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ВЛИЯНИЕ ГОЛОДА НА ШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ НЕМЦЕВ КРЫМСКОЙ АССР 

в 1921-1923 гг. 

Висвlтлена дlяльнlсть шкiл у иlмецьких колоиiях Криму в умовах ГОJIОду. Про

вналЬоваиий ВПJ1ИВ полlтичних, соцiально-економiчннх чнпвикlв на шкiльну освiту. 

Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы проанализировать про

цессы преобразований в немецких школах Крыма в 1921-1923 гг. В дан
ный период этноконфессиональные немецкие школы были преобразова
ны в советские школы 1-й и 2-й сrупени. Указанные изменения в школь

ном образовании происходили в условиях колоссальных социальных ка
так.;шзмов в обществе. Последствия мировой и гражданской войн, эконо

мическая разруха, продразверстка подорвали материальное благополуч:ие 
колонистов. Наибольшим бедствием явился голод 1921-1922 гг. При под
готовке статьи использованы документы Государственного архива Авто

номной Республики Крым: фонд П.1 - ОК РКП(б); фонд Р.663 - ЦИК 
Крымской АССР; фонд Р.460 - НК РКИ; фонд Р.4025 - Евпаторийский 

ОНО, а также издания рассматриваемого периода. Данная тема статьи не 
являлась предметом исследования современных историков. 

В ноябре 1920 г. в Крым вошлм части Красной Армии под командо
ванием М.В.Фрунзе. Коренной струкrурной реорганизации подвершась 

система органов влаСти и управления бывшей Таврической губернии. В 
составе ревкома Крыма бьm создан отдел народного образования -
Крымнаробраз. У сТановление советской власти привело к реорганизации 

системы школьного образования. Изменились не только названия школ, 
но и их планы и программы, сроки обучения, постепенно изменялся сос

тав преподавателей. Коренным образом бьmа видоизменена концепция 

воспитания, понимание роли и места школы в обществе. 
К 1920 г. в немецких колониях Крыма сложилась широко развет

вл:енная струкrура школьного образования, отличавmаяся определенной 

степенью разнообразия. В немецких школах обучались как мальчики, так 
и девочки, в отличие, например, от крымокотатарских этноконфессио-
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нальных учебных заведений. Школы были лютеранские, римско

католические, меннонитские. В этих начальных школах курс обучения 

был рассчитан на семь лет. Учебники были на немецком языке, мноrnе 

книги имели релш'Иозное содержание. Немецкая молодежь могла про

должить обучение в центральных училишах. Кх в Крыму насчитывалось 

пять. 

Политическая ситуация, социа.;:rьно-экономические процессы нега

тивно сказались на состоянии немецких колоний. В Крыму бьша развер

нута широкомасштабная ка..11шания продразверстки. Немецкие колонии 

стали объектом по выкачиванию хлеба. Жестокая кампания продразвер

стки лишила школы материальной базы дпя работы и подорвала эконо
мическое благополучие колонистов. Продразверстка явиJrась основной 

причиной разразившегася в Крыму в 1921-1922 гг. голода. 
На VI областной конференции РКП(б), проходившей в Симферопо

ле 13-16 марта 1922 г., в докладе, посвященном борьбе с голодом, секре
тарь обкома Ю.Гавен констатировал:: «Голод здесь проявился в очень 

резких формах, он не уступает голоду в Поволжье» 1. У становить точную 
цифру количества погибших от голода весьма сложно. Но, вероятно, наи

более точные данньrе приведены Б.П.Вологдиньrм в юбилейном сборнике 

«Весь Крым». Б.П.Вологдин указывает, что число умерших в 1922 г. со
ставило 100-110 тысяч человек, из них 50-55 тысяч горожан, приблизи
тельна такое же количество жителей сел и 50 тысяч выехало за пределы 
Крыма. Сокращение численности населения в 1922 г. в городах составило 
24,6%, в селах- 18%2. 

