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О приволжекихъ инородцахъ и еовременномъ 
значенш системы Ильминекаго.

Вопросъ о просв'Ьщ ети нашихъ окраинъ издавна являлся 
больнымъ мгЬстомъ русской политики.

Въ Восточной и Юго-Восточной Россш инородцевъ прожи- 
ваетъ около 24 миллюновъ.

Вотъ по переписи 1897-го года цифровыя данныя объ этихъ 
инородческихъ племенахъ:

1. Киргизъ вм'Ьст’Ь съ каракиргизами, ка- '/ 
ракалпаками, тюрками, таранчами . . . 4,886,946. /

2. Т а т а р ъ ................................................................^ 3,737,627. I
3. Среднеаз1атскихъ инородцевъ: >

а) у з б е к о в ъ ..........................................  726,534.
б) с а р т о в ъ ........................................... 968,655. .
в) туркм еновъ......................................  281,357.

А в с е г о .................  1,976,546.

4. Б а ш к и р ъ ............................................................ 1,439,136.
5. Грузинъ, имеретинцевъ, мингрельцевъ . 1,336,448.
6. А р м я н ъ .................................. -............................  1,173,096.
7. М ордвы ................................................................  1,023,841.
8. Чуваш ъ ............................................................ 843,755.
9. Чеченцевъ, аваровъ, даргинцевъ, кюрин-

цевъ, к а з а к у м о в ъ ........................................... 819,576. .
10. Калмыковъ н б у р я т ъ ..................................  479,311. J

11. Татовъ и тадж итовъ ......................................  445,453.
12. В о т я к о в ъ ............................................................ 420,970.
13. Ч е р е м и с ъ ............................................................ 375,439.
14. Финновъ и  к ореловъ ......................................  351,169.
15. Курдовъ и о с е т и н ъ ......................................  271,665.
16. Зырянъ и п ерм яковъ ......................................  258,309.

17. Якуговъ ...........................................................  227,384. J
18. Т ю р к о в ъ ............................................................ 208.822.
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1У. Кабардиндевъ и абхазцевъ
20. Кумыковъ и ногайцевъ .
21. Тунгузовъ ..........................

170,672.
147,488.
66,270.

Всего въ Poccin . . . 20,659,923 *).

/  Но такъ какъ съ 1897 года населеше Poccin возросло на 
15%, то нынеш нее число восточныхъ и юго-восточныхъ инород- 

\ цевъ должно превосходить 24 мил. Эти инородчесшя племена частью 
находятся въ тЬснЬйш ихъ родственныхъ, торгоЕыхъ и бытовыхъ 
отношешяхъ съ племенами, обитающими въ Кита^Ь, Афганистан!., 
Персш и Турцш. Отсюда понятно, что то или иное отношеше 
ихъ къ Poccin можетъ им'Ьть серьезное значен1е для всего рус- 
скаго государства.

Что же было сделано, чтобъ сблизить съ русскимъ наро- 
домъ хотя бы инородчесюя племена, населятонця Приволж- 
скШ край"?

„Вс!. инородцы населяюнде восточную часть Европейской 
Россш и всю Сибирь", пишетъ ИльминскШ въ 1863 году, „отно
сятся къ одному этнографическому семейству, котораго древняя 
в!>ра была шаманство, и доселЪ существующее въ захолустьяхъ 
Сибири. Шаманство признаетъ единаго верховнаго Бога, обита- 
ющаго на неб!, и множество подчиненныхъ божествъ, попечен1ю 
которыхъ поручены разныя на землтЬ местности и урочищ а и 
даже различныя статьи хозяйства. Ихъ благодетельному д!>й- 
ств1ю противостоитъ враждебное черное существо, которое ста
рается дЪлать зло человеку. ЧеловгЬкт> поставленъ въ полную 
зависимость отъ этихъ могучихъ существъ, и потому старается 
умилостивлять ихъ жертвами и заклинаш ями, по указан1ю ша- 
мановъ. Христ1анство, по взгляду шаманствуюгцихъ инородцевъ, 
есть р у с с к а я  в!>ра; свящ енникъ тотъ же шаманъ; молитвы т!> же 
шаманыия заклинаш я. Г1о этому шаманствуюшДе инородцы не 
отрицаютъ христианства, а только признаютъ его в1зрой не своей, 
а русской, почему вопросъ объ обращенш ограничивается для 
нихъ переменой народности и только въ смысл!-) обрядовомъ. 
Точно также шаманство относится къ исламизму какъ къ „в!>р!> 
татарской “ *).

*) Й зъ изданш „Кратшя обшДя св’ЬД'Ьнbi по Имперш. Распред’Ьлеше 
населеш я обоего пола по главнгЬйшимъ оос:юв1ямъ, в’Ьроиспов-Ьдан1ямъ, род
ному язы ку и н'Ькоторымъ. зан яи я м ъ " , подъ редакщей Н. А. Тройниц- 
каго, 1905 г.

*) К азанская Центральная Крещ ено-Татарская школа. Казань. 1887, 
стр. 3, 4.
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Исламъ, проникний первоначально въ IX в е к е  на территорш 
нынешней Казанской губернш въ существовавшее тогда Бол
гарское царство, былъ сильно ослабленъ или почти уничтоженъ 
нашествземъ монголовъ язычниковъ.

ЗатЪмъ исламъ вновь появляется въ Волжскомъ крае, 
какъ рели п я хана Золотой Орды.

Но несомненно, что магометанское н аслоете было самымъ 
поверхностнымъ. Масса народа только считалась магометанской, 
жила же языческой верой. Эта старинная татарская языческая 
вера, несомненно, леж ала въ основе м1росозерцашя и быта та- 
т%ръ въ першдъ ихъ подчинетя Россш.

Крещеше татаръ началось въ конце ХУ1 века, после поко
рен! я Казанскаго царства.

