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На основi ориrlнальних архlвних матерiалiв розrлянутi становленив та розви

ток сиетеми освiти серед нlмецькоrо населенив Казахстану в мiжвт:нний перlод (:Z0--
30-тi рр. ХХ ст.). 

После распада СССР со стороны казахстанского правиrельства по

следовало решение (25 октября 1990 г.) о суверенитете Казахстана, а за
тем (16 декабря 1991 г.) провозглашение независимости1 . Изучение исто
рии малых народов на территории суверенного Казахстана, к числу кото

рых принадлежат российские немцы, представляет собой несомненный 

интерес. Особенно важно в этом плане рассмотрение исторического 

прошлого немецкого народа Казахстана, который к периоду провозгла

шения независимости составлял 6,2% от общего населения республики. 
По переписи населения 1999 г. в Казахстане оста.iюсь 353,4 тысячи чело
век этнических немцев2 . 

На территории современного Казахстана отдельные представители 

немецкого этиоса появились уже в ходе присоединения края к Российско

му государству и сыграли определенную роль в жизни местного населе

ния. Но, несмотря на столь продолжительный период проживания немцев 

в крае, их история и культура почти не изучены. Изучение истории, демо

rрiфической и образовательной сmуации среди немецкого населения Казахста

на в послереволюциоШIЫЙ период (середина 20-х - конец 30-х гг.) имеет 

весьма важное значение для последующей характеристики вопросов, свя

занных с социально-политическим положением этого народа в рамках 

советской государственности. Эrо важно также и потому, что после рас

пада Советского Союза резко возрос приток российских немцев в Феде
ративную Республику Германии преимущественно из Казахстана. Надо 

отметиТL, что в немецкой историографии, заним:ающейся историей рос

сийских немцев, нет каких-либо обобщающих трудов по истории немцев 

Казахстана. В ней устоялось мнение, что появление немцев в Казахстане 
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и регионе Средней Азии был:о связано лишь со сталинскими мероnрия
тиями по депортации народов. Однако немецкие поселения в Казахстане 
и Средней Азии существовали задолrо до nрооловутой сталинской поли
тики «перемещения целых народов» и во мноrом были связаны с меро
nриятия...'dи царизма в укреплении своеrо политическоrо и экономическо

rо господства в крае. 

Первые немецкие переселенцы в казахские степи прибывали из цен
тральных и южных регионов России, Поволжья, где колонисты страдали 
от малоземелья. Во второй половине XIX в. одним из узловых вопросов 
внутренней жизни России оставался воnрос заселения и хозяйственного 
освоения окраин. К таким территориям в этот период относились Казах
стан, Сибирь и Средняя Азия. Переселение внутри страны было нераз
рывно связано с уси.;<ившимся аrрарным переселением. Установление 
контроля над Казахстаном давало России крупные стратегические пре
имущества, ибо позволяло контролировать перекресток торговых путей в 
Индшо и Китай., однако требовало немало материальных затрат и воен
ных ycliJIИ1f. 

По уложеншо 1868 г. все земли в Казахстане объявлялись государ
ственной собственностью. Развитие переселенческоrо движения в Казах
стан заставило царское правительство внести в уложение 1868 г. специ
альный раздел «0 пользовании и владению>, в котором закреплялись ос
новные моменты наделения переселенцен землей. 

· . Переселение немцев в Казахстан осуществлялось на общих со всеми 
российскими крестьянами основаниях. 

Крупный поселенческий центр немецких колоний в Казахстане воз
ник на rосударственных землях в Акмолинской губернии, где в 90-х гг. 
XIX в. немцами были образованы переселенческие поселки. В результате 
миrраций и заселения новых территорий с иноязычным коренным насе
лением немцы оказались в разнообразных естественно-исторических ус
ловиях, к которым они вынуждены были адаmироваться, усваивая тра
диционные навыки и в определенной степени язык и культуру местного 

населения. Нарастание революционноrо кризиса в России в начале ХХ в. 
вынудило царские власти полностью отказаться от традиционной поли
тики оrраничения переселений. В данный период царизм сознательно 
поощрял переселения на окраины безземельных и малоземельных кре
стьян. Таким путем господствующие круги России стремились ослабить 
накал классовой борьбы в центральных малоземельных губерниях и рас
ширить- базу для кулацкого землевладения. Предполагалось увеличить 
масштабы миrрационного процесса до таких размеров, которые бы nре
взошли показатени высокоrо уровня воспроизводства населения. Новый 
курс переселенческой политики был окончательно оформл:ен законом от 
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6 июня 1904 г. 4 Он освобождал переселенцев от круговой порухи и рас
ширял льготы и пособия переселявшимся. 

