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Рассмотрена проблема развития европеiiских школ для буров и россий

ских немцев в воеточноафриканских колониях Германии. Указаны кон

кретные места существования этих школ. Рассмотрены также вопросы, 

связанные с развитием учебных программ и предметов для европейских 
школ в воеточноафриканских колонних Германии. 

Ключевые слова: Воеточна Афри«а, европейские школы, бурЫ, россий
СIШе немцы, госточноафри«tiНСЮiе колонии Германии, школьнt111 система, 

Леzt~~~zа!Лейдорф, немецtШе колонии • Восточной Африке. 
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Исследование проблемы развития системы школ.и образователь
IIЫХ учреждений в немецких колониях в Восточной Африке перед 
вачалом Первой мировой войны для детей европейских переселен

цев не нашло должного внимания при изучении исторического про

шлого этой колонии Германии. 

В воеточноафриканских колониях ГерманИи перед началом Пер
вой мировой войны существовало два типа образовательных учреж

дений: миссионерские школы и правительственные школы, которые, 

в свою очередь. подразделялись на школы для детей из числа корен

ного населения и детей переселенцев из Европы. Школы для детей 

переселенцев из Европы относились к типу элементарных школ [1]. 
Система развития образования для детей переселенцев из Европы 
непосредственно находилась под наблюдением губернатора. Мис
сионерские школы существенно отличались от правительственных 

школ по системе дававшегося в этих заведениях образования. В мис
сионерских школах упор делалея на религиозное образование. Дан
ный тип школ в большей степени был посещаем детьми из местно
го населения [2]. 

В исследованиях, касающихся развития школ в Германской Вос

точной Африке, в основном, рассматривается развитие правитель

ственных школ для детей из числа коренного населения, хотя систе

ма школьных учреждений в колониальную эпоху являлась важней

шим инструментом в проведении колонизации воеточноафрикан
ских колоний [3]. Естественно развитие школьного образования Д11Я 
детей европейских переселенцев в воеточноафриканских колониях 
Германии бьшо сопряжено с определенными трудностями, которые, 

прежде всего, объяснялись чисто материальными причинами, а так
же завис~и от роста числа переселенцев в эту африканскую коло

нию Германии. Отсутствие материальных средств непосредственно 
сказывалось на развитии этого типа школ, который бы отвечал евро
nейскому стандарту. 

Несмотря на неосвещенность. темы, все же имеется определен

ная источниковая база, которая в какой-то мере дает представление 

о развитии структуры школьного образования для детей выходцев 
из Европы в воеточноафриканских колониях. К числу источников. в 
которых можно найти достаточно солидные сведения по обозначен
ной nроблеме, прежде всего следовало бы отнести материалы «Die 
dc11tsche Schutzgeblete in Afrika und Siidsee. Amtliche Jahresberichte» 
14 J, в которых сосредоточены сведения статистического характера, 
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а также собраны материалы о регионах, в которых имелись европей
ские школы. 

Помимо указанного источника, определенную ценность пред

ставляют также материалы «Denkschrift uber die Entwickltrng der 
Schutzgeblete in Afrika und der Sudsee Teil В. Deutsch- Ostafrika» [5], 
особенно ведомственная часть, где собраны сведения о развитии·пре
подавания среди европейских детей, количестве учащихся, nредме

тах в этих образовательных учреждениях, а также проблемах, воз
никших при создании этих типов школьных учреждений .. Важную 
роль при исследовании вопросов, связанных с развитием европей

ских школ в воеточноафриканских колониях Германии, приобретают 
материалы справочного характера, в первую очередь оnубликован
ные в «Deutsches- Koloniallexikon» [6], а также изданные в Берлине 
в 1943 году: «Aftika. Handbuch det· praktischer Kolonialwissenschaften. 
Das Schulwesen in Afrika» [7]. В этих справочных материалах есть 
ценные упоминания о развитии европейских школ в Восточной ·Аф
рике и мероприятиях губернатора этой колонии по их qрганизации. 
Интересные сведения о развитии школьного образования среди буров 
и российских немцев в колониальную эпоху в районе Килимf!,нджа
ро- Меру дают сводки годовых отчетов Евангелическо-лютерансiсой 
миссии [8]. . 