КазанскШ арх1епископъ и его сподвижники начинаютъ 
распространять хрис'панство среди язычествующихъ ннородцевъ, 
и крещеные ими татары известны впоследствш  подъ именемъ 
„старокрещеныхъ". Но, после смерти этихъ иервыхъ христган- 
скихъ просветителей, крещеные инородцы были предоставлены 
самимъ себе и остались без'ь всякаго духовнаго руководства. 
Они еще не успели утвердиться въ новой для нихъ вере: церк
вей было мало, pyccide свящ енники не понимали языка своихъ 
прихожан'ь и совершали богослужеше на непонятномъ для нихъ 
языкгЬ, ш колъ и иереводовъ молитвъ на инородчесюе языки не было 
ни въ 16, ни въ 17 векахъ. Вследств1е этого, старокрещеные татары, 
хотя и  назывались хриспанами,но на самомъ д е л е  оставались совер
шенными язычниками. Православие только отделило ихъ и какъ бы 
прикрыло съ самаго начала отъ ислама. Поэтому по крещенымъ 
татарамъ, каковыми они были въ 16 в е к е  и сохранились до по
ловины 1У века, и можно, до некоторой степени, судить о томъ, 
каковыми были татары-магометане и друп е инородцы во время 
присоединешя Казани.

Въ 18 в е к е  правительство снова усердно принялось за кре- 
щелпе ннородцевъ, но для этого д ел а  не было достаточно под- 
готовленныхъ людей. Не ум ея воздействовать на народъ путемъ 
проповеди, ннородцевъ привлекали матер1альными выгодами, 
напр, освобож детемъ отъ податей, которыя снимались съ ново- 
крещеныхъ и перекладывались на язычниковъ. Рядомъ съ этимъ 
давали и д р у п я  льготы.

Количественно достигнуты были значительные результаты: 
огромное число ннородцевъ приняло православ1е. Къ сожаленпо, 
нельзя не отметить, что иногда инородцы привлекались къ пра
вославно не только льготами, но и карательными мерами.



Въ брошюрка свящ енника Прокопьева „Къ исторш просвЪ- 
щ еш я инородцевъ Казанскаго края въ 18 в^кЪ '1, мы находимъ 
сл'Ьдуюшдя данныя:

„Ряд^ь м’Ьръ для обращ етя инородцевъ въ христианство 
н ач и н а ет^  въ XVII в’Ьк'Ь. 71 статьей, X X  гл. Уложешя, ино- 
в’Ьрцамъ,' жи^вущимъ по купчимъ у иноземцевъ разныхъ вгЬръ, 
въ случай принятая христианства, предоставлено право выхода 
изъ кргЬпостной зависимости, по уплатгЬ 15 р. выкупа съ чело
в е к а .....

Съ началомъ XVIII в. защитниками интересовъ новообра- 
щенныхъ инородцевъ являются представители церкви. По ихъ 
просьбамъ не только были подтверждены правительствомъ 
прежш я льготы, но даровано много новыхъ льготъ. Благодаря 
этому, число обращающихся въ хриспанство быстро увеличи
вается.Но до учреж деш я Новокрещенской Конторы число обра
щающихся въ xpiicTiaHGTBO инородцевъ было все-таки сравни
тельно не велико-

Съ у ч реж д етем ъ  Новокрещенской Конторы не только 
были подтверждены правительствомъ прежш я льготы, но при
бавлены еще и новыя. При учреж денш  же миссш указомъ отъ 
l l -го сентября 1740 г. повел,Ьно было: съ новокрещенныхъ не 
спраш ивать въ т е ч е т е  3-хъ лЪтъ подушныхъ денегъ и другихъ 
поборовъ, а взыскивать оные вм-Ьсто ихъ съ оставшихся въ 
тЬхъ мгЬстахъ некрещеныхъ инородцевъ, освобождать новокре
щенныхъ отъ работы на казенныхъ заводахъ, не спрашивать съ 
нихъ ни рекрутовъ, ни денегъ въ рекрутсш я складки. Прихо- 
дящ имъ ко крещешю, „въ награждение за BocrrpiHTie свящ. кре- 
щ еш я“, положено давать каждому по кресту мгЬдному, вгЬсомъ 
по пяти золотниковъ, да по одной рубахгЬ съ порты и по сер
мяжному кафтану, съ шапкой и рукавицами и т. д. Сверхъ того 
каждый новокрещенный оделялся деньгами . . . . .  Такъ какъ 
инородцы стали креститься массами и вслгЬдствге этого невоз 
можно стало взыскивать подати и друп е сборы только съ остав
шихся въ гЪхъ м'Ьстахъ некрещеныхъ, то, по представлетю  
Дмитр1я Сеченова, Синодъ, согласно съ Сенатомъ, оиредЪлхтлъ: 
за новокрещеныхъ всягая подати и сборы править съ некре
щеныхъ не съ однихъ только гЬхъ, въ коихъ у г£.здахъ будутъ 
воспршвнпе в"Ьру православную, но по всей Казалской губернш, 
на оныхъ остающихся въ HeBlDpm раскладывая взыскивать . . .
.................... Поэтому часто слз^чалось, что иноверцы изъявляли

желагпе креститься и не видавъ миссшнеровъ и не слыхавъ ихъ 
пропов’Ьди, узнавш и только отъ св1зтскихъ людей о привиле-
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г1яхъ, предоставленныхъ новокрещенымъ. Та,къ, сов'Ьтникъ Ярцовъ 
въ  Ш ацкой и Тамбовской провинцш  въ 9 м1зсяцевъ обратилъ 
ко Христу 10.000 инов'Ьрцевъ. Бы вали нередко и т а т е  случаи, 
когда инородцы изъ ж е л а т я  воспользоваться лш ш пй разъ по
дарками крестились по два и по три раза. А вотъ еще одно 
свидетельство. Въ 1802 г. въ Нижегородской губ. начались мас
совый отпадеш я крегценыхъ татаръ. Васильскому земскому исправ
нику было поручено собрать св’Ь д 'Ь тя, давно-ли и по какимъ 
побуж деш ямъ приняли означенные татары к р ещ ете . Татары де
ревни Ишеевой дали ему следующую сказку:
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Наименоваш’е новокрещен- Л'Ьта. Давно-ли и по какимъ случаямъ
ныхъ татаръ. М. Ж. приняли они хрисйанскую в^ру?

