
Колхозные хлеборобы знают, что на рост урожайности 
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влияют внедренные здесь ранняя августовско-сентбярь-
ская безотвальная зябь, кулисный пар, смена направле
ния основной обработки почвы, снегозадержание зимой 
и своевременное боронование полей весной. Знают они 
и то, как говорил бывший агроном колхоза Г.Я. Гин
кель, что "основа основ - семена. Элитные, а также пер
вой, второй и третьей репродукции дают урожай зна
чительно выше. Вот почему мы давно уже отказались 
вести посев семенами массовой репродукции" . 

В колхозе внедрены зональные методы земледелия и 
севооборот с короткой ротацией. Зерновые занимают в 
севообороте 49,7 процента, кормовые культуры - 30,3 
процента, пары - 17,9 процента, подсолнечник - 2,1 про
цента, картофель и овощи - 0,03 процента от общей пло
щади пашни. Агрономы, бригадиры и механизаторы 
колхоза знают свои поля, знают, какое из них пахать 
плоскорезом, какое - отвальным плугом, знают, где 
спровоцировать сорняки, а где применять гербициды, 
где увеличить, а где уменьшить нормы внесения удоб
рений, как определить сроки и нормы высева семян. 

Районная газета"Вестник целины" еще в январе 1971 
года писала: "Колхоз имени Тельмана первым в районе 
освоил севообороты и, благодаря повышению культу
ры земледелия, из года в год получает высокие урожаи 
зерна и других культур". 

Постоянно держит правление колхоза в центре вни
мания производство кормов для скота. В 1978 году вво
дится первый орошаемый участок площадью в 208 гек
таров для орошения кормовых угодий и с тех пор в хо
зяйстве практически не ощущается недостаток кормов 
для животноводства. К 1989 году, с введением в эксплу
атацию 4-го орошаемого участка, площадь поливных 
участков увеличилась до 826 гектаров. 
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В отчетном докладе парткома колхоза за 1988 год от
мечается, что"усилиями кормозаготовителей заготовле
но для общественного скота 5264 тысячи центнеров кор
мовых единиц, что составляет на 1 условную голову ско
та 27,4 центнера кормовых единиц, вместо 25,3 центне
ра кормовых единиц по плану. 

Заготовлено 2462 тонны сена, 1877 тонн сенажа, 2633 
тонны зернофуража, 11016 тонн силоса, 15 тонн вита-
минно-травяной муки, 4400 тонн соломы. Полностью 
обеспечено кормами личное подворье колхозников" . 

Стабилизация урожайности полей, увеличение произ
водства зерна и кормовых культур определили темпы 
развития животноводства. Из года в год хозяйство на
ращивало производство и продажу животноводческой 
продукции государству. 

Это происходило не столько за счет увеличения пого
ловья животных, сколько за счет роста продуктивности. 

Для наглядности приведу выдержки из статьи главно
го экономиста колхоза имени Тельмана Генриха Генри-
ховича Тейхриба "Элементы НОТ в сельскохозяйствен
ном производстве" , опубликованной в районной газете 
"Вестник целины" 26 марта 1971 года: "Много внима
ния в колхозе уделяется внедрению комплексной меха
низации и совершенствованию организации труда в 
животноводстве. В 1968 году в двух коровниках на 400 
голов оборудовали молокопроводы. Раздачу грубых 
кормов и силоса производим с помощью механическо
го раздатчика на тракторной тяге, погрузка силоса про
изводится специальным силосопогрузчиком. Эти мероп
риятия вызвали потребность пересмотреть формы орга
низации труда работников фермы. Теперь доярки заня
ты только на доении и чистке коров, уходе за доильной 
аппаратурой. Скотники производят очистку коровника 
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от навоза, подвозят и раздают корма животным. При 
новой организации труда достигнуто повышение продук
тивности коров. Надой на одну корову в 1970 году соста
вил 2677 килограммов, тогда как в 1968 году надаивали 2484. 

Снизились затраты труда на один центнер молока с 
1,66 до 1,2 человека-дня. Затраты по зарплате на цент
нер молока снизились на один рубль. При этом одно
временно росли заработки животноводов. 

В 1970 году среднемесячная зарплата составила у до
ярки 114 и у скотника 165 рублей. Значительно-облег
чился труд и условия работы доярок. 

В колхозе с 1969 года внедрен прогрессивный метод 
откорма крупного рогатого скота. Результаты налицо. 
Сдаточный вес одной головы составил в 1970 году 382 
килограмма, за 2,5 месяца текущего года на мясоком
бинат отправлено 170 голов средним весом 444 кило
грамма. Высшей упитанностью сдано соответсвенно 96,3 
и 99,1 процента. 

В прошлом году особое внимание было уделено свино
водству. Помещение, в котором содержались свиньи на 
откорме, было совершенно не приспособлено. В нем был 
невыносимый микроклимат, труд свинарей - тяжелым и 
малопроизводительным. Произвели переоборудование и 
монтаж навозотранспортера ТС-1, на что затратили 3450 
рублей. Благодаря этому производительность труда уве
личилась в два раза, что позволило увеличить нормы об
служивания свиней с 200 до 410 голов. Значительно улуч
шились условия работы и микроклимат. До минимума све
ден "отход" поголовья. Увеличилась вместимость поме
щения с 500 до 625 голов. За 4 месяца получено 435 ц при
веса, среднесуточный привес составляет 567 граммов. Эко
номия от внедрения составила за этот период 1450 руб
лей. Через год-полтора затраты все окупятся. 
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Свинарник-маточник оборудован отоплением, что 
позволило колхозу получить опоросы свиней и в зим
них условиях. В декабре и январе получено 352 поро
сенка от 36 свиноматок, что составляет на каждую сви
номатку по 9,8 новорожденных. 

В результате от внедрения различных мероприятий в 
свиноводстве снижаются затраты труда и себестоимость 
продукции. Себестоимость одного центнера привеса 
свиней составляла в 1968 году - 83,00, в 1969 году -81,11, 
в 1970 году - 78,11 руб.; соответственно, затраты труда 
составляют 4,15; 3,3; 2,45 человека-дня. 

План мероприятий по внедрению элементов Н О Т в 
колхозе имеется и на 1971 год . Для внедрения каж
дого мероприятия определены сроки и ответственные 
исполнители. В плане имеются такие мероприятия , 
как: 

- внедрение искусственного осеменения к о р о в . (С 
первого января уже внедряется) ; 

- внедрение электронагревателей воды на молочно
товарной ферме; 

- внедрение двухсменной р а б о ты на М Т Ф ; 

- механизировать раздачу кормов в свинарнике-от

кормочнике на 700 голов . (К ее внедрению уже при

ступили. Механиза торы обещают все р а б о ты закон

чить до начала весенне-полевых работ ) ; 

- механизировать раздачу к о рмов на ферме молод

няка крупного рога то го скота на 200 голов и ряд дру

гих мероприятий . 

Экономический эффект от их внедрения составит в 

1971 году 5-6 тысяч рублей . 

Элементы Н О Т внедряютя и в дру гих о т р а с ля х 

сельскохозяйственного производс т в а " . 
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Ремарка а в т о р а : 

Тейхриб Генрих Генрихович, 1938 года рождения, немец, образование 
высшее, ученый агроном, член КПСС с 1964 по 1985 год. Работал глав
ным экономистом колхоза с 1965 года по 1981 год. Затем работал глав
ным агрономом, главным экономистом, главным бухгалтером колхоза. 

В 1990 году выехал в ФРГ. 

К сказанному следует добавить, что высокая зоотех
ническая культура на фермах, хорошо поставленная пле
менная работа , организация социалистического сорев
нования, улучшение условий труда и быта животново
дов, а также ввод в эксплуатацию кормоцеха позволили 
животноводам добиваться высоких показателей в тру
де. Так, если среднегодовой надой молока на 1 фураж
ную корову за 1961-1965 годы составил 1837 килограм
мов, а за 1971-1975 годы - 2542 килограмма, то за 1986-
1990 годы - 3440 килограммов. Из года в год увеличива
ются среднесуточные привесы молодняка крупного ро
гатого скота и свиней. 

Систематически о работе животноводов колхоза имени 
Тельмана пишет районная газета "Вестник целины". Так, 
13 августа 1965 года газета пишет: "Колхоз имени Тельма
на является передовым не только в районе, но и в крае по 
производству животноводческой продукции и выполнению 
плана закупок. В течение первого полугодия ему дважды 
присуждались переходящие Красные знамена крайкома 
КПСС и крайисполкома, райкома партии и райисполкома. 
Такого почета тельманцы вполне заслуживают. Хозяйство 
не имеет выпасов. Кормовая база ничем не отличается от 
других колхозов и совхозов. А вот продуктивность у них 
значительно выше. Возьмем для сравнения "Мартовский" 
совхоз. Он - сосед колхоза имени Тельмана, имеет с ним 
равные условия. Мартовцы надоили за 7 месяцев по 1198 
килограммов молока на корову, а тельманцы - по 1681, это 
более, чем на 650 килограммов больше прошлогоднего. 
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Животноводы сельхозартели имени Тельмана досроч
но, к 1 августа, выполнили годовой план продажи мо
лока государству на 102 процента и продолжают про
дажу сверх плана. Значительно перевыполнены планы 
продажи государству мяса и яиц. 

В чем же причина успехов тельманских животноводов? -
В организации труда, в правильном кормлении и содер
жании животных, в добросовестном отношении к рабо
те колхозников, занятых на фермах. 

Колхоз - один дружный коллектив. Работают один за 
всех и все за одного. Составляются правильные рацио
ны. Зооветработники добились ликвидации яловости 
коров, раннего растела. Пастбищное содержание соче
тается со стойловым. Животные вовремя поятся 3-4 раза 
в день, а в жаркое время до 5-6 раз. 

Среди доярок многие уже получили по 1700-1870 ки
лограммов молока на корову. Среди них - М.Д. Ремпель 
- 1871 килограмм, М.Я. Эннс- 1846, Е.Г. Дик - 1834, 
М.Г. Дик - 1791. 

Маяками в животноводстве являются также доярки 
Е.А. Гейдебрехт, Э .П. Рихерт, Е .И. Эккерт и другие. 
Первенство в соревновании бригад занимает вторая бри
гада, где с начала года получено по 1796 килограммов 
молока на корову. 

Результаты у тельманских животноводов хорошие. Но 
они не успокаиваются на достигнутом и полны реши
мости до конца года удержать первенство в соревнова
нии, не отдать переходящие Красные знамена, да ть 
больше Родине молока и мяса". 

26 октября 1971 года газета пишет: "Колхоз имени 
Тельмана (председатель тов . Вольф П.Д., секретарь 
парторганизации тов. Фаст А.А., председатель профко
ма тов. Тейхриб Г.Г., главный зоотехник тов. Берг И.А.) 
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постановлением бюро крайкома КПСС, крайисполко
ма и крайсовпрофа среди других районов и хозяйств 
признан победителем в краевом социалистическом сорев
новании за увеличение производства и заготовок продук
тов животноводства за 9 месяцев 1971 года. План прода
жи государству молока выполнен на 120 процентов. Сред
ний надой на корову составил 2371 килограмм - на 73 
килограмма больше, чем за это время прошлого года. 
Производство молока увеличилось на 9 процентов. План 
продажи государству мяса выполнен на 102 процента, 99,2 
процента сданного крупного рогатого скота высшей упи
танности, средним весом 440 килограммов. 

Производство мяса по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года увеличилось на 11 процентов. 
План продажи яиц перевыполнен в 3,6 раза . Колхозу 
присуждено переходящее Красное знамя крайкома 
КПСС , крайисполкома и крайсовпрофа" . 

24 июня 1975 года газета отмечает, что " . . .Хороший 
трудовой старт взяли нынче скотники по откорму мо
лодняка крупного рогатого скота и колхозные свина
ри. Полугодовой народнохозяйственный план продажи 
мяса государству перевыполнили на 163 центнера. Сред
ний сдаточный вес животного составил 426,8 килограм
ма, свиней - 118,9 килограмма. В основном скот принят 
выше средней и средней упитанности. 

На календаре животноводов колхоза имени Тельмана 
вторая половина завершающего года пятилетки. Это ре
зультат возросшей производительности труда, ответ
ственности каждого труженика ферм за порученное 
дело, усиления контроля за продуктивностью стада и ка
чеством сдаваемой продукции" . 

Председатель колхоза имени Тельмана Генрих Яков
левич Фризен 16 ноября 1990 года пишет в районке: 
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"Животноводство делится у нас на две отрасли: ското
водство и свиноводство. КРС содержится 2136 голов . 
Из них 820 коров. Разводится красная степная порода 
скота. На свиноферме выращивается 1566 свиней. Кро
ме того, имеется 99 лошадей. В последние годы хозяй
ство реализует ежегодно через племобъединение 100 
племенных телок, 200 племенных свинок, 300 хряков. 

Продуктивность достигала в отдельные годы более 
3500 килограммов молока от фуражной коровы. Нынче 
за 9 месяцев надой составляет уже 3175 килограммов . 
Это позволило довести валовое производство продук
ции до 26037 центнеров. Из них 98 процентов первого 
сорта. В течение года государству необходимо реали
зовать 24700 центнеров молока, реализовано за три про
шедших квартала уже 21788 центнеров. Есть реальная 
гарантия, что план будет успешно выполнен. 

Продажа мяса говядины и свинины государству тоже 
идет хорошо. Этой продукции отгружено 5216 центнеров. 
До выполнения плана года необходимо еще 234 центнера. 
Таков показатель, думаю, для животноводов - не предел". 

Ремарка автора: 
Фризен Генрих Яковлевич, 1949 года рождения, немец, образование 

высшее, по специальности экономист-организатор, член КПСС с 1977 по 
1991 год, работал председателем колхоза с 1987 по 1994 год. До этого 
работал в колхозе шофером, экспедитором, главным экономистом, ди
ректором пивзавода. 

Свою лепту в экономику колхоза вносят и подсобные 
предприятия. Построенный и сданный в эксплуатацию 
в 1976 году кирпичный завод производительностью два 
миллиона кирпича в год позволяет колхозу обеспечить 
кирпичом индивидуальных застройщиков, вести строи
тельство общественных производственных помещений. 

Кроме того, колхоз имеет возможность частично реа
лизовать кирпич "на сторону" . 

В 1981 году в эксплуатацию вводится пивоваренный 
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завод производительностью 250 тысяч декалитров в год, 
хотя были годы, когда пивзавод производил и реализо-
вывал до 330 тысяч декалитров пива. Пивзавод обеспе
чивает своей продукцией не только жителей близлежа
щих сел, но и жителей соседних районов, областей. 

Нина Петровна Фризен, директор пивоваренного за
вода, говорит: "Спрос на наше пиво в последнее время 
превышает предложение. По техническим возможнос
тям мы не можем удовлетворить все заявки, поступаю
щие к нам из Славгорода и Ярового, Панкрушихи и Кам-
ня-на-Оби. Много продукции идет за пределы Алтайс
кого края. . . Даже в зимнее время, когда, казалось бы, 
спрос на пиво падает, мы практически не сокращаем 
производство" . 

Увеличение объемов реализуемой сельскохозяйственной 
продукции и продукции подсобных предприятий, повыше
ние ее качества повлияло на укрепление экономики колхо
за и улучшение благосостояния колхозников. Чистый до
ход колхоза вырос с 754971 рубля в 1971 году до 2 586 тысяч 
рублей в 1989 году, а в 1993 году чистый доход колхоза 
составил 404 миллиона 41 тысячу рублей в ценах 1993 года. 

Основные средства производства с 1955 года по 1989 год 
возросли с 1,5 миллиона рублей до 12,3 миллиона рублей, 
т.е. в 8,2 раза, а энергетическая мощность колхоза возрос
ла за это же время с 600 лошадиных сил до 21,6 тысячи ло
шадиных сил, рост - в 36 раз. Начиная с 1975 года ведется 
подключение колхоза к государственной электросети. 

Возросшие материальные и экономические возможнос
ти в свою очередь позволяли колхозу успешно развивать 
общественное производство, улучшать культурно-быто
вые условия жизни населения, значительно увеличить об
щественные фонды потребления. В колхозе велось боль
шое строительство как производственных, так и культур-
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но-бытовых помещений, жилищное строительство. 
В 1962 году в Полевом была всего одна улица старой 

постройки. В 1964 году сдана в эксплуатацию восьми
летняя школа на 192 учащихся по улице Школ ьной . 
Преобразована в 1973 году в среднюю школу. 

В конце 60-х годов в стране появилась идея о неперс
пективности маленьких сельских населенных пунктов. В 
результате началась ликвидация таких сел. Эта затея не 
обошла и Полевое, где за несколько лет были ликвидиро
ваны бригадные поселки Дягилевка (1970 год), Угловое 
(1974 год) и Чертеж (1984 год). Жители этих сел пересели
лись на центральную усадьбу. В результате усиленной за-
стройки села Полевого к 1985 году оно выросло до 6 улиц, 
застроенных большими, красивыми домами с надворны
ми постройками, водопроводом и канализацией, ванны
ми комнатами и изолированными котельными. В отдель
ные годы в стадии строительства находилось до 30 инди
видуальных и до 5 колхозных домов. 

Выступая на исполкоме сельского Совета 31 октября 
1984 года, прораб колхоза Федор Александрович Рей-
херт сказал: ".. . На сегодняшний день построена сенаж-
ная траншея, телятник, построено 4 колхозных дома, 
начато строительство третьего ме х анизированно го 
тока, центральной ремонтной мастерской (ЦРМ) и ре
конструкция автогаража. До 1 января 1985 года плани
руем ввести в действие баню, проложим асфальт на пло
щади 12,5 тысячи квадратных метров, проложен водо
провод протяженностью 1100 метров. Произведено 1830 
тысяч штук кирпича и обожжено 940 тысяч. 

Индивидуальными застройщиками являются в этом 
году 42 семьи, из которых уже вселилось 19 семей". 

За период с 1967 по 1992 годы в колхозе построены и 
введены в эксплуатацию кирпичный и пивоваренный 
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заводы, Дом культуры на 450 мест, торговый центр, 
машинный двор, животноводческий комплекс и здание 
врачебной амбулатории с медпрофилакторием, ЦРМ и 
новое здание колхозной конторы, автогараж и здание 
сельского Совета, почты и сберкассы, детский сад и но
вые складские помещения, механизированные тока, баня 
с прачечной, стрелковый тир, четыре орошаемых учас
тка, сушилка зерна, зернодробилка. Всего не перечтешь. 

В отчете председателя исполкома сельского Совета А.А. 
Фаста за 1989 год отмечается, что "в 1989 году введены в 
эксплуатацию напольный склад, автовесовая, склад мине
ральных удобрений, сушилка, продовольственный склад, 
магазин в Хабарах, уложен асфальт на площади 36,6 ты
сячи квадратных метров". 

Районная газета "Вестник целины"в своем номере от 16 
ноября 1990 года пишет: "...А как изменилась центральная 
усадьба колхоза (имени Тельмана). Она похорошела так, 
что не узнать. Раньше в селе была одна улица, а теперь их 
шесть, застроенных удобными, просторными домами... 

Полевое имеет современные объекты соцкульбыта. ..На 
восточной окраине расположились животноводческий го
родок и машинный двор. Строительство новых животно
водческих комплексов получило принципиально новое 
решение, это не просто крупные светлые помещения из 
кирпича и железобетона - это высокомеханизированные 
и автоматизированные сельскохозяйственные сооружения. 
В них предусмотрена механизированная раздача кормов, 
уборка навоза автодойки, молокопровод. Для работни
ков животноводства созданы хорошие производственные 
и бытовые условия. В Доме животноводов - душевые, гар
деробные, комната отдыха. 

Первейшая забота колхозного руководства - это улуч
шение условий труда колхозников" . 
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Осенью 1969 года в стране обсуждался проект нового 
примерного Устава колхоза. Несмотря на занятость, 
труженики колхоза оторвались на несколько часов от 
своих дел, чтобы вместе обсудить проект Устава кол
хозной жизни. На обсуждение колхозников выносился 
каждый раздел проекта Устава. Общее одобрение выз
вало то, что в новом Уставе расширены права и обязан
ности колхозников и тем, что фонд оплаты труда кол
хозников формируется в первую очередь, и что колхоз
ники будут получать гарантированную оплату. Общее 
собрание колхозников одобрило проект Устава. 

В ноябре того же года проект нового примерного Ус
тава колхоза был вынесен на обсуждение делегатов 3-
го Всесоюзного съезда колхозников и одобрен съездом, 
а в январе 1970 года новый Устав колхоза, после внесе
ния в него ряда поправок, утвержден общим собрани
ем колхозников колхоза имени Тельмана. 

Подъем экономики хозяйства ощутимо сказался на 
всем образе жизни тружеников села Полевого . Большая 
механизация, индустриальный труд в корне изменили 
традиционный быт колхозных крестьян, их психологию, 
повысили уровень их культуры. Доходы колхозников 
росли из года в год. В каждый дом пришли достаток и 
благоустроенный быт. Люди стали жить в кирпичных 
добротных домах . Телевизоры, холодильники, стираль
ные машины и пылесосы, автомашины и мотоциклы -
все это прочно вошло в быт тружеников села. 

