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Переселенные из Крыма на Дон армяне сразу же начали создавать свою систему 

образования. Первыми учебными заведениями стали церковно-приходские школы, которые 

возникали одновременно с построенными церквями. В этих школах дети нахичеванцев 

получали первичное образование, изучая Закон Божий, церковное пение, чтение, письмо и 

арифметику. Учителями зачастую выступали местные священники и люди без высшего 

образования. Церковно-приходские школы содержались не только на средства 

благотворителей и местных приходов, но и на отчисления из бюджета города. Нестабильное 

финансирование приводило к тому, что они периодически закрывались и снова открывались.   

Ключевые слова: донские армяне, образование, епархия, церковно-приходские 

школы, благотворители. 

 

CHURCH AND PARISH SCHOOLS IN NAKHICHEVAN-ON-DON 
 

The Armenians resettled from the Crimea to the Don immediately began to create their own 

education system. The first educational institutions were parochial schools, which arose 

simultaneously with the built churches. In these schools, the children of Nakhichevan received their 

primary education, studying the Law of God, church singing, reading, writing and arithmetic. The 

teachers were often local priests and people without higher education. Parish schools were supported 

not only by donors and local parishes, but also by deductions from the city budget. Unstable funding 

led to the fact that they periodically closed and reopened. 

Keywords: Don Armenians, education, diocese, parish schools, benefactors. 

 

Обосновавшись на донской земле, крымские армяне-переселенцы, 

столкнулись с проблемой получения образования своих детей. В городе 

Нахичевани-на-Дону, как и во всей России, возникшие школы подразделялись 

на церковно-приходские, начальные, реальные и частные. 

 Церковно-приходские школы открывались приходскими священниками с 

утверждались епархиальным начальством. Они обычно возводились на 

территории церкви, в отдельно выстроенном здании, реже – за её пределами. 

Бюджет на содержание церковно-приходских школ складывался из средств, 

выделяемых Городской Управой и Церковным попечительством о бедных 

армянах, а также церковью, на территории которой находилась школа. Нередко 

бюджет пополнялся благотворительными пожертвованиями. 

Главным храмом города был Соборный храм во имя св. Григория 

Просветителя (Сурб Григор Лусаворич). Принадлежавшая ему школа св. 

Рипсимэ находилась по адресу 27 линия, 4. Еще до завершения строительства 

каменной церкви Сурб Лусаворич, при ней в 1790 г. существовала школа, 

построеная на средства жителя Джуги князя Оганджана, о чем 

свидетельствовала надпись на мраморной доске, встроенной у входа в церковь 

[1, c.33]. 

Школа была основана в 1889 г. Это было двухклассное училище для 

девочек, а срок обучения здесь составлял 4 года. По данным на 1903 г. в нём 

обучалось 200 девиц самого беднейшего населения” (здание сохранилось, в нём 

сейчас расположен отдел народного образования Пролетарского района). В 

1904 г. из-за недостатка средств встал вопрос о закрытии школы. 
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Попечительский совет обратился в благотворительные учреждения города. В 

результате этого обращения, нахичеванский купец М.М.Попов стал перечислять 

средства на содержание этой школы. По сведениям, содержащимся в армянском 

церковном календаре на 1919 г., братья Поповы приняли на свой счёт и 

капитальный ремонт училища [2, c.58].  

Однако превращение мужской церковно-приходской школы в женскую 

школу имело свою предысторию.  Она такова: 27 октября 1876 г. попечитель 

Нахичевано-Бессарабских армянских церковно-приходских школ архимандрит 

Саркис сообщал своему заместителю архимандриту Аристакесу просьбу 

прихожан церкви об открытии при церкви Сурб Лусаворич церковно-

приходской школы, и распорядился начать подготовительные работы по ее 

открытию [3, л.3]. 15 ноября 1876 г. Нахичеванское армянское духовное 

правление поручило ктитору церкви Сурб Лусаворич арендовать здание для 

школы и выбрать попечителей. В 1877 г. при церкви Сурб Лусаворич уже 

действовала мужская церковно-приходская школа, которая имела 30 учеников и 

4 преподавателя.  