Степанъ А фанасьевъ . 70 — Онаго А фанасьева крещ енъ
Ж ена его Агафья Ива отецъ АфанасШ, по крест-

нова .............................. —  50 номъ отцЪ Емельяновъ, для
У нихъ дЬти: трехл"Ьтней льготы отъ всЪхъ
А н н а .................................. —  14 податей.
Неонила .......................... —  13

2 Павелъ Петровъ . . . . -------- Оный крещенъ яазадъ тому
Ж ена его Аксинья Ан л1угъ восемь во изб 'Ьж ате тЬ-

дреева .......................... —  80 леснаго н а к аза тя  за кражу
лошадей.

3 Вдова Наталья Афанась Показанной вдовы и ниже-
ева .................................. —  40 писаннаго брата Ивана крещ.

У нея дочери: отецъ А ф анатй Емельяновъ
А н и с ь я .............................. — 40 для трехл1этней льготы отъ
Татьяна .............................. —  14 платежа крестьянскихъ по

датей.

4 Иванъ Афанасьевъ . . 13 —
У него жена Настасья

Иванова ..................... —  50

У нихъ дгЬти:
Ф е д о р ъ .............................. 40 —
У него жена Наталья

Васильева ................. —  23
Е стаф 1й .................................. 28 —
Трофимъ .......................... 12 —
Устинья .......................... — Ю
А к с и н ь я .......................... —. 20



№№ Наименоваше новокрещен- Л'Ьта Давно-ли и по какимъ случаямъ 
ныхъ татаръ. М. Ж. приняли они христианскую вЬру?

5 Якимъ Ивановъ, холостъ 60 -— Оный крещ енъ назадъ тому
л е тъ  20 во избеж аш е телес- 
наго н ак азатя  за кражу изъ 
амбара разнаго имущества.

6 Семенъ Ивановъ . . .  50 — Оный крестился по жела- 
У него жена Марфа Ан- нпо своему въ совершенномъ

д р е е в а ..........................— 45 возрасти назадъ тому л етъ  25,
„  „ по случаю взятья себе въУ нихъ дети: J , ,  . ̂ жену солдатки, во избеж аш е

Н и к о л а й ..........................1* обращен1я ея, по ихъ магоме-
В асилШ .............................. 15 танскому закону, къ первому

Н и к о л а й ..........................  4 мужу во время изъ службы
ДаРь я ................................... 20 его отставки.
А в д о тья .............................. — 10
Ирина .......................... .... — 8

7 Флегонтъ Михайловъ,
х о л о с т ъ .......................... 45 — Оный крещ енъ назадъ тому

л етъ  7 во избеж аш е наказа
т я  за кражу лошадей.

Андрей Ивановъ . . .
У него жена Марья Ива

новна ..........................

60 — Оный крещ енъ назадъ тому 
летъ  30 во избеж аш е отъ 

— 45 рекрутской очереди *).

Последств1емъ всего этого было чисто внеш нее п р и ш т е  
х р и т а н с тв а , и эти „новокрещеные“ татары стали постепенно 
отпадать въ исламъ. Въ настоящее время отпало большинство 
новокрещенныхъ.

Кроме такихъ неумелыхъ мисйонерскихъ пр1емовъ, д ел а
лись и неумелыя попытки иросвещ еш я ннородцевъ посред- 
ствомъ школъ.

Въ 18 в е к е  для всего инородческаго населеш я, ж ивущ аго 
въ Приволжскихъ губерш яхъ, им елась только одна ш кола въ 
Казани, а въ деревняхъ не было ни одной; поэтому и грамотныхъ 
ннородцевъ почти совсемъ не было. Въ 20-хъ годахъ 19-го в ек а  
даже эта единственная Казанская школа, такъ назы ваемая „но- 
вокрещ енская“, была закрыта по недостатку средствъ.

*) Къ исторш просвЬщешя ннородцевъ К азанскаго края въ XVIII b1sk1}. 
Симбирскъ. 1905 г.



Въ 40-хъ годахъ 19 века среди инородцевъ стали откры
ваться уделы-шя и волостныя школы, но такъ какъ преподава- 
Hie въ нихъ шло на русскомъ язы ке, котораго инородцы не по
нимали, то населеш е относилось къ этимъ школамъ весьма не
дружелюбно, тем ъ  более, что оканчивавшие въ нихъ курс/ь уче
ники отторгались отъ своей среды, уходили большею частно въ 
писаря, и научались брать взятки, пьянствовать и притеснять 
своихъ же сородичей. М енее я^е способные ученики, проучив
шись въ ш коле нисколько л етъ  надъ усвоеш емъ непонятной 
науки на непонятномъ язы ке, часто исключались изъ  школы 
по урослости, не окончивъ icypca, или, въ лучш емъ случай, лишь 
вытвердивъ наизусть нисколько молитвъ и разсказовъ изъ свя
щенной исторш.

„Я изъ за Закона Бож1я целый годъ простоялъ у притолкп" 
говорилъ мн^ одинъ свящ енникъ чуваш пнъ на мой вопросъ о 
его учеш и въ русской ш коле.

Все вышеизложенные правительственныя меропр]ят!я, ко
нечно, не могли иметь никакого вл 1 яш я на духовное развшйе 
инородцев'ь; поэтому вл1яше ислама въ Волжскомъ крае, начиная 
съ 16-го века, все усиливалось. Сначала это усилеше совершалось 
медленно, путемъ личнаго воздейств1я отдельныхъ магометанъ, 
совершившихъ путешеств1е въ Мекку и набравшихся тамъ, или 
въ Константинополе, или Бухаре, магометанской мудрости и 
святости.