К началу ХХ в. в регионе Поволжья проживало 75 000 немецких 
крестьян, h"УЖдающихся в изменении своей экономической ситуации, а 

именно нуждающихся в получении земельных учас:тков в свое пользова

ние. Из поволжских колоний в конце XIX в. в связи с периодическими 
неурожаями началось массовое миграционное дви:жение5 . Если в первые 
десятилетия XIX в. число этнических немцев в казахских степях бьmо 
незначительным, то. в 80-90-х rr. XIX в. процесс мml'ации российских 
немцев в Казахстан усилился6 . К началу ХХ в. на территор11-и Казахстща 
уже имелось 110 немецких поселений, в основном возникших в северо
западных областях Казахстана. Переселение немцев в Казахстан стало 
возможным в результате специального указа царского правительства от 

13 июля 1889 г. «0 добровольном переселении сельских обывателей и 
мещан на казенные земли», по которому разрешалось добровольное пе

реселение из районов Европейской России. 

В законе впервые говорилось о льготах и помощи переселенцам. 

Оiш освобожда.;шсь от уплаты казенных сборов и арендных rurатежей в 

Европейской России на 2 года, за Уралом - на 3 года полностью, а в по
следующие три года получали отсрочку в отбывании воинской повил .. 
ности. Данный закон стимулировал миграционные настроения у российс
IШХ неJIЩеВ. В 1890 г. Министерство внутренних дел России оконча

тельно легализовало переселение в Казахстан, а в дальнейшем строи:rелъ

ство Транссибирской железнодорожной магистрали создало необходи

мую материальную основу для последующих широкомасштабных мигра

ций немцев в Казахстан. В материалах Первой Всероссийской переписи 

населения Российской империи 1897 г. зафиксировано, что на территории 
региона имелось 2 613 немцев. Из общей численности осевших немецкР!Х 
переселенцев 600 немцев (30%) проживали в городах, а 2 013 человек, 
или 70%- в сельской местности7. С 1892 по ноябрь 1910 г. в Акмолин
с:кую губернию было переселена 19 822 лиц немецкой национальности, в 
результате этого переселения в одной Акмолинской губернии было обра
зовано 46 немецких переселенческих сел. Общая численность немецких 
переселенцен в Казахстан перед Первой мировой войной определяется 

63,5-64 тыс. человек8. 
Развитие немецкой школы в Казахстане началось еще в дореволю

ционный период и бьmо связано с образованием немецких колоний в се

верных областях Казахстана, преимущественно в А:км:олинской губернии. 

Процесс организации немецкой школы в Казахстане имел свои осо

бенности. Организация школы в новых поселках бьща неотложным де
лом немцев-переселенцев. В районах переселения немцы сохраняли свое 

135 



В.Шмидт 

традиционное уважительное отношение к школе и, несмотря на задол

женность по nереселению, они уделяли оrромное внимание развитию 

школ в nереселетеск:их поселках. Особенно процесс миrрации немцев за 

пределы старых колоний усилился в период после первой русской рево

тоции (1905), когда в рамках стольшинекой аrрарной реформы (1906) 
появилась возможность заселения новых земель на Востоке. Тем не ме

нее политика крестьянской колонизации оставалась центральным вопро

сом национальной политики царизма в Казахстане и после поражения 

первой русской революции. Стольшинекая реформа стала побудитель
ным толчком к переселению в казахские степи. Наделение переселяв

шихся крестьян в казахские степи производилось за счет насильственной 

конфискации казахских земель, причем царизм обосновывал свою идею 

стремлением перевода казахского населения с кочевого образа жизни к 

оседломУ. 
Поток внутренней миrрации немцев в регионы Казахстана, Средней 

Азии, Сибири продолжался вплоть до начала Первой мировой войны и по 

своей сущности носил во многом неорганизованный характер. Однако 

целью предлагаемой статьи является раскрытие особенностей формиро
вания политики как центральных, так и местных партийных и админист

ративных органов Казахстана в организации и решении проблем нацио

нальных меньшинств в регионе в период установления советской власти, 

преимущественно в сфере народного образования. Смена общественно
политического строя, пронешедшая в России в 1917 г. и начавшиеся пос
ле этого социально-экономические иреобразования радикалышм образом 

отраз:ились на жизни народов страны в целом и населения региона Казах

стана и Средней Азии, в частности. 