Голод в Крыму явился настоящей туманятарной катастрофой. Силь

нее всего от голода пострада..т:rа социальная сфера, учебные заведения. 
Голод привел к гибели мноrnх тысяч детей. Установить точную цифру 
числа поrnбших детей не представляется возможным из-за несовершен

ства статистических даннь:rх. Так, в статье за 1923 г. «Голод в Крыму» 

Г.Кущенко отмечал: «В Крыму среди сельского населения вымерло от 

голода 51 612 чеповек, в числе коих детей 21 296 ... Среди голодающих 
больше половины повсеместно приходится на долю детей до 16-летнего 

возраста». Далее автор указывает на количество погибших от голода в 
немецких колониях: «Умерло немцев 1 506, в том числе 827 детей, или 
54,94% к числу умерших вообще»3 . В целях борьбы с голодом немецкая 
секция крымского ОК РКП(б) совместно с НКП Крымской АССР начала 

оборудовать немецкий детский дом в Симферополе. Для его материаль
ного обеспечения была проведена ка..\шания сбора пожертвований в не

мецких колониях4 . Однако голодающее население многого выделить не 
могло. По:южение в детских домах и приютах Симферополя бьыо катаст

рофическое. Комиссия НК РКИ, обследовавшая детские приюты в 1922 г. 
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в Симферополе, в своем отчете так описывает увиденное: «Коллектор на 

Пушкинской ул. Вход со двора ведет в сеiЩЫ, для слабых и больных, где 

обнаружены на топчане под грязным тряпьем 2 детских трупа, лежавших 
рядом с живыми,- умерли они сегодня утром от истощения. Всех детей 

402. Помещены они страшно тесно, вповалку. Из заболеваний здесь пре
обладают тиф, скарлатина, корь. Ни белья, ни вообще никаких абсолютно 
запасов не имеется ... Переопал работает при чудовищных условиях, как 
они говорят, за полфунта хлеба ... Все осмотренные учреждения пред
ставляют неописуемую, тяжелую картину одного сплошного ужаса»5 . 

Помощь государства голодающим детям приходила с опозданием и 

была недостаточной. Поэтому инициативная группа колонистов обрати
лась за помощью в Германию. В письме от 17 октября 1921 г., приелаи

ном из Берлина Католическим обществом помощи немцам-колонистам 

Черноморского района Советской России, указывалось: «Мы... рассмат

риваем Ваше обращение к нам, как просьбу помочь Вам и мы приложим 
все усилия, чтобы быть в состоянии помочь, притом без различия люте

ранам или католикам»6 . Однако инJЩИатива была пресечена со стороны 
властей. Значительную роль в этом сыграла немецкая секция крымского 

ОК РКП(б). В отчете немецкой секции констатировалось: «Существовал, 

но закрыт за контрреволюционную деятельность и шантаж на почве голо

да «Бундестрой», т.е. Крымский Союз Южно-Русских колонистов граж

дан германской расы. Союз с гражданским уставом, возникший по ини

циативе группы городских докторов (из балтов), спекулянтов (тоже из 

балтов) и католического духовенства, успевших путем шантажа на почве 

голода в короткий срок стать массовым союзом (35 000) человек»7 . На
званным шантажом было названо желание немецких семей в экстремаль

ных условиях голода выехать в Германию. Полшические, классовые приори

теrы взяли верх в работе немецкой секции над сrремлением сохраниrь жизни лю~й. 