Въ конце 18-го века, въ царствоваше Екатерины II, прави
тельство само содействовало этому укреплеш ю магометанства. 
Въ 1788 году Екатерина II учредила Уфимское муфтШство, 
которое дало магометанскому духовенству крепкую организацпо 
и объединило весь ПриволжскШ мусульмансрай лпръ. Ря- 
домъ съ этимъвъ Казани неоднократно печатались Коранъ и дру
гая мусульманская вероучительныя книги на правительственныя 
средства. Около 1785 г. правительство насильно вводить Исламъ въ 
киргизскую степь, где онъ дотоле существовали^ лиш ь по имени. 
На казенный счетъ строятся тамъ мечети, Казансгае и Уфимсше 
татары посылаются муллами въ киргизсш я мечети и учителями 
въ киргизсшя школы. Въ пекоторыхъ частяхъ степи, напр, въ 
области Семиреченской, въ Букеевской орде, въ Петропавловске, 
казаки нагайками загоняли въ мечети киргизъ. Но и доныне 
мусульманство въ Киргизской Степи не везде укоренилось. Есть 
так1я местности, где киргизы редко видятъ татаръ, незнаком ы 
съ исламомъ и не имеютъ метечей.
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Однако въ Приволжскихъ гу бер тях ъ  исламъ утверждался 
все прочнее. Постепенно стала создаваться и мусульманская 
печать, которая является новой объединяющей силой.

Повышеше образовательнаго уровня муллъ обусловливало и 
повы ш ете строя конфессюнальныхъ мусульманскихъ школъ 
медресъ и мектебъ. Эти школы были -близки къ народу, потому 
что предподаваше въ нихъ велось на родномъ язы ке учащихся.

Число школъ, размножение которыхъ способствуешь ихъ чрез
вычайная дешевизна, растетъ съ поразительной быстротой, 
оставляя далеко за собой школы руссшя.

Сами руководители этихъ ш колъ—муллы были близки къ 
народу и ум'Ьли на него влиять.

Въ „Дневнике старокрещенаго татарина", напечатанномъ въ 
Православномъ Обозренш за 1864 и 1866 годы, переданъ следу
ющей разсказъ.

Собрались крещеные татары въ избе и разсуждаютъ: „поне
воле некоторые изъ насъ стали жить rio-татарски, что они всегда 
слышатъ отъ татаръ доброе’*назидательное слово; мы ходимъ къ 
татарамъ и слышимъ и вмдимъ, что у нихъ мулла постоянно съ 
ними вм есте  въ артели обедаетъ, и тутъ передъ нимъ сидятъ 
татары чинно и слушаютъ его у ч е т е ; а онъ все говоритъ имъ 
о книжномъ слове. А наши нопы не любятъ сидеть съ нами. 
Хотя случится когда имъ обедать у насъ, и тогда даже сидеть 
нельзя, а стой, торчи на ногахъ: иначе за непочтеше считаютъ и 
начинаютъ бранить. И такъ в ек ъ  проходитъ, что отъ нихъ на- 
зидательнаго не услышишь. Положимъ, иные свящ енники не 
знаютъ по татарски, а которые знаютъ, тем ъ  бы надо при случае 
говорить намъ о в е р е  на нашемъ языке*4.

Старо-крещеный татаринъ, авторъ этого дневника, разсказы- 
ваетъ въ другомъ месте, какъ онъ заш елъ къ  русскому старику— 
священнику. „Онъ, кажется, изъ неученыхъ, уроженецъ того же 
села и, живя отъ роду своего между татарами, говоритъ по- 
татарски отлично. Въ его доме помещ ается сельская школа. 
Но, когда онъ узналъ, что я  крещеный, сказалъ: „я крещ еныхъ 
какъ собакъ не люблю" и уш елъ отъ меня".

Подъ вл1ян1емъ всехъ  выше перечисленныхъ условий мусуль
манское религшзное сам осознате развивалось все больше и 
больше, и сильный мусульмански! м!ръ сталъ невольно втяги
вать въ себя шатшя въ своихъ в ер о в а т я х ъ  племена крещеныхъ 
и язычествующихъ инородцевъ.

Старан1я русскаго духовенства и русской администрацш про
тиводействовать этому а п я н ш  не удерживало крещеныхъ ино-
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родцевъ отъ отпадешй въ исламъ, но возбуждало мусульманъ. 
Въ муллахъ стало развиваться воинствующее направлеше, а 
близость ихъ къ народу способствовала распространен^ такого 
н астроетя  и въ народной массе, иосредствомъ религюзнаго 
строя школъ.

Уже въ 18 столетш  начинаются массовыя отиадешя креще- 
ныхъ язычествующихъ ннородцевъ въ исламъ и повторяются на 
всемъ протяжеши 19 века. Инородцы, къ какому племени они 
бы не принадлежали, называютъ это „перейти въ татары", потому 
что отпавипе принимаютъ чисто татарсюй обликъ въ жизни, 
обычаяхъ, наружности; совершенно сливаются съ татарами и 
забыватотъ о своемъ происхождети.

Причина отпадешй крещеныхъ ннородцевъ въ исламъ вполне 
понятна. Съ одной стороны на нихъ вл1яла хорошо организован
ная мусульманская пропаганда, съ другой—русское духовенство 
относилось къ нимъ вполне равнодушно, а непонятное богослу- 
ж е т е  не могло на нихъ оказывать никакого вл1яшя.

Въ конце 18 столепя Казансш й арх1епископъ АмвросШ свн- 
детельствуетъ, что „инородчесюя племена чуваш ъ и черемисъ 
не имеютъ и малаго понятая объ истинахъ веры, къ которой 
приведены св. крещешемъ".

Съ 19 в ек а  начались массовыя отпадешя крещеныхъ въ 
исламъ и въ н ачале каждаго новаго царствовашя подается на 
ВЫСОЧАЙШЕЕ имя масса п р о ш етй  о дозволенш перейти въ 
магометанство. Когда п рош етя  были отправляемы въ Петербургъ, 
инородцы, и м ея  въ рукахъ квитанцпо отъ почтовой конторы, 
объявляли приходскому духовенству, что они более не хриспане.