13 октября 1879 г. глава епархии архиепископ Макар, посещая 

Нахичевань-на-Дону и обратив внимание, что близ церкви Сурб Лусаворич 

действуют 5 мужских и 1 женская школы (городская, частная, приходская и 

духовная), распорядился учеников мужской школы перевести в начальное 

отделение Епархиальной школы, а мужскую школу преобразовать в женскую. 

Одновременно он дал указание ктитору церкви предоставить новой женской 

школе 500 р. в год из церковных средств [3, л.4]. 13 марта 1880 г. имущество 

мужской церковно-приходской школы церкви Сурб Лусаворич было полностью 

передано инспектору Епархиальной школы [3, л.7-8].  

Женская школа при церкви Сурб Лусаворич была открыта 10 сентября 

1881 г. и названа во имя св. Рипсимэ. Открытию школы во многом 

содействовал глава епархии архиепископ Сукиас. В первом учебном году 

школа имела два подготовительных класса, 103 ученицы и 6 учителей. А уже в 

1885-86 учебном году состоялся её первый выпуск. В 1888 г.  школу посещали 

108 учениц, обучали их 11 учителей – священник М.Ганцапетян, Е.Шахазиз, 

В.Кирлиянц, О.Тикиджи-Хамбурянц, А.Богданян, И.Бахмутский, 

Ш.Серебрякова, М.Карамурза, Е.Езикян и Т.Чубарьянц. [4, л.10]. 

В 1894-1895 гг. школа имела два класса с 5-ю отделениями, 204 ученицы и 

15 учителей, а обязанности инспектора выполнял В.Кирлиян. С годами число 

учениц увеличивалось и уже в 1908-1909 учебном году дошло до 270, которых 

обучали 16 учителей. В том же году председателем Попечительского совета 

школы был священник С.Воскерчян, членами – Е.Шахазиз, А.Катамян, 

Г.Аладжалов и С.Срапионян. В 1912 - 1913 учебном году в школе обучались 

183 ученицы, которых обучали 16 учителей. В 1917 - 1918 учебном году  школу 

посещали 186 учениц, из них 100 – жители Нахичевани-на-Дону, 31 – из 

ближайших селений, 16 – кавказские, 19 – турецкие, 7 – румынские и 3 

персидские армянки. Преподавались в школе Закон Божий, армянский язык, 

русский язык, арифметика, общая география, история Армении, история 



 

 43  

России, естествознание, пение, рисование, армянская и русская каллиграфия, 

кройка и шитье, рукоделие.  

Вначале женская школа св. Рипсимэ размещалась в арендуемом 

помещении. В 1886 г. потомственный почетный гражданин М.Попов изьявил 

желание на свои средства построить здание для школы на территории церкви 

Сурб Григор Лусаворич. 13 сентября 1886 г. Кондаком Католикоса Макара I 

было разрешено начать строительные работы. 20 сентября 1887 г. в 

торжественной обстановке состоялось открытие новой школы [5, л.1-2]. По 

этому поводу городской голова Нахичевани-на-Дону Г.Салтыков и 

архимандрит Гарегин отправили поздравительную телеграмму Католикосу всех 

армян Макару [5, л.6]. 15 мая 1895 г. Епархиальная консистория с разрешения 

Министра внутренних дел поручило попечительству школы св. Рипсимэ 

предпринять меры для покупки дома Марии Хаспекян. 12 июня 1895 г. дом был 

куплен Попечительским женским обществом армянок на имя церкви Сурб 

Григор Лусаворич [6, л.35об.]. Первый этаж двухэтажного школьного здания, 

построенного М. Поповым, состоял из 6 комнат, из них две – для учительниц, 

одна – для учительской и три классные комнаты. Второй этаж имел 4 

помещения – зал для торжественных мероприятий, книжный и игровой зал, 

остальные были классные комнаты [6, л.36]. В здании, купленном у М. 