"Мы пришли к тому, о чем еще недавно крестьяне и 
понятия не имели", - сказал однажды старожил села Иса
ак Исаакович Дик. И в самом деле, кто из первых жите
лей села Полевого мог мечтать о такой жизни. 
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Знатные люди села 

Выше уже было сказано о тех переменах, которые про
изошли в селе: росте экономики колхоза, повышении ма
териального и экономического состояния жителей села. 
Все это создано трудолюбивыми руками тружеников по
лей и ферм, ветеранами колхоза и села. Когда в Полевом 
заходит речь о знатных людях колхоза и села, то в первую 
очередь называют людей, удостоенных государственных 
наград за многолетний образцовый труд. 

Более 40 лет проработал в колхозе имени Тельмана Алек
сандр Андреевич Клейм. Нелегкая жизнь за плечами это
го человека. В 1941 году был выслан вместе с родителями 
с Волги. До 1951 года работал на разных работах, затем 
пересел на колесный трактор "Фордзон" , а еще через три 
года - на гусеничный. С 1955 года стал работать комбай
нером. Уже находясь на заслуженном отдыхе, он каждую 
осень становился за штурвал комбайна и помогал колхо
зу в уборке урожая . "Сейчас, - говорил в 1990 году меха
низатор, - работать гораздо легче. Техника лучше, совре
менней, да и для отдыха больше времени". 

Уважали Александра Андреевича в селе за трудолюбие, 
доброту. Для всех он являлся примером трудолюбия, чес
тности и ответственности за свое дело. За добросовест
ный труд и высокие показатели в социалистическом со
ревновании он награжден орденами Дружбы народов, 
Трудового Красного Знамени и тремя медалями. 

Более 40 лет проработал в колхозе и Корней Яковлевич 
Фальк. Подростком он начал свою трудовую биографию 
в Чертеже в военном 1942 году. Был коногоном, пахал и 
сеял на быках, работал бригадиром комплексной брига
ды, но основную часть своей трудовой биографии отдал 
работе на комбайнах. Он хорошо знал технику, держал ее 
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всегда в исправном состоянии и добивался высоких пока
зателей в работе. За долголетнюю безупречную работу 
Корней Яковлевич Фальк награжден орденом Трудового 
Красного Знамени и тремя медалями. 

Как хорошего организатора сельскохозяйственного 
производства знали в колхозе имени Тельмана заведу
ющего свинофермой Андрея Генриховича Петкера. Из 
года в год свинари перевыполняли социалистические 
обязательства по производству и продаже государству 
мяса. За многолетний и плодотворный труд Андрей Ген
рихович награжден орденом Трудового Красного Зна
мени и двумя медалями. 

Отличились мастерством и трудолюбием доярки Анна 
Эдуардовна Гардер и Елена Николаевна Эверт, пришед
шие на ферму сразу после окончания средней школы. 
За проявленную трудовую доблесть в выполнении обя
зательств по увеличению производства и продажи госу
дарству молока А.Э. Гардер и Е.Н. Эверт были награж
дены орденом Трудовой славы III степени. 

Хорошо знали в Полевом Якова Яковлевича Дика и Яко
ва Яковлевича Гардера - механизаторов с более, чем 30-
летним стажем. Их мастерство и высокопроизводительный 
труд всегда были основаны на знаниях агротехники и ма
шин, на любви к профессии хлебороба. С ними советова
лись товарищи по работе и специалисты колхоза. Они были 
шефами-наставниками молодых механизаторов. Их много
летний труд отмечен государственными наградами. Оба на
граждены орденом Трудового Красного Знамени, медаля
ми "За освоение целинных земель" и "Ветеран труда". 

Кроме названных, награждены: 

орденом Ленина: 
Нахтигал Петр Петрович - председатель колхоза име
ни Тельмана с 1932 по 1960 годы; 
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орденом Трудового Красного Знамени: 
Берх Генрих Францевич - комбайнер; 
Вольф Петр Дитрихович -председатель колхоза име
ни Тельмана с 1967 по 1987 годы; 
Гейдебрехт Петр Петрович - шофер; 
Клейм Петр Андреевич - кузнец; 
Нейфельд Генрих Генрихович - тракторист; 
Тиссен Иван Иванович - тракторист; 
Унру Петр Генрихович - скотник; 
Федрау Абрам Соломонович - бригадир животноводства; 

орденом "Знак Почета": 
Берх Генрих Генрихович - бригадир комплексной бригады; 
Вольф Петр Дитрихович - председатель колхоза; 
Дик Эдуард Корнеевич - тракторист; 
Дик Елизавета Генриховна (1913г.) - доярка; 
Никкель Елена Петровна - доярка; 
Унру Петр Генрихович - скотник; 
Цейзер Федор Данилович - главный зоотехник; 

орденом Трудовой славы III степени: 
Браун Бернгард Петрович - свинарь; 
Ремпель Давид Давидович - шофер; 
Петкер Иван Генрихович - свинарь; 
Унру Генрих Генрихович - скотник; 

медалью "За трудовую доблесть": 
Берх Франц Францевич - комбайнер; 
Канке Карл Генрихович - тракторист; 
Клейм Эмануил Андреевич - комбайнер; 
Петкер Абрам Генрихович - скотник; 
Ремпель Мария Давыдовна - доярка; 

медалью "За трудовое отличие" 
Гинц Фридрих Генрихович - бригадир комплексной 
бригады; 

Ремпель Екатерина Абрамовна - доярка; 
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Фальк Елизавета Петровна - доярка; 
Фаст Абрам Абрамович - секретарь партбюро . 
Все награжденные, кроме Г.Г. Нейфельда (умер), П .П . 

Нахтигала (умер), Г.Г. Унру (умер), А.А. Фаста и Ф.Д. 
Цейзера, эмигрировали в Германию. 

36 тружеников села награждены медалью "За доблест
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина", а 94 - медалью "За освоение целинных земель". 

Когда мы говорим о заслуженных людях колхоза, то следу
ет особо назвать тех, кому присвоено высокое звание "Заслу
женный" и "Почетный колхозник колхоза имени Тельмана". 

Первой звание "Заслуженный колхозник" было присво
ено доярке Марии Яковлевне Эннс. В 1932 году начала 
она свой трудовой путь в колхозе. Работала конюхом, сви
наркой и дояркой, в грозные годы войны управляла трак
тором. На протяжении многих лет имя Марии Яковлевны 
было в числе передовиков сельскохозяйственного произ
водства. В 1973 году М.Я. Эннс ушла на заслуженный от
дых, однако связи с животноводческой фермой не поры
вала. Ее рассказы о первых годах работы в колхозе имели 
для молодежи большое воспитательное значение. 

Мария Яковлевна была замечательным шефом-настав
ником. Многие ее подшефные стали настоящими масте
рами животноводства, передовиками производства. 

Трудовой стаж заслуженного колхозника колхоза имени 
Тельмана Петра Ивановича Гейдебрехта - 55 лет. Тринад
цатилетним подростком пришел он в колхоз. До войны 
вместе с отцом ухаживал за лошадьми. В феврале 1942 года 
его призвали в трудармию. Работал на шахте. Домой вер
нулся в марте 1950 года. По словам самого ветерана, "сра
зу же пошел в полеводческую бригаду. Но как только пред
ставился случай, перешел к любимому делу - возчиком". 
Первые годы возчик доставлял на лошадях молоко из Уг-
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лового в Полевое. Затем возил из Орловской МТС горю
че-смазочные материалы, подвозил корма к ферме, обеды 
механизаторам в поле. После ухода на заслуженный отдых 
продолжал работать в колхозе - развозил обеды строите
лям на кирпичный завод, животноводам на ферму. 

И невольно вспоминаются слова одной шуточной пес
ни о возчике гужевого транспорта: 

"...Управленье вожжевое, зажиганье кнутовое, 

Скорость - два километра в неделю". 

Но это в песне. А в действительности П.И. Гейдебрехт 
на своих лошадях за день успевал переделать немало. 

Многие годы Петр Иванович был депутатом сельско
го совета, членом правления колхоза. 

После окончания Краснокутского сельскохозяйственно
го техникума Саратовской области приехал в 1935 году в 
Угловое молодой агроном Генрих Яковлевич Гинкель. 
Работал агрономом райсемхоза в Угловом, участковым 
а грономом Орловской МТС, председателем колхоза 
"Правда" , главным агрономом колхоза имени Тельмана. 

Колхоз первым в районе освоил севообороты и, бла
годаря повышению культуры земледелия, из года в год 
получает высокие урожаи зерна и других культур. 

Несколько раз был участником ВСХВ, награжден 
дважды серебряной медалью ВСХВ и занесен в Книгу 
почета Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. 

В колхозе Генриха Яковлевича ценили и уважали, и когда 
он в 1972 году - через два года после оформления на пен
сию - ушел на заслуженный отдых, колхозники на общем 
собрании присвоили ему звание "Заслуженный колхозник". 

Звание заслуженного и почетного колхозника было так
же присвоено: бывшему бухгалтеру, кладовщику Исааку 
Исааковичу Дику, бывшему водителю Абраму Абрамо
вичу Левену, бывшему животноводу Соломону Соломо-
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новичу Федрау, бывшему штукатуру Аганете Давыдовне 
Мартенс, бывшей трактористке-учетчику Марии Яковлев
не Унру, бывшему столяру Петру Петровичу Брауну, быв
шей трактористке Екатерине Яковлевне Баркман, бывше
му механизатору Генриху Генриховичу Нейфельду. 

Нельзя не назвать здесь и ветеранов, передовиков кол
хозного производства механизаторов Николая Никола
евича Гизбрехта, Абрама Яковлевича Ремпеля, Ивана 
Яковлевича Мартенса , Андрея Яковлевича Фалька , 
Ивана Ивановича Тиссена, Якова Бернгардовича Рем
пеля, Франца Францевича Классена; доярок Анну Ива
новну Эбингер, Екатерину Генриховну Дик, Валентину 
Гергардовну Завадскую, Елизавету Генриховну Дик, 
Марию Генриховну Чудинову, Ирму Францевну Пен
нер; скотников Андрея Ивановича Дерксена, Франца 
Францевича Эккерта, Петра Петровича Дика, Абрама 
Абрамовича Петкера ; свинарей Петра Генриховича 
Петкера и Генриха Яковлевича Дика; строителей Ген
риха Ивановича Баркмана, Бориса Борисовича Регера, 
Якова Яковлевича Тейхриба; шоферов-водителей Яко
ва Генриховича Дридигера, Андрея Петровича Брауна, 
Якова Яковлевича Фалька, Карла Давидовича Янца, 
Ивана Францевича Берха; наших замечательных женщин: 
телятниц Анну Петровну Левен и Анну Яковлевну Ремпель; 
работников кирпичного завода Валерия Александровича 
Клейма и Якова Ивановича Диля; сварщика Андрея Анд
реевича Дерксена; работников пивоваренного завода: вар-
щиц Елену Яковлевну Фальк, Екатерину Исааковну Клас-
сен, Маргариту Давидовну Гейнце, Марию Петровну Рем
пель, Флору Антоновну Гинц, Екатерину Ивановну Браун, 
электрика Петра Генриховича Шиллера, слесарей Ивана 
Борисовича Регера и Ивана Ивановича Дерксена, экспеди
тора Фриду Гергардовну Дик; работников столовой Эмму 
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Петровну Рихерт и Марию Абрамовну Малышеву; работ
ников детсада Александру Трофимовну Ремпель, Екатери
ну Генриховну Тейхриб, Марию Яковлевну Плет, Любовь 
Ивановну Цейзер, Марию Ивановну Гейдебрехт. 

Говоря о заслуженных людях колхоза, следует назвать 
бывшего главного бухгалтера Якова Мартыновича 
Дика . 40 лет своего труда отдал он колхозу. Из них 35 
лет - главный бухгалтер колхоза. 

Около 50 лет проработал в колхозе Яков Борисович 
Регер. Несколько десятилетий был бригадиром комплек
сной бригады, затем зоотехником-селекционером кол
хоза. Именно в его бытность молочно-товарной ферме 
было присвоено звание "Племенной" . 

Много сил и энергии отдал колхозному производству 
и индивидуальному жилищному строительству прораб 
колхоза, затем мастер кирпичного завода Федор Алек
сандрович Рейхерт. 

У истоков строительства пивоваренного завода стоял Ген
рих Яковлевич Фризен - в то время главный экономист кол
хоза. Он же стал первым директором пивзавода в 1981 году, 
а в 1987 году колхозники избрали его своим председателем. 

Эстафету у него приняла Нина Петровна Фризен, также 
работающая на пивзаводе со дня его основания - сперва 
лаборантом, затем технологом, а с марта 1992 года по се
годняшний день - директором пивоваренного завода. 

Среди лучших следует также назвать ветфельдшера 
Генриха Исааковича Дика, бригадиров комплексных 
бригад Рудольфа Ивановича Обелендера и Ивана Яков
левича Ремпеля. Этот список можно продолжить. 

Колхоз имени Тельмана - один из передовых среди хо
зяйств района . Об этом красноречиво говорят награды, 
которых удостоен колхоз. Их более 40. 

Назову лишь некоторые из них: 
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1. Переходящее Красное знамя крайисполкома и край
кома ВКП(б) за достижение высоких показателей и 
выполнение государственного плана развития животно
водства в 1950 году. 

2. Свидетельства участника Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки (1958 г.) и Выставки достижений на
родного хозяйства СССР (1967 г.). 

3. В 1971 году колхоз награждается Дипломом I степе
ни за высокий урожай и досрочное выполнение государ
ственного задания по сдаче зерна. Колхоз занесен на 
краевую Доску почета гвардейцев хлебного фронта и 
премирован легковой автомашиной. 

4. В 1974 году колхозу вручается Диплом. Постановлени
ем бюро крайкома КПСС и крайисполкома колхозу имени 
Тельмана присвоено звание "Коллектив высокой культу
ры земледелия" за внедрение комплекса агротехнических 
приемов и получение высоких урожаев в 1971-1973 годах. 

5. Свидетельство бюро крайкома К П С С и крайиспол
кома о награждении колхоза Красным знаменем за вы
сокие показатели в социалистическом соревновании по 
подготовке техники к полевым работам 1982 года. 

6. Почетной грамотой награждается коллектив кол
хоза за высокие показатели в общественном смотре зи
мовки скота 1983-1984 г. 

7. В 1997 году колхоз имени Тельмана награждается 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Дипломом II степени как победитель Всероссийского 
конкурса-смотра за лучшие показатели в развитии пле
менного животноводства. 

8. Почетной грамотой администрации Алтайского края 
награждается коллектив колхоза имени Тельмана как 
победитель краевого трудового соревнования 1997 года. 
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Ш к о л а 

Отшумело лагерное лето, 
Дым костров уплыл куда-то ввысь, 
И в лесу среди зеленых веток 
Появился первый желтый лист. 
Осень все раззолотить готова. 
Разошлась - пришли ее деньки! 
И ладонью ветра голубого 
Она нежно гладит колоски. 
Их убрать комбайны выйдут утром, 
Над полями песня зазвенит. 
А вдали, помолодев, как будто. 
Наша школа сельская стоит. 
Ждет она, одевшись в платье кленов, 
Первоклашек. Очень страстно ждет, 
Как их соберет звонок веселый, 
За собою в классы поведет. 
Им свои подаст учитель руки, 
Окажет: "Нам, ребята, по пути. 
Мы отправимся дорогою науки, 
Чтобы вместе к знаниям идти". 

В . А . П Е Н Н Е Р , 

у ч и т е л ь П о л е в с к о й с р е д н е й ш к о л ы . 

1 9 7 8 г о д . 

Школа, учитель всегда занимали центральное место в жиз
ни села. Да это и не удивительно. От того, каким мы вырас
тим подрастающее поколение, зависит наше будущее. 

В трудном послевоенном 1946 году в Угловом открывается 
семилетка. Один из первых учителей Угловской семилетней шко
лы Иван Иванович Беккер вспоминает: "...Здание Угловской 
семилетки было построено в 1939-1940 г.г. по инициативе мое
го отца (Ивана Васильевича Беккера. прим. автора) - тогдашнего 
председателя колхоза "Правда" - силами колхозов Угловского 
сельского Совета - "Правда", "Труд", "Карла Маркса" и "Боль
шевик" ...Семилетка в Угловом должна была быть открытой в 
1940 году. Но год этот был голодным, неурожайным, отноше
ние властей после раздела Немецкого района известное, и это 
открытие не состоялось. А тут настала война 1941-1945 гг. В 
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это время речи об открытии школы вообще не было. Наобо
рот. Существующие школы закрывались, особенно в немецких 
поселках... В 1946 году вернулись из трудармии Э.В. Еннер и я. 
Заведующим РОНО в Знаменке был тогда Ватутин Ф.Ф., быв
ший учитель Угловской начальной школы. Вот эта тройка -
Ватутин Ф.Ф., Беккер И.В. и Еннер Э.В. - основала эту школу. 
В начале 1946-1947 учебного года она называлась Угловская 
вечерняя школа... было пять классов и три учителя: Еннер Э.В., 
Еннер Э.И. и я. Я преподавал русский язык и литературу. В 
1947-1948 учебном году добавляется 6-й класс и стало прибы
вать пополнение учительских кадров. Многих из них ты, на
верное, сам помнишь, так как учился в этой школе...". 

К сожалению, бывший тогда председателем колхоза 
"Труд", а затем колхоза имени Тельмана П.П. Нахтигал 
не любил образованных людей. Он считал, чем меньше в 
колхозе грамотных людей, тем легче работать. В связи с 
этим в колхозе, как уже ранее я писал, вплоть до середи
ны 60-х годов не было специалистов с соответствующим 
образованием. И хотя экономически колхоз развивался 
неплохо, показатели могли бы быть значительно выше, 
имея соответствующие кадры специалистов среднего и 
высшего звена и специалистов массовых профессий. 

В 1964 году вводится в эксплуатацию в селе Полевом 
восьмилетняя школа на 192 учащихся, преобразованная 
в 1973 году в среднюю школу. В 1968 году вводится в 
эксплуатацию интернат на 60 человек. В школе прово
дится большая работа по обновлению и совершенство
ванию школьного образования. 

С каждым годом улучшается трудовое обучение и 
воспитание школьников , совершенствуются виды и 
формы внеклассной работы . С помощью колхоза зна
чительно укрепляется материальная база школы, улуч
шается оборудование учебных кабинетов , внедряется 
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кабинетная система организации учебных з аня тий . 
"Неплохо оборудованы кабинеты физики, биологии, 

математики, начальных классов, начальной военной под
готовки (НВП), мастерские, близок к завершению каби
нет машиноведения, - отметил И.М. Саква в своем докла
де коммунистам колхоза в 1986 году . - Все это благодаря 
колхозу, который ежегодно оказывает нам шефскую по
мощь в размерах 8-10 тысяч рублей. Кроме того, колхоз 
оказывает нам финансовую помощь в ремонте школы и 
приобретении туристических путевок для учащихся". 

Ремарка автора: 
Саква Иван Михайлович, 1951 года рождения, русский; образование 

высшее, окончил Барнаульский государственный педагогический инсти
тут в 1972 году, основная специальность по образованию учитель физи
ки и астрономии. Работает директором Полевской средней школы с 1980 

года. Был членом КПСС с 1982 по 1990 год. 

В Полевской средней школе есть определенный опыт 

профессиональной ориентации школьников, подготов

ки их к труду и выбору правильного жизненного пути. 

Дети колхозников с малых лет приучаются к сельскому 

труду. Об этом заботятся их родители дома и учителя в 

школе, а также воспитатели детского сада. 

В 70-х, 80-х годах колхоз выделил школе участки зем

ли для выращивания картофеля и овощей, а также для 

посева зерновых. Колхоз выделял школе тракторы и 

комбайны, необходимый инвентарь для посева, обра

ботки и уборки полученного урожая. Велось обучение 

школьников профессии тракториста и животновода. 

В автогараже, ремонтной мастерской, на фермах для 

учащихся отводились рабочие места, где школьники в сво

бодное от уроков время по 4 часа в неделю работали. 

Ежегодно производственная ученическая бригада работа

ет летом на кирпичном заводе. На сессии сельского Совета в 

феврале 1987 года отмечалось, что в 1986 году колхоз с по-
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мощью учащихся изготовил 2,5 миллиона штук кирпича, 
собрал 1021 центнер картофеля и 1395 центнеров свеклы. 

Многие годы неплохо работает при школе "Малая Тими
рязевка", которой руководит преподаватель Анна Павловна 
Диль. Учитель труда Сергей Вячеславович Бирюков гово
рит: "Мы в мастерской готовим ребят к профессии столяра 
и слесаря, а в швейной мастерской (преподаватель Наталья 
Ивановна Кулакова) - к профессии швеи. Ребята и девочки 
занимаются уроками труда с большим удовольствием. 