Как известно, национальный вопрос являлся одним из основньrх по

литических вопросов еще в период Февральской революции 1917 г. и в 

последующие годы. И послефевраJiьское движение народов России пред

ставляется наименее освоенной темой. Советские авторы некоторое вре

мя отождествляли его с «буржуазным национализмом» и «сепаратиз

мом». В действительности в основе движения нерусских зтносов 1917 г. 
лежали достаточно злементарные посылки. В период 1917 г., а именно в 
период после Февральской ревотоции, проявилось тяготение народов к 

региональной самостоятельности, а вовсе не к национально-террито

риальной государственности. Приход большевиков к власти не ознамено

вал скорого решения национального вопроса, наоборот, вплоть до распа

да Советского Союза этот вопрос оставался неразрешенным. 
Во взглядах Сталина по национальному вопросу присутствовали 

также воззрения о политике партии в отношении национальных мень

nmнств, что позже наiПЛо отражение в создании культурно-территори-
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альных формирований немцев и других nредставителей национальных 
меньшинств бывшего Советского Союза. Несмотря на nровозглашение 

лозунга самооnределения и равноnравия народов после свержения ца

ризма национальный воnрос оставался одним из основных воnросов в 

политике Советского государства. 

Политика советизации прежде всего означала укрепление советской 

национальной государственности, рост политической активности масс, 

развитие экономики и культуры, коренизации советского аппарата. По

литика советизации среди немецкого населения Казахстана началась 
прежде всего в области его административно-правового положения. В 

начале 1923 г. в Казахстане проводились выборы в сельские, волостные, 
уездные и губернские советы. В марте 1923 г. дтrя этой цели были учреж
дены должности уполномоченных по немецким делам nри Казахском 

Центральном исполнительном комитете (КазЦик), а также уездных, гу

бернских исполкомах. Одной из основных задач вновь учрежденного 
института уполномоченных по немецким делам на начальном этапе были 

следующие: изучение и разработка наиболее важных вопросов, связан

ных с немецким населением в Республике Казахстан, его учет, взимание 

единого сельскохозяйственного налога, а также решение воnросов их 

земельного устройства. В функции вновь созданного института входило 

решение только чисто административно-хозяйственных задач. 

Для успешного решения политики советизации среди немецкого на

селения Казахстана оrромную роль играло проведение новой политики в 

области просвещения среди национальных меньшинств. Уже в первых 
программных документах большевистской партии и советского прави

тельства, а также в ряде других законодательных актов как центральных, 

так и местных партийных и исполнительных организаций обращалось 

особое внимание на декларацию равных прав всех народов на их куль

турное развитие и образование. Об этом свидетельствует один из первых 

документов советской власти в этой области - постановление Народного 

комиссариата просвещения «0 школах национальных меньшинств» 
от 31 октября: 1918 г., в котором провозглаmалось, что «все националь

ности, населяющие РСФСР и другие национальные окраины бывшей 

царской России, пользуются правом организации обучения на своем род

ном языке на обеих ступенях единой трудовой школы и в высшей mко
ле»10. Бесспорно, что развитие просвещения среди немецкого населения 
Казахстана протекало в контексте общенациональных процессов в совет

ском государстве, в том числе в сфере народного образования. Однако 
такое движение в общем русле становления и развития единой советской 

системы народного образования не исключало наличие региональной или 

национальной специфики. Для успешного реформирования старой 
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школьной системы и построения новой советской системы просвещения 
требавались значительные финансовые средства, которых в госу дарст

венном и местном (республиканском) бюджете катастрофически не хва

тало. В связи с этим партийные и советские органы развернули пропа

гандистскую деятельность среди широких слоев населения с призывом 

оказать всяческую материальную и финансовую помощь в деле школьно
го строительства. 