Хаспекян, были размещены мастерские школы. Школьная библиотека была 

основана в 1887  г., а в 1895  г. ее книжный фонд составлял 1338 книг.  

В первое время школа существовала за счет предоставленных церковью 

Сурб Григор Лусаворич 500 руб., платы за учебы (которая составляла 

незначительную сумму, так как большая часть учениц обучалась бесплатно) и 

пожертвований прихожан. С 1888 г. школа перешла в ведомство 

Нахичеванского Попечительского общества армянок [7, л.27]. Кроме 

предоставляемых годовых сумм, Обществом организовывались вечера танцев, 

лотереи и другие мероприятия, с доходов которых для бедных учениц 

приобретали школьные принадлежности, книги, одежду и обувь. В 1895 г. 

капитал школы составлял 5000, из них 1 тыс. руб. школе завещал Казначян, 2 

тыс. руб. – врач Геворг Тигранян, 2 тыс. руб. – Иван Маркович Попов.  

Кроме этого школа получала пособия от Попечительского общества 

армянок – 1600 руб., Церковного попечительства – 600 руб., Мещанского 

общества – 250 руб., городского управления – 600 руб., а также разные 

пожертвования от прихожан.  

16 июня 1915 г. Католикос всех армян Геворк V удостоил Манука 

Михайловича  Попова Кондаком за его благотворительную деятельность за то, 

что тот в 1915 г. передал в дар школе двухэтажное здание, построенное на его 

средства в 25 тыс. руб., которое стало одним из основных источников 

существования женской школы св. Рипсимэ. 

В 1919 учебном году содержателями воспитанниц своего имени являлись: 

Д. Тигранян – 1, Б. Хндзорян – 3, Т. Казначян – 1, Г.  Хахладжев – 2, С. Назирян 

– 1, Серовбе Поповян – 1, К.Сармакешев – 1, В. Попов - Тер - Григорян – 1, 

Церковное попечительство – 6, руководства монастыря Сурб Хач и Арменак 

Оганесян – 1. 
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Никольская церковь (Сурб Никохайос) была сооружена в 1783 г. и 

находилась на углу ул. Листопадова и 1-й линии. 16 октября 1883 г. отмечался 

100-летний юбилей основания церкви. В честь этого события Городской Думой 

было ассигновано 1800 руб. на строительство мужского церковно-приходского 

училища в ограде церкви. Училище было одноклассным. Срок обучения – 3 

года (здание церкви и училища не сохранились).  

Еще в 1883 г. в честь 100-летия церкви Сурб Никогайос, в период 

ктиторства В.Сармакешева во дворе церкви началась постройка здания школы, 

однако по каким-то причинам она осталась не завершенной [8, л.12об.]. 25 

марта 1893 г. на приходском собрании церкви было принято предложение 

ктитора С.Хрджиева о завершении постройки находящегося во дворе церкви 

здания школы, и открытии в нем мужской школы для детей бедных прихожан. 

Однако для завершения строительства церковь не имела достаточных средств, и 

было решено обратиться за помощью к местному благотворительному 

обществу. Обсуждая просьбу прихожан, Общество пришло к выводу, что в 

городе нет необходимости открывать новую мужскую школу, а есть большая 

потребность в женской школе, и основать ее надо не во дворе церкви Сурб 

Никогайос, а в центральной части города. Тем не менее, Благотворительное 

общество согласилось взять под свое покровительство церковно-приходскую 

школу с тем условием, если прихожане на свои средства завершат постройку 

здания школы или же арендуют новое [8, л.12].   

