
Первое письменное упоминание о селении Карасан относится к 1784 году: согласно

«Камеральному описанию Крыма 1784 года».

До присоединения Крыма к России деревня Карасан называлась Карагасаном и

принадлежала Ак- Мурзе из рода Ширинских. Входила в Ашага- Ичкийский кадалык

Ак-Мечетьского Каймаканства. (Камеральное описание Крыма, 1784 года.

18 декабря 1794 года Ак-мурза Ширинский продал за 500 рублей свою родовую деревню

Карасан титулярному советнику, казначею Симферопольского уезда Семену Жердеву.

В 1796 году Жердев попав в затруднительное положение берет деньги в долг под залог

своих земель и Карасана у своего соседа Карла Гагендорфа. Вернуть долг Жердев вовремя не смог

и новым владельцем Карасана.

С 12 мая 1797 года становится Карл Иванович Гагендорф. В те времена числилось за

деревней Карасан 2079 десятин 1620 квадратных сажений земли, три двора крестьянских, три души

мужского пола.

В сентябре 1818 года Христиан Христианович Стевен приобретает у своего друга К. И.

Гегендорфа имение Карасан и начинает обустраивать его. Сам Стевен поселяется в Симферополе, а

Карасаном занимается его жена и управляющий Иосиф Богун. В 1841 году за безупречную службу

X. X. Стевен был пожалаван 1500 десятинами земли, и он приращивает к Карасану земли

близлежащей брошенной деревни Бешарань..

Стевен завещает Карасан младшему сыну Александру и тот на время своей учёбы в

Санкт-Петербургском университете сдает имение в аренду молочанским меннонитам.

В 1871 году А. X. Стевен продает его своим арендаторам меннонитам. На этом

заканчивается период владения Карасаном династии Стевенов и начинается время немецких

колонистов.

С 1874 года имение Карасан официально переходит в собственность 28 поселенцев

меннонитов.

После установления в Крыму Советской власти 18 октября 1921 года Крымской АССР, в

составе Симферопольского уезда был образован Биюк- Онларский район, в состав которого

включили село. В 1922 году уезды получили название округов.

Из истории с. Ровное 



11 октября 1923 года, согласно постановлению ВЦИК, в

административное деление Крымской АССР были внесены

изменения, в результате которых был ликвидирован Биюк-

Онларский район и село включили в состав Симферопольского.

Согласно Списку населённых пунктов Крымской АССР по

Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 года Карасан, с населением

708 человек, из которых было 664 немца, был центром состав

Карасанского сельсовета Симферопольского района.

В 1947 году Карасан переименован в село Ровное.



Менониты 

МЕННОНИТЫ, протестантская деноминация, основанная К. Гребелем (1489-1526) в 1525 в Цюрихе в

ходе швейцарской (цвинглианской) Реформации и официально признанная в Голландии в 1533. Получила

название по имени голландского религиозного лидера Менно Симонса (1492-1559), присоединившегося

к движению в 1536.

Первоначально именовались анабаптистами, т.е. перекрещенцами (нем. Wiedertufer), поскольку

отрицали крещение младенцев и практиковали вторичное крещение взрослых. В настоящее время их

называют в Голландии Doopsgezinde («сознательно крестящимися»), а в других странах - меннонитами.

Во всем мире их численность, включая детей, составляет более 700 тыс. человек.

«Они - дети мира, которые перековали свои мечи на плуги и свои копья на серпы, и не знают более

войны».

Менно Симоне. 1537год.

Менно Симоне, 1492 г. р., бывший католический священник, вышедший из этой церкви. Он

образовал из разбросанных групп «крестителей» общины, выпустил первые основополагающие

печатные издания. Лишь после смерти Менно Симонса в 1561 году общины его последователей

получили название меннонитов по примеру больших реформаторских церквей.



Каковы же основные принципы меннонитов? 
Они отклоняли всякую разновидность иерархии, приняв за основу претворение в жизнь

направления библейской общины, которая всем членам предоставляла одинаковые права и обязанности.

Единство общины являлось во всех вопросах жизни решающей инстанцией.

Каждый в равной мере обязан любовным участием поддержать собрата, вдову или сироту.