4 года назад мы перешли на полный хозрасчет, то есть 
мы изготавливаем в мастерских различные столярные, сле
сарные и швейные изделия и реализуем их через школь
ный магазин, а за вырученные деньги приобретаем мате
риалы, оборудование, новые станки. Выполняем мы и за
казы колхоза, других организаций и учреждений. Лучшие 
из лучших учащиеся поощряются как морально, так и ма
териально из тех же вырученных средств. Наша школа уже 
много лет подряд занимает призовые места на районных 
выставках школьного технического творчества. 

Готовим мы и механизаторов. В этом нам большую 
помощь оказывает колхоз имени Тельмана, который вы
деляет для этого опытного инструктора по обучению 
навыкам вождения. Ежегодно 8-10 выпускников сред
ней школы получают права тракториста 3-го класса" . 

В школе оборудован уголок профессиональной ориентации. 
Он раскрывает перед учениками особенности сельскохозяй
ственных профессий. Это помогает школьникам при выборе 
профессии и воспитывает у них чувство уважения к труду и к 
людям сельского труда. Правление колхоза по потребности на
правляет выпускников средней школы на учебу в профтехучи
лища, техникумы и высшие учебные заведения. Почти все ру
ководители и специалисты колхоза, работавшие в колхозе до 
1990 года, учились в свое время в Полевской школе . 
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Интересно и содержательно проводится в Полевской 
школе летний отдых детей. Кроме производственных 
дел, при школе работали детские площадки, создава
лись и работали разновозрастные отряды, проводились 
разные спортивные игры и соревнования. Лучшие клас
сы поощрялись туристическими поездками по городам 
Советского Союза, по Ленинским местам или по Гор
ному Алтаю. А лучшие из лучших учеников направля
лись во всесоюзные пионерские лагеря - "Артек" и "Ор
ленок", желающие - в пионерский лагерь"Березка" . 

Нельзя не сказать и о ветеранах и передовиках педа
гогического труда Полевской школы. Первым я бы на
звал первого директора Полевской средней школы Алек
сандра Александровича Бенгардта. 

Ремарка автора: 
Бенгардт Александр Александрович, 1950 года рождения, немец, обра

зование высшее, учитель истории, член КПСС, работал директором По
левской средней школы с 1973 по 1978 год. Переехал в город Белокуриха 
Алтайского края, где вскоре был избран председателем горисполкома. 

Сейчас работает директором курортной зоны "Белокуриха". 

Районная газета "Вестник целины" писала 26 августа 1976 года: 
"Если учитель соединил в себе любовь к делу и к ученикам - это 
настоящий учитель. Таким и является руководитель большого 
педагогического коллектива Полевской средней школы, умелый 
воспитатель нового поколения Александр Александрович Бен
гардт. Строгий и взыскательный к себе, он сплотил учительский 
коллектив, который отличается деловитостью, конкретностью, 
честностью и организованностью в работе, умением доводить 
начатое дело до конца, находить ростки нового. 

Четкая организация учебно-воспитательного процес
са, создание хороших условий труда и быта учителей, 
учащихся, тревога за судьбу каждого ученика, выпуск
ника в особенности - вот неполный перечень насущных 
вопросов, которые постоянно решает директор школы. 
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Александр Александрович - замечательный учитель. 
Уроки истории, которые он ведет, творчески осмыслены, 
отвечают современным требованиям методов ведения, 
содержательны и продуманы до мельчайших деталей". 

Бывшие выпускники Полевской школы говорят об А.А. 
Бенгардте: "Для нас он был очень чутким и добрым чело
веком. Часто своими советами предостерегал нас от оши
бок, его беседы помогали лучше разобраться в жизни. За 
все это мы очень благодарны ему". 

Более 30 лет проработала в Полевской школе Нина Алек
сандровна Берх - учительница географии. Она воплощала 
в себе все лучшие качества учителя. Знания, которые она 
давала ученикам, прочны и глубоки. При подготовке к 
занятиям использовала много художественной литерату
ры, применяла различные виды технических средств, на
глядности соответственно теме и по мере их наличия в шко
ле. Раскрытие темы урока проводила не шаблонно, а все
возможными методами. Ребята жили темой урока, выска
зывали свои суждения. Нина Александровна требовала 
самостоятельности выводов в результате наблюдений. 
Большое место в ее деятельности занимала индивидуаль
ная работа с учащимися на уроках и во внеурочное время. 

Жизнь рядовой учительницы - это творческий поиск. Свою 
жизнь Эльвира Абрамовна Берх посвятила самому прекрас
ному на земле - детям. Около 30 лет она проработала учи
тельницей начальных классов Полевской средней школы. 
Кропотливый труд, творческий поиск - отличительные чер
ты Эльвиры Абрамовны. Много лет подряд она работала 
без второгодников при высоком качестве знаний учащихся. 
Она широко использовала передовые методы обучения, стре
милась активизировать мыслительную деятельность учени
ков, через приемы творческих и самостоятельных работ на
ходила эффективные формы индивидуальной работы, уме-
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ло готовила и использовала дидактический материал. 
За двадцатисемилетний стаж работы в Полевской шко

ле учительница немецкого языка Елена Григорьевна Клас-
сен снискала любовь и уважение не только коллектива 
школы, но и населения села. Несмотря на большую заня
тость в работе с детьми, она много времени отдавала об
щественной работе в школе и в селе. Ряд лет была депута
том сельского Совета, работала организатором внекласс
ной и внешкольной работы. Большая ее заслуга в созда
нии в 1974 году Клуба интернациональной дружбы (КИД), 
преобразованного затем в школьный музей имени Э. Тель
мана. Члены КИДа, а затем музея вели деятельную пере
писку с друзьями из ГДР, других социалистических стран, 
школами союзных республик, поддерживали отношения 
со многими городами и музеями СССР. Члены клуба и 
музея часто выступали перед школьниками и взрослым на
селением с лекциями и беседами по обширной тематике. 

Большим уважением и авторитетом пользуется в школе 
и в селе учительница математики Надежда Алексеевна Сак
ва. В Полевской школе она работает с 1980 года. Надежда 
Алексеевна считает, что главное, что должно воспитываться 
в детях - это высокое чувство ответственности к учению, 
как к одной из разновидностей человеческого труда. Если 
на школьной скамье не будет сформировано чувство дол
га, личной ответственности перед обществом, то весь труд 
учителя станет бесполезным. Она постоянно совершенству
ет педагогическое мастерство. Каждый урок старается сде
лать не только обучающим и воспитывающим, но и разви
вающим у детей любознательность и мышление. 

Всю свою энергию, весь жар своей души вложили в дело 
обучения и воспитания детей также ветераны Полевской 
средней школы Мария Александровна Фризен, Лидия 
Николаевна Гинкель, Анастасия Ювменовна Фащевская, 
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Елизавета Паулусовна Ремпель, Анна Павловна Диль, Ека
терина Ивановна Дерксен, Абрам Абрамович Фризен, 
Александра Трофимовна Ремпель, Елена Генриховна 
Шмидт и другие, всех назвать просто невозможно. 

Среди преподавателей, работающих недавно в Полевской 
школе, но имеющих богатый опыт педагогической деятельно
сти, директор школы И.М. Саква назвал учительницу немец
когоязыка Марию Адамовну Волошину и учительницу началь
ных классов Надежду Анатольевну Жданову. Обе они аттесто
ваны на высшую категорию. "Я работаю директором данной 
школы, - говорит Иван Михайлович Саква, - с 1980 года. В 
начале 80-х в здании интерната отпадает надобность, так как 
все дети переезжают на центральную усадьбу. И силами учите
лей проводится реорганизация: мастерские, библиотека, класс 
НВП, класс искусств переезжают в здание интерната, а в основ
ном здании школы открываются классные комнаты для началь
ных классов. Однако, - продолжает он, - по-прежнему школа 
работает в 2 смены и в полную нагрузку. В начале 90-х годов 
мы были вынуждены арендовать у колхоза одно здание детс
кого сада для обучения шестилеток и учеников первого класса. 

В 1989 году начато строительство новой школы в селе 
Полевом, но годы "перестройки" и экономического кри
зиса отодвинули окончание этого строительства на нео
пределенный срок" . 

Сейчас в школе обучается 370 учащихся (здание шко
лы рассчитано на 192). Очень тесно. 

В школе работает 37 учителей и воспитателей, из них с высшим 
образованием -2 6 человек, остальные - со средне-специальным. 
Высшую категорию имеют 4 учителя, первую -12, вторую - 6. 

Следует отметить, что, несмотря на экономический, финан
совый, политический и особенно духовный кризисы в стране, 
коллектив Полевской школы находится в движении и в твор
ческом поиске. И хочется верить, что так оно будет и дальше. 
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К у л ь т у р а 

Большим событием в культурной жизни села стало 
открытие в 1955 году в селе Полевом сельского клуба с 
избой-читальней и киноустановкой. Ведь до этого все 
культурные мероприятия проходили либо в школе, либо 
на квартире у кого-нибудь из жителей села. Уже в мар
те 1956 года коллектив художественной самодеятельно
сти в районном смотре занял 5-е место. В 1958 году в 
Полевом открывается стационарная киноустановка. В 
клубе проводятся праздники, семейные торжества, ра
ботает художественная самодеятельность, читаются лек
ции и доклады. С вводом в эксплуатацию в ноябре 1969 
года сельского Дома культуры на 450 мест значительно 
улучшается культурно-массовая работа в селе. В тради
цию входят новые праздники и обряды. Торжественно 
отмечались революционные праздники: праздник Велико
го Октября, 8 Марта, 1 Мая, День Победы, День Консти
туции. Стали традиционными многие праздники, связан
ные с трудом колхозников, гражданскими обрядами, сме
ной времени года. Из праздников труда, кроме Всесоюз
ного дня работников сельского хозяйства и Дня учителя, 
в селе привились такие, как " Первая борозда", "Первый" 
и "Последний валок", бал "Золотая осень", вечера чество
вания передовиков, трудовых династий, дни культуры на 
фермах. День животноводов. Эти праздники и вечера от
ражают важнейшие события трудовой жизни коллектива, 
на них подводятся итоги социалистического соревнования, 
прославляются передовики, утверждается общественная 
ценность человека труда. Не удивительно, что в этих праз
дниках и вечерах, как правило, принимает участие боль
шинство жителей села. 

Настоящим гимном труду, человеку-творцу, хозяину 
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своей судьбы стал тематический вечер "Кто любит труд, 
того люди чтут"- вечер, посвященный трудовой династии 
колхоза имени Тельмана Аганеты Ивановны Браун. В об
щей сложности от родоначальников до внуков, трудовой 
стаж Браунов исчислялся 500 годами работы в хозяйстве. 
На день торжества в колхозе работало 28 членов этой ди
настии. Среди них шоферы, животноводы, агроном, сто
ляр, бухгалтер, фельдшер, учителя. Два внука Аганеты 
Ивановны служили в то время в рядах Советской Армии, 
подрастало 25 учащихся и 10 дошкольников. 

В заключение торжества был дан большой концерт в 
честь колхозной династии А.И. Браун. 

Массовыми стали и гражданские праздники и обряды: 
торжественные проводы юношей в Советскую Армию, 
регистрация брака, ежегодный праздник совершеннолетия. 

Расскажу лишь об одном из них. Большой интерес сель
чан вызвал тематический вечер "Дом, в котором ждут сол
дата". Это мероприятие потребовало немалой предвари
тельной подготовки. Исполком сельского Совета, коми
тет комсомола и работники Дома культуры и библиотеки 
обратились с письмами в воинские части, где служили 
наши ребята. В письмах просили сообщить, как выполня
ют они свой почетный долг перед Родиной, как несут ар
мейскую службу. Вскоре на эти письма пришли ответы, из 
которых явствовало, что краснеть за своих земляков нет 
оснований. Идеологические активисты встретились и по
беседовали с родителями и женами военнослужащих, с 
руководителями производственных участков, где работа
ли они до призыва в армию. Так был собран живой, раз
нообразный материал, и это позволило хорошо подгото
вить вечер и провести его при переполненном зале. 

Особенно многолюдно, весело и жизнерадостно про
ходят новогодний бал-маскарад, проводы зимы, "Пра з -
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дник русской березки", бал"Золотая осень", о котором 
я уже упомянул и другие. 

В Доме культуры и библиотеке работают постоянно 
кружки: вокально-инструментальный (взрослый и дет
ский), мастерская детского творчества, взрослый и дет
ский драматический, детский кукольный, "Юный затей
ник", "Хозяюшка" , фотокружок, немецкий драматичес
кий, фольклора . Кроме того , постоянно действуют 
кружки и клубы по интересам: Клуб выходного дня, 
киноклуб, "Старшеклассник" , "Ветеран" . 

Систематически перед трудовыми коллективами выс
тупала агитбригада. С середины 80-х годов большую 
популярность получил фольклор. Татьяна Леонидовна 
Давыдова , работавшая в то время директором Полевс-
кого Дома культуры, рассказывает: "Численность по-
левского фольклорного коллектива - 35 человек. Наш 
диалект - "платдойтч"- не имеет ни письменности, ни 
репертуара - стихов и песен. Лишь в самом детстве из 
уст мам мы слышали прибаутки, колыбельные песни. 
Сейчас, став взрослыми и идейными сторонниками раз
вития и окультуривания диалекта, случайно найдя за
писи песен на пленке с нашим диалектом, зажглись ин
тересом сделать спектакль "Праздник немецкой нацио
нальности за околицей" . Свадебный обряд, который мы 
показывали на смотре Кулундинской зоны районов и 
на краевом смотре, имел большой успех у зрителей и 
жюри. Здесь и сватовство, и ряжение, и величание мо
лодых, хороводы, розыгрыши, пляски, церемонии. Дей
ствия развиваются стремительно. Зритель получает ог
ромное удовольствие. Сам обряд разрешает показать 
разнообразие в костюмах, которые были талантливо 
сшиты в Полевском быткомбинате." 

На сессии сельского Совета 27 июня 1989 года пред-
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седатель исполкома Полевского сельсовета А.А. Фаст от
мечает: "Я сегодня хочу с большим удовольствием отме
тить, что участники фольклора заняли первое место в кра
евом смотре фольклорных коллективов и им предоставле
но право участвовать во Всероссийском конкурсе. 

Т.Л. Давыдова и П.А. Браун в конкурсе игровых про
грамм с участием фольклорной группы стали лауреата
ми краевого смотра. Высокую оценку также в селе и в 
районе получил театр миниатюр, которым руководит 
художественный руководитель Полевского Дома куль
туры Петр Абрамович Браун" . 

Заслуженной славой пользовалась и агитбригада По
левского Дома культуры. Центральное место в ее про
грамме занимали номера на местные темы. Самодеятель
ные артисты - работники Дома культуры и библиотеки, 
школы и быткомбината, детсада и сельского Совета -
прославляли труд передовых механизаторов и животно
водов, критиковали отстающих, бракоделов и нерадивых. 

На одном из выступлений агитбригады перед механи
заторами, прославляя труд кукурузовода Карла Канке, 
продавец магазина Мария Дик поет: 

"Карл Канке любит труд 
Всей душой и сердцем, 
В "Вестнике "его зовут 

Трудовым гвардейцем ". 

Интересно и содержательно проходили праздники-
встречи трудармейцев и детдомовцев. На эти торжества 
приглашались не только трудармейцы своего села, но и 
соседних сел Орлова, Дегтярки, Протасова . 

Об одной из таких встреч ветеран труда из Протасо
ва, трудармеец Борис Георгиевич Пеннер писал в рай
онке 12 марта 1988 года: "В Полевском сельском Доме 
культуры состоялась встреча ветеранов труда колхозов 
имени Тельмана, имени Энгельса, имени Ленина. Ее уча-
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стники вспомнили тяжелые годы войны, восстановле
ния народного хозяйства, строительства колхозного 
производства. После официальной части для присут
ствующих был дан концерт художественной самодея
тельности, состоялось праздничное кафе. 

От имени всех ветеранов сердечно благодарю правле
ние колхоза имени Тельмана, партийную и профсоюз
ную организации, исполком сельского Совета, работ
ников СДК за организацию такого интересного мероп
риятия." 

На праздник встречи детдомовцев были приглашены 
все бывшие воспитанники Краснодольского межколхоз
ного детского дома, где бы они ни проживали. Были на 
этих торжествах и радость встречи, и слезы, и воспо
минания, и скорбь по безвременно ушедшим из жизни. 
На встрече детдомовцев, которая состоялась 19 июня 
1989 года, присутствовало более 80 воспитанников Крас
нодольского межколхозного детского дома, а также 
один из бывших директоров этого детского дома Иван 
Еремеевич Капустин и бывший заведующий учебной 
частью детского дома Борис Георгиевич Пеннер. 

Сколько горя, страданий и лишений выпало на долю 
детей в ойны , особенно детей-сирот. Они вместе со все
ми делили холод и голод, но в отличие от всех у них не 
было пап и мам, росли в дефиците ласки и милосердия. 

- Наше детское счастье заключалось в том, - вспоми
нала на встрече Тамара Константиновна Никкель, -
если удавалось съесть кусочек хлеба, хотя бы день не 
чувствовать голода. . . Праздники в детдоме мы всегда 
ждали с большим нетерпением, - продолжает Тамара 
Константиновна : - Детской радости не было конца, 
когда рядом с тарелкой немудреного борща воспита
тельница ложила ломтик свеклы. Его ели, как сахар, 
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не зная сахара, им наслаждались, как медом, не зная меда. 
Тамара Никкель воспитывалась в детдоме вместе с 

братьями Сергеем и Владимиром. Маленькой и болез
ненной была она. От недоедания, простуды часто боле
ла. Жалели ее братья: если удавалось что раздобыть из 
пищи, делили с ней. 

Много лет с той поры минуло. У детей войны выросли 
свои дети, растут внуки. Т.К. Никкель в настоящее время 
живет в Новосибирской области в рабочем поселке Коче-
нево. Она учительница (сейчас пенсионер), отличник на
родного образования. Ее братья Сергей и Владимир жи
вут в селе Знаменка соседнего Славгородского района. 

- Как-то привезли в детдом ботинки, - продолжает свой 
рассказ Т, Никкель, - и все большого размера. А я ма
ленькая , худенькая, в 32-й размер обе ноги мои поме
щались. Расплакалась от обиды, ведь так хотелось по
носить новые ботинки. Успокоила меня воспитательни
ца Анна Павловна Кащ. Натолкала она в носки боти
нок ваты. - "Вот теперь и тебе впору, - говорит, - носи и 
не плачь" . Так и носила. 

Встречались бывшие воспитанники детского дома, как 
братья и сестры. Они не скрывали своих слез. Они оп
лакивали не только загубленное войной детство. Были 
и слезы радости встречи детей войны, которые многие 
годы жили одной семьей. 

Бывший директор Краснодольского детского дома И.Е. 
Капустин говорит: " . . .Район выделял то, что мог, но в 
очень мизерных долях. Район не имел возможности обес
печить детский дом продуктами. А тем более одеждой и 
постельными принадлежностями . Дети прибывали туда в 
своих лохмотьях. В детдоме были устроены двухэтажные 
и трехэтажные нары, на которых дети в своих лохмотьях 
спали. Там они и обучались, там они и ели. Это было ужас-
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ное положение... Но все-таки ни от тифа, ни от голода ни 
один ребенок в детском доме не умер... Несколько легче 
стало после войны, когда, наконец, мы смогли детей 
накормить и более-менее одеть и обуть. . ." . 

Участники встречи обратились к молодежи, молодым 
семьям, всем жителям района. В обращении, в частно
сти, говорится: " М ы попали в детские дома в тяжелое 
время. У одних родители погибли, у других они были 
мобилизованы в трудармию. Но вряд ли тогда в детс
ких домах было больше детей, чем сегодня, на 45-м году 
мирного времени. Это пугает и настораживает. Рушат
ся молодые семьи... При живых родителях сиротеют 
дети. Нередко причиной развода является пьянство. Это 
преступно, недопустимо.. . 

Мы, воспитанники детского дома, испытавшие сирот
ство, не познавшие родительского внимания и тепла, об
ращаемся ко всем молодым семьям: "Помните о детях! Им 
продолжать наши дела. Им воспитывать новое поколение. 
Заботиться о нашей старости. Растите детей сознательны
ми, трудолюбивыми гражданами нашей Родины." 

"Чем владеешь ты? Резцом? Кистью? Любишь вышива
ние? Покажи талант лицом!" . Под таким девизом в По-
левском Доме культуры ежегодно проходят выставки твор
чества народных талантов. Графика, искусственные цве
ты, вязание, вышивки, швейные изделия, торты, пирож
ки, лепка, фотографии, макеты различных машин - все 
это и другое находило свое отражение в экспозициях выс
тавки. Всеобщее восхищение вызывали лепные работы 
Елизаветы Петровны Фальк "Советский воин с ребенком", 
"Олени в лесу"; фотоэкспозиция Анны Ивановны Дик. Ра
боты молодой фотолюбительницы - "С чего начинается 
Родина", "Счастливое детство", "Материнство", "Весна" 
- отличались не только хорошим техническим и компози-
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ционным исполнением, но и вдумчивым подходом к теме, 
глубиной содержания. 