В 1894 г. последовало разрешение Католикоса Всех Армян Мкртича 

Хримяна на открытие церковно-приходской школы при церкви Сурб Никогайос 

в Нахичевани-на-Дону [9, л.48]. В 1895 г. школа была уже открыта и 

называлась “Женская школа св. Сандухты”[10, л.67]. В том же году в состав 

Попечительства школы входили ктитор церкви Сурб Никогайос М.Халибов, 

члены Нахичеванского Благотворительного общества Гамбарян и В.Кирлиян, а 

также прихожанин церкви С.Ананянц. Вскоре школа была закрыта и вновь 

открыта лишь в 1906 г.   

В 1908-09 учебном году школу посещали 100 учениц, их обучением 

занимались семь учителей. Председателем школьного попечительства был 

священник П.Бедельянц, членами – ктитор церкви Сурб Никогайос 

О.Шапошников и гласный городской Думы Д.Ходжаев.  

В 1912-13 г. в школе обучались 80 учениц, преподавателями были 

В.Чубарьянц, священник К.Мошьян, И.Мутафянц, А.Бедельянц,  Д.Согомонян, 

М.Сармакешева и М.Амирянц [11, л.30об.]. 

  В 1917-18 учебном году школа насчитывала 87 учениц, из коих 43 – 

местные, 8 – переселившиеся в город из окружных селений, 2 – персидско-

подданные беженки, 7 – турецко-подданные беженки и 6 – переселившиеся в 

Нахичевань-на-Дону из Закавказья. В 1913 г. школа размещалась в здании, 

построенном в 1898 г. и принадлежащем церкви.  Оно находилось во дворе 

церкви Сурб Никогайос и имело 5 просторных комнат [11, л.30]. По состоянию 

на 1917 г. школа размещалась в арендуемом помещении (бывшее здание 

попечительством было отдано в арену), комнаты были маленькие и темные. 

Летом уроки начинались в 8 час. 30 мин. и продолжались 50 минут, а зимой – 8 
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час. 45 мин. В 1916-17 гг. в школе обучались 93 ученика, обучение было 

бесплатным [12, л. 6-9]. Школа существовала за счет средств городского 

управления, церковного попечительства, арендной платы за здание, 

принадлежащей церкви, и различных пожертвований. 

Указанная женская школа была 3-летней, среди предметов были Закон 

Божий, армянский язык, русский язык, арифметика, эстетика, черчение, пение и 

рукоделие.  

Другая церковно-приходская школа находилась при церкви св. Теодороса 

(Фёдоровская церковь), которая располагалась на углу 35 линии и ул. Сарьяна. 

Она была основана в 1863 году. 1869-1870 учебном году в школе обучались 45 

учеников. В школе работали два преподавателя священник Саркис 

Максмимаджан и Овсеп Алабян. В том же году попечителями школы были 

протоиерей Г.Балабанов, потомственный почетный гражданин Я.М.Хлычиев, 

ктитор церкви Сурб Теодорос Т. Келле-Шагинов, купец 1-й гильдии Х. Сариев 

[13, л.36об.].  В школе преподавались  Закон Божий, армянский язык, русский 

язык, арифметика, чистописание (каллиграфия), черчение и пение [14, л.6]. 

Существовала она за счет церковных отчислений и пожертвований прихожан.  

В 1879 г. школу посещали 20 учеников, которых обучали 4 преподавателя 

– дьячок Т.Шорлуян, А.Тер-Мартиросян, М.Тер-Татевосян и А.Хрджиев [14, 

л.5 об].  

Финансовые дела школы далеко не всегда были благополучными. 13 

января 1892 г. в Нахичеванскую-на-Дону Городскую Управу обратился ктитор 

церкви Сурб Теодорос Н.К.Сагиров с просьбой о субсидии школе из средств 

города. Городская Управа отношением от 30 декабря прошлого года уведомила, 

что в «…виду передачи благотворительных капиталов в распоряжении 

церковного попечительства о бедных армянах г.Нахичевани-на-Дону, 

выдаваемых из этих средств пособия Приходской школы Армянской Церкви 

Сурб Теодорос 300 руб. из сметы расходов города исключительно, почему 

приходская школа за пособием должна обратиться к сказанному 

попечительству. До ныне приходская школа церкви Сурб Теодорос 

содержалась исключительно на 600 р., из коих 300 р. выдавалось от города, а 

300 - из церковных доходов. При таких скудных средствах никогда школа не 

могла достигнуть своей цели. Необходимо на её содержание минимум 1200 р. 