Служба выбранных старейшин, проповедников, дьяконов не оплачивается.

Община занимается воспитанием своих членов. Кто пускается в беспорядочную жизнь,

безнравственность, жадность, пьянство, ссоры, раздоры в семье или с соседями, или обличается в

несправедливых действиях, того по решению общины исключают. Если же он искренне раскаивался, его

могли принять вновь.

Крещение производится после определенной беседы по библии в присутствии всей общины, и только после 

крещения они становятся полноправными, равноответственными членами общины.

Любая клятва, т. е. уверение с призванием Бога, отвергалась. В случае необходимости требовалось 

торжественное обещание простым «да» или «нет». Такая форма признавалась и прусским и русским 

правительством.

Воинская служба считалась, по библии, запрещенной.

Брак, заключенный с благословения общины, не подлежал расторжению. Когда же мир в брачной чете 

подвергался угрозе, обязанностью служителей общины было по возможности восстановить согласие. Если же 

супруги оставались непримиримыми, предстояло разлучение, но не развод. Вторичное вступление в брак 

считалось недопустимым нарушением заповеди.

К старейшим принципам меннонитов относилось то, что среди них не должно было быть нищих. Поэтому 

каждая община была обязана иметь фонд из добровольных взносов, чтобы в случае необходимости помочь 

нуждающимся.



Так, по причине жестоких гонений с 40-х годов XVI века меннониты массами переселялись из Нидерландов в 

Северную Германию, Польшу и Пруссию.

К 1860 году в Крыму уже было 45 немецких поселений. Связи Христиана Христиановича Стевена с немцами

меннонитами из Бердянского уезда послужили толчком для начала образования колонии на территории поместья

Карасан. Колония Карасан стала первым и впоследствии крупнейшим меннонитским поселком в Крыму.

Колонисты на новом месте трудились не покладая рук и очень скоро Карасан начал преображаться.

В 1871 г. А. X. Стевен продает Карасан своим арендаторам меннонитам. На этом заканчивается период

владения Карасаном династии Стевенов и начинается время немецких колонистов.

По религиозным убеждениям меннониты 

не служили в армии, поэтому они 

проходили альтернативную службу в так 

называемых «лесных командах», крымская 

лесная команда официально называлась -

«Крымский филоксерный отряд» и 

занималась борьбой с вредителями 

винограда на южном берегу Крыма. Со 

стороны меннонитов действующие законы и 

правительства признавались. Лояльность 

была само собой разумеющейся 

обязанностью каждого, как и 

добросовестное исполнение налогов и 

податей. 



В случае требований государства, касающихся веры, основывались на слове: «Бога нужно
слушаться больше, чем людей». Конфликты, возникающие на этой почве, во многих случаях
кончались выездом в такие страны, где свобода веры гарантировалась.

С 1874 года имение Карасан официально переходит в собственность 28 поселенцев меннонитов.
Новые поселенцы обустроят Карасан на свой лад и станут успешно развивать хозяйство. Будет
построен кирпично-черипичный завод, добротные каменные дома. Поселок станет богатым.
Количество жителей станет постоянно увеличиваться и вскоре Карасан станет одним из крупнейших
немецких поселений Крыма. Общими усилиями члены общины построят водопровод, больницу, почту,
молитвенный дом. В селе работает библиотека, метеостанция, издается журнал «Mennonitenblatt»,
открыт книжный магазин, открывается школа. В 1880 году построено здание новой школы.

В отчете о состоянии колоний о Карасане имеется такое свидетельство: «Все меннониты богаты,
имеют крупное хозяйство, народ очень дружный и в несчастье готовы поделиться своим последним
состоянием».



Хозяйственное обеспечение школы ( ремонт, отопление, уборка,

покупка мебели и т.д.) входило в обязанности попечителя

школы. Родительская плата за учебу школьников ежегодно

составляла от 10 до 12 руб. По сведениям

Комитета грамотности в 1895г. Обучалось в Карасановской

начальной школе 60 детей. Все они были детьми немецких

поселенцев менонитского исповедания. Учебники родители

покупали сами, библиотеки в школе не было. Набор наглядных

пособий был стандартным для начальных школ: географические

карты, глобус, разрезные азбуки, счеты, школьные доски.