Часто выступал со сцены Дома культуры и в район
ной газете "Вестник целины" местный поэт, житель села 
Полевого Валерий Абрамович Пеннер. Вот одно из его 
многочисленных стихотворений: 

СНОВА К ЗВЕЗДАМ 
Снова мир взволнован до предела, 
Вновь свершилось чудо из чудес-
То звезда советская взлетела, 
Раздвигая гулом ширь небес. 
Над сиянием голубой планеты 
К финишной черте далеких звезд, 
Разума и мира эстафету 
Гений человеческий вознес. 

О работе Полевского Дома культуры и библиотеки 
часто писала районная газета "Вестник целины" . При
веду несколько выдержек из газетных статей. 

"Вестник целины" пишет 11 марта 1971 года: "Недавно 
у нас в гостях побывали самодеятельные артисты из села 
Полевого. На концерт собрались и старые, и малые. Осо
бенно понравилось зрителям выступление струнного ор
кестра под руководством Екатерины Шварц. Бурными 
аплодисментами отметили сельчане шутки, интермедии, 
конферанс, художественное чтение в исполнении Влади
мира Давыдова, а также многих других самодеятельных 
артистов. Животноводы и полеводы поселка Чертеж очень 
благодарны участникам художественной самодеятельно
сти и ждут их снова в гости. О. Гинц, бригадир". 

24 августа 1974 года: " В день тридцатилетия со дня ги
бели Эрнста Тельмана от рук фашистских палачей 18 
августа в колхозе имени Тельмана перед сельским До
мом культуры состоялось торжественное открытие па
мятника деятелю немецкого и международного комму
нистического и рабочего движения. Митинг, посвящен
ный этому событию, открыл секретарь партбюро кол-
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хоза А.А. Фаст. Снять покрывало с памятника было по
ручено ветерану колхоза Г.Я. Гинкелю и комсомольцу 
Я. Дилю. Депутат сельского Совета Мария Александ
ровна Фризен рассказала собравшимся о жизненном 
пути стойкого коммуниста Эрнста Тельмана. Предсе
датель колхоза П.Д. Вольф говорил о том, что колхоз
ники будут высоко нести звание тельманцев. К подно
жию памятника были возложены венки... Молодежь ис
полнила несколько песен на немецком языке о Тельма
не и любимые им. Торжество закончилось демонстра
цией кинофильма "Огни в ночи" . Ф. Яковлев" . 

31 октября 1974 года: "У работников Полевского сель
совета и сельского Дома культуры стало доброй традици
ей регистрации браков и новорожденных проводить в тор
жественной обстановке. Но то, что произошло 20 октяб
ря, - обычным торжеством не назовешь: в селе родился 
1000-й житель, и это событие вылилось в большой и радо
стный праздник, который отмечали от мала до велика. ...В 
фойе клуба - стенд, который привлек всеобщее внимание, 
"Династия 1000-го жителя села", на котором слева - фото
графия виновника торжества с подписью: "Здравствуйте, 
а это я, Анатолий Петрович!", фотографии его матери и 
отца Елены и Петра Дик, дедушек и бабушек, рассказыва
ется об их трудовых достижениях... 

. . .Праздничный ритуал начался с того, что родителей 
новорожденного, его бабушек и дедушек привезли к клу
бу на разукрашенных легковых автомобилях. Звучит 
музыка: первый фортепианный концерт Чайковского. 
Кортеж машин встречает председатель сельского Со
вета Отто Генрихович Гинц... 

. . .Тысячного жителя поздравляют депутат сельского 
Совета Мария Александровна Фризен, родители, знако
мые, старший и самый маленький тезки села. Они дарят 
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малышу игрушки, читают стихи... Поздравляют также 
дедушек и бабушек - Елену Андреевну и Андрея Андрее
вича Дик, Розу Августовну и Ивана Петровича Браун - с 
высоким званием, вручают приветственный адрес. 

Самым большим сюрпризом вечера был подарок от 
имени правления колхоза, партийной и профсоюзной 
организаций - ордер на квартиру тысячному жителю 
большой колхозной семьи. Его вручил председатель кол
хоза Петр Дитрихович Вольф.. . Г. Мелехов" . 

17 мая 1975 года: "Торжественно отметили труженики 
колхоза имени Тельмана юбилей Победы. На централь
ной усадьбе состоялась массовая праздничная демонст
рация и открытие обелиска "30-летию Победы советс
кого народа над фашистской Германией." 

На митинге у обелиска, который открыл секретарь 
партбюро колхоза А.А. Фаст, выступили участник Ве
ликой Отечественной войны А .П . Фризен, ветеран тру
да Г.Я. Гинкель, от имени комсомольской организации 
- П. Классен, от пионеров - Лиза Дик и Валя Гинкель. 

У подножия обелиска сельчане возложили венки, гир
лянды, цветы в честь тех, кто своей жизнью отстоял со
ветскую Родину от фашистского порабощения. . . " 

1 марта 1977 года: " . . .Тир, построенный в колхозе име
ни Тельмана, является единственным в районе, в кото
ром можно проводить соревнования по пулевой стрель
бе в любое время года.. ." 

19 июня 1982 года: "Вся передовая молодежь нашей 
страны ударным трудом встречала XIX съезд ВЛКСМ. 
Не был в стороне и коллектив СДК колхоза имени Тель
мана, который подготовил и провел несколько мероп
риятий, посвященных комсомольскому форуму. 

Назову лишь некоторые. Во-первых, это тематические 
вечера: "Я - гражданин Советсткого Союза", "Дом, в ко-
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тором ждут солдата", "Проводы в Советскую Армию" и 
другие. Но самым запоминающимся событием в канун 
съезда стал спортивный праздник, состоявшийся на кол
хозном стадионе 16 мая. Он привлек много участников и 
болельщиков. Люди приходили на стадион целыми семь
ями. Их привлекло то, что в спортивных соревнованиях 
участвовали спортсмены разных возрастов от 10 до 30 лет. 

. . .Этот, неотмеченный календарем, праздник можно 
рассматривать не как эпизодическое событие, обеспе
чивающее труженикам колхоза культурный и полезный 
отдых, а как один из факторов развития массовости физ-
культурно-спортивного движения на селе..." Е. К о о п " . 

9 июня 1988 года: "Шесть лет подряд, изо дня в день, трид
цать пять малышей колхоза имени Тельмана открывали зна
комую дверь и переступали порог ставшего родным домом 
детского садика "Медвежонок". Они пришли сюда в пос
ледний раз. Нарядные и торжественные, с цветами и улыб
ками вместе с мамами и папами, дедушками и бабушками, 
немного взволнованные и радостные. Сегодня у них празд
ник - проводы в школу. В шесть лет мальчишки и девчонки 
еще не задумываются над своим будущим, им нет дела, что 
их ждет впереди. Они охвачены радостным событием. Им 
немножко жаль расставаться с любимыми воспитателями 
Л.Ф. Гардер и Е.Д. Никкель, которые сделали немало, что
бы заложить в души детей доброту и дружбу, воспитать их 
честными, трудолюбивыми и правдивыми. Цветы и улыб
ки они дарят им за то, что многому хорошему и полезному 
научили их старшие наставники. Дети прощаются со свои
ми любимыми игрушками. 

Долго и тщательно готовились малыши к этому праздни
ку. И вот он наступил. В гости к ребятам вместе с клоуном 
пришел слон Тоша. Детской радости не было конца, когда 
слон правильно вел счет игрушкам, называл предметы, 
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танцевал под музыку, увлекая в круг малышей. На проща
ние он подарил им школьные портфели, пожелав носить в 
них только пятерки. Восхищение у ребят вызвал врученный 
каждому аттестат - памятка о днях, проведенных в садике. 

Праздник закончился. Счастливые и довольные рас
ходились дети по домам. Теперь они пойдут по новому 
пути - в страну знаний. М. Дик" . 

Многие добрые традиции Дома культуры и библиоте
ки продолжаются и сегодня. С большим интересом про
ходят "Пра здник села", "День пожилого человека" , 
"КВН" , "Любовь с первого взгляда", шоу-программа 
"Не перевелись еще богатыри на Руси", рождественс
кая программа "Вифлеемская звезда", литературная го
стиная "Глухая пора листопада" и другие. 

Интересно и содержательно прошло в Доме культуры 
празднование 80-летия Советской Армии и Военно-Морс
кого Флота, или как его теперь называют "День защитни
ков Отечества". В подготовке этого торжества приняло уча
стие около 60 человек: работники Дома культуры и биб
лиотеки, члены правления колхоза и администрации села, 
члены совета ветеранов войны и труда, ребята и учителя 
средней школы, воспитатели и ребятишки детского сада. 

Звучат слова : 
... Солдат, солдат! Защитник жизни новой, 

Скажи, солдат, какой вам памятник отлить, 

Скажи, солдат, каким великим словом 

За подвиг твой тебя благодарить? 

На торжество пришли инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны, трудармейцы, ветераны труда. Рай
онная газета "Новое время" так описала этот праздник в 
номере за 26 февраля 1998 года: "Торжественную часть 
открыл председатель колхоза имени Тельмана Иван Пет
рович Булаткин. Впрочем, приветствовал он не как руко
водитель хозяйства - как полковник военно-воздушных 
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сил. В синем кителе, при всех регалиях, он говорил сегод
ня не о трудовых, а о ратных подвигах. С поздравлениями 
поднялся на сцену и заместитель главы администрации Не
мецкого национального района Александр Платонович 
Дубровин. Простыми, задушевными словами тронул он 
сердце каждого из сидящих в зале. 

И начался концерт, подготовленный силами работни
ков Дома культуры. Знаете, сколько ни живу в районе, 
не перестаю удивляться - как богата здешняя земля та
лантами. Первыми поздравляли старших малыши-шес
тилетки.. . Милая детская картавость, пилотки и буде
новки, наглаженные матросские костюмчики умиляли. 
Маленькие матросы в танце "Яблочко" развеселили до 
слез. Много было спето песен в этот день. Военная те
матика переплеталась с лирикой. . . Азартно восприни
мали зрители фрагменты рукопашного боя, которые 
продемонстрировали будущие воины.. . 

А затем было чествование ветеранов в импровизирован
ной гостиной, где были накрыты столы. Хорошее вино, 
знаменитое тельмановское пиво, горячие и холодные за
куски соответствовали празднику. И снова песни и по
здравления. Работники Дома культуры подготовили для 
гостей интересную программу: две команды проходили 
по "минному полю" из деревянных кубиков, летели "сна
ряды" в цель... Молодцевато преодолевали они препят
ствия, повторяя рискованные трюки вновь и вновь... За
тем песни. Ах, как пели и плясали ветераны в этот день!.. 

Расходились поздно, бесконечно довольные внимани
ем. На улице мела метель, холодный ветер бросал снег в 
лицо. . . Но разве заметен он был людям-героям с согре
той вниманием и заботой душой? Ведь это большое сча
стье, когда о тебе помнят. Т. Штакеншнейдер" . 

В августе 1998 года полевчане праздновали 90-летие об-
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разования села. К празднику село преобразилось: заас
фальтированы заново две улицы села, благоустроена цен
тральная площадь. 

До начала праздника жители и гости села имели возмож
ность ознакомиться с основными показателями всех участ
ков колхоза, которые были оформлены на праздничном стен
де. Но особое внимание привлекли к себе фото и планшет
ный стенды об истории села. На фотостенде нашли место 
фотографии первого колодца, первого строения села, пер
вых поселенцев Полевого, а на планшетном стенде восста
новлена история сел Полевое, Угловое, Чертеж и Дягилевка. 

Открывая праздник, глава администрации села Виктор Пет
рович Шнайдер обратился к односельчанам с поздравитель
ным словом. С историей села, с историей создания колхоза, с 
его основными показателями присутствующих познакомил 
председатель колхоза И.П. Булаткин. Глава Немецкого наци
онального района Федор Эвальдович Эккерт в своей поздра
вительной речи пожелал жителям села благополучия, трудо
вых успехов, добрых и красивых душой людей. 

А праздник идет своим чередом: номера художествен
ной самодеятельности переплетаются с поздравлениями 
односельчан: старожилов, первопоселенцев, ветеранов 
труда, а правнучка первопоселенца Мария Шмидт испек
ла огромный "Юбилейный торт" , украшенный девятью 
десятками свечей - торт тут же был разрезан и опробо
ван всеми присутствующими детьми и взрослыми. 

В ответ на чествование и поздравления от ветеранов 
села выступил А.А. Фаст, который отметил, что даже в 
это сумбурное время село Полевое живет и хорошеет, а 
его экономические показатели не падают. 

Закончился День села праздничным фейерверком, 
танцевали и играли на центральной площади. 

Да, богато село Полевое талантами. В этом можно 
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было еще раз убедиться на творческом вечере местной 
поэтессы Зинаиды Григорьевны Рыбиной, проходившем 
в сельской библиотеке в середине октября 1998 года. 
Зинаида Григорьевна говорит: "Я была приятно удив
лена тем, сколько живет в нашем селе любителей поэзии. 
Более 40 человек разного возраста пришли послушать 
стихи. В зале присутствовало много школьников. Не
которые из них сами пробуют сочинять стихи. Это за
мечательно. Ведь дети - наше будущее. Можно быть 
уверенным, что они уже не дадут заполонить свою жизнь 
бездуховностью". 

Вот одно из стихотворений 3. Рыбиной, прозвучавшее 
на творческом вечере: 

ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
Двадцатый век, закрученный в спираль... 
Звенят пружиной в перегрузках дни, 
Зовет вперед неведомая даль, 
Ты, человек, что создал-сохрани. 
Все сохрани для будущих времен -
Оставь потомкам память о себе. 
Поскольку разумом высоким наделен -

Не дай погибнуть всем в губительном огне! 

Велика роль работников культуры в воспитании че
ловека, организации содержательного и интересного 
отдыха трудящихся. 

15 лет проработала в Полевском Доме культуры Татья
на Леонидовна Давыдова - сначала художественным ру
ководителем, затем директором ДК. Не сразу удалось ей 
перестроить работу сельского очага культуры. Но горя
чее желание сделать Дом культуры местом активного от
дыха молодежи, всех жителей села, инициатива и настой
чивость, высокие знания дали свои результаты. Дом куль
туры села Полевого стал образцом проведения массовых 
культурных мероприятий не только в селе, но и в районе. 

В характеристике Т.Л. Давыдовой сказано: "...Татьяна 
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Леонидовна занимается своей непосредственной работой 
с творческим огоньком... И хотя эта молодая женщина не 
водит трактор, не доит коров, но в успехах колхоза, бе
зусловно, есть частичка и ее труда". И как результат, Та
тьяна Леонидовна стала лауреатом Всероссийского смот
ра агитбригад, дипломантом второго Всероссийского фе
стиваля народного творчества, лауреатом краевого смот
ра фольклорных коллективов, награждена Почетной гра
мотой Министерства культуры за долголетний и весомый 
вклад в дело развития культуры. 

24 года отдала развитию культуры в Полевом библио
текарь Наталья Александровна Векерле. Чуткая и вни
мательная к людям, она занимает активную жизненную 
позицию, горячо болеет душой за общее дело и отдает 
себя ему полностью, чем и заслужила всеобщую любовь 
и уважение жителей села. Сейчас работает библиотека
рем школьной библиотеки в Полевом. 

Нельзя не назвать и ветеранов клубной работы : Ольгу 
Александровну Дружинину - одну из первых заведую
щих Полевским клубом, Веру Оттовну Тиссен - первого 
библиотекаря (в селе ее любовно называли "тетя Вера"), 
Владимира Абрамовича Фризена - бывшего директора 
Дома культуры, Петра Абрамовича Брауна - бывшего 
художественного руководителя, мастера сатиры и юмо
ра, Анатолия Ивановича Тупицина - бывшего музыкаль
ного руководителя ДК. 

Энтузиастами культурно-массовой работы являются и 
сегодняшние работники культуры: Ольга Анатольевна 
Вебер - директор ДК, Елена Александровна Курганова 
- библиотекарь и Анна Михайловна Корнякова - худо
жественный руководитель Дома культуры. 
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Медицинское обслуживание 

В 1947 году в поселке Угловое открывается фельдшер
ско-акушерский пункт и родильное отделение. Заведу
ющим ФАПом назначается Александр Яковлевич Бер
нгард. Уже в 1951 году на сессии сельского Совета от
мечается, что за последние три года не было ни одного 
случая инфекционного заболевания и резко снизилось 
число родов на дому. Александр Яковлевич вместе со 
своими помощниками проводил регулярные обходы 
населения сел сельского Совета, вел большую санитар-
но-профилактическую работу, требовал от руководите
лей хозяйств и бригадиров регулярной топки обществен
ной бани. Все это дало свои положительные результа
ты. Свирепствовавший по району в 1951 году тиф обо
шел стороной население Угловского сельского Совета, 
а к 1958 году был излечен последний больной с заболе
ванием трахомы (глазное заболевание). 

В 1953 году фельшерско-акушерский пункт переводит
ся в Полевое, а родильное отделение закрывается. До 
1973 года ФАП ютится в разных неприспособленных 
зданиях и р або т а т ь медицинским работникам было 
очень трудно. В 1973 году вводится в эксплуатацию но
вое здание фельдшерско-акушерского пункта и медицин
ского профилактория. Заведующей ФАПом становится 
Елена Генриховна Гиберт, а медпрофилакторием - Анна 
Борисовна Вольф. Правление колхоза закупает для про
филактория и фельдшерско-акушерского пункта новое 
медицинское оборудование и аппаратуру. 

Медработники Е.Г. Гиберт, А.Б. Вольф и Эльза Абра
мовна Яуфман занимались не только приемом и лечением 
больных, но проводили большую профилактическую и са-
нитарно-просветительную работу среди населения, регу-
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лярно выступали перед односельчанами с лекциями и бе
седами на медицинские темы. Одновременно, несмотря на 
свою занятость, эти женщины активно участвовали в об
щественной жизни села: Е.Г. Гиберт возглавляла женсо-
вет села, А.Б. Вольф и Э.А. Яуфман - активные участники 
художественной самодеятельности и пресс-центра колхо
за. Художественный руководитель Дома культуры Т.Л. 
Давыдова в "Вестнике целины" писала об А.Б. Вольф: 
"Всеми уважаемый на селе человек А.Б. Вольф - заведую
щая профилакторием. Сколько ее знают в колхозе, она 
всегда самый активный участник клубных мероприятий. 
Душевная доброта, готовность всегда прийти на помощь 
людям, простота и обаятельность - вот те основные черты 
ее характера, за которые любят Анну Борисовну как ме
дицинского работника, постоянную участницу художе
ственной самодеятельности и просто человека". 

Сегодня в Полевом работают врачебная амбулатория 
(фельдшерско-акушерский пункт был преобразован во 
врачебную амбулаторию в 1993 году), зубопротезный 
кабинет (с 1993 года), медицинский профилакторий и 
аптека (с 1983 года). Всего медицинских работников - 8 
человек. Заведующим врачебной амбулаторией с 1993 
года является Владимир Михайлович Панов . 

Ремарка автора: 
Панов Владимир Михайлович 1950 года рождения, русский, беспартий

ный, образование высшее, окончил Алтайский государственный меди

цинский институт. До 1993 года работал врачом-педиатром и рентгено

логом Хабарской районной больницы. 

Заслуженным авторитетом и уважением.у населения 
пользуются фельдшер Надежда Васильевна Артемьева, 
акушерка Надежда Петровна Булаткина и зубопроте-
зист Анатолий Иванович Молчанов . 
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Партийная организация 
и общественные формирования 

Первая партийная организация на территории нынешне
го колхоза имени Тельмана была создана в 20-х годах в 
коммуне "Ленинизм", переименованной затем в коммуну 
имени Буденного. Среди первых коммунистов были Иван 
Иванович Шеленберг (секретарь парторганизации), Яков 
Яковлевич Янцен (тракторист), Давид Петрович Унру (учи
тель). К 1930 году партийная организация коммуны имени 
Буденного насчитывала в своих рядах 14 членов и кандида
тов в члены ВКП(б), однако чистки, проводившиеся в 
партии в 1932-1934 годах, привели к тому, что к концу 1934 
года, теперь уже в колхозе "III Интернационал", не оста
лось ни одного коммуниста. Все они были, как тогда писа
ли, "вычищены" из рядов партии "за чрезвычайно низкий 
политический уровень членов и кандидатов партии и абсо
лютную политическую и даже техническую неграмотность". 

Возрождена партийная организация в колхозе имени 
Тельмана была в 1957 году. Первыми коммунистами ста
ли Петр Петрович Нахтигал (председатель колхоза), 
Генрих Яковлевич Гинкель (главный агроном), Алексан
дра Трофимовна Химина (учитель), Нина Александров
на Берестнева (учитель), Николай Петрович Усольцев 
(учитель), Франц Яковлевич Регер (учитель, исключен 
из рядов партии "за антиобщественное поведение"), 
Петр Петрович Гейдебрехт (механизатор), Яков Яков
левич Реймер (учитель) и Корней Яковлевич Фальк (ме
ханизатор) . Секретарем партийной организации был 
избран Г.Я. Гинкель. 