Церковь Сурб Теодорос может давать ежегодно и то с трудом 300 руб. Нет 

никакого сомнения, что церковное попечительство о бедных армянах 

г.Нахичевани-на-Дону назначит пособие этой школы, но всё-таки без пособия 

со стороны городского управления в размере 300 руб. школа эта не может 

существовать и не может принести детям беднейших семейств той пользы, 

которую должна принести подобная приходская школа» Исходя из этих 

соображений Городская управа просила доложить Думе просьбу о субсидии в 

300 руб. в виду того, что в школе обучаются исключительно дети беднейших 

армянских семейств города. На своем заседании 15 января 1892 г. Дума дала на 

это согласие [15, л.2].  

В 1894-1895 учебном году школа имела 57 учеников и 5 учителей.  

Кондаком Католикоса всех армян Мкртича Хримяна от 10 августа 1896 г. 
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попечителями школы были утверждены священник Х.Танкаян, К.Кожевников и 

ктитор церкви Сурб Теодорос Н.Сагиров.  

По печально известному Указу Императора Николая II от 12 июня 1903 г., 

наряду со всеми армянскими церковно-приходскими школами, была закрыта и 

мужская школа церкви Сурб Теодорос, но в 1906 г. вновь открыта уже как 

смешанная церковно-приходская школа. 

 В 1911-1912 учебном году школу посещали 89 учеников, из них 36 

мальчиков и 53 девочки, обучением которых занимались 9 учителей. Она имела 

библиотеку, книжный фонд которой насчитывал 355 книг. Школа действовала 

за счет годового пособия в 1200 руб., выдаваемого городским управлением, 

предоставляемых из сумм церковного попечительства, и пожертвованиями 

прихожан. 

1918-1919 гг. в школе обучались 84 учеников от 8 до 15 лет, из них 28 

девочек (20 – местные, 5 – персидско-подданные и 3 – турецко-поданные), 56 

мальчиков (45 – местные, 6 – румынские, 4 – турецкие армяне), их обучали 7 

преподавателей – А.Магдесиев, Г.Тер-Манвелян, Р.Кечекян, Д.Люледжиян, Г. 

Ширинян, С.Агаджанян, А.Ханумян. Известно, что в связи с тем, что в здании 

школы были размещены армяне-беженцы, в 1919 г. занятия в школе начались с 

опозданием – 29 октября.  В том же году школа насчитывала 70 учеников и 

учениц, из них 29 – из двух сиротских домов города. 

Здание церковно-приходской школы церкви Сурб Теодорос было 

построено во дворе церкви в 1893 г.[16, л.25]. В 1918 г. здание школы было 

отдано в аренду городской школе, а сама школа размещалась в другом 

помещении, принадлежащем церкви. Арендная плата здания составляла 1100 

рублей, из коих 240 руб. предоставлялись церковно-приходской школе. 

Вознесенская церковь (св.Амбарцума) занимала квартал между 34 и 36 

линиями города. Она была сооружена в промежуток 1781 -1783 годов. В ограде 

этой церкви была построена одноклассная трёхгодичная школа для мальчиков.  

Как известно, в 1867 г. Католикос всех армян Геворк IV, посещая город 

Нахичевань-на-Дону, призвал открыть при всех церквах города церковно-

приходские школы. Ктитор церкви Сурб Амбарцум П.Хрмаджев, 

воодушевленный предложением Католикоса, приступил к делу, результатом 

которого стало открытие 1 ноября 1867 г.  во дворе церкви Сурб Амбарцум 

мужской церковно-приходской школы. 

В школе преподавались Закон Божий, армянский и русский языки, 

арифметика, пение, чистописание (каллиграфия), преподавали в школе 

священник Тер-Габриелян и дьячок П. Сагимян [17, л.4]. 