Большевистская партия рассматривала строительство советской 

школы в Казахстане среди национальных меньшинств республики как 
важнейшее условие на пути ликвидации фактического неравенства ранее 

угнетенньrх царизмом народов. Не случайно в материалах партийных 

съездов отмечалось, что «нужно усилить внимание к патриотическому 

проведению ленинской национальной политики, изживанию элементов 

национальногонеравенства и широкому развитию национальных культур 

народов Советского Союза» 11 . В rусто населенной немцами Аю.юлИнской 
области Казахстана большое внимание уделялось организации и руковод

ству по созданию и функционироВанию немецкой национальной школы. 
Еще 31 марта 1922 г. бьшо послано письмо от отдеJrа народного образо

вания Акмолинской области в Немецкое центра.;п,ное бюро при КазЦющ где 

говорилось, что «в Акмолинской rубернии имеется всего 7 немецких 
школ первой ступени с охватом учащихся 286 человею> 12 . В этом письме 
также сообщалось о необходимости оказания всемерной поддержки раз

витию сети школ в среде немцев. В мае 1922 г. ЦК РКП(б) обратился с 
письмом «К коммунистам Киргизской Республики», подписанньrм Ста

линьrм. В письме отмечалось, что в казахстанской партийной организа

ции основы национальной политики партии еще не усвоены полностью, 

продолжается борьба колонизаторских и националистических элементов 

против линии партии, которая отвлекает партийньrе организации от жи

вого дела 13 . 

В различные периоды развития системы народного образования для 

национальных меньшинств Казахстана бьши и особенности и конкретные 
мероприятия советских и партийных органов. Надо отметить, что, не

смотря на существенные различия в этих периодах, все мероприятия ру

ководяrцих органов во многом сводились только к декларативной дея

тельности, нашедшей свое отражение в идеологии, что на практике фак

тически не реализовалось или реализовалось в недостаточной степени. 

Еще в авrусте 1921 г. на совместном заседании комиссии Народного ко
миссариата просвещения Киргизской Республики14 было утверждено 
специальное положение, направленное на организацию и обеспечение 

конкретной деятельности в создании системы народного образования 

среди национальных меньшинств края. Согласно этому положению с 
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февраля 1922 г. при коллегии Народного комиссариата просвещения бьm 
создан Совет национальностей. Цель и задачи этого учреждения своди

лись к координации местных органов власти в вопросах национальной 

политики, которые мало уделял:и внимания или же проводи!Iи не совсем 

прави.;тьную политику в организации системы народного просвещения в 

среде национальных меньшинств 15 . 

В одном из писем февраля 1922 г., направленного в коллегию На
родного комиссариата просвещения Киргизской Республики, писалось 

следующее: «Весьма низкий культурный уровень населения респубmши 

показывает процент неrрамотности, исходя из материалов демографичес
кой переписи 1920 года. Неграмотиость русского и украинского населе
ния с прочими мелкими народами по числу национальностей составляет 

78,3%, киргиз (казахов) 98,1%, татар 75,2%, немцев 73,8%, что в свою 
очередь создает крайне неблагаприятную почву для развития народного 

образования в их среде>> 16.Вопросы, связанные с развитием народного 
образования, не только обсуждались в местных партийных и советских 

органах., но также были вынесены на обсуждение на всероссийском уров

не. 

Состоявшийся в январе 1923 г. Всероссийский съезд национал:ьных: 
меньшинств в своих материалах подчеркнул важнос1ь !v!ероприятий, про

водимых советской властью в области народного образования среди i!.'t

циональных меньшинств, а также важность в активизации этой политики. 

В материалах съезда отразились важнейшие задачи и направления в дея
тельности местных партийньrх и советских организаций в формировании 

системы народного образования. В частности, отмеча.пось, что «J3 обЛас
тях, районах с компактным населением национальных меньшинств необ

ходимо организовать специальные учебные учреждения для данных на

циональностей, в которых преподавание ведется на их родном языке и 

преподавательский состав этих учреждений должен формироваться из 

представителей национальностей, говорящих на родном языке по отдель

но взятой национальностш> 17 . Укреплению школьной сети в Казахской 
АССР всемерно содействовало правительство РСФСР. В докладе ЦИ:К 

республики IV Всеказахскому съезду Советов (январь 1924 г.) указыва
лось, что ввиду крайней слабости губернских бюджетов Казахстана часть 
школ и других учреждений культуры, состоящих в Российской Федера

ции на местном бюджете, переводятся в Казахстане на государственнь1й 

бюджет. С 1923 г. расширяется сеть школ, улучшается материальное по
ложение учителей. В 1923/24 учебном году число школ 1-й ступени вы
росло на 15%, смеmаННЬiх тоже на 15%» 18. 

В отчете культурно-просветительских учреждений Казахстана за 

1923/24 учебный год председателю Совета национальных меньшинств 
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отмеча.;:rосъ, что «всего школ национальных меньшинств по Казахстану 

117, из них 56 татарских, 56 немецких, 11 украинских и 2 эстонских. 
Преподавание в школах всех национальных меньшинств, за искточением 

значительной части украинских школ, ведется на родном языке» 19. 