В 1967 году, когда партийная организация выросла до 
15 членов и кандидатов в члены К П С С , было создано 
партбюро, секретарем которого коммунисты избрали 
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меня, автора этих строк. К 1990 году в партийной орга
низации насчитывалось 54 человека. 

Партбюро , партийная организация всегда считали 
главной сферой своей деятельности трудовой коллектив, 
людей села. Сосредоточить силы на политической, орга
ни з а т о р с к ой и и д е о ло гич е с кой р а б о т е с л ю д ь м и 
было нашей главной заботой. 

Партбюро и партийная организация осуществляли 
постоянный контроль за хозяйственной деятельностью 
правления колхоза, через коммунистов, работающих в 
Совете, осуществляли контроль и направляли работу 
сельского Совета. Под постоянным партийным контро
лем находилась и работа средней школы, Дома культу
ры и библиотеки. Контроль осуществлялся через ком
мунистов, работающих в колхозе, других учреждениях и 
организациях, а также через общественные формирова
ния: группы народного контроля, депутатские группы, 
женский совет, товарищеский суд и добровольной народ
ной дружины, через различные комиссии профкома. 

Под особым контролем парторганизации находились 
организация социалистического соревнования и рабо
та с кадрами, потому что лозунг "Кадры решают все!" , 
по-моему, был и всегда останется основной движущей 
силой общества. 

Районная газета "Вестник целины" писала 20 июля 1972 
года: "Партийная организация колхоза имени Тельма
на за последние годы накопила определенный опыт внут
рипартийной, организаторской и массово-политической 
работы. Повышение активности коммунистов, боеспо
собности партийной организации положительно отра
зились на производственных делах. Колхоз из года в год 
успешно выполняет народно-хозяйственные планы по 
производству и продаже государству продуктов сельс-
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кого хозяйства, ведет большое строительство производ
ственных, культурно-бытовых и жилых объектов, гото
вится достойно встретить 50-летие образования СССР" . 

Под пристальным вниманием партийной организации 
находились и вопросы организации и дисциплины тру-
да на производственных участках, а также вопросы со
блюдения общественного порядка в селе. 

По инициативе партийной организации в 1971 году на 
общем собрании колхозников было принято обращение 
к труженикам района " З а образцовый общественный 
порядок" . В обращении, в частности, говорилось: "За 
последние годы во всех селах нашего колхоза не было 
совершено ни одного преступления и нарушения обще
ственного порядка, окрепла трудовая дисциплина. Наше 
общее желание - и дальше жить и работать без единого 
случая правонарушения, славить колхоз трудовыми де
лами и красотой человеческих поступков. 

. . .Мы решили добиться, чтобы в наших рядах не было 
пьяниц, семейных дебоширов, хулиганов, лиц, наруша
ющих правила социалистического общежития, и призы
ваем трудящихся района повысить активность в укреп
лении общественного порядка, решительно бороться с 
теми, кто пытается мешать нашему труду и отдыху". 

Выполнить все пункты данного обращения оказалось 
делом трудным, особенно после того, как в конце 80-х-
начале 90-х годов начался процесс массовой эмиграции 
населения в ФРГ. Некоторые выезжающие в ожидании 
документов начинали пьянствовать, нарушать дисципли
ну труда и общественный порядок, привлекая к этому и 
неустойчивых в этом отношении жителей села. Однако 
каждый случай пьянства, нарушения дисциплины труда и 
общественного порядка рассматривался или в трудовом 
коллективе, или в одной из общественных организаций. 
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Чтобы иметь более четкое представление о работе 
партийной организации, приведу лишь несколько воп
росов, рассмотренных на партийных собраниях и засе
даниях партбюро в 1986 году. Это : "О работе партбю
ро и правления колхоза по интенсификации сельскохо
зяйственного производства" , "О работе правления и 
профкома по укреплению социалистической дисципли
ны и совершенствованию организации труда", "О ра
боте партбюро по повышению эффективности идеоло
гической, массово-политической работы в колхозе" , "О 
мерах по реализации реформы общеобразовательной и 
профессиональной школы правлением колхоза имени 
Тельмана и дирекцией Полевской средней школы" , "О 
стиле и методах работы члена КПСС, председателя По-
левского сельского Совета В.А. Мирошнеченко по со
вершенствованию работы сельского Совета" и ряд дру
гих вопросов. 

В 1991 году партийная организация была ликвидирована. 
Секретарями партийной организации и партбюро ра

ботали: Г.Я. Гинкель (1957-1960), Г.Г. Дружинин (1960-
1964), Г.Г. Тейхреб (1964-1967), А .А . Фа с т (1967-
1976,1982-1987), А.Т. Ремпель (1976-1979), И.А. Левен 
(1979-1980), А .К. Дик (1980-1982), А.А. Герцен (1987-
1990), Я.Я. Регер (1990-1991). 
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Полевской сельский Совет 

До 1935 года Полевое входило в Чистовский сельский 
Совет, Угловое - в Петровский, Дягилевка и Чертеж - в 
Орловский сельский Совет. 31 декабря 1935 года Поста
новлением Президиума Западно-Сибирского крайиспол
кома за № 2342 был образован Угловский сельский Со
вет, куда вошли села Угловое, Полевое, Мирное и Пет
ровка. Председателем сельского Совета был избран Иван 
Исаакович Герцен. 

21 августа 1953 года Решением Алтайского краевого 
исполнительного комитета № 762 Угловский и Красно-
дольский сельские Советы объединяются в один - Полевс
кой сельский Совет, в который входят села колхоза имени 
Тельмана: Полевое, Угловое, Четреж и Дягилевка и села 
колхоза имени Ф. Энгельса (сейчас колхоз "Алтай"): Про
тасове, Красный Дол, Никольское, Мирное и Чистое. 

А в 1975 году происходит очередная реорганизация 
сельских Советов, и села колхоза имени Фридриха Эн
гельса вышли из состава Полевского сельского Совета 
и решением А К И К № 82 от 14.03.1975 года вошли во 
вновь созданный Протасовский сельский Совет. 

Кроме организационной работы: ведения паспортного 
учета, похозяйственных книг, учета военнообязанных, 
выдачи справок, работы с депутатами и других организа
ционных вопросов, сельский Совет много внимания уде
лял работе школ, клубов и Дома культуры, фельдшерско-
акушерским пунктам, вопросам благоустройства села, 
охране общественного порядка, работе с верующими. 

Выше уже сказано и о росте благосостоянии населения 
села, и о благоустройстве, и о работе Дома культуры, 
школы. Поэтому нет надобности повторяться. Не было 
такого участка производства, за развитием которого не 
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следили бы и не оказывали бы действенную помощь на
родные избранники. 

Приведу лишь два примера. 
По настоятельной просьбе постоянной комиссии сельс

кого Совета по народному образованию, здравоохране
нию, культуре и социальному обеспечению, возглавляе
мой депутатом, учителем Марией Александровной Фри
зен, исполком сельского Совета рассмотрел в 1974 году 
вопрос о работе Полевского Дома культуры и приобрете
нии им музыкальных инструментов. По предложению ис
полкома правление колхоза в том же 1974 году закупило 
полный комплект инструментов для эстрадного оркестра. 

Секретарь исполкома Полевского сельского Совета 
Елена Григорьевна Классен писала в декабре 1982 года: 
"Четвертый созыв подряд избирают земляки депутатом 
районного и сельского Советов народных депутатов Зу-
зану Ивановну Эккерт, представительницу колхоза име
ни Тельмана. Такую честь заслужить не просто. Но Зуза-
не Ивановне она оказана по праву. Больше 30 лет отдала 
эта славная женщина родному колхозу. Работала там, где 
нужны были ее добрые, сильные руки, где требовались 
исключительная добросовестность и принципиальность. 
Начинала дояркой, потом телятницей, тринадцать лет за
ведовала фермой, а с 1981 года - диспетчер автопарка. . . 
Заочно закончила среднюю школу и Каменский сельхоз
техникум... Очень много сил и времени уделяет Зузана 
Ивановна выполнению наказов избирателей. Так, уже 
пристроено к ферме поселка Чертеж помещение для Крас
ного уголка, приобретена машина под передвижную по
левую кухню. В стадии выполнения наказ об асфальти
ровании выезда из села Полевого до центральной трас
сы. Новая дорога уже строится, туда завозится щебень... 
Так вот и живет заботами: производственными, семей-
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ными, общественными эта простая женщина-труженица 
и представитель народной власти". 

Более 10 лет (с 1954 по 1965 год) проработал предсе
дателем Полевского сельского Совета Данил Петрович 
Дик. Он за день на своей лошади успевал объехать два-
три поселка, побыть в школе, бригадах и на фермах, 
поговорить с людьми, подсказать и потребовать устра
нения замеченных недостатков, помочь людям в их 
просьбе. И хотя у него было всего 4 класса образова
ния, его крестьянская смекалка и большой жизненный 
опыт помогали ему в работе. Пользовался заслуженным 
уважением и авторитетом у населения. 

В 1971 году председателем исполкома Полевского сель
ского Совета избирается Отто Генрихович Гинц - чело
век инициативный, принципиальный и напористый, уме
ющий организовать и повести за собой людей. 

Работал киномехаником, механизатором, после окон
чания сельхозтехникума - бригадиром комплексной бри
гады в колхозе. Уже работая в сельском Совете, заочно 
окончил Алтайский государственный университет и 
получил специальность юриста. 

Уверовав в свою непогрешимость, стал злоупотреблять спир
тными напитками, за что в августе 1984 года был снят депута
тами с поста председателя исполкома сельского Совета. 

Добрым словом вспоминают односельчане бывшего 
председателя сельского Совета Владимира Аркадьевича 
Мирошниченко (1984-1987гг). Работая учителем физкуль
туры в школе, затем председателем сельского Совета, он 
много сделал для развития спорта в Полевом. По многим 
видам спорта: пулевой стрельбе, лыжам, легкой атлетике, 
шахматам, футболу сельский Совет занимал обычно при
зовые места в районе. 

Нельзя не назвать бывших председателей сельского 
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Совета Ивана Васильевича Беккера (1949-1950), Якова 
Борисовича Вольфа (1950-1953), Эрнста Петровича Кри-
гера (1960-1965), секретарей сельского Совета Анну Ива
новну Унру (1948-1950), Марию Абрамовну Баркман 
(1971-1985), Елену Григорьевну Классен (1985-1987), 
много сделавших и отдавших себя работе с людьми. 

6 июля 1991 года Законом Российской Федерации "О 
местном самоуправлении" исполкомы местных Советов 
были упразднены, а в ноябре того же года Распоряжени
ем администрации Алтайского края № 704"р" были обра
зованы администрации районов и сел. Главой админист
рации села был назначен бывший председатель исполко
ма сельского Совета Владимир Генрихович Гинкель. 

В марте 1994 года главой администрации села Поле
вого назначается Виктор Петрович Шнайдер . 

31 марта 1996 года состоялись первые официальные 
выборы главы администрации села. Из 5 претендентов 
Виктор Петрович Шнайдер в первом же туре выборов 
был избран главой администрации села Полевого . 
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Эмиграция 1970-х - 1990-х годов 

Эмиграция советских немцев (я не оговорился, назвав 
немцев советскими. Выезжают немцы не только из Рос
сии, но и из всех бывших Союзных Республик, когда-то 
единого Советского Союза) началась уже в начале 1970-х го
дов. Нашего сельского Совета эта проблема конкретно 
коснулась в конце 70-х, когда в 1977 году выехали 3 
семьи, затем было десятилетнее затишье, и вновь воп
рос эмиграции возник в 1987-1988 годах. В 1988 году в 
ФРГ выезжают три семьи - это семьи Ивана Дерксена, 
Генриха Рихерта и Елены Гиберт. В 1989 году страну 
покидают уже 52 семьи полевчан, а в 1990 году - 104. 
Дальше процесс эмиграции идет по возрастающей, и на 
1 января 1999 года в селе осталось 65 коренных жите
лей, или 3,6 процента (за точку отсчета я взял число 
жителей села на 1 января 1988 года -1780 человек). 

Поданные заявления по поводу выезда из СССР в ФРГ 
в 70-х и 80-х годах проходили весьма сложным и терни
стым путем, на который решались самые отважные. Во-
первых, для получения разрешения на выезд необходи
мо было доставать десятки справок, и, во-вторых, судь
ба той или иной семьи в конечном счете решалась на 
собрании трудового коллектива, затем на сходе граж
дан села, где желающие выехать загонялись в угол и 
каждый унижал их как мог. 

Я помню, как обсуждались в 1976-1977 году на сходе 
граждан заявления на выезд, поданные жителями нашего 
села Генрихом Корнеевичем Экком и Петром Генрихови-
чем Регером. Как их только не называли: и отщепенцами, 
и предателями, и даже были предложения выслать их и их 
семьи на Землю Франца Иосифа или на Шпицберген и т.д. 

Однако, они не успокаиваясь и продолжали писать 
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письма в Министерство внутренних дел, в Красный 
Крест СССР и Германии, в комиссию по правам чело
века при Организации Объединенных наций (ООН) , 
Всемирный Союз баптистов и другие организации и, в 
конце концов, в 1977 году эти семьи получили разреше
ние и эмигрировали в ФРГ. 

В заявлениях, подаваемых в ОВИР (отдел виз и разре
шений), указывались и указываются самые различные 
причины и мотивы выезда - это: ". . . в СССР нет свобо
ды вероисповедания", ".. . нет альтернативной службы 
в Армии, а дети меннонитов и баптистов не имеют пра
ва по религиозным убеждениям служить в строевой ча
сти", "... нарушение прав и свобод граждан", ". . . воссо
единение семей", ". . . немцы в СССР и России теряют 
свою культуру и язык" и другие. 

Мне приходилось разговаривать почти со всеми отъез
жающими в ФРГ. Многие покидали Родину очень тяже
ло. Петр Петрович Фот, например, при расставании гово
рил: "Лучше бы мне в эти дни умереть...", а Яков Яковле
вич Гардер, уезжая с тяжелым сердцем, говорил: "Пусть 
не я, так хоть дети и внуки мои будут жить, как люди.. ." . 

Так что же является истинной причиной эмиграции пос
ледних лет и можно ли было ее избежать, особенно ее мас
совости? Однозначно ответить на эти вопросы трудно. 

На мой взгляд, причин эмиграции несколько. 
Первое. Немецкий народ как нация до сих пор до конца 

не реабилитирован. Ликвидировав необоснованно немец
кую автономию на Волге в 1941 году, ее никто не думает 
восстанавливать, хотя национально-государственные 
образования других народов: калмыков, ингушей, чечен
цев и других были восстановлены еще в 50-х годах. 

Хуже того, до 1972 года немцам не разрешалось вер
нуться на свою родину, где они проживали до 1941 года. 
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Приехав в Германию, в декабре 1991 года, Б.Н. Ель
цин обещал восстановить РНП, но уже через несколько 
дней, 8 января 1992 года, на митинге в Поволжье зая
вил, что никакой РНП не будет. "Сделаю ответствен
ное заявление, - сказал Президент, - чтобы все об этом 
знали. Там, где нет компактного проживания немецко
го населения, населения немцев Поволжья, т.е. чтобы 
их было подавляющее большинство, никакой автоно
мии не будет! Я вам как президент это гаран-ти-ру-ю! 

Другое дело, скажем, в Волгоградской области воен
ный полингон 300 тысяч гектаров, пустой, и маршал Ша
пошников его отдает. И там будут они заселены, допус
тим. И пусть эту землю, которая снарядами начинена, 
пусть они ее, значит обрабатывают. И Германия помо
жет. Там, может быть, в каком-то будущем, какая-то та
кая область и будет, или может быть район какой-то 
такой национальный немцев Поволжья, но только ког
да там будет 90 процентов немцев". ( "История российс
ких немцев в документах" . Стр. 401-402). 

После такого издевательского (иначе не скажешь) за
явления по отношению к целому народу поток заявле
ний о выезде за пределы России резко возрос. Ведь для 
Бориса Николаевича советские (российские) немцы и 
их судьба были лишь картой в игре за получение немец
кой экономической помощи. 

Второе. Утеря языка как основы национальной культуры. 
В 1937 году Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) приняли 

совместное постановление об обязательном изучении 
русского языка в нерусской школе. Во исполнение это
го решения Оргбюро ЦК ВКП(б) по Алтайскому краю 
приняло 13 февраля 1938 года постановление "О реор
ганизации национальных школ" . Таким образом, в не
мецких селах родной язык получал статус иностранно-
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Газета "Знамя коммунизма" от 5.12.1990 г. 
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го. И когда в 60-х годах дискутировался вопрос о вве
дении в школе двуязычая, то немецкое население уже 
относилось к этой затее прохладно, тем более, что не
мецкий язык вводится не за счет сокращения уроков рус
ского языка или других предметов, а дополнительно. 

В сороковые-восьмидесятые годы люди, выезжая за 
пределы своего села, стеснялись и боялись разговари
вать на родном немецком языке, потому что над ними 
могли посмеяться, а то и оскорбить . 

Стоит задуматься, насколько глубоко нужно было 
подрезать корни народа, чтобы в борьбе за выживание 
он добровольно согласился лишиться родного языка, 
родной культуры. 

До недавнего времени в Советском Союзе и националь
ности-то такой - немец - не было. Два с половиной мил
лиона граждан числились в графе "др . " . И уже кто-кто , 
а советские (российские) немцы на собственной шкуре 
испытали, что равноправие было пустым звуком. А 
любая попытка хотя бы напомнить об этом праве легко 
и быстро пресекалась или бралась под подозрение. 

Могло ли все это пройти бесследно, не оставляя глубоких 
ран и царапин? Конечно же, нет. Недаром многие уезжаю
щие, с которыми я разговаривал, говорили: "Я не хочу уез
жать из России, но я немец и хочу им остаться. Хочу, чтобы 
я сам и мои дети имели возможность развивать свой родной 
язык, свою национальную культуру." 

Третье . Гонения на верующих. Хотя Конституция 
СССР и провозглашала право на свободу совести, фак
тически она на протяжении всех семидесяти лет Советс
кой власти не соблюдалась. 

На верующих постоянно устраивали гонения, наибо
лее активные верующие, особенно из руководящего со
става: пресвитеры, учителя, диаконы и другие подвер-
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гались штрафам, а нередко и тюремному заключению. 
Так, например, только за 1966-1967 годы были осужде
ны на три года тюремного заключения верующие из 
Орлова и Александровки Петр Петрович Левен, Яков 
Мартынович и Иван Мартынович Эннсы. 

Нас, партийно-хозяйственный актив села, а порой и 
района, регулярно заставляли посещать молитвенные со
брания , занятия детской воскресной школы, составлять 
на верующих акты и передавать их в административную 
комиссию райисполкома для наказания "нарушителей со
ветского законодательства о религиозных культах". 

- Еще несколько лет назад, - вспоминает пенсионерка, 
бывшая учительница Полевской средней школы Алексан
дра Трофимовна Ремпель, - нам было стыдно перед одно
сельчанами: как воскресенье или религиозный праздник, 
так нас, активистов, заставляли дежурить по селу, "брать 
на карандаш" тех, кто приводил за собой на молитвенное 
собрание детей, внуков, составлять акты на тех , кто про
водил эти собрания. По сути дела, натравливали одну часть 
села на другую. Теперь это, слава Богу, в прошлом. 

Четвертое. Воссоединение семей. Эмиграция, начавшая
ся в семидесятых - восьмидесятых годах привела к разрыву 
почти всех немецких семей и сегодня, действительно, встал 
вопрос о воссоединении семей. В начале эмиграции, на мой 
взгляд, это была, в основном, надуманная причина. 

Для справки. Выезжают в дальнее зарубежье из Полевого не только 

немцы, но и русские, украинцы, казахи и люди других национальностей. 

В "землю обетованную" уезжают немцы не за куском 
колбасы, у нас люди жили в достатке, ведь у нас и в годы 
"застоя" застоя не было, а бегут с Родины, которая стала 
неуютной и опасной не только для немцев, но и для са
мих русских вследствие антинародной политики, прово
дившейся Горбачевым, провозглашенным в свое время 
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в Германии "лучшим немцем года", а сейчас-Ельциным. 
Таким образом, эмиграция - это просто-напросто про

цесс "голосования ногами" . "Голосования" против вко
нец развалившейся экономики, против антинародной 
национальной политики, против растущей инфляции 
денежных средств, против бескультурья... 

Нельзя не согласиться с профессором, доктором юриди
ческих наук Анатолием Тилле, который пишет: "В лице 
"русских немцев" Германия приобретает бесценный чело
веческий капитал, который принесет ей проценты стори
цей. Россия же этот капитал безвозвратно теряет. Но наши 
правители следуют приписываемому Сталину афоризму: 
"Есть человек - есть проблема, нет человека - нет пробле
мы", и поэтому им людей не жалко. Подрывая корни сво
ей российской жизни, они, как крыловская свинья, озабо
чены одним: "Лишь были б желуди, ведь я от них жирею". 