Порядокъ делопроизводства объ отступннкахъ приблизительно 
таковъ: объ уклоняющихся въ мусульманство приходскШ свя- 
щенникъ сообщаетъ консистор1и; она, но разсмотрен!п дела, 
определяетъ: L) объявить местной полицпт, 2) возвратить дело 
обратно съ иредписан1емъ увещ авать. Дело, обыкновенно, конча
лось появлеш емъ становыхъ, нсправниковъ, иногда и губерна- 
торовъ и ссылкой отщепенцевъ въ Сибирь.

Эти постоянно повторяюпцяся отпаден1я побудили, иаконецъ, 
правительство взяться за духовное оруж1е, и оно стало озабочи
ваться издаш емъ переводовъ священныхъ киигъ на разныя 
инородчесте языки.

Первые переводы восходятъ къ 17 столеНю и началу 19-го; 
но до 60-хъ годовъ этого столетия переводы были неудовлетво
рительны со стороны внутренней сущности и внеш няго исиол- 
н е т я . Инородческие языки, въ своемъ первобытномъ виде, совсемъ
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не им'Ьютъ словъ для выражеш я отвлеченныхъ понятай. Тагая 
слова надо создать, то есть надо взять подходящее слово въ 
его реальномъ значенш  и въ сознанш народа возвысить его до 
означешя отвлеченнаго понятая. Когда же это оказывается 
невозможнымъ, надо употребить русское слово. Первые пере
водчики этого не понимали. Не понимали они и своеобразнаго 
синтаксиса инородческихъ языковъ и переводили слово въ 
слово, отъ чего получалась совершенная безсмыслица. Пере
воды изобиловали или русскими оборотами, или арабскими, ту
рецкими и персидскими словами, такъ что были для народа 
совершенно непонятны.

Въ 1847 году для борьбы съ массовыми отпадениями крещеныхъ 
татаръ въ исламъ, былъ по распоряжение правительства образо- 
ванъ особый ПереводческШ Комитетъ при Казанской духовно!! 
Академш. Предс'Ьдателемъ его съ 1848 года былъ КазанскШ 
apxienncKOirb Гр иго pit! Постниковъ, главнымъ руководителемъ 
профессоръ Казанскаго Университета ор1енталистъ Каземъ-Бек'ь, 
а однимъ изъ сотрудниковъ молодой баккалавръ Н. И. ИльмннскШ.

Въ течеше 10 л'Ьтъ Комитетъ перевелъ главнейппя священ - 
ныя и богослужебный книги, но допустилъ при этомъ гЬ ошибки, 
которыя делали  все прежше переводчики: то есть переводилъ 
на книжный татар сюй языкъ, испещренный арабизмами, и печа- 
талъ арабскимъ шрифтомъ. Летомъ 1856 года ИльминскШ, но 
поручение apxienncKona Григор1я, объЪздилъ нисколько крешено- 
татарскихъ селешй и читалъ народу эти переводы. Оказалось, 
что они народу совершенно непонятны. Тогда ИльминскШ прп- 
ш елъ къ убежденно, что необходимо делать переводы на живой 
народный языкъ и печатать ихъ русскими буквами, приспособ
ленными къ фонетике инородческихъ языковъ, путемъ неболь- 
ш ихъ изм'Ьнешй. Первый же опытъ осуществлешя этой мысли 
далъ прекрасные результаты; едва грамотные—крестьянсте маль
чики свободно читали и понимали новыя книги. Этотъ новый 
перевод ческШ пр1емъ былъ принятъ за правило въ основанной 
въ 1876 году въ  Казани, по предложению Московскаго Митропо
лита Иннокентая, Переводческой Коммиссш Православнаго Мис- 
cioHepcKaro Общества. ИльминскШ сделался первымъ иредсе- 
дателемъ этой Коммиссш и душой нереводческаго дела, но 
работалъ все время во взаимодействiи не только съ учеными 
лингвистами, а главнымъ образомъ съ самими инородцами, 
иногда дая^е съ учениками крещено-татарской школы.

Этотъ введенный Ильминскимъ принципъ—переводить для
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народа съ помощью этого же самаго народа—доныне свято 
соблюдается въ Переводческой Комиссш.

Съ основашемъ въ 1867 г. Казанскаго Братства Св. Typin 
и въ 1876 году Казанской Переводческой Коммисш, къ делу 
просвещ еш я инородцевъ впервые привлекается частная инища- 
тива. Казенные административные пр1емы заменяются обществен
ной самодеятельностью. Это н ап равлете  ясно проглядываешь въ 
первомъ уставе братства Св. Гур 1 я, которое было основано Ка- 
занскимъ Ар xie пи скопо м ъ Антошемъ и организовано имъ вм есте 
съ Ильминскимъ, какъ свободное общественное учреж дете.

Apxieпиcкoпъ А нтотй , человекъ исключительныхъ способ
ностей и глубокой, искренней религшзности, до сихъ поръ живетъ 
въ памяти Казанскаго Общества, какъ истинный святитель.

Въ д е л е  просвещ еш я инородцевъ онъ стоялъ исключи
тельно на христианской точке зреш я. Онъ отлично сознавалъ 
безплодность канцелярсхшхъ распоряжений въ миссюнерскомъ 
д ел е , и хотя им елъ возможность создать административно-мис- 
сюнерскШ органъ, ему подчиненный, учредилъ братство во имя 
Св. Гур^я. Это было первое въ Poccin братство после знамени- 
тыхъ русскихъ братствъ на Западе. Ни одно изъ открытыхъ 
после Антошя, въ другихъ епарх1яхъ братствъ не было задумано 
такъ широко. Apxieni-гскоиъ Антошй стремился привлечь свет
ское общество къ служенпо церкви и начерталъ и утвердшгь 
для братства замечательный уставъ. По этому уставу, во главе 
братства стояли председатель и советъ, избираемые на годъ 
общимъ собрашемъ. ВсЪ члены Казанскаго Общества могли вхо
дить въ составъ братства и свободно работать. Себе Apxierin- 
скопъ оставилъ лишь покровительство. Ни рапортовъ, ни почти- 
тельнейш ихъ донесешй отъ братства не требовалось, а требо
вался лишь интересъ къ делу. Председателемъ братства могло 
быть даже светское лицо и зваше это въ т е ч е т е  несколькихъ 
летъ  несъ съ величайш ей охотой попечитель Казанскаго Учеб- 
наго Округа П. Д. Ш естаковъ.