Начало ХХ века стало временем бурного роста центральных

училищ в немецких колониях Крыма, которые предназначались

для подготовки учителей для начальных школ. Центральное

училище в Карасане открылось в 1906г. Оно называлось

«Крымское меннонитское центральное училище».

Основание школы в Карасане (с. Ровное) относится ко времени возникновения поселения, к 1862г. Это был тип

сельской общинной школы, в которой одновременно обучались мальчики и девочки. В 1880г. для школы было

построено специальное здание из обожженного кирпича, крытое черепицей. Под застройку школы сельское общество

выделило 1280 кв. саженей земли, из них 208 занимал школьный двор, на остальной площади находились постройки,

огород, сад, виноградник. Школьное здание делилось на 2 части: класс и квартиру учителя. В классе стояли два ряда

парт, в одном ряду сидели девочки, а в другом – мальчики. Учитель от сельского общества получал 600 руб. в год,

бесплатно пользовался квартирой при школе. Уроки пения учитель вел бесплатно, а гимнастика и ручной труд в те

годы не велись.



Учащиеся Карасанского училища со своими преподавателями .П.И.
Вильмсен, М.И. Вильмсен, весна 1918г.
При этом работала начальная школа, в ней будущие учителя проходили
практику. Первые учителя училища: Карл Генрихович Фридрихсен, он же
исполнял обязанности заведующего и Иван Иванович Вильмсен (1883-1951г.),
Вильгельм Иванвич Эрглис, Генрих Генрихович Блок. Председателем правления
общества по содержанию училища был Петр Петрович Шредер – крупный
землевладелец – депутат госдумы.
Испытания Первой мировой войны немецкое население переносило стойко.
Российские немцы проявляли искренние чувства патриотизма к новой родине,
несмотря на широкомасштабную антинемецкую кампанию. Учителя немецких
начальных и центральных школ юга России регулярно делали взносы в кассу
«Комитета помощи борцам за Родину», учрежденного Одесским учебным округом.
В сборе средств участвовали и ученики, при школах устраивали вечера и лотереи
в поддержку защитников Отечества. Особую активность проявляли учителя
Пришибского и Орловского центральных училищ Таврической губернии. В марте
1915 г. от Карасанского училища в кассу поступило 7 руб. В сбор средств для
раненых активно включилась учительница Мария Ивановна Вильмсен (1890-
1930), сестра И. И. Вильмсена. В декабре 1914 г. она передала в кассу помощи 25
руб., в мае 1915 г. - 8 руб. В декабре 1915 г. от нее поступило 6 руб., от учениц
женской школы (кружечный сбор) через М. И. Вильмсен - 7 руб.
При советской власти начальная школа была преобразована в школу 1-й ступени,
а центральное училище - в школу 2-й ступени. В 1920-е гг. только в четырех
селах Крым (Карасан, Нейзац, Окречь, Цюрихталь) одновременно работали
школы двух ступеней. В 1926 г. в селе насчитывалось 45 детей в возрасте 8-11
лет, от 12 лет - 23 чел. Прочные духовные традиции жителей, сплоченность и
коллективизм жителей Карасана создавали на первых порах прочный барьер для
проникновения партийной пропаганды в школьную среду. Родители и учащиеся
не воспринимали учителей, направленных в село органами власти. Однако
генеральная линия партии на замену «политически непригодных» учителей
учителями, лояльными к советской власти, проводилась неуклонно. Сурово
преследовались попытки нелегально преподавать в школах закон Божий.
Политика советизации охватила все стороны жизни немцев, и в первую очередь
изменения затронули церковь и школу.
Педагоги Карасановского училища оставили след не только в истории школы и
села, они известны и за пределами Крыма. Особого внимания заслуживает
учительская династия Вильмсен: Они были внуками П.Я. Нейфельда, учителя и



Вильмсен Иван Иванович
закончил центральное
училище и двухгодичные
педагогические курсы при
нем, затем продолжил
образование в Тифлисском
учительском институте . Он
увлеченно занимался
естествознанием не только как
преподаватель. Его
стараниями была
организована метеостанция в
Карасане, ею он заведовал с
1906 по 1913 годы.