Думаю, что если бы национальная и религиозная про
блемы были бы решены, этой главы не было. 

Сегодня в Полевом живут и трудятся люди тринад
цати национальностей . Из них русских- 63,8 процен
та, немцев - 28,9 процента , других национальностей 
- 2,1 процента , э то т а т ары , белорусы, молдоване , га
гаузы, чуваши, б ашкиры , казахи, осетины, болгары, 
мордвины . Смешанных б р а ко в в селе 140. 

Люди приезжают в село отовсюду, но в основном при
езжают северяне и жители (беженцы) из средней Азии. 

В селе формируется новый коллектив, со своими - но
выми - обычаями, традициями, нравами, во многом от
личными от существовавших здесь раньше. Но не это 
главное. Главное то , что жители села живут дружно, 
единой семьей, и никого не интересует вопрос, кто ка
кой национальности. 
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Полевое сегодня 

Жесточайшие экономический, политический, финансо
вый и духовный кризисы, разразившиеся в стране в кон
це 1980-х-начале 1990-х годов и продолжающиеся сегод
ня, больно ударили по экономическому и социальному 
развитию колхоза имени Тельмана. 

В 1992-1993 году встает вопрос о ликвидации колхоза 
и образовании на его основе фермерских хозяйств и ак
ционерного общества, хотя ни в крае, ни в стране не 
были созданы ни экономические, ни политические ус
ловия перехода крестьян к фермерским хозяйствам. Но 
как часто бывает в России, мы кинулись из одной в дру
гую крайность. 

К счастью, ни правление колхоза во главе с председа
телем Г.Я. Фризеном, ни колхозники на эту авантюру 
не поддались. На общем собрании колхозников в 1993 
году было принято решение имущество и землю колхо
за на паи не делить, колхоз оставить колхозом. Это ре
шение нашло свое вторичное подтверждение на общем 
собрании колхозников в 1996 году. 

В связи с гиперинфляцией, правлению колхоза при
шлось отказаться от строительства поселковой котель
ной, а в 1994 году было заморожено строительство сред
ней школы, начатое еще в 1989 году (строительство шко
лы финансируется из краевого бюджета). Правда, в этом 
году экспертная комиссия осмотрела строящееся здание 
и пришла к выводу, что школу можно достроить, а ад
министрация края обещала выделить для этого средства. 

Практически полностью в селе прекращено индивиду
альное строительство жилых домов . Ножницы цен меж
ду промышленной и сельскохозяйственной продукция
ми выросли настолько, что стало невыгодно произво-
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дить молоко, мясо, зерно. Дотации государства в сельс
кое хозяйство прекратились. Короче , делалось и дела
ется все, чтобы свое российское сельское хозяйство за
давить. Горькие плоды неразумной политики государ
ства в отношении сельского хозяйства страна ощущает 
уже сегодня. 

В апреле 1994 года на отчетно-выборном собрании 
колхозников, при тайном голосовании, из трех претен
дентов председателем колхоза имени Тельмана был из
бран бывший авиатор, полковник запаса Иван Петро
вич Булаткин. 

Д л я с п р а в к и : И.П. Булаткин уроженец села Угловое. Окончил Ачинс
кое военное авиационное техническое училище, Ворошиловградское 
высшее военное авиационное училище штурманов, Киевское высшее во
енно-авиационное инженерное училище, Военно-воздушную Краснозна
менную ордена Кутузова академию имени Ю.А.Гагарина. Проходил 
службу на должностях от техника до командира базы резерва самолетов 
дальней авиации. 

За освоение новой авиационной техники и поддержание высокой бое
вой готовности полка награжден орденом "За службу Родине в ВС СССР" 

III степени и шестью медалями. 

Естественно, в то время было много разговоров - как 
это военного человека допустить к руководству колхозом: 
не пройдет, мол, и шести месяцев, как он колхоз разва
лит. Не хотела его признать и районная администрация, а 
в газете "Алтайская правда" появилась статья о том, что 
каждый должен заниматься своим делом: сапожник - та
чать сапоги, пекарь - печь блины. К счастью, предрекания 
и "надежды" злопыхателей не оправдались - колхоз не 
только выстоял, но и приумножил свое богатство. 

Понимая, что знаний по сельскому хозяйству у него 
маловато, Иван Петрович засел за учебники и книги и 
через короткое время разобрался с основами сельско
хозяйственного производства, кроме того, он окончил 
заочно Московскую международную высшую школу 
бизнеса при Российской экономической академии име-
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ни Плеханова. "Образование, - говорит И. Булаткин, -
никогда не помешает" . 

Прийдя к руководству колхозом, И.П. Булаткин на
чал с укрепления дисциплины труда и порядка на про
изводственных участках и в селе. Встречаясь с ним, я 
видел, как нелегко ему приходится - многие из отъезжа
ющих в ФРГ или в другие регионы страны, а также часть 
прибывших в колхоз из разных мест бывшего СССР не 
прочь были выпить и погулять, и не только в свободное 
от работы время. От таких правление колхоза безжало
стно избавлялось. Например, только за 1995 год 84 че
ловека было уволено из колхоза за различные правона
рушения. Дисциплина, дисциплина и еще раз дисципли
на - вот что является сутью жизненной позиции нового 
председателя колхоза. 

Детально проанализировав со специалистами экономичес
кое и социальное положение в колхозе, правление колхоза 
пришло к заключению, что без дальнейшего развития под
собных производств по переработке сырья, столь важных 
в наше неспокойное зыбкое время, колхозу не выжить. 

Постепенно сложилась команда из толковых, знающих 
специалистов, понимающих друг друга и желающих ра
ботать . Среди них главный агроном Андрей Леонидо
вич Вахонин, главный зоотехник Александр Иванович 
Колесников, бригадир кормозаготовительной бригады 
Виктор Андреевич Кулаков и другие. В общем, "гвар
дейцев"-единомышленников набралось порядочно. 

Прошло пять лет. И заработали мельница, производи
тельностью 8 тонн высококачественной муки за смену и 
маслобойня. Оба перерабатывающих предприятия уже 
работают 3 года в полную силу и выпускают хорошую по 
качеству продукцию, что очень важно как для колхоза, 
так и для самих колхозников. Достаточно сказать, что рен-
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табельность мельницы (производство и реализация муки) 
за 1998 год составила 74 процента. Введены в эксплуата
цию новая автозаправочная станция, осеменаторская, не
сколько жилых домов. Проведены капитальные ремонты 
пивзавода, животноводческих помещений, особенно лет
ней доильной площадки, других объектов. 

За счет повышения культуры земледелия колхоз ста
бильно удерживает первое место по урожайности среди 
колхозов района. Так, средняя урожайность зерновых за 
последние пять лет составляет 14,9 центнера с гектара. 

Многое делается по улучшению качественного состава 
поголовья крупного рогатого скота. В 1998 году элита и 
элита-рекорд в дойном стаде коров составили 97 процен
тов. В 1997 году животноводческий комплекс колхоза 
вновь подтвердил свое высокое звание "Племенной завод". 
Из года в год растут среднесуточные привесы молодняка 
КРС и свиней, которые в 1998 году составили: по молод
няку КРС-623 грамма, у поросят-428 граммов. Среднего
довой надой молока на фуражную корову за последние 
пять лет составляет 3159 килограммов. "За лучшие пока
затели в развитии племенного животноводства" Министер
ство сельского хозяйства и продовольствия Российской 
Федерации 24 июня 1997 года наградило Племенной за
вод колхоза имени Тельмана Дипломом II степени. 

Чистый доход колхоза за 1998 год составил 751 тысячу 
рублей. Рентабельность - 6,6 процента. Правление кол
хоза большое внимание, уделяет социальной сфере: ра
боте объектов соцкультбыта (Дому культуры, детсаду, 
врачебной амбулатории и школе), благоустройству села. 

За последние годы заново заасфальтированы две улицы, 
благоустроена центральная площадь: проложен асфальт, 
разбиты цветники, посажены деревья, обновлена нагляд
ная агитация. 
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Колхозники, несмотря на большие финансовые слож
ности, своевременно получают заработную плату, кста
ти, она самая высокая по району и составляет 475 руб
лей в месяц, а вместе с льготами, предоставляемыми кол
хозом своим рабочим - 593 рубля, обеспечены продук
тами питания, кормами для скота. 

Хозяйство располагает в достатке квалифицированны
ми кадрами. Как и раньше, в колхозе организовано тру
довое соревнование, итоги подводятся по завершении 
сельскохозяйственного года. Перед теми, кто хорошо 
работает и соблюдает дисциплину труда, правление кол
хоза и его председатель в долгу не остаются. Лучшие из 
лучших поощряются дорогими подарками или крупны
ми денежными премиями. 

Из года в год среди лучших работников колхоза на
зываются имена заведующего мельницей и маслобойней 
Сергея Николаевича Гриценко, тракториста Анатолия 
Алексеевича Костина, комбайнера Владимира Борисо
вича Вертинского, шофера Вячеслава Сергеевича Кузи
на, скотника Абрама Абрамовича Петкера, доярки На
тальи Николаевны Березинской, зоотехника-селекцио
нера Елизаветы Петровны Цой, варщицы пивзавода 
Людмилы Алексеевны Кулаковой, рабочей подвала пив
завода Натальи Федоровны Соловьевой , с в арщика 
Александра Александровича Мякоты, слесаря Алексан
дра Степановича Таврова, строителя Якова Яковлеви
ча Эверта, электрообмотчика Александра Анатольеви
ча Квиринга и многих других. Слушал я на собрании 
имена передовиков, а сам думал: "Сколько же трудо
любивых, талантливых людей оказалось в нашем селе!". 
И крепнет уверенность: "Нет , не пропадет село! Высто
ит, несмотря ни на что ! " . 

На общем собрании колхозников, состоявшемся в феврале 
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1999 года, колхозники вновь, теперь уже единогласно, из
брали председателем колхоза Ивана Петровича Булаткина. 

"Дальнейшее благоустройство села, создание хороших 
условий труда и быта сельчан, удачное решение ряда дру
гих социальных проблем - сегодня главная задача правле
ния колхоза и администрации села Полевого", - считает 
председатель колхоза. "Для этого, - продолжает Иван Пет
рович, - нашему хозяйству необходимо из года в год и даль
ше наращивать производство и продажу сельхозпродукции. 
Для увеличения производства мяса думаем в ближайшие два 
- три года построить свинарник-маточник на 2000 голов. 

Также мы намерены расширить производство подсоб
ных предприятий: пустить на пивоваренном заводе ли
нию по розливу лимонада и пива в бутылки, построить 
цех по переработке молока. Все это должно работать 
на доходную часть производства. 

Колхоз готов оказать помощь и верующим в строитель
стве в селе православной церкви (баптисты уже имеют свой 
молитвенный Дом) и небольшой часовни на кладбище". 

Отвечая на вопрос, что он считает самым главным для 
выполнения намеченных планов, председатель говорит: 
"Стабилизация. Она нужна нам, как воздух. И, конечно 
же, раскрепощение от кризиса, диких долгов . Это в об
щежитейском и общехозяйственном плане. Лично для 
нашего коллектива главное - дисциплина, порядок, орга
низованность на каждом рабочем месте. Ну и не менее 
важно - хороший настрой и вера в лучшее будущее." 

Вот так живут и трудятся жители далекого сибирско
го села, вносят свой вклад в мирное строительство на
шей многонациональной Родины - России. И самое глав
ное - дают стране хлеб. "Есть хлеб - будет и песня!" -
говорит мудрая народная пословица. 

Да! Будет и песня! 
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С п и с о к 
л и ц , п р и з в а н н ы х в т р у д а р м и ю и з 

с е л о П о л е в о е 

Н а х т и г а л П е т р П е т р о в и ч 

Б е р х Ф р а н ц Ф р а н ц е в и ч 

В о л ь ф Я к о в Б о р и с о в и ч 

Д и к И с а а к И с а а к о в и ч 

Д и к Г е р г а р д А б р а м о в и ч 

Д и к Я к о в Н и к о л а е в и ч 

Д р и д и г е р Я к о в И в а н о в и ч 

Д р и д и г е р П е т р И в а н о в и ч 

Д и к Н и к о л а й И с а а к о в и ч 

Д и к И в а н А б р а м о в и ч 

Л е в е н П е т р П е т р о в и ч 

М а т и с И в а н Г е н р и х о в и ч 

Н а х т и г а л Д а в и д П е т р о в и ч 

Н а х т и г а л Г е н р и х П е т р о в и ч 

Н е й ф е л ь д т Г е н р и х Г е н р и х о в и ч 

Н а х т и г а л П е т р П е т р о в и ч 

Н е й ф е л ь д т Д и т р и х Д и т р и х о в и ч 

Н е й ф е л ь д т П е т р И в а н о в и ч 

О с т е р Г е о р г и й А в г у с т о в и ч 

Р е м п е л ь Я к о в А б р а м о в и ч 

Р е м п е л ь П е т р А б р а м о в и ч 

Р е м п е л ь Г е н р и х А б р а м о в и ч 

Ф о т Д а в и д П е т р о в и ч 

Ф о т Б о р и с П е т р о в и ч 

Э н н с Я к о в Я к о в л е в и ч 

Б е р х Г е н р и х П е т р о в и ч 

Г а р д е р Г е н р и х П е т р о в и ч 

Ф р и з е н Д а в и д К о р н е е в и ч 

Ф р и з е н А б р а м Я к о в л е в и ч 

Ф р и з е н Г е н р и х П е т р о в и ч 

Б а р к м а н М а р т ы н И в а н о в и ч 

Б а р к м а н И в а н И в а н о в и ч 

Р е м п е л ь Я к о в Я к о в л е в и ч 

Б е р х Ф р а н ц Ф р а н ц е в и ч 

Б е р х И в а н Ф р а н ц е в и ч 

Д и к П е т р Г е н р и х о в и ч 

Д и к Г е н р и х Г е н р и х о в и ч 

Г а р д е р И в а н П е т р о в и ч 

Ф р и з е н В а с и л и й П е т р о в и ч 

В а р к е н т и н Н и к о л а й К о р н е е в и ч 

П е н н е р Б о р и с Г е р г а р д о в и ч 

П е н н е р И в а н Г е р г а р д о в и ч 

Г а р м с Я к о в И с а а к о в и ч 

К л а с с е и Я к о в 

Д и к Г е р г а р д И с а а к о в и ч 

В и б е Н и к о л а й Г е н р и х о в и ч 

с е л П о л е в с к о г о с е л ь с к о г о С о в е т а 

Р е м п е л ь А б р а м А б р а м о в и ч 

Р е м п е л ь В а с и л и й А б р а м о в и ч 

Р е м п е л ь И в а н А б р а м о в и ч 

Г р е в е П е т р И в а н о в и ч 

Г р е в е А р о н И в а н о в и ч 

Д и к Я к о в Г е н р и х о в и ч 

Д и к Г е р г а р д Г е н р и х о в и ч 

Д и к Г е н р и х Г е н р и х о в и ч 

Ф р и з е н Г е н р и х Г е н р и х о в и ч 

Р о г а л ь с к и й И в а н И в а н о в и ч 

Э к к К о р н е й И в а н о в и ч 

Б а р к м а н Е л е н а И в а н о в н а 

Р е м п е л ь ( Б а р к м а н ) Е к а т е р и н а 

Я к о в л е в н а 

Р е м п е л ь А н н а Я к о в л е в н а 

Б е р х М а р и я Ф р а н ц е в н а 

Д и к Е л и з а в е т а Г е н р и х о в н а 

Г и з б р е х т А г а н е т а Г е н р и х о в н а 

Г а р д е р М а р и я П е т р о в н а 

Ф о т М а р и я П е т р о в н а 

Ф о т А н н а П е т р о в н а 

Ф р и з е н Е л е н а К о р н е е в н а 

В а р к е н т и н А н н а К о р н е е в н а 

П е н н е р З у з а н а Г е р г а р д о в н а 

Д и к З а р а Г е н р и х о в н а 

Н е й ф е л ь д т Е л и з а в е т а Д и т р и х о в н а 

Н е й ф е л ь д т Е л е н а Г е н р и х о в н а 

Д и к Е к а т е р и н а И с а а к о в н а 

В и б е М а р и я Н и к о л а е в н а 

Р е м п е л ь А н н а А б р а м о в н а 

Р е м п е л ь Е л и з а в е т а А б р а м о в н а 

Л е в е н А н н а П е т р о в н а 

Р е г е р Е л и з а в е т а Б о р и с о в н а 

Д и к Е л и з а в е т а И с а а к о в н а 

Т е в с М а р и я 

Э п п А г а т а 

Г и з б р е х т Е л е н а 

Р о г а л ь с к а я Е к а т е р и н а И в а н о в н а 

Ф у н к Е л е н а И в а н о в н а 

Д и к М а р и я Г е н р и х о в н а 

Т е в с И р и н а 

Э н н с Е л е н а 

Д и к Е к а т е р и н а И в а н о в н а 

Г и л ь д е б р а н т Е л е н а П е т р о в н а 

Р е м п е л ь М а р и я А б р а м о в н а 

П е н н е р М а р и я К о р н е е в н а 

В с е г о - 9 0 ч е л о в е к 
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п о с е л о к У г л о в о е 

Б р а у н П е т р П е т р о в и ч 

Б р а у н И в а н П е т р о в и ч 

Г е й д е б р е х т Ф р а н ц П е т р о в и ч 

Г е й д е б р е х т А р о н П е т р о в и ч 

Г е й д е б р е х т П е т р И в а н о в и ч 

Г е й д е б р е х т Г е р г а р д П е т р о в и ч 

Д и к К о р н е й К о р н е е в и ч 

Д и к П е т р К о р н е е в и ч 

Д и к Д а в и д Д а в и д о в и ч 

Д е р к с е н И в а н И в а н о в и ч 

Д и к Я к о в Я к о в л е в и ч 

Д и к К о р н е й П е т р о в и ч 

Д и к И с а а к К о р н е е в и ч 

К о о п В а с и л и й Д а в и д о в и ч 

Л е в е н А б р а м А б р а м о в и ч 

Л е в е н Ю л и у с А б р а м о в и ч 

П е т к е р Г е н р и х И в а н о в и ч 

П е т к е р И в а н Е г о р о в и ч 

П р и л ь А д о л ь ф С а м у и л о в и ч 

П е т к е р Я к о в И в а н о в и ч 

П е т к е р П е т р И в а н о в и ч 

П е т е р с Г е р г а р д Г е р г а р д о в и ч 

Р и х е р т Г е р г а р д Г е р г а р д о в и ч 

Р е м п е л ь И в а н Б о р и с о в и ч 

Р е м п е л ь Г е р г а р д Г е р г а р д о в и ч 

Р е м п е л ь Я к о в И с б р а н т о в и ч 

Р е м п е л ь П е т р И в а н о в и ч 

Р е й м е р П е т р Я к о в л е в и ч 

Р е й м е р Г е н р и х Я к о в л е в и ч 

Р и х е р т А б р а м Г е р г а р д о в и ч 

Т е й х р и б Я к о в Я к о в л е в и ч 

Т е й х р и б Г е н р и х Я к о в л е в и ч 

Ф р и з е н Я к о в П е т р о в и ч 

Ф а с т Г е н р и х П е т р о в и ч 

Ф р и з е н Я к о в Я к о в л е в и ч 

Ф р и з е н А б р а м Я к о в л е в и ч 

Ф р и з е н А н д р е й Я к о в л е в и ч 

Ш в а р ц Э м и л ь А б р а м о в и ч 

Ш у л ь ц И в а н А в г у с т о в и ч 

Ш в а р ц Е м е л ь я н В а с и л ь е в и ч 

Э к к е р т И в а н И в а н о в и ч 

Т е й х р и б И в а н И в а н о в и ч 

Г и б е р т Д и т р и х 

Р е м п е л ь П е т р Д а в и д о в и ч 

Л е в е н Г е н р и х А б р а м о в и ч 

П е т е р с И в а н Г е р г а р д о в и ч 

П е т е р е Г е н р и х Г е р г а р д о в и ч 

Р е м п е л ь Э м и л ь Б о р и с о в и ч 

Р е м п е л ь Д а в и д И в а н о в и ч 

Р е м п е л ь П е т р Г е р г а р д о в и ч 

Д и к Г е н р и х К о р н е е в и ч 

П е т к е р Г е н р и х А н д р е е в и ч 

Ф а с т И в а н 

Э п п И с а а к Я к о в л е в и ч 

Р е й м е р Д а в и д 

Д и к Э д у а р д К о р н е е в и ч 

Г и б е р т В а с и л и й Г е н р и х о в и ч 

Б р а у н А б р а м П е т р о в и ч 

Ш у л ь ц Д а в и д А в г у с т о в и ч 

Г и б е р т Н и к о л а й 

Э п п И с а а к И с а а к о в и ч 

Р е м п е л ь А б р а м И в а н о в и ч 

У н г е р И в а н И в а н о в и ч 

Б р а у н Я к о в Я к о в л е в и ч 

Ш в а р ц Г е н р и х Э м и л ь е в и ч 

П е т к е р И в а н Я к о в л е в и ч 

П е т к е р Я к о в Я к о в л е в и ч 

П е т к е р Г е н р и х Я к о в л е в и ч 

Я н ц е н Г е н р и х Г е н р и х о в и ч 

Г е й д е б р е х т И в а н И в а н о в и ч 

Д и к К о р н е й Э д у а р д о в и ч 

Д и к И в а н К о р н е е в и ч 

Б е к к е р Г е н р и х И в а н о в и ч 

Ш в а р ц А б р а м Э м и л ь е в и ч 

Э н н с Г е н р и х Я к о в л е в и ч 

Б е р х И с а а к Г е н р и х о в и ч 

Б е р х И в а н Г е н р и х о в и ч 

К р е к к е р И в а н И в а н о в и ч 

Б е к к е р И в а н И в а н о в и ч 

Ф а с т И в а н Г е н р и х о в и ч 

Б е р х Г е н р и х Г е н р и х о в и ч 

Р е м п е л ь В а с и л и й Г е р г а р д о в и ч 

В о л ь ф Г е н р и х Г е н р и х о в и ч 

Р е м п е л ь Б о р и с И в а н о в и ч 

К р е к к е р П е т р И в а н о в и ч 

Б е р х И с а а к Г е н р и х о в и ч 

Р е м п е л ь Е л и з а в е т а 

Р е м п е л ь Е к а т е р и н а 

Р е м п е л ь А н н а Д а в и д о в н а 

В о л ь ф М а р и я Н и к о л а е в н а 

П е т е р е Е к а т е р и н а 

Б е р х Е л и з а в е т а 

Р е м п е л ь А н н а А б р а м о в н а 

Р е м п е л ь М а р и я Д а в и д о в н а 

П е т к е р Е к а т е р и н а И в а н о в н а 

П е т к е р А н н а 

Р и х е р т Е л е н а Г е р г а р д о в н а 

Ф а с т Г е р т р у д а 

Р е й м е р Е л и з а в е т а 
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Б е р х З а р а 