Въ настоящее время, когда миссшнерское дело всюду д е 
лается предписатем ъ Консисторш, представляется удивитель- 
нымъ, что 2 человека, которые держали въ своихъ рукахъ выс
шую духовную и учебную власть, сознательно отрекаются отъ 
нея въ пользу случаНнаго состава общаго собрашя и совета брат
ства. Происходило это изъ убеждеш я этихъ лицъ, что въ д е л е  
мисс1и не следуетъ опираться на административныя распоря- 
жеш я, что распростраиеше православия доляшо быть результа
том!. съ одной стороны безкорыстнаго одушевлеш'я православ-



ныхъ русскихъ людей, а съ другой— свободнаго тоже безкорыст- 
наго проникновения имъ ннородцевъ. Православная церковь, по 
мысли ApxienncKOiia Антош я, долж на Оыла являться въ глазахъ  
ннородцевъ собраш емъ в'Ьрующихъ русскихъ людей, а не адми- 
нистративнымъ учреж деш емъ.

Когда А ры епископъ Антошй, или попечитель Ш естаков'ь, 
находили возможнымъ привлечь казенныя средства къ  миссшнер- 
скому делу , то эту казенную помощь они не вы ставляли какъ 
результатъ своего личнаго подвига, а ставили дело  такъ, чтобы 
инородцы ви дели  въ этомъ помощь добрыхъ русскихъ людей. 
Когда миссюнерство им еетъ  характеръ казенный, оно заран ее  
обречено на неуспЪхъ. По основнымъ законамъ русской имперш 
правительство не миссюнерствуетъ, а мисшонерство есть дело 
частной инищ ативы.

Такое н ап р авл ете , данное братству Арх1епископомъ Ан- 
т о тем ъ , открывало свободу частнымъ лицамъ приходить на 
помощь церковной власти. ЗатЬмъ Архчепископъ АнтонШ твердо 
сталъ на православной точке з р е т я ,  что духовенство должно 
быть соплеменно пастве и не припутывалъ, вопреки канонамъ, 
обрусительной, или иной политики къ  д ел ам ъ  церкви.

Ко всем ъ  н а ч и н а т я м ъ  Ильминскаго и его сотрудниковъ 
Арх1епископъ Антони! относился безъ всякой задней мысли, 
тепло и задуш евно. Ильминскгй и созданный имъ учреж деш я 
находили въ  Арх1епископе горячую, сердечную поддержку.

У даръ соборнаго колокола, возвестивппй смерть Арх1епископа 
А нтош я, вы звалъ у И льминскаго и во всей Учительской Семн- 
H apin, съ тревогой следивш ей  за болезнью ApxienircKona, глу 
бокое, искреннее горе.

II. Д. Ш естаковъ нринадлея*алъ къ  лучш им ъ деятелям ъ  
70-хъ годовъ прош лаго столет1я. Горячш  патрш тъ и  тверды!; 
администраторъ, онъ стоялъ въ учебномъ д е л е  за сам одеятель
ность учащ аго персонала и за у ч асп е  общества въ д е л е  народнаго 
образования. Инспекторъ народнаго .училища того времени н еи м ел ъ  
права ссориться съ земскими учреж д етям и . Инспекторовъ, 
которые не ум ели ладить съ представительными учрежденьями, 
Ш естаковъ переводилъ на д р у п я  места. Въ области инородче- 
скаго об разоватя  Ш естаковъ проявилъ ’свое убеж деш е о необ
ходимости учасН я общества въ  этомъ д е л е  двум я фактами: во 
первыхъ тем ъ, что, когда учредилось въ К азани братство для 
и р о свегц етя  ннородцевъ, онъ вступилъ въ него не въ качестве 
почетнаго члена, а въ  качестве зауряднаго братчика и работалъ 
какъ  обыкновенный членъ; во вторыхъ, что онъ дозволилъ Иль-
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минскому возникающая тогда школы организовать не какъ ка
зенный учреждения, а какъ частныя.

Изъ горячаго русскаго патрютизма Шестакова вытекало его 
доброе участливое отношеше къ инородцамъ. Когда времена 
переменились, когда обращ ете къ у частно общества стало счи
таться подозрительнымъ, апатрш тизмъ сталъ проявляться въ виде 
нетерпимости къ инородцамъ, Ш естаковъ уш елъ изъ братства. 
Замечательно, что даже такой облеченный.довер1емъ человекъ, 
какъ Ш естаковъ, подвергся въ братстве обвинение въ поощренш 
сепаратизму. 5гже тогда назревала среди русскаго духовенства 
оппозищ я противъ увеличеш я числа инородческаго духовенства 
потому, что это влекло къ уменьшение числа доходныхъ приходовъ.

Выходъ Ш естакова былъ началомъ конца Антотевскаго Брат
ства, которое въ 1896 году, подъ д авлетем ъ  арх1ерейской власти, 
заменено братствомъ, въ которомъ учасНе общественнаго элемента 
сведено къ нулю.

Подъ участливой охраной ApxienncKoria Антошя и 11. Д. Шеста
кова школо-просветительное дело, созданное и направленное 
Ильминскимъ, быстро росло п развивалось.

Система образоватя восточныхъ инородцевъ, носящая по 
ны не н а зв а т е  „системы Ильминскаго", возникла сама собой, по
чти случайно, на почве приноравливашя преподавашя къ жи- 
вымъ потребностямъ жизни.