19 января 1868 г. приходским собранием церкви были избраны первые 

попечители школы – архимандрит Геворк Мартиросян, ктитор Петрос 

Хрмаджев, купцы М.Хрмаджев и С.Чорчопян, потомственный почетный 

гражданин Х.Степаносян [17, л.2]. 

В 1869 г. школу посещали 60 учеников. 2 июля 1869г., в присутствии 

главы епархии и прихожан был проведен открытый экзамен учеников. 

Епархиальный начальник, удовлетворенный ответами учащихся, вручил 

письменные благодарности всем учителям школы. 12 сентября 1869 г. учителя 
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и попечители мужской церковно-приходской школы церкви Сурб Амбарцум 

были удостоены Кондака Католикоса всех армян Геворка IV. 

В 1871-72 количество учеников уже составило 43, обучали их два 

преподавателя. В 1883 г. число учеников составляло 51, преподавали им трое 

учителей, том числе – священник П.Чолахян и дьячок Г.Хумашьян (имя 

третьего преподавателя остается неизвестным). В 1895-96 учебном году школу 

посещали 90 учеников, а обучением их занимались 5 учителей. В 1902 г. школа 

была закрыта и вновь открыта в 1906 г., как одноклассная, с трехлетним 

обучением, с двумя отделениями “А” и “Б”[18, л.10]. 

В 1908-09 учебном году школу посещали 133 ученика, преподавали им 

четыре преподавателя: священник Х.Бугаян, С.Тирацуян, О.Оганесян и 

Д.Согомонян. Попечителями школы были М.Берберов, С.Сахаджиев, 

Х,Хазизов [19, л.6-7]. В 1918 г. в школе учился 101 ученик, их них 70 – 

местные, 31 – приезжий.  

19 апреля 1893 г. попечители школы священник Минас Пахалян и Хачатур 

Степаносян обратились в духовное правление Нахичевани-на-Дону с просьбой 

разрешить постройку нового здания школы, аргументируя эту необходимость 

увеличением числа учеников. 12 января того же года епархиальная консистория 

разрешила попечительству организовать сбор пожертвований в пользу 

постройки нового здания школы. В 1895 г. здание было уже построено, на что 

израсходовано 12419 руб. 80 коп., из коих 8013 руб. 45 коп. пожертвовали 

прихожане, и чтобы восполнить остальную недостающую сумму, 3 июня 1893 

г. приходское собрание церкви Сурб Амбарцум решило продолжить сбор 

пожертвований [20, л.13]. Здание школы имело 11 комнат, зал, вестибюль, 

учительскую, кухню и комнату для жилья учителя.   

В 1909 г. школа существовала на средства церковного попечительства и 

городской управы – по 1200 руб. годового пособия, а также на пожертвования 

прихожан. Кроме вышеперечисленных сумм, школа получала пособия от 

Благотворительных обществ – 500 руб., церкви Иоанна Предтечи – 1000 руб., 

городских церковных попечительств – 2400 руб., Армянского комитета – 500 

руб. и от пожертвований отдельных частных лиц.    

Здание школы при Вознесенской церкви сохранилось и находится по 

адресу ул. Рябышева, 32.   

13 января 1897 г. ктитор армянской церкви св. Фёдора Н.К.Сагиров 

обратился в Нахичеванскую городскую управу с просьбой об увеличении 

средств на содержание церковно-приходской школы.  Он мотивировал свою 

просьбу тем, что “при таких скудных средствах никогда школа не могла 

достигнуть своей цели” [21, c.109].  

В 1903 г. в связи с прекращением поступления средств на содержание 

школы от церковного попечительства, встал вопрос о закрытии церковно-

приходских школ при Фёдоровской, Никольской и Вознесенской церквах. 

Училищный совет признал закрытие данных школ крайне нежелательным, т.к. 