Ф а с т М а р и я Д а в и д о в н а 

Ф р и з е н М а р и я 

Ф р и з е н Е л и з а в е т а Я к о в л е в н а 

З и б е р т З а р а Г е н р и х о в н а 

З и б е р т Е в а Г е н р и х о в н а 

З и б е р т А н н а Г е н р и х о в н а 

Т е й х р и б Е л и з а в е т а 

В о л ь ф Е к а т е р и н а Г е н р и х о в н а 

Г е й д е б р е х т Е к а т е р и н а И в а н о в н а 

Г е й д е б р е х т А н н а И в а н о в н а 

Р е м п е л ь А н н а 

Р е м п е л ь М а р и я Г е р г а р д о в н а 

Б р а у н Е к а т е р и н а 

Г и б е р т М а р и я Г е н р и х о в н а 

Г и б е р т А н н а Г е н р и х о в н а 

Ш у л ь ц М а р и я А в г у с т о в н а 

И з а а к М а р и я 

Б о р н Е л е н а 

Б о р н А н н а 

Ш в а р ц Е л е н а 

Д и к Е л и з а в е т а И в а н о в н а 

Ф а с т Е л и з а в е т а Г е н р и х о в н а 

Р е й м е р М а р и я Я к о в л е в н а 

Д и к М а р и я Я к о в л е в н а 

К р е к к е р Е к а т е р и н а Г е н р и х о в н а 

В с е г о - 1 2 5 ч е л о в е к 

п о с е л о к Ч е р т е ж 

Б е р г е н Я к о в А б р а м о в и ч 

Б е з е И в а н А н д р е а с о в и ч 

Б а у э р К а р л Д а н и л о в и ч 

Б а у э р Г е н р и х Д а н и л о в и ч 

Б о р н Г е н р и х Г е н р и х о в и ч 

В и б е К о р н е й К о р н е е в и ч 

В и л ь м с И в а н Д а в и д о в и ч 

В и х м а н Ф р и д р и х А н д р е е в и ч 

Б е з е Я к о в А н д р е а с о в и ч 

Г и з б р е х т Г е н р и х Г е н р и х о в и ч 

Д р и д и г е р Г е н р и х Г е н р и х о в и ч 

К л а с с е н Я к о в П е т р о в и ч 

К л а с с е н П е т р Я к о в л е в и ч 

К р е к к е р Г е н р и х Ф р а н ц е в и ч 

К о о п И в а н А б р а м о в и ч 

К о о п Г е н р и х А б р а м о в и ч 

Л е п п П е т р Б о р и с о в и ч 

Н и к к е л ь И в а н И в а н о в и ч 

П е н н е р И в а н И с а а к о в и ч 

П е н н е р Б о р и с К о р н е е в и ч 

У н р у Я к о в К о р н е е в и ч 

Ш м и д т И с а а к Т о б и а с о в и ч 

Ш е л л е н б е р г Я к о в И в а н о в и ч 

Э н н с Я к о в Г е н р и х о в и ч 

Э к к е р т И в а н И в а н о в и ч 

Я и ц Я к о в Д а в и д о в и ч 

Я н ц Д а в и д Д а в и д о в и ч 

Я н ц е н Г е р г а р д П е т р о в и ч 

Р и х т е р Х р и с т и а н П е т р о в и ч 

Т и с с е н Г е н р и х Я к о в л е в и ч 

Т и с с е н И в а н Ф р а н ц е в и ч 

Т е й х р и б В а с и л и й В а с и л ь е в и ч 

У н р у Я к о в Я к о в л е в и ч 

Ф а с т Д и т р и х Г е н р и х о в и ч 

Ф а с т Г е н р и х Г е н р и х о в и ч 

Ф а л ь к Я к о в Я к о в л е в и ч 

Р е м п е л ь П е т р Д м и т р и е в и ч 

Г а р д е р П е т р И в а н о в и ч 

П е н н е р Я к о в К о р н е е в и ч 

П е н н е р Ф р а н ц К а р л о в и ч 

П е н н е р П е т р П е т р о в и ч 

П е н н е р Г е н р и х К о р н е е в и ч 

П е н н е р Б е р н г а р д Б е р н г а р д о в и ч 

К р е к к е р К о р н е й Ф р а н ц е в и ч 

З а в а д с к и й Г е р г а р д Г е н р и х о в и ч 

В и л ь м с П е т р 

В и л ь м с Я к о в 

Э н н с Я к о в 

Э н н с И в а н 

Э н н с Г е р г а р д Г е р г а р д о в и ч 

Ф а л ь к Д а в и д ( В и к т о р ) 

Ф р и д е л ь А н т о н 

Я н ц е н И в а н 

Я н ц е н Я к о в 

В и л ь м с А б р а м 

З и м е н с А н д р е й 

Ф а с т А н д р е й 

К л а с с е н А н д р е й П е т р о в и ч 

К л а с с е н К о р н е й 

Ф у н к Ф р а н ц 

В а р к е н т и н Г е р г а р д 

А в г у с т С а м у и л 

Д и к И с а а к И в а н о в и ч 

Д и к Б о р и с 

В о л ь ф А н н а Ф р а н ц е в н а 

Д е р к с е н М а р и я 

Д р и д и г е р Е л и з а в е т а А н д р е е в н а 

Ф р и д е л ь А н н а А н д р е е в н а 

Э к к е р т А г а н е т а Ф р а н ц е в н а 

Э к к е р т А н н а Ф р а н ц е в н а 

Э к к е р т М а р и я Ф р а н ц е в н а 

Б а л л Ю с т и н а 

З о м м е р ф е л ь д т М а р и я Я к о в л е в н а 
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Б а л л Е л и з а в е т а 

Б а л л М а р и я 

К л а с с е н Е л и з а в е т а П е т р о в н а 

К о о п М а р и я Д а в и д о в н а 

У н р у Б е р т а Я к о в л е в н а 

К о о п Е л е н а 

Э н н с Л и д и я Г е р г а р д о в н а 

Э н н с М а р и я Г е р г а р д о в н а 

З и м е н с М а р и я 

Г а р д е р Е к а т е р и н а П е т р о в н а 

Э к к е р т Е к а т е р и н а 

К о о п Е к а т е р и н а 

Г и н ц Е к а т е р и н а 

П а у л ь с Е к а т е р и н а 

Ф а с т А г а н е т а 

Ф у н к Е л е н а 

В и б е М а р г а р и т а 

В и н с Ф р и д а 

В а л л Л и д и я 

У н р у М а р и я Я к о в л е в н а 

В и б е И в а н П е т р о в и ч 

В и н с П е т р П е т р о в и ч 

Я н ц И в а н Д а в и д о в и ч 

Ш е л л е н б е р г И в а н И в а н о в и ч 

Ф а л ь к Е к а т е р и н а Я к о в л е в н а 

К о о п М а р г а р и т а А б р а м о в н а 

Г а р д е р Ю с т и н а Я к о в л е в н а 

Б о р н Е л е н а А н д р е е в н а 

Всего - 101 человек 

поселок Дягилевка 

Н о л ь Г е р б е р т Х р и с т и а н о в и ч 

Ф е д р а у А б р а м С о л о м о н о в и ч 

Д е р к с е н И с а а к И в а н о в и ч 

Ф е д р а у С о л о м о н С о л о м о н о в и ч 

Б о ш м а н Е г о р Е г о р о в и ч 

Г о л ь д а т е А н т о н А н т о н о в и ч 

Д и к А б р а м А б р а м о в и ч 

Д е р к с е н И в а н И в а н о в и ч 

Д и к И в а н А н д р е е в и ч 

Д е р к с е н Д а в и д И в а н о в и ч 

Д и к А н д р е й А б р а м о в и ч 

К р а н Я к о в И в а н о в и ч 

К л а с с е н Ф р а н ц Ф р а н ц е в и ч 

М а р т е н е И в а н Я к о в л е в и ч 

Н е й ф е л ь д т А б р а м А б р а м о в и ч 

П л е т Н и к о л а й Н и к о л а е в и ч 

П л е т П е т р Н и к о л а е в и ч 

П л е т Д а в и д Н и к о л а е в и ч 

П л е т И в а н Н и к о л а е в и ч 

Р е й м е р А б р а м Г е р г а р д о в и ч 

Ф а с т Я к о в Ф р а н ц е в и ч 

Я н ц е н Я к о в 

Д и к Я к о в Д а в и д о в и ч 

Д и к Д а в и д Д а в и д о в и ч 

Д и к И в а н Д а в и д о в и ч 

Д и к А н д р е й 

Д и к И в а н 

Д и к А б р а м 

Б е р г е н П е т р 

Б е р г е н Г е р г а р д П е т р о в и ч 

Т и с с е н Я к о в 

К р а н Я к о в 

К р а н И в а н 

Ф а с т Г е р г а р д К о р н е е в и ч 

Ф а с т Я к о в 

Д и к Ф р а н ц Ф р а н ц е в и ч 

Д е р к с е н Я к о в 

Д е р к с е н А б р а м 

Ф е д р а у М а р и я С о л о м о н о в н а 

М а р т е н е А г а н е т а Д а в ы д о в н а 

Д и к Е л и з а в е т а Д а в и д о в н а 

Д и к Е к а т е р и н а Г е н р и х о в н а 

Д и к Н а д е ж д а Г е н р и х о в н а 

Б е р г е н Е к а т е р и н а 

Т и с с е н Е л е н а 

Б е р г е н М а р и я 

Б а л л З а р а И в а н о в н а 

Г е л б р а н т Е л е н а И в а н о в н а 

Г е л б р а н т А г а н е т а 

Г е л б р а н т З у з а н а 

В а р к е н т и н А н н а Ф р и д р и х о в н а 

В а р к е н т и н М а р и я Я к о в л е в н а 

Б о ш м а н / Г и з б р е х т / Е к а т е р и н а 

Э н н с Е к а т е р и н а 

Н о л ь Э р н а 

Г е й н ц е Э м и л и я Г о т л и б о в н а 

Г е й н и е А н н а Е г о р о в н а 

К л е й м И р м а А н д р е е в н а 

Г е р ц е н Н а д е ж д а И с а а к о в н а 

Всего - 59 человек 
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С п и с о к 
подростков, работавших в колхозе и м е н и Т е л ь м а н а 

в годы войны 1941-1945 

с е л о П о л е в о е 

Пеннер Елена Гергардовна 
Каздорф Анна Петровна 
Матис Анна Генриховна 
Дик Петр Мартынович 
Янц Лотта Григорьевна 
Тиссен Мария Ивановна 
Нахтигал Анна Петровна 
Регер Яков Борисович 
Регер Анна Ивановна 
Креккер Давид Дмитриевич 
Креккер Мария Михайловна 
Больдт Анна Яковлевна 
Левен Елизавета Абрамовна 
Пеннер Анна Францевна 
Дик Екатерина Ивановна 
Дридигер Петр Петрович 
Дик Иван Исаакович 
Нахтигал Елена Андреевна 
Тиссен Иван Иванович 
Нейфельдт Аганета Генриховна 
Нейфельдт Генрих Дитрихович 
Варкентин Корней Корнеевич 
Варкентин Анна Давидовна 
Регер Борис Борисович 
Баркман Генрих Иванович 
Дик Петр Петрович 

п о с е л о к У г л о в о е 

Браун Яков Петрович 
Фот Валентина Яковлевна 
Вольф Генрих Николаевич 
Петкер Яков Генрихович 
Петкер Екатерина Петровна 
Вольф Зузана Николаевна 
Шмидт Екатерина Генриховна 
Канке Карл Генрихович 
Канке Екатерина Васильевна 
Гейдебрехт Петр Петрович 
Ремпель Анна Давидовна 
Никкель Дора Ивановна 
Фризен Аганета Яковлевна 
Ремпель Яков Борисович 
Зудерман Зара Яковлевна 
Браун Роза Августовна 
Петкер Генрих Андреевич 

Петкер Елизавета Андреевна 
Петерс Петр Гергардович 
Шварц Мария Генриховна 
Дик Эдуард Корнеевич 
Шульц Елена Ивановна 
Дик Иван Яковлевич 
Браун Анна Яковлевна 
Дик Анна Яковлевна 
Дик Мария Ивановна 
Зиберт Андреас Генрихович 
Рихерт Генрих Гергардович 
Дик Мария Гергардовна 
Браун Василий Петрович 
Канке Екатерина Генриховна 
Дик Корней Корнеевич 
Ремпель Яков Яковлевич 
Ремпель Мария Абрамовна 
Вурмс Мария Исааковна 
Петкер Елизавета Генриховна 

поселок Чертеж 
Дридигер Исаак Генрихович 
Дерксен Генрих Иванович 
Тейхриб Абрам Васильевич 
Ведель Зельма Николаевна 
Винс Андрей Петрович 
Унру Мария Яковлевна 
Фальк Корней Яковлевич 
Гардер Мария Петровна 
Фальк Екатерина Яковлевна 
Фальк Андрей Яковлевич 
Функ Елизавета Петровна 
Эккерт Франц Францевич 
Вибе Яков Петрович 
Вибе Петр Петрович 
Креккер Корней Францевич 
Дерксен Петр Иванович 
Эннс Елизавета Гергардовна 
Эбингер Анна Ивановна 
Балл Иван Яковлевич 
Левен Нина Андреевна 
Рацлав Петр Борисович 
Рацлав (Эннс) Зузана Гергардовна 
Август Маргарита Самуиловна 
Пеннер Ирина Давыдовна 
Унру Эдуард Яковлевич 
Петере Иван 
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Б е з е И в а н И в а н о в и ч 

Э п п М а р г а р и т а Г е н р и х о в н а 

Я н ц К а р л Д а в и д о в и ч 

Г и з б р е х т Г е р г а р д Г е р г а р д о в и ч 

Р а ц л а в А б р а м Б о р и с о в и ч 

Я н ц Е к а т е р и н а Д а в и д о в н а 

п о с е л о к Д я г и л е в к а 

К р а н М а р г а р и т а Ф р а н ц е в н а 

К р а н Е л е н а Ф р а н ц е в н а 

Д и к И в а н Г е н р и х о в и ч 

У н р у Е л е н а А н д р е е в н а 

К л е й м ( Г е й н ц е ) М а р и я Г о т л и б о в н а 

К л е й м А л е к с а н д р А н д р е е в и ч 

П л е т Е к а т е р и н а Н и к о л а е в н а 

В а р к е н т и н Я к о в Я к о в л е в и ч 

В а р к е н т и н Е л и з а в е т а Д а в и д о в н а 

Г и з б р е х т З а р а К о р н е е в н а 

У н р у Е л и з а в е т а А н д р е е в н а 

К у н с т А н н а А л е к с а н д р о в н а 

К у н с т М а р г а р и т а А л е к с а н д р о в н а 

Ф а с т А г а н е т а К о р н е е в н а 

К л и п е н ш т е й н Е к а т е р и н а Я к о в л е в н а 

Д и к А н н а А н д р е е в н а 

Р е й м е р Е к а т е р и н а И с а а к о в н а 

Б о ш м а н М а р и я Е г о р о в н а 

Б о ш м а н И в а н Е г о р о в и ч 

Д е р к с е н Ф р а н ц И в а н о в и ч 

Д и к Д а в и д А б р а м о в и ч 

- 2 6 9 -



Об авторе этой книги 

Фаст Абрам Абрамович родился 19 ноября 1936 года 
в селе Протасове Немецкого района Алтайского края. 
Мать - Екатерина Яковлевна - была домохозяйкой , 
умерла в 1981 году; отец - Абрам Абрамович - учитель, 
умер в 1982 году. 

А.А. Фаст окончил Алтайский техникум механизации 
учета, Новосибирскую высшую партийную школу и 
Университет марксизма-ленинизма при Алтайском край
коме КПСС. Работал бухгалтером колхоза имени Ф.Эн
гельса и администрации села Полевого, киномехаником 
села Орлова, 25 лет проработал секретарем парткомов 
колхозов имени Тельмана и имени Ленина, председате
лем исполкомов Орловского и Полевского сельских Со
ветов Немецкого национального района Алтайского 
края, в настоящее время пенсионер. 
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И С Т О Р И Я 

СЕЛА ПОЛЕВОГО В ФОТОГРАФИЯХ 
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1. Участок улицы села Полевого. Слева колодец, вокруг которого началось стро
ительство села. 

2. Село Полевое. 1950 год. 
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3. Первые жители села Полевого - 4. Трудармейцы. Слева - Исаак 
Исаак и Анна Дик, их дочь Елизаве- Исаакович Дик. Тула, 1946 год. 
та. Фото 1951 года. 

5. Семья Креккер. Слева направо: моя мать Екатерина, тетя Аделина, бабушка 
Мария, тетя Мария, дедушка Яков Креккер, дядя Иван. 1910 год. 
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6. Группа колхозников колхоза "Труд" В первом ряду (слева направо): Давид 
Фот, Мария Рогальская, Мария Дик, Аганета Гармс, Зара Нейфельдт, Мария Гар
дер, Генрих Гардер. Во втором ряду: Гергард Дик, Яков Гармс, Иван Дик, Нико
лай Вибе, Петр Нахтигал (председатель колхоза) , Петр Фот, Мартын Дик (бух
галтер). В третьем ряду: Исаак Гармс, Мартын Баркман, Яков Гардер, Яков Вольф, 
Абрам Фризен, Андрей Фризен. 1935 год. 

7. Колхозницы колхоза имени Тельмана, село Чертеж. 1953 год. Сидят (слева 
направо): Е.И.Петерс, Е.Ф.Фальк, Е.А.Унру, Г.И.Гардер, М.И.Эккерт, Ремпель, 
М.И.Пеннер, А.Г.Вибе, Г.И.Ведель. Стоят (слева направо): М.А.Левен, М.Я.Зом-
мерфельдт, Г.И.Унру, Паульс, А.А. Бауэр, А.Ф.Тиссен, Е.А.Классен, З.К.Зименс, 
А.А.Фридель, В.Я.Фальк. 
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8. Урок географии 
ведет директор Уг-
ловской семилетней 
школы Э.В. Еннер. 
1951 год. 

9. Учащиеся Протасов-
ской начальной школы, 
где учились и дети из По
лево го . В центре - учитель 
А.А.Фаст. 1938 год. 

10. Трудармей-
цы. Слева напра
во: Я. А. Фаст, 
П И . Ф р и з е н , 
А.А.Фаст. Тула, 
1944 год. 
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13. Трудармейцы. Слева Гергард Исаакович Дик. Челябинск, 1943 год. 
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11. Клавдия Ивановна Иванова (Ко-
соварова). Была эвакуирована в Поле
вое из Ленинграда. Работала в колхо-
зе"Труд" с января 1943 года по октябрь 
1945 года. Фото 1996 года. 

12. Учитель Полевской начальной 
школы А.А. Фаст. 1952 год. 



14. Заведующая избой-читальней в 
Полевом Валентина Кирилловна Лев-
кина. 1956 год. 

16. Детдомовцы. Екатерина Герцен (слева) и Мария Ляй. 1954 год. 
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15. В день свадьбы Генриха Франце-
вича и Елены Ивановны Берх. 1959 год. 