Когда ИльминскШ началъ заниматься переводами на живой 
народный языкъ инородцевъ, ему потребовался постоянный ио- 
мощникъ, простой благочестивый человекъ. Такого помощника 
онъ наш елъ въ ли ц е, молодого крещенаго татарина, крестьянина 
Мамадышскаго уезда Казанской губерши Васшпя Тимофеева 
ИльминскШ привезъ его въ Казань и устроилъ его сначала во- 
довозомъ при монастыре, а затемъ практикантомъ татарскаго 
языка въ Казанской Духовной Академ in, гд е  самъ состоялъ въ 
это время профессоромъ.

Зимой 1863 года одинъ старо-крещеный татаринъ изъ род
ной деревни Тимофеева, привезъ къ нему сына учитьря. За 
этимъ мальчикомъ, черезъ м есяцъ, пр1ехалъ другой, а за нимъ 
третШ-все изъ  той же деревни. Они учились зиму 1863 года, 
помещ аясь вм есте съ учителемъ и его семьей, въ наемной квар
тире, въ подвальной комнатке, за Академ 1 ей.

Въ ионе 1864 года Тимофевъ, вм есте со своими учениками, 
отправился на родину. Ихъ ч те те  и ш Ь те православныхъ молитвъ 
на родномъ язы ке понравилось вообще крещенымъ татарамъ, а 
прим еръ ихъ заохотилъ другихъ мальчиковъ. Тимофеевъ объ-



ехалъ  нисколько деревень; всюду крещеные татары заинтересо
вывались его учеш емъ и зимой въ Казань къ  нему пргЬхало уже 
19 учениковъ и 1 ученица. Въ н ачале своего сущ ествоватя 
школа была чрезвычайно скромная и жила, главнымъ образомъ> 
на пожертвовашя, но въ  этой ш коле Васшпй Тимофеевъ и Иль- 
минскШ вм есте  вырабатывали пр1емы разумнаго преподавашя, 
примененнаго кт> инородцамъ. Преподаваше въ ш коле шло на 
инородческомъ язы ке, по учебнымъ книгамъ, наиечатаннымъ рус
скими буквами. Усвоивъ русскую азбуку, ученики легко перехо
дили къ чтенпо на русскомъ язы ке; скоро изъ мальчиковъ, счи
тавшихся прежде неспособными къ образованно, стали вырабаты
ваться превосходные учителя и миссюнеры. Окончивъ курсъ въ 
Казанской ш коле, крещеные татарчата расходились по своимъ 
роднымъ деревнямъ и тамъ, иногда уже въ возрасте 14-15 летъ , 
открывали маленьшя школки. Эти школы — отрасли, оставались 
въ живой связи съ Казанской Центральной крещено-татарской 
школой, которая все росла и развивалась.

Заботу объ этихъ школахъ приняло на себя братство св. Fypin, 
а Казанская Центральная крещено-татарская школа осталась на 
правахъ частнаго учебнаго за в ед етя , въ в е д Ь т и  Директора Ка
занской Учительской Семинарш.

Въ 1869 году Васш пй Тимофеевъ былъ посвященъ во свя
щенники и положилъ собой начало целой плеяде прекрасныхъ 
свящ енниковъ, вышедшихъ изъ  недра народа, что дало возмож
ность ввести во многихъ инородческттхъ приходахъ богослужеше 
на инородческихъ языкахъ. Въ свящ енники шли лучине изъ 
инородческихъ учителей, а главнымъ разсадникомъ учителей 
сделалась основанная въ 1872 г. Казанская Учительская Семина- 
р!я, первымъ деректоромъ которой былъ Ильминсюй, и основан
ная въ техъ  ж егодахъ  Симбирская чуваш ская учительская школа.

26 марта 1870 года получили В ы с о ч а й  ш ееутверж деш е, вы- 
работанныя при М инистерстве Народнаго Просвещешя, „Правила о 
м ерахъ къ образованно инородцевъ", который устанавливали, что 
орулдемъ первоначальнаго обучеш я для каждаго племени должно 
быть родное его napenie, а учителя инородческихъ ш колъ дол
жны быть соплеменны своимъ ученикамъ, притомъ знаюшде хо
рошо русский язы къ, или pyccKie, владеюшде соответственттымъ 
инородческимъ нареч1емъ.

Въ 1883 году былъ изданъ Синодальный указъ о допущенш 
богослужешя на инородческихъ языкахъ, доселЪ проктиковав- 
ш агося лиш ь по епископскимъ разреш еш ям ъ; а въ 1889 году Св.



Синодъ принялъ Правила 26 марта 1870 года и для начальныхъ 
инородческихъ школъ Духовнаго Ведомства.

Такимъ образомъ „Система инородческаго просвещ еш я44, вы
работанная Ильмияскимъ, завоевала себе постепенно оффищальное 
признаше.

Къ чему же сводилось практическое осуществлеше идей 
Ильминскаго?

Онъ ж елалъ дать йнородцамъ молитву и богослуж ете на 
ихъ родномъ язы ке, и близкую имъ школу съ роднымъ ЯЗЫКОМЪ5 
какъ основой во сп и татя  и какъ оругцемъ для и зу ч е т я  языка 
русскаго, потому онъ хлопоталъ о духовенстве и учителяхъ изъ 
ннородцевъ, объ устройстве ш колъ и приходовъ, о переводе 
книгъ на инородчешае языки. Онъ стремился и къ усвоетю  
инородцами русскаго языка, въ ц еляхъ  культурныхъ, государ- 
ственныхъ и практическихъ, а рядомъ съ нимъ отводилъ место 
въ ш коле и языку церковно-славянскому, на который смотрелъ, 
какъ на связь всехъ православныхъ славянъ, къ которымъ должны 
примкнуть и инородцы. Онъ мечталъ о сл1янш всехъ , безъ раз
личия религШ, ннородцевъ въ  одну русскую семью, поэтому хло
поталъ о допущ енш  въ р у сси я  учебныя заведеш я язычниковъ 
на льготныхъ правахъ, безъ обязательнаго крещешя; хлопоталъ 
и о совместномъ съ русскими обучении мусульманъ, безъ вся- 
каго п о к у ш етя  на прозелитизмъ, и издавалъ для киргизъ свет- 
СК1Я книги.