В отqете также отмечалосъ, что «В самых благоприятных матери

альных условиях находились немецкие школы, но и в них имелисъ недос

татки, так как вопроса.\1 общественно-политического воспитания детей в 
немецких школах уделялось мало внимания»20 • Эти мероприятия бъmи 
осуществлены главным образом в 1923/24 учебном году и завершилисъ в 
начале следующего учебного года. В докладе Совета по просвещению 

национальностей казахского и русского языка за 1924 г. отмечалось о 
необходимости усШiения работы по организации школьного дела среди 
немецкого населения Казахстана. В частности, в этом документе писа

лось: «Кроме основного ядра - казахского и русского населения Казах
стана, имеется целый ря:д малых национальностей: украинцы, татары, 

немцы, узбеки, дунгане и прочие национальности. Из них наиболее круп

ную цифру представляют украинцы - около 1 млн, татары - около 

600 тыс., немцы- около 100 тыс. человек. В связи с многочисленностью 
даННЪIХ национальных групп Народный комиссариат просвещения Казах

ской АССР наметил конкретные мероприятия в организации школьного 

дела среди этих националъностей»21 . В отчетном докладе Народного ко
миссариата просвещения Казахской АССР за 1924 г. было указано, что 

успехи, ДОСТШ'Н.УfЬlе в организации сети школьных учреждений для раз

личных национальностей республики, имели следующие цифровые пока

затели: «Iilкoл 1-й ступени среди национальных меньшинств Казахстана 
имеется среди следующих национальностей: татарских- 32, немецких-
56, эстонских- 2, украинских- 2; школ 2-й ступени: татарских- 1, не
мецких - 1. Количество в них учащихся пока конкретно не выяснено, но 
по приблизительным данным татарское детское население обслужива

лось национальными школами в ~азмере 20%, немецкое - 50%, эстон
ское- 50%, украинское- 0,02%» 2 . 

Для: успешного решения проблем в сфере народного образования: 

среди немцев Казахстана и других национальных меньшинств республи

ки в 1924 г. при КазЦике и Народном комиссариате просвещения Казах
ской АССР, также губернских и уездных отделах народного образования: 
был учрежден особый управленческий аппарат, состоящий из уполномо
ченнъiХ и инструкторов по делам национальных меньшинств и их нацио

нальных школ. В задачу уполномочеННЪIХ по делам немецких школ при 
КазЦике входило укрепление сети немецких школ в республике, полити

ческое и методическое руководство, кадровые вопросы, обеспечение 

школ учебными пособиями, контроль за учебно-воспитательной работой 
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и т.д. В 1924 г. председатель Акмолинского областного управления на
родного образования Сагдеев отмечал в своей докладной заnиске на имя 

председателя КазЦика, что «работа по организации и образованшо на

ционалыiЫХ меньшинств, и прежде всего немцев, до сих пор стоит не на 

должном уровне и что она протекает очень медленно и в самых тяжелых 

условиях. 

Также отмечалось, что основной причиной такой постановки дел 

являлось отсутствие специальных представителей по делам националь

ных меньшинств при губернских отделах народного образования еще с 

конца 1921 г.» 23 Исходя m создmшеЬ сшуации, обnаспюй оrдел народного 
фзовавия АкмолянскойобJасхив струдничесmе с rубершжим cxreroм m делам 
нащюнальных меньшинств намеmл коНI<реПIЫе мeponpmrmя на :но:въхЧ 1925/2б 

учебный rод: 1) выехать в Пеrроmвловский и Кокчеmвский уезды Д11Я 1.1DС'ШНОВКИ 
рiботы кулыур:но-проо:ооrи:rельских учреждений в 7 укршнских, 4 мq:що:вских, 4 
немецких деревнях И оеJЩ 2) ОКО:нча'Iе!IЪНО укрепиrъ C<>JЗeibl нацио:вальных мень
ШИНСТВ на месmх; 3) открыrъ в Кокчеmве и в Птрсшnшовс:ке m одной пшоле
семилетке для немецкого и мордовского населения, а также для украинцев 

ПП<ОЛЫ: 1-йсrупеш(". 
Интересны также материалы Народного комиссариата просвещения 

по Совету национальных меньшинств и его деятельности за 1925/26 
учебный год. В материалах были намечены конкретные мероприятия в 