С усилением Голода, пик которого в Крыму пришелся на вес

ну 1922 г., сокращалась школьная работа. В отчете крымскому Совету 

труда и обороны констатировалось: «Но с истощением продовольствен

ных ресурсов, с усилением голодания населения - учебное дело спtJю 

быстро расстраиваться: голодающие дети перестали посещать школы, 
голодающие родители, которые в силу закона 16 сентября 1921 г. должны 

бьши продовольствовать сельских учителей, не в состоянии были выпол

нить своих обязанностей. Среди учителей началось повальное бегство из 

школ. Последние оставляются, в большинстве случаев, на произвол судь

бы вместе со школьным имуществом, библиотеками и школьными посо
биями. Имущество некоторых школ расхищается, все деревянное идет на 

топливо вплоть до разбирания самого здания»8 . При этом школы различ
ных национальностей пострадали от голода в неодинаковой степени. 
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Данный факт объясняется местом представителей определенной нацио

нальности в социальной структуре общества, материальным достатком: 

«Если где и происходят занятия, то эти занятия крайне нерегулярны, 

производятся с большими перерывами. Устойчивее всего школы немец

юrе, процент совершенно закрывшихся школ не велик; далее идут школы 

русские, что же касается татарских школ, то последние закрылись почти 

повсеместно»9 
Однако закрывались и немецкие школы Крыма. В 1922 г. количест

во немецких школ первой ступеви сократилось с 280 до 150. Причина 
закрытия школ состояла в том, что государство снюю с себя обязательст

во финансирования учебных заведений, переложив его на жителей сел, 
т .н. самообложение. Но немецкие колонии были разорены закончившейся 

гражданской войной, реквизициями продовольствия, голодом и выделить 

ничего не могли: «Более 60% работников проевещении персведено с го
сударственного продовольственного снабжения на продпаек из фондов 

по самообложению сельского населения в си.!у постановления· СНК 

РСФСР от 15 сентября 1921 г. об обложении сельского населения на нуж
ды народного просвещения ... Для Крыма в его обстановке кошмарного 
голода в деревне является постановлением нежизненным и невыполни

МЫМ»10. Наркомпрос Крымской АССР в немецких селах проводил т.н. 
«договорную кампанию». По закшоченному договору жители должны 

были содержать школу, ремонтировать здание, снабжать топливом, заку
пать учебники. При этом oiUiaтa труда учителя существенно отличалась в 

зависимости от материального достатка колонистов. Так, ·в августе 

1923 г. в Джанкейском округе учителя немецких школ получали от 160 
до 300 пудов зерна за год. 

В 1923 г., когда пик голода прошел, в Крымской АССР работало 150 
немецких школ 1-й ступени и 5 школ 2-й ступени11 . Количество учащих
си в немецких школах 2-й ступени существенно уменьшилось. Обеднение 

населения привело к упадку этих школ. Плата за учебу в школах повы

шенного типа была весьма значительной. Так, в 1923 г. в Нейзацкой шко
ле она в месяц с каждого ученика составляла: 4 пуда пшеницы, 1 пуд 
ржи, 3 фу"Нта жиров, 3 фунта фасоли, 5 фунтов проса, 3 фунта соли, 1 
фунт мьша. Плата на учебники состояла из 2 овец 70 фунтов живого вe
caJz_ 

Изменения произоiШШ не только в объеме и источниках материальнош 

снабжения шк<ш, но и в организации, порядке осуществления учебного nроцес

са. В рассматриваемый период, особенно в 1921 г., Наркомирос стремился ока

зать в.;шя:ние на цуховный аспект школьной работы. С этой целью в 1921 г. были 
проведсны немецкие уездные учиrельски.е конференции. Так, в работе немецкой 
учше.rn,ской конференции Евпаторийского уезда, проходившей 12 сенгября 
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1921 г., приняло учасmе 19 пеЩ!rоrов, бьшо выдвШI}'ТО преДJюже:ние о ооздаюm: 
местных комитетов немецких учиrелей: « ... Основной целью рабаг в месткомах 
должно бьnъ nробуждение и поощрение чувства коллегиальности между учи
тельсmом и взаимное усоверmенсmование в обласrи педагоrики» 13. На конфе
ренции, nроходившей с 5 по 20 шоня 1921 г. в Симферополе, немецким учиге
лям «бъm nроч:иrан ЦИЮI докладов по воnросам марксизма, советского Сiрои
тельства и единой 1рудовой ШКОJIЬD> 14. Конференции ДQТJЖНЫ были ознакомить 
немецких учигелей с новой коiЩепцией школьного сrроиrельства. 