17 Тракторно-полеводческая бригада колхоза имени Тельмана. Второй слева 
тракторист Карл Канке. 1954 год. 

18. На празднике-встрече бывших детдомовцев. В верхнем ряду третий слева 
бывший директор детдома И.Е.Капустин. Полевое, 1988 год. 
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19. Один из первых шахтных колодцев в пос.Чертеж. Фото 1963 года. 

20. Убовка пшеницы комбайном "С-6" 
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21 . Ремонт дома в Полевом. Слева направо: М.Г.Дик, Ф.А.Дик, Д.А.Дик, Г А 
Дик, Э.К.Фаст, А.А.Дик, М.И.Дик. 1957 год. 

22. Животноводы села Углового. В центре - заведующий фермой К.К.Дик. Угло
вое, 1951 год. 
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23 . Погрузка зерна на току. 1958 год. 

24. Здание Угловской семилетней школы. 1952 год. 
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25. Вспашка огородов. Гермина Дик и Яков Нейфельдт. 1958 год. 

26. За работой во время вывозки силоса для скота. Аганета Экк, Мария Регер, 
И в а н Берх. 1964 год. 
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27 Тачанка. Село Полевое. 1967 год. 

28 . Вспашка зяби. 1940-е годы. 
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29. Учащиеся Угловской семилетней школы. Слева направо: А.Дон, Е.Канке, 
И.Дридигер, А.Дик, А.Фаст. 1951-1952 учебный год. 

30. Урок физкультуры в Угловской семилетней школе. 1952 год. 
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3 1 . Группа учителей и учащихся Угловской семилетней школы. В первом ряду 
(слева направо): Людмила Беккер, Елена Каздорф, Эльза Гинкель; во втором ряду: 
Н.А.Берестнева, А.Т Химина, Н.С.Забара (директор школы), П.Усольцев, В.К.Фе
дорова; в третьем ряду: Радик Вартанян, Корней Кооп, Петр Кирш, Андрей Тейх-
риб, Иван Кооп. 1955 год. 

32. Молодежь села Углового. В центре - гармонист Василий Янц. 1957 год. 
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33 . Учителя Угловской семилетней школы на заготовке топлива (дров) для шко
лы. На переднем плане Яков Яковлевич Реймер. Слева направо: Валентина Кузь
минична Венжего, Анна Аввакумовна Салтыкова, Нелли Аркадьевна Таирова, 
Эльза Ивановна Еннер, Мария Владимировна Баценко. 1952 год. 

34 . Животноводы колхоза имени Тельмана. Село Полевое. На переднем плане 
заведующий фермой Яков Яковлевич Дик. В первом ряду (слева направо): Э.К. 
Фаст, Е.Г.Матис, Е.Я.Гардер, Е.М.Дик, Е.Я.Ремпель, М.Я.Эннс, М.П.Дридигер, 
А.К.Экк; во втором ряду: А.Г.Дик, А.Д.Нейфельдт. Е.Д.Нейфельдт (третья в ряду), 
А.И.Тиссен (пятая), М.Я.Регер (шестая), Е.Г.Матис (восьмая в ряду). 
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35. Старейшая доярка колхоза "III Интернационал" (пос.Чертеж) Гертруда 

Ивановна Эбингер с дочерьми Марией (слева) и Анной. 

36. М.Г.Дик и Е.Я.Фаст с внуками. Село Полевое. 1966 год. 
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37 Семья председателя колхоза имени Тельмана П.П.Нахтигала. В первом ряду 
(слева направо): сын Андрей, жена Зара, П.П.Нахтигал, дочь Лиза; во втором ряду: 
Анна Варкентин, сноха Екатерина, дочь Анна, сноха Елена; в третьем ряду: Васи
лий Абрамович Шварц. Корней Варкентин, зять Давид Яиц, сын Иван. 1961 год. 

38 . Учеба животноводов. Слева направо: А.Д.Нейфельдт, М.Я. Эннс, А.Б.Рац
лав, Я.Я.Дик, А.П.Левен, З.Г.Канке. Село Полевое. (Вторая половина 50-х годов). 
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39 . Здание исполкома Полевского сельского Совета. 1967 год. 

40 . Здание Полевской восьмилетней (с 1973 года - средней) школы. 1964 год. 
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41 . Екатерина Яковлевна Фаст с внучкой Любой. 1950 год. 

4 2 . Яков Яковлевич Ремпель 
бригадир комплексной бригады. 
Село Угловое. 1970 год. 

43. Воспитатели и воспитанники детского ясли-сада села Полевого. 1963 год. 
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44 . Коллектив строителей восьмилетней школы. В первом ряду (слева направо): 
А.К.Экк, Я.Д.Дик, Я.Я.Дик, И.Я.Плет (председатель колхоза) ; во втором ряду: 
А.А.Креккер, Б.Б.Регер, И.Я.Дик, Я.Я.Регер, И.П.Браун, И.И.Буллер, К.К.Берх. 
Село Полевое. 1964 год. 

45. Слева направо: бывший механик колхоза имени Тельмана Г.Г.Дружинин 
(Эннс), сыновья Анатолий, Яков, жена Ольга Александровна, сын Иван. 1971 год. 
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46. Зерновой мехток. 1972 год. 

48. Утро в Полевом. 1969 год. 
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47 Главный агроном колхо
за имени Тел ьмана Андрей 
Яковлевич Гинкель. 1972 год. 
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49 . Делегаты от кол
хоза имени Тельмана на 
районное собрание кол
хозников по обсужде
нию проекта примерно
го Устава колхоза. Ок
тябрь 1969 года. 

50 - 5 1 . Демонстрация 
трудящихся. Село Полевое. 
1960-е годы. 



5 2 . Агроном-семеновод Фридрих 
Генрихович Г и н ц . 1983 год. 

54. Главный бухгалтер Яков Мартынович Дик (справа) и бухгалтер Генрих 
Генрихович Берх. 1968 год. 

55 . Работники молочно-товарной фермы поселка Чертеж. Крайняя справа - за
ведующая фермой Зузана Ивановна Эккерт. 1970 год. 
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5 3 . Машини с т м е х т ок а Генрих 
Генрихович Дик. 1983 год. 



5 6 . Коллектив работни
ков к и р п и ч н о г о з а в о д а 
колхо за имени Тельмана. В 
центре - мастер кирзавода 
Федор Александрович Рей-
херт. 1988 год. 

5 7 Н а д ежур с т в е . 
Группа дружинников 
(слева направо): Анд
рей Дик, Андрей Фед-
рау, Яков Канке, Ген-
пи\

_
 Пеннер. 

58. Группа шоферов и 
комбайнеров колхоза 
имени Тельмана (слева 
направо): В.Я.Дик, П.П. 
Классен, Ф.Ф.Эккерт, 
А.Г.Эверт, А.Г.Векерле. 
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59. Праздник чествование 
колхозной династии семьи А. 
Браун. 1973 год. В центре гла
ва династии Аганета Браун. 

60. Передовики-колхозни
ки, награжденные орденами и 
медалями СССР В первом 
ряду (слева направо): А.А. 
Клейм, Я.Я.Гардер, Э.А. 
Клейм; во втором ряду: 
Ф.Г.Гинц, К.Я.Фальк, 
Г.Г. Пеннер (председатель 
профкома); в третьем ряду: 
Г.Г.Берх, А.А.Фаст (секре
тарь партбюро), И.Г Берх 
(главный зоотехник) , 
И.И.Тиссен; в четвертом 
ряду: М.Н. Омельченко 
(главный инженер), П.П. Гей
дебрехт, К.Э.Дик. 1972 год. 

61 . Золотая свадьба Екатерины Петровны и Давида Ивановича Ремпель. 1973 г. 
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66. Идут работы 
по установке госу
дарственной линии 
электропередач по 
улицам села Поле
вого. 1975 год. 

6 7 Секр е т а р ь 
парткома колхоза 
имени Т е л ьм а н а 
А.А. Фаст высту
пает перед колхоз
никами. 

68 . Строительство центральной ремонтной мастерской. 1987 год. 
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69 . Первый секретарь 
райкома КПСС И.И.Бер-
нгардт вручает Почет
ную г рамоту л у чшему 
свинарю колхоза имени 
Тельмана П.Г.Петкеру. 

70 . Советские немец
кие писатели у памят
ника Э.Тельману. 1976 
год. 

71 . Участники ВОВ 
и ветераны труда у ме
мориала Славы в рай
онном центре Хабары. 
Слева н апра во : 
И .И .Дик , И.Я .Мар
тенс, Я.Я.Регер (секре
тарь комсомольской 
организации колхоза 
имени Т е л ьм а н а ) , 
А.П.Фризен, Г.Я.Гин
кель, К.И.Экк. 1985 
г о д 
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72-г-Агитбригада По
левского Дома культуры 
на току. Слева направо: 
Иван Дридигер, Татьяна 
Д а в ы д о в а , Е л и з а в е т а 
Рацлав, Валентина Гей
дебрехт, Виктор Ищен-
ко, Екатерина Баркман, 
Владимир Фриз ен (ди
ректор ДК) . 1973 год. 

73 . Группа животно
водов Чертежской фер
мы. Сидят (слева на
право) : А .И.Эбингер , 
М .Я .Унр у ( з а в . фер
мой ) , К .П .Кл а с с е н , 
А.И. Ремпель, А.Дерк-
сен. Стоят (слева на
право) : Анна Рихтер , 
Андрей Тиссен, Мария 
А н д р е а с о в н а В и н с , 
И в а н А б р а м о в и ч 
Кнельзен. 1961 год. 

74 . Учащиеся школы на прополке картофеля. 1980 год. 
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75 . Поросята в летнем 
лагере. На заднем плане 
летние домики для поросят. 

77 Разгрузка зерна из бункеров комбайнов. 1977 год. 
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76. Идут работы 
по формовке и от
возке кирпича-сыр-



78 . Торговый центр и Дом культуры в селе Полевом. 1976 год. 

7 9 . Механи з а
тор Андрей Петро
вич Винс на убор
ке кукурузы. 1983 
год. 

80. Летняя практи
ка учащихся Полевс-
кой средней школы на 
к о лхо з н ом кирпич
ном заводе. 
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81 . Работники дет
сада "Медвежонок" 
В первом ряду (слева 
направо): Е.И.Тиссен, 
А.Ф.Левен (заведую
щая), Е.Г.Рейхерт; во 
в т о р ом ряду: М.А. 
Веккерле , Э.Я.Дик, 
В .Е .Ремпель , М .Я . 
Плет; в третьем ряду: 
Е.Я.Фаст, О.Д.Пет-
кер, М.И.Гейдебрехт. 
1987 год. 

82 . Вокально-
инструменталь
ный ансамбль . 
Р у к о в о д и т е л ь 
А .А .Вайс (вто
рой справа). 

83 . Дискотека в Полевском Доме 
культуры. 1990 год. 
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84 . Встреча трудармей-
цев. Клара Карловна I ни
кель берет интервью у 
Марин Генриховны Дум-
рауф. Слева Александр 
Александрович Думрауф. 
1988 год. 

85 . Водное Христо
во крещение. Поле
вое. 1990-е годы. 

86 . Директор 
Пивоваренного 
завода колхоза 
имени Тельмана 
Н.П. Фрнзен. 



87 88 . Новые со
временные дома в По
левом. 1980-е годы. 

89 Здание исполкома Полевского сельсовета (администрации села Полевого) , 
1993 год. 
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90. В столовой полевого ста
на "Малая Земля" На заднем 
плане шеф-повар Валерий Аб
рамович Пеннер (местный поэт 
и художник). 

91 . Бригадир Р.И.Обелендер 
(второй справа) с механизато
рами (слева направо) : П . Л . 
Дик, А.И.Пеннер, И.Д.Блок. 

92 . Главный ветврач кол
хоза А.Я.Ремпель ведет обра
ботку скота. 

93 . Поливальщик П.П.Гей-
дебрехт на орошаемом участ
ке. 1989 год. 



94. Почетный кол
хозник-пенсионер 
Петр Иванович Гей-
дебрехт за развозкой 
обедав механизато
рам. 1991 год. 

96 . Знатный комбайнер колхо
за К.Я. Фальк. 1988 год. 

- 307 -

95 . Секретарь парткома А. А.Фаст 
(справа) беседует с комбайнером 
И.Д.Ремпелем. 1986 год. 

97 Кукурузоводы (слева направо): А.П. 
Винс, А.П.Функ, И.И.Валл. 1983 год. 



98. Ветераны войны и труда сел Полевое и Орлово. 1990 год. 

100. Члены пресс-центра колхоза имени Тельмана (слева направо): Л.Г Фризен, 
Е.И. Браун, М.А. Классен, А.И. Дик. 1988 год. 
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99. Работники дет
сада. В первом ряду 
(слева направо): О.Г 
Рейхерт , Л .Г Тейх-
риб, Л.И.Цейзер (за
ведующая), Е.Г.Фри-
зен; во втором ряду: 
Е.К.Дик, Е.Г.Клас-
сен , Н .К .Крекк ер , 
М .Д .Шва р ц , М . И . 
Гейдебрехт. 1989 год. 



103. За трибуной на общем собрании колхозников главный зоотехник колхоза 
Ф.Д. Цейзер. 
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101. Серебряная свадьба у 
супругов Зузаны Ивановны и 
Франца Францевича Эккерт. 
1977 год. 

102. Педагогический коллек
тив Полевской средней школы. 
1986 год. 



104. И.И. Усольцев, 1961 года рождения, погиб в Афганистане в октябре 1982 
года. 

105. Демобилизованные в 1982 году из села Полевого у могилы И . И . Усольцева. 
1982 год. 
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107. Мастер М П М К Петр 
Абрамович Фаст с дочкой 
Наташей озеленяют террито
рию детского сада. 1980 год. 

108. Делегаты XXIX Хабарской районной партийной конференции от колхоза 
имени Тельмана. В первом ряду (слева направо): И.М.Саква, М.П. Ремпель, 
П.Д.Вольф, Г.А.Стахнева (секретарь РК КПСС) , А.А.Фаст, Я.Я.Дик; во втором 
ряду: В.А.Мирошниченко, Е.Я.Фаст, А.Т.Ремпель, П.П.Гейдебрехт, Г.Г.Пеннер. 
1985 год. 
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106. Воспитанники детсада "Медвежонок" на иг
ровой площадке. 1988 год. 



109. Выступление агитбригады перед механизато
рами. 

110. Татьяна Леонидовна Давыдова- директор По-
левского Дома культуры. 1987 год. 

111. Хор Полевского сельского Дома культуры. 1991 год. 
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112 . Ди р е к т о р Поле в ской 
средней школы Иван Михайло
вич Саква. 

113. Весовая на мехто-
ку колхоза имени Тель
мана. 

114. Розливочный цех пивоваренного завода. 
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117. Комбайнер, кавалер орденов 
Дружбы народов и Трудового Красно
го Знамени А.А. Клейм. 1990 год. 
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115. Ветеран колхоза П.П.Дик . 
1989 год. 

116. Мастер кирпичного завода Ф.А. 
Рейхерт. 1990 год. 

1 18 . Поч е т н а я к о л х о з н и ц а М.Я . 
Эннс. 1985 год. 



119. Председатель колхо
за имени Тельмана И.П.Бу-
латкин (с 1994 года по насто
ящее время). 
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122. Председатель колхоза 
имени Тельмана Г.Я. Фризен 
(1987-1994 гг.). 

123. Председатель колхоза име
ни Т е л ь м а н а П . П . Н а х т и г а л 
( 1931 -1942 гг., 1945-1960 гг.). 

120. Председатель кол
хоза имени Тельмана И.Я. 
Плет (1960-1967 гг.). 

1 2 1 . Пр е д с е д а т е л ь 
колхоза имени Тельма
на П.Д. Вольф (1967-
1987 гг.). 



125. Правнук первожителя села По- 126. Главный врач полевской врачеб-
левого Виктор Абрамович Шмидт на ной амбулатории В.М. Панов. 1996 год. 
службе. 1995 год. 
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1 2 4 . Учи т е л ь 
немецкого языка 
Полевской сред
ней школы М.А. 
Волошина . 1997 
год. 



127 Зам.главы администрации 
с.Полевое Е.С.Ильчук регистриру
ет брак Ивана Александровича Ге-
ракина и Натальи Юрьевны Бор
зых. 1997 год. 

128. Венчание в церкви г. Славго-
рода жителей села Полевого Ольги 
Юрьевны Кравченко и Евгения Фе
доровича Цейзера. 1997 год. 

129. Семья Ремпель. Бывший бри
гадир комплексной бригады Иван 
Яковлевич и библиотекарь средней 
школы Мария Францевна с детьми. 

130. Праздник села. 1994 год. 
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133. Главный бухгалтер администрации 
села Полевого Г.Н. Кузурманова. 1998 год. 
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131. Оператор телерадиосту
дии "Алтай" на съемке праздни
ка 90-летия села Полевого. 1998 
год. 

132. Вечер встречи ветеранов 
войны и труда. Село Полевое. 
1997 год. 

1 3 4 . П о ч е т н а я к о л х о з н и ц а 
М.Я. Унру с внучатой племянни
цей Аделиной Винс. 1981 год. 



135. Уборка картофеля на своем огороде. Се
мья Тупицыных: Валентина Александровна, Ана
толий Иванович, сын Дмитрий и Валентина Ива
новна Шелякина. 

136. Лучший комбайнер колхоза, активный уча
стник художественной самодеятельности В.Б.Вер
тинский. 1998 год. 

137 Глава администрации села 
Полевого В.П. Шнайдер. 1998 год. 

138. Благовестие. Пресвитер Полевской 
общины евангельских христиан-баптистов 
Д.Я. Ремпель ( первый слева) на Чукотке. 
1997 год. 
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139. Ф.Э. Эккерт глава администрации Немецкого 
национального района. 1997 год. 

140. Участковая изби
рательная комиссия по 
выборам Президента РФ. 
В первом ряду (слева на
право): Е.Н.Стрельнико
ва, Л..Н.Цейзер, М.И.Гей-
дебрехт, Н.В.Артемьева; 
во втором ряду: Е.А.Кур
ганова, В.А.Тупицына, 
М . А . В о л о ш и н а , 
А.А.Фаст, В.П.Шнайдер, 
С.В.Бирюков - председа
тель комиссии. 1996 год. 

141. Участники районного женского клуба "Гармония" (слева направо): Н.Г.Ко-
рякова, С.В.Богушева, Л.А.Костецкая, Л.А.Левен, М.О.Афанасьева (председатель 
комитета культуры Немецкого национального района), Е.Р.Тиунова, стоит Т.Б.Жу
ковская (руководитель клуба, главный бухгалтер отдела культуры). 1998 год. 

- 320 -



142. Тракторы "Т-4" на вспашке зяби. 

143. Комбайны "Нива" в линейке готовности. 

144. Члены кормозаготовительной бригады (слева направо): А.Я.Войт, А.Ф.Мор-
щинский, В.А.Кулаков, С.Н.Толстиков, В.Г.Селиверстов, В.Ф.Ольховский. 1997 г. 
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145. Собрание верующих. Полевская община еван
гельских христиан-баптистов. 1997 год. 

147. Ветераны Полевской средней 
школы. Слева направо: А .Ю.Фа-
щевская, М.А.Фризен, Н.А.Берх. 
1992 год. 

149. Участники праздника у фотовыставки "История села Полевого" 1998 год. 
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146. Выиграла приз! 
Л . И . М о с т о в а я н а 
п р а з д н и к е 9 0 - л е т и я 
села Полево го . 1998 г. 

148 . Пр е д с е д а т е л ь к о л х о з а 
И.П.Булаткин (слева) и председа
тель Совета ветеранов с.Полевое 
А.А.Фаст на вечере-встрече вете
ранов войны и труда. 1997 год. 
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150. Токарь ЦРМ, передовик про
изводства Н.А.Кулаков. 1997 год. 

151 . Учитель труда С.В.Бирю
ков. 1996 год. 

152. Заведующий свинофермой, ка
валер ордена Трудового Красного Зна
мени Г .А.Петкер. 1990 год. 

153. Свинарь, кавалер ордена Сла
вы Б.Б.Браун. 1988 год. 



154. Председатель колхо
за Н.П.Булаткин вручает 
премию передовику произ
водства Н.А.Статникову. 
1997 год. 

155. Уборка кукуру
зы на силос. 

156. Главный агроном А.Л.Вахонин /спра
ва/ поздравляет с трудовой победой трактори
ста В.С.Зазулина. 1998 год. 

157 . Пе р е д о в о й водитель 
к о л х о з а имени Т е л ь м а н а 
В.С.Кузин. 1998 год. 
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158 . Супру ги Дриди г е р 
(справа) Мария Андреевна 
и Яков Генрихович перед вы
ездом в Германию. Август 
1998 года. 

159 - 160. Экспонаты выставки школьного технического творчества. Полевое. 
Март 1999 года. 

161. Группа хора Полевского Дома культуры. 1999 год. 
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