области социального воспитания, а также политического проевещении 

национальных меньшинств Казахстана. В частности, в этом докумете 

говорилось следующее: « 1. В области социального воспитания: а) разре
шить вопрос по переводу школ на материнский язык украинцев, мордвы, 

немцев, уйгур и татар; б) организовать рабочие местные бюро по разра

ботке и введению программы обучения применительно к местным усло

виям национальных меньшинств. 2. По политическому просвещению: 
а) провести кампаншо по вовлеченшо национальных меньшинств в об

щество «Долой неrрамотностЬ»; б) укрепить существующие националь

ные отделы при партийной школе, выяснить вопрос о введении родного 

языка национальных меньшинств вообще; в) наладить клубную работу, 

поставить вопрос об организации клубов национальных меньшинств, 

ведя борьбу с религиозным духовенством и клерикализмом»25 . Советские 
и партийные учреждения Казахстана в середине 20-х гг. уделяли оrром

ное внимание работе по политическому просвещению национальных 

меньшинств.Так, например, 22 октября 1925 г. состоялось заседание кол
легии Народного комиссариата проевещении Казахской АССР. В мате

риалах этого заседания отмечалось, что «В политико-просnетительской 

работе среди национальных меньшинств республики наметился опреде

ленный сдвиг. Также намечалось усилить эту работу среди национальных 
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меньшинств, преимущественно среди немцев республики»26 . Практичес
ки во всех архивных документах, касающихся вопросов культурно

просветительской работы среди национальных меньшинств по областям 

Казахстана, отмечался ее недостаточный уровень. Так, например, в ин

формационном письме губернского отдела народного образования по 

Кустанайской губерюш за период с 1 сентября по 15 января 1925 г. отме
чалось следующее: «Что касается работы среди национальных мень

шинств, то тенденция культурно-просветительской работы на их родном 

языке обстоит неудовлетворительно. И эта работа сильно затруднена 

тем, что национальные меньшинства, которые на этот период состав

ляют 1 О 903 человека, разбросаны по всей обширной территории губер
нии, к отдельным населенньrм пунктам, которые не охвачены данной ра

ботой, относятся немецкие населенньrе пункты в сельской местности»27 . 
В 1925 г. в уездах Кустанайской области: по Кустанайскому уезду 

имелось 1 татарская и 2 немецкие школы с б педагогическими работ
никами; по Федоровекому уезду - 1 немецкая школа с 2 педагогическими 
работниками; по Денисовекому уезду - 3 немецкие школы с 4 педагоги
ческими работниками. Общее количество учащихся, охваченньiХ немец

кими школами по уездам, составляло 90 человек28 . Для успешной работы 
в организации народного образования среди малых народов Казахстана 

на состоявшемся 8 октября 1925 г. заседании коллегии Народного комис
сариата просвещения Казахской АССР обсуждался вопрос о создании 
специальных отделений при педагогических вузах для национальньiХ 

меньшинств республики. В протоколе состоявшегося заседания предла

галось следующее: «а) проект постановления СНК о национально

лингвистических отделениях при педагогических вузах, утвержденный 

22 сентября 1925 г., внести на рассмотрение в Совнарком; б) считать ор
ганизацию национально-лингвистических отделений первым шагом в 

деле развития высшего педагогического образования для национа.Irьных 

меньшинств» 29 . 

Будучи густонаселенной областью, Акмолинская область, где про
живало наибольшее количество немецкого населения республики, нахо
дилась под пристальным вниманием советских и партийньiХ органов Ка

захстана. Респуб.;rиканские органы интенсивно субсидировали развитие 

системы школьного образования в данном регионе. Только в 1925 г. в 

Акмолинской области вновь было открыто 5 новых немецких школ, в 
которых преподавание велось на родном языке30 . Исходя из заинтересо
ванности партийных и государственньrх органов в усиленном развитии 

школьной сети среди национальных меньшинств в Акмолинской области, 
велся также учет педагогических кадров для национальньiХ шко.1. 
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В одном из архивных докуменrов имеются сведения, что всего по 

области учителей национальных школ насчитывалось 230, из них каза
хов- 117, немцев- 10, татар- 4, эстонцев- 131 . Однако наличие пе;щго
гического состава в национальных школах не соответствовало общим 

требованиям трудовой политехнической школы, так как требовалась 

срочная и специальная подготовка этих учительских кадров. 