Центральный вход 
бывшей метеостанции.

Ученики начальной школы 1912г. с 
учителями Вильмсен

Вильмсен Мария Ивановна
преподавала русский язык и
математику в начальной школе после
окончания педагогической гимназии
в г. Севастополе.
Вильмсен Петр Иванович был
учителем немецкого языка и
литературы в центральном училище.



В 1915г. жизнь в Карасанском училище почти замерла, а в 1920 году начальная школа была преобразована в школу I ступени, а центральное

училище - в школу II ступени.

Об атмосфере дружбы и взаимопомощи, царившей в Карасане, свидетельствуют не только воспоминания самих жителей, в этом признавались и

партийные функционеры. В отчетах о состоянии колоний за 1925 г. о селе имеется такое свидетельство: «Все меннониты были очень богаты, имеют

крупное хозяйство, народ очень дружный и в несчастии готовы поделиться друг с другом своим последним достоянием». Большим праздником для

жителей стал слет руководителей немецких хоров Крыма, проходивший 21-27 ноября 1925 г. в молитвенном доме.

Съехалось около 40 дирижеров и кандидатов вместе со своими

коллективами. Многочисленных гостей жители приняли в своих

домах. Мероприятием руководили Феттер и Лёвен. В течение

недели шла практическая и теоретическая работа по

усовершенствованию певческого искусства, велся обмен опытом.

В итоге был сформирован сводный мужской хор. Встреча

завершилась праздничным выступлением этого и других

коллективов. А на следующий день прошло торжественное

богослужение, сопровождавшееся пением всех хоров, большой

молитвенный дом едва вмещал всех желающих, специально

приехавших издалека.

Процесс становления новой советской школы начался в 20-е

годы, но особенно памятными старожилам были 30- е годы –

ликвидации безграмотности, борьбы с безнадзорностью. Газета

«Красный Крым» публиковала призывы, где в ряды ликвидаторов

неграмотности призывали всех «кто знает грамоту и умеет

читать». Такой пункт был открыт и при Карасанской начальной

школе.

С 1933 года по стране закрывались школы национальных

меньшинств. Это произошло и в Карасане. Если в 1933 году в

селе была школа только для детей меннонитов, а дети других

национальностей (русские, украинцы, евреи и т.д.) учились в

приспособленном помещении в с. Азов, то в 1934 году в Карасане

открывается школа и для этих детей. (ныне склад)



В ней обучение ведется в две смены: в 1-й половине дня учатся дети, а во 2-й половине – взрослое неграмотное

население. Здание школы состояло из двух классных комнат и коридорчика.

В 1938-39 учебном году объединяют русскую и немецкую школы, преподавание ведется на русском языке, а

немецкий язык все дети изучали с 5 класса. Директором школы был Криль Николай Иванович, который работал

вместе с женой Любовью Николаевной. Преподавали они до самой войны. Учащиеся тех лет вспоминают

интересный факт о том, что на уроках чистописания за хорошую работу их награждали маленьким портретом

юного Ленина. Дети очень ценили и дорожили этой наградой. В период войны, в связи с отсутствием тетрадей и

учебников, учащимся приходилось писать в немецких учебниках между строчками. Занимались они за немецкими

партами ( подобие современной «конторки»). Николай Иванович погиб на фронте, а Любовь Николаевна после

оккупации вернулась в село, ходила по домам, собирая учащихся и мебель (стулья, табуретки, столы, доски). В

период немецко – фашистской оккупации в здании школы содержали советских военнопленных, а после

освобождения – немецких военнопленных. Местные жители называли это здание «тюрьмой».

В 1951 – 1952 учебном году школа была преобразована в Ровновскую среднюю школу ( так как Карасан в 1947 

году преобразован в Ровное). Днем учились дети, а вечером занимались взрослые.

К 1953 году двух зданий для всех учащихся не хватало и было принято решение (по ходатайству директора 

школы Лагуты А.С.) о строительстве нового здания для школы. Восстановили и расширили довоенное здание 

школы. Школа стала семилетней.