Хотя его горячая религю зная душа и ж елала видеть ино- 
родцевъ членами православной церкви,—отсюда горячШ откликъ 
его на в се  миссшнерсше запросы,—но онъ отнюдь не былъ узкимъ 
фанатике мъ.

О н ъ  б ы л ъ  б е з у с л о в н ы  м ъ  п р о т и в н и  ко  м ъ  всякой 
полемики и в с я к о й  п р о п а г а н д ы ,  и всегда ратовалъ за по
степенное воспитательное духовное вл1яте школы.

Для характеристики такого вл1яшя приведу разсказъ одного 
учителя — вотяка, котораго я  встретила въ Вятской губернш. 
„Въ моей школе*1, говорилъ м не этотъ учитель, „до моего поступ- 
леш я все преиодаваше велось на русскимъ язы ке. Когда я 
сталъ заниматься въ этой ш коле, я  завелъ п е т е  молитвъ на 
вотскомъ язы ке и къ концу года мы съ учениками стали петь  
въ церкви на клиросе. Когда хоръ заггЬлъ по-вотски, ученики 
вотяки соседней земской школы, которые никогда не слыхали 
молитвъ на вотскомъ язы ке, съ жадностью прислуш ивались къ 
понятному имъ пенпо и воровали у моихъ учениковъ тетрадки, 
чтобы списывать молитвы44.

—  17 —



„Въ вотской земской ш коле нашего села“, говорилъ мне 
одинъ свящ енникъ-инородецъ, „была русская учительница, уче
т е  велось на русскомъ язы ке, ученики привыкли учиться по- 
русски машинально, и когда я имъ далъ вотстя книги, то они 
ничего не понимали. Прочитаютъ, а разсказать не могутъ, потому 
что привыкли читать машинально. Когда же вотяки учатся съ 
самого начала на природномъ язы ке, то они привыкаютъ сл е 
дить за мыслью".

Въ школахъ, поставленныхъ по системе Ильминскаго, кото- 
рыя мне удалось посетить, меня поражало въ ученикахъ какое-то 
особенное серьезное и сознательное настроеше. Я заметила также,, 
что такое настроеше проникаетъ и въ деревню и вл1яетъ на весь 
ея строй и далее на ея в н е ш т й  бытъ.

Такнмъ образомъ ж изнь вполне оправдала идеи Ильмин
скаго и доказала ихъ справедливость, ихъ соответстае иотребно- 
стямъ ннородцевъ.

Къ сожаленпо, наступившее въ Poccin, въ конце прошлаго сто- 
л еН я, господство узкаго национализма принесло c/ь собой враж- 
дебныя системе Ильминскаго течеш я и великШ  просветитель 
въ 1891 году, незадолго до своей смерти, писалъ горьш я слова: 
„Противъ инородческаго образовашя воздвигается издавна, и 
ч ем ъ  дальш е, тем ъ  больше, враЖда и брань съ разныхъ сто- 
ронъ и разнаго содержашЯ... Есть люди, которые почти ж дутъ 
моей смерти, полагая, что я единственная опора и защ ита ино- 
родчества“. :i:)

Эти оиасешя оказались пророческими

И.
И. И. ИльмйнскШ скончался 27 Декабря 1891 года.
Съ техъ  поръ дело просвещ еш я ннородцевъ продолжаетъ 

рости и развиваться.
Летомъ 1904 года мне удалось совершить объЬздъ некото- 

рыхъ инородческихъ местностей, посетить более 30 селешй въ 
4 губерш яхъ: Казанской, Симбирской, Вятской и Уфимской и по
знакомиться съ несколькими десятками инородческихъ деятелей .

Все виденное и слышанное мною убедило меня, что слова, 
не разъ произнесенныя при мне въ Петербурге: „Дело Ильмин
скаго погибло, людей н етъ ,“—совершенно несправедливы. Люди 
есть:—преданные, самоотверженные, отдаюшде самихъ себя все
цело  на служеше делу . Эти-мъ людямъ приходится вести упор

—  18 —

*) Просв'Ьтитель ннородцевъ К азанскаго Края Н. С. И льм инстй. Самара, 
1900. Составилъ Н. A Cnacitift.
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ную борьбу, чтобы отстоять дело инородческаго просвешешя, 
потому что враги, о размножен!и которыхъ писалъ ИльминскШ, 
после его смерти, воспользовались господствомъ въ высшемъ 
Правительстве узко-нащональныхъ идей, чтобы провозгласить 
систему Ильминскаго сепаратистической и подрывать ея раз- 
вийе. И въ Министерстве Народнаго Просвещ еш я, и среди неко- 
торыхъ представителей Духовнаго Ведомства, стали бояться 
этого сепаратизма, о которомъ усердно доносили местные чи
новные администраторы; благодаря исключительному господству 
бюрократш, эти местные администраторы получили возможность 
действовать почти безконтрольно. Въ инородческихъ школахъ 
Приволжья начались гонешя противъ инородческихъ языковъ, 
запрещеш е инородческихъ книгъ, перемещ еш е учителей-ино- 
родцевъ въ руссшя школы и замена въ инородческихъ школахъ 
русскими, не знающими языка своихъ учениковъ. Въ инородче
скихъ приходахъ начался походъ противъ богослуженья на ино
родческихъ языкахъ, такъ что инородческому духовенству трудно 
стало работать.

Однимъ изъ самыхъ яркихъ признаковъ проникновения Д у
ховнаго Ведомства бюрократическимъ духомъ, явилось п ад ете  
Казанскаго братства Св. Гу pin. Реформы начались съ того