В первые годы советизации среди немецкого населения Казахстана 

в сфере пародного образования стояла задача не только развертывания 
школьного строительства, но и ликвидации неграмотиости и малогра

мотности взрослого населения. Надо отметить, что еще в середине 

20-х rт. острой и наиболее важной проблемой в строите.'!ьстве нацио
нальных школ для национальных меньшинств Казахстана являлась не

хватка квалифицированных учителей, так как не было специальных педа

гогических училищ, техпикумов или институтов, подготавливающих 

преподавателей с немецким языком обучения. Развитие не:мецкой школы 

в Казахстане в начале 20-х rт. сыграло большую роль в распространении 

немецкого языка среди молодежи Казахстана. Поэтому в середине 20-х гг. 

ввиду тяжелого экономического положения, недостаточного числа школ, 

чрезвычайной загружешюсти учительского состава вопрос полного охвг

та начальным образованием немецких детей в Казахстане все-таки не бьm 
решен. 

В этот период ocтpьll'vr оставался также вопрос обеспечения немец·· 
ких школ учебными программами, методическими разработками, учеб

никами, кнш-ами для чтения. Несмотря на все трудности начального эта

па, ко второй половине 20-х гг. были в целом заложены основы сети на

чальных школ. Одним из острых и дискуссионньrх вопросов просвеще

ния немцев Казахстана в 20-х гг. являлся вопрос о языке обучения. В 

1923 г. начался перевод школ на родной язык обучения. Заметные дости
жения в деле просвещения национальных меньшинств в РСФСР и других 

национальных республиках, в том числе и в Казахстане, достигнутые в 

первые годы советской власти, требовали закрепления и проведения це

лого ряда мероприятий по дальнейшему развитию и развертыванию про

светительекой работы в целях поднятия культурного уровня этих наро
дов. В связи с этим 18 июня 1926 г. Совет народных комиссаров (СНК) 

принял специальное постановление «0 просветительской работе среди 
национальных меньшинств в РСФСР». 

В нем закреiШЯлось решение о планомерном улучшении и расшире

нии сети школ 1-й ступени в целях осуществления всеобщего обучения; 

открытия необходимого количества педагогических учебных заведений 

для национальных меньшинств; составление rшана развертывания сети 

профессионально-технических школ и техникумов в районах с компакт-
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НЪIМ населением национальных меньпшнств; учитывались в должной 

мере интересы национальных менъпmнств при мероприятиях по подго

товке и повышению квалификации культурных работников; намечалось 

усилить состав местных органов народного образования работниками 

национальных меньпшнств; предпринимались меры по ликвидации не

грамотности среди взрослого населения. 

Согласно данному nостановленшо Народный комиссариат просве

щения и Народный комиссариат финансов РСФСР, а также Советы на

родных комиссаров автономных ресnублик, областные и губернские ис
nолкомы должны были при составлении и рассмотрении плана и смет, 
начиная с 1926/27 гг., предусматривать соответствующие ассигнования 
на вышеуказанные культурно-просветительские мероприятия в среде 

национальных меньшинств. Постоянное набmодение за состоянием nро

свещения среди национальных меньшинств и за выnолнением планов 

просветительской работы среди них поручалось Народному комиссариа
ту nросвещения РСФСР, Народному комиссариату рабоче-крестьянской 

инсnекции и Народным комиссариатам автономных ресnублик32 . В нача
ле 30-х гг. главной задачей в области народного образования стало nро
ведение nолитики, наnравленной на nолучение населением всеобщего 

обязательного начального образования. Начало 30-х гг. в сфере просве

щения немцев Казахстана можно охарактеризовать увеличением числен

ности национальных немецких школ, ростом контингента учащихся, по

полнением учительских кадров ДJIЯ немецких национальных школ в Ка

захстане. 

В 1936 г. была nринята новая Конституция СССР, которая зафик
сировала построение социализма в стране. Как и по всей стране, в Казах

стане к этому времени сформировалась советская система образования. К 

началу 30-х гг. была решена в целом задача введения всеобщего обуче

ния, а начиная с 1931/32 учебного года во всех городах, рабочих поселках 
и крупнъrх совхозах и 26 районах ресnублики был введен 2-летний все
обуч. 