Первая половина 1921 г. отмечена стремлением сотру дничестна с 
новой властью. Причина состоит в том, что в противовес русификатор
ским тенденциям царского правительства советская власть предоставила 

определенную свободу национальному творчеству. Период Первой ми
ровой войны бьш сложным временем в работе немецких школ. Антиrер
манская кампания затронула и учебные заведения. Сфера использования 
немецкогоязыка в учебном процессе сузилась. В отчете немецкой секции 
ОК РКП(б) отмечалось: «Состоялось 2 областных учительских конфе
ренции, одна делегатская, а другая всеобщая, которые nрошли обе с rро
мадным усnехом. Вnоследствии состоялись nовсеместно уездные и рай
онные конференции немецких учителей. Так что этой нашей работой бы
ло охвачено все учительство до последней деревни. У спех, достигнутый 
нами в этой работе, легко объясняется тем, что дерусификаторская nоли
тика наша в области школы пошла как раз навстречу мечтам, давно леле
янным немецким учительством»15 . Однако немецких учителей отrолкну
ла от сотрудничества активная антирелигиозная пошrrика. lllколы в не
мецких колониях являлись этноконфессиональными по своему характе
ру. Грубые административные методы затрагивали глубокие религиозные 
чувства колонистов: «В колонии Чошраф Бmок-Онларскоrо района на
ходится духовная меннонитская школа, которая имеет оnределе:нн:ьrй ку

лацкий душок. Нембюро ОК РКП(б) признало необходимым для уничто
жения развращающего влияния ликвидировать эту школу» 16• Пapnlliн:ыe 
nропагавдисты стремились nривлечь на свою сторону немецкую моло

дежь. Во всех школах 2-й ступени были организованы митинги nолити
ческого характера. Так, в январе 1921 г. в Нейзацкой школе представите
ли обкома Мандельбаум, Ратгаумер и Шрайер устроили митинг и доклад 
на тему «Прошлая жизнь молодежи и ее задачи в будущем» 17 • Эrи меро
nриятия вызвали неудовольствие колонистов, так как влияние старшего 

поколения на молодежь в немецких селах бьшо традиционно очень зна
чительно. 

Таким образом, школьное образование у немцев Крыма в рассмат
риваемый nериод претерпело существеШIЫе изменения. Школы в значи
тельной степени утратили свой этноконфессиональный характер. В не-
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мецких начальных учебных заведениях в коще XIX в. курс обучения бьm 
рассчиrан на 7 лет. Эти школы были трансформированы в советские 
школы 1-й ступени, в которых срок обучения сократился до 4 лет. Не
мецкие центральные училища бьmи преобразованы в школы повышенно

го типа- 2-й ступени. В Крымской АССР их насчитьmалось 5: в Цюрих
тал:е, Ка.расане, Нейзаце, Окречи и Спате. Немецкие школы отличал вы

сокий уровень подготовки педагогов и высокий социальный статус в об
ществе. lllколы являлись центрами культуры, сохраняли язык и этничес

кое самосознание немцев. Голод 1921-1923 гг. являлся гуманитарной 

катастрофой для немцев Крыма. Он привел к прямым потерям детского 

населения, являющегося генофондом нации. Бьm причинен значительньiй 

ущерб материально-технической базе школ. Их численносrь за три год/l со
rq:втилась с 280 до 150, принципwлыю измеНЮIИСь штаны и проiJЕММЬI, меrоды 
обучения, стюус учителя и его роль в общестенной жизни. Эпюконфессиональный 

xaJШCreP немецких школ вступил в проmворечие с анrире;1Иmозным k'YfJCOM 

РЮ1(б). 
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