не было возможности разместить учащихся этих школ в городских начальных 

училищах. Попечительский совет обратился в Городскую Думу с просьбой 

изыскать средства на содержание школ. Однако средств выделено не было и 
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школы временно пришлось закрыть. Только 19 декабря 1906 г., согласно 

постановлению Городской Думы, школам при церквах Никольской, 

Фёдоровской и Вознесенской были назначены субсидии в размере 1200 рублей 

в год [21, с.110]. 

Софиевская церковь находилась в районе современного парка Революции и 

располагалась в начале Софиевской (ныне 1-й Майской). Здание церкви не 

сохранилось, но помещение бывшей церковно-приходской школы находилось 

по адресу: Каяни, 7. Школы была основана в 1868 г. Решение о строительстве 

нового каменного здания для неё было принято в 1902 г., а в 1904 г. на средства, 

выделенные Софиевской церковью, было построено здание церковно-

приходской школы, в которой обучалось 130 мальчиков [21, c.110]. 

Успенская церковь располагалась на углу 35-й линии и Пролетарской 

улицы. Церковно-приходская школа была открыта при этой церкви в 1880 г. в 

доме купца Фёдора Сариева. С 1883 г. училище переходит по адресу: 17 линия, 

5. Директором школы был известный писатель и поэт Р.Патканян. В школе 

обучалось 78 человек, курс обучения длился 4 года.  

Чаще всего церковно-приходские школы были одноклассными с 

двухлетним курсом обучения и двухклассные, в которых обучались 4 года. В 

одноклассных преподавали Закон Божий, церковное пение, чтение церковной и 

гражданской литературы, письмо, начальные арифметические знания. В 

двухклассных школах, кроме вышеназванных дисциплин, преподавали 

начальные сведения по истории церкви и истории Отечества. Преподавание 

велось по книгам, определённым Священным синодом. Обучение осуществляли 

местные священники, а также назначаемые с утверждением епархиального 

архиерея учителя. Преимущество имели лица, получившие образование в 

духовном учебном заведении. Окончание 4-х годичного курса давало право 

поступления в Духовную семинарию.  

C установлением Советской власти на Дону все церковно-приходские 

школы были упразднены, но они сыграли важную роль в обретении первичных 

знаний юных нахичеванцев. 
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К концу 1920-х гг. советско-германские отношения переживали очередной виток 

напряжения. Одним из наиболее острых вопросов в политике двух государств являлось 

положение советских немцев, которые оказались в сложнейшей ситуации в связи с 

проводимой в СССР политикой коллективизации. Германская сторона пыталась оказать 

помощь своим собратьям в СССР способствуя их эмиграции, но данные меры не могли 

решить проблему целиком и встретили серьезное сопротивление с советской стороны.   

Ключевые слова: Советско-германские отношения, советская внешняя политика, 

история советских немцев.  

 

SOVIET-GERMAN RELATIONS DURING THE EMIGRATION WAVE OF 

SOVIET GERMANS IN 1929. 

 
By the end of the 1920s, Soviet-German relations were experiencing another round of 

tension. One of the most pressing issues in the policy of the two States was the situation of the 

Soviet Germans, who found themselves in a difficult situation in connection with the Soviet policy 

of collectivization. The German side tried to help their brethren in the USSR by promoting their 

emigration, but these measures could not solve the problem entirely and met with serious resistance 

from the Soviet side.   
Key words: Soviet-German relations, Soviet foreign policy, history of Soviet Germans. 

 

Эмиграционные настроения вспыхнули среди немецкого населения в 

1928 г., в связи с наступлением государства на традиционные устои жизни 

немецких крестьян и проведением целого ряда кампаний (хлебозаготовок, 

крестьянского заема и т.д.). За 1928 г. количество эмигрирующих, по данным 

руководства, было незначительно, в силу того, что «административные отделы 

просто не выдавали паспорта. Из Славгородского округа выехало 280 хозяйств; 

из Тверского и Армавирского округов около 70 хозяйств». Однако, 