Однако планы развертьшания nросвещения и образования немцев 

Казахстана были прерваны постановлением ЦК ВКП(б) «0 реорганиза
ции национальных школ» от 21 января 1938 г., которое было продубли
ровано одноименНЪIМ постановлением ЦК КП(б) Казахстана за N!!049-60 
от 8 апреля 1938 г. В нем, в частности, говорилось: «ЦК КП(б) Казахста
на считает установлеННЬIJ\<I, что буржуазные националисты, ору довавпmе 

в органах народного образования Казахстана, насаждали особые нацио

нальные школы (немецкие, болгарские, корейские и др.), превращая их в 

очаги буржуазно-националистического, антисоветского влияния на де
тей»33. Признавая дальнейшее существование особых национальных 
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школ и особых отделений при обычных советских школах вредными и в 

соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 24 января 1938 г. «0 реор
ганизации национальных школ», ЦК КП(б) Казахстана постанови.Jю: «Ре

организовать существующие в Казахской ССР особые национальные 

школы: немецкие, корейские, татарские, чувашские, армянские и др. в 

советские школы обычного типа, а также ликвидировать существующие 

при обычных школах особые национальные отделения»34 Указание пар
тии было принято к исполненшо и 13 апреля 1938 г. правительство Ка

захстана приняло постановJ:rение за N!!353 «0 реорганизации национаг;ь
ных школ», которое стало руководством в деятельности Народного ко

миссариата проевещении Казахской ССР35 Так называемые реорганиза
ции захспочались по сути в ликвидации всей построенной в годы совет

ской власти системы образования на национал:ьных языках и прежде все

го школьного образования для национальных меньшинств. 

Во исполнение постановлений ЦК КП(б) Казахстана от 8 апреля 
1938 г. и СНК Казахской ССР от 13 апреля 1938 г. о реорганизации особо 
национальных школ в школы обычного типа Народным комиссариатом 

проевещении Казахской ССР было дано указание местным отдела!\! на
родного образования о проведении данной реорганизации. Специальным 

письмом Народного комиссариата проевещении были даны заведующ'iм 

областным отделам народного образования конкретные указания о но

рядке осуществления этого мероприятия; в сущности предлагалось про

вести разъяснительную работу среди населения данных национа.;-тыюс

тей, наметить реорганизацию каждой особо национальной школы с уче

том желания родителей и учащихся в отношении выбора языка дмьней
шего обучения (русский или казахский), размещение учащи:хся по шко

лам и обеспечение преподавателями. В ходе этой кампании областны~ 
отделам народного образования было предложено к 15 мая 1938 г. пред

ставить на утверждение в Народный комиссариат проевещении rшан по 

реорганизации каждой конкретной национальной школы. Реорганизации 

подверглись в общей сложности 377 национальных школ всех уровней, в 
том числе: немецкие- 125, корейские- 118, уйгурские- 67, татарские-
18, дунганские - 7, узбекские - 17, тюркские- 3, армянские- 5, 
курдские- 4, кумыкские- 3, а также действовавшие по одной чеченская, 
латышская, азербайджанская, таджикская, еврейская, эстонская, rрузин

ская, алтайская, болгарская и чувашская школьf6 
К сожалению, архивные материалы не содержат сведений о каком

либо массовомнедовольстве и протесте немецкого и других народов на

циональных меньшинств против директивного постановления, направ

ленного на ликвидацию национальных школ. В связи с реорганизацией 

особых немецких, дунганских и корейских школ в советские школы 
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обычного типа, а также ликвидацией существующих при обь._тчных совет

СIСИХ школах особых национальных отделений ликвидировали в городе 

Алма-Ате дунганское и в городе Казалииске корейское педагогические 

училища, а также немецкое отделение при Петрапавловском русском 

педагогическом училшце, уйrурское педагогическое училшце в городе 

Джаркенте (в советское время город Панфилов) реорганизовали, переве

дя его на учебные планы и программы советсiСИХ педагогичесiСИХ vчилшц 
~ ~т ооычного типа с преподаванием на казахском или русском языке . аким 

образом, нужно отметить, что в истории просвещения немцев в Казах
стане в 20-х - середине 30-х гг. имелись как значительные достижения, 

так и невосполнимые потери. Развитие школьного дела среди немцев 

происходило в контексте общего хозяйственного развития в республике, 

когда определяющим фактором бьmа · административно-командная сис
тема управления всеми процессами в советской стране. Изучение поли

тики советизации и ее влияния на развитие национального образования 

среди немецкого населения Казахстана во многом еще нуждается в даль

нейшей разработке и привлечении архивных материалов, так как в боль

шей степени способствует пониманию эпохи тоталитаризма в Советском 
Союзе периода конца 20-х- начала 30-х гг. Данная работа является нача

лом, но не исчерпывающим материалом в раскрытии этого многогранно

го процесса. 
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