При рассмотрении литературы, непосредственно касающейся 
проблем развития европейских школ в ВостОчной Африке. к более 
насыщенным фактами работам относятся исследования таких не
мецких ученых. как Э. Цехлина и Э. Руппелъ, Э. Моритца, Ф. Анш
пренгера, Г. Лейзнера, Лотманна, М. Шлюнка, Х. Адик, Г. Колоциг, 
И. Краузе, В. Арнинга и др. [9]. 

Проведенный анализ позволяет заключить, что проблема суще
ствования и развития европейских школ для буров и российских нем
цев в колониальных владениях Германии в Восточной Африке спе
циально не разрабатываласъ. Между тем спектр проблем и вопросов, 
связанных с развитием школьного образования в среде детей выход
цев из Европы довольно широк и многогранен. 

Проблема развития европейских школ для детей колонистов из 
Европы в воеточноафриканских колониях Германии тесно связана с 
вопросом заселения этой территории. Не все районы Восточной Аф
рики были благоприятны для заселения европейцами из-за климати
ческих условий. В сущности, европейские школы возникли в тех ме
стах, где было сосредоточено европейское население, к числу кото
рого принадлежали буры, греки, российские немцы [10). 
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В -1~05 году европейского населения ~Германской Восточной 
Африке насчитывалось 1879 человек, причем из этого числа было 
1453-мужчины, 420 женщин, кроме того, 101 мальчик и 104 девоч
ки [11 ]. Если рассматривать численность европейского населения по 
годам, то в 1906 году оно насчитывало уже 2465 человек, причем 
1870 мужчин и 595 женщин, кроме того, 222 мальчика и 194 девоч
ки [12]. 

Благоприятные в климатическом отношении районы для засе
ления европейцами имелись в горных районах Восточной Африки. 
К числу таких регионов относился район Килиманджаро - Меру, в 
частности округ Моши. Бывшее военное поселение Моши впослед

ствии стало центром ведомственного округа, в состав которого вхо

дили участки Килиманджаро, Меру,Ярангу и северный Паре [13]. 
Появление первых .европейских переселенцев в районе Килиманджа
ро - Меру было обусловлено тем, что регион Узамбары. лежащий 
ближе к побережью, имел мало места для заселения его европейца
ми [14]. 

С 1904 года в трех пунК1'ах расположенных в Меру Энгаре Омоrо
ни. Олдонью Самбу и Энгаре Нанюки первоначально селились бур
ские пересе,riенцы, а затем немцы [ 15]. Буры составляли значитель
ную часть населения в районе Меру в ведомственном округе Моши 
[ 16]. Интересна статистика о государственной принадлежности евро
пейского населения в районе Меру в округе Моши по годам: 

Таблица 1 
Распределение европейского населения в районе Меру в оiСруге Моши 

за 1906/ 1907 годы (чел.) (17) 

Округ Российские немцы 

Моши 45 

Следующая статистическая таблица свидетельствует о продолже
нии роста европейского населения в районе Меру в округе Моши. 

Таблица2 

Распределение европейского населения в Меру в округе Моши 
· за 190711908 годы (18) 

Российские немцы 

49 

Как свидетельствуют статистические данные, большое число пе
рсссненцев в районе Килиманджаро- Меру приходится на 1908 год, 



в основном. это были буры [19]. К началу 1909 года в этом регионе 
имелось приблизительно 60 крупных хозяйств, которые в своем вла
дении имели 200 га земли [20]. К концу 1909 года в этом ведомствен
ном округе проживало 800 европейцев [21 ]. Статистические данные 
свидетельствуют о росте европейского населения. Именно рост евро

пейского населения в данном регионе способствовал возникновению 
европейских школ для детей переселенцев в этом регионе. 

К другой причине создания европейских школ в колонии следова
ло бы отнести, прежде всего, то, что в определенных регионах Вос
тоqной Африки образовательная работа религиозных миссий была 

недостаточной, поэтому возникла необходимость создания других 
образовательных учреждений:, непосредственно работающих с кон
тингентом детей европейских переселенцев. Надо отметить, что, в 

основном, дети переселенцев из Европы, обучающиеся в европей

ских школах в Восточной Африке, происходили из лютеранских се- · 
мей:, и преподавание в этих школах велось на немецком языке, для 

этой цели специально направлялись учителя из Германии, а именно 

из ее протестантских земель [22]. В европейских школах в Восточ
ной Африке велось совместное обучение мальчиков и девочек [23]. 

Хотя в германских колониальных владениях проводилась полити
ка создания отдельных школ для детей коренного населения и евро

пейцев, реально цели обучения европейских и туземных детей совпа
дали и были направлены на формирование контингента европейски 
образованных служащих для колониального управления [24], для ра
боты в местном колониальном аппарате [25]. 

Создание европейских школ в районе Меру округе Моши, пре
жде всего, бьmо предпринято для детей бурских переселенцев. Буры 

в этом регионе появились в результаТе внутренней африканской ми
грации, вызванной последствиями англо-бурской: войны. Приток бу
ров, а затем и других переселенцен из Евроnы в колониальные владе
ния Германии в Восточной Африке, безусловно, был в интересах гер
манских колониальных кругов и rубернатора этой колонии. 

Первая школа для детей бурских переселенцев возникла в север
ном Меру в местечке Олдонью Самбу в 1906 году. Преnодавание в 
Олдонью Самбу проводилось учителем, который уже раньше прожи
вал в районе Меру [26]. 

Наряду со школой Для буров, в районе Килиманджаро - Меру ь 
1907 году также бьmа открыта школа и для детей переселенцев рос
сийских немцев с Кавказа в поселении Лей:дорф [27], где имелось 
40 детей различного возраста. Лей:дорф представлял из себя типич-
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ное немецкое поселение, в котором имелась церковь, магазин, мель

ница. столярная мастерская [28]. Занятия в шко:ле проходили с мар
та по октябрь по пять часов в день [29]. Их проводил учитель Виль
ске [30]. Изучались следующие предметы: Библия, чтение, правопи
сание, счет и пение [31 ]. Школа в Лейдорфе посещалась не только 
детьми российских немцев, но и детьми переселенцев - немцев из 

Палестины. 
К началу Первой мировой войны. несмотря на низкий поток пере

селения европейского населения, в Германской Восточной Африке 
имелось уже три европейских школы, которые обслуживались пятью 
учителями и в них обучалось 72 ученика - дети имперских немцев, 
то есть непосредственно переселенцы из Германии, буров, греков 
российских и палестинских немцев [32]. Третья европейская школа 
функционировала в столице Германской Восточной Африки - горо

де Дар-эс-Саламе. 

Преподавание осуществлялось на немецком языке. Более того, 
основной упор в преподавательской деятельности бьт направлен на 
усиленное изучение немецкого языка, для того чтобы после окон
чания школы выпускник ее мог занять определенное место в коло

ниальной управленческой иерархии. Срок обучения в школах был 
2 года [33]. В отличие от колониальных школ для буров в англий
ских колониях, в воеточно-африканских колониях сохранялась воз
можность использования голландеко-бурского языка в религиозном 
предмете [34]. Несмотря на то, что дети бурских переселенцев очень 
охотно посещали немецкую школу в Олдонью Самбу [35], резуль
таты её работы вызывали скепсис. В материалах колониального ве
домства за 1910/1911 год сообщается, что «школа для буров в север-

. ном Меру {в Олдонью Самбу) посещалась 15 учениками в возрас
те от шести до пятнадцати лет. Как отмечалось в ведомственной ча
сти отчета колониального ведомства, большинство учеников из чис
ла бурских детей посещали эту школу реrулярно, однако в обучении 
не наблюдалось каких-либо прогрессивных тенденций, особенно при 
изучении немецкого языка. Большинство учеников буров имели 
ошибки в немецкой разговорной речи и в правописании на немец
ком языке» [36]. 

Ученики школ для европейских детей составляли лишь 5 процен
тов от общего числа учеников в германских владениях, тем не ме

••ее в 1907-1914 rт. вопрос о системе образования в восточноафри
кш•ских колониях Германии, в том числе и об обучении детей ев
ропейцев, неоднократно поднимался на заседаниях рейхстага. День-



rи на развитие образовательных учреждений в Германской Восточ
ной Африке выдетшись депутатами рейхстага только в том случае, 
если в парламенте не имелось сомнений в правильиости данного ме

роприятия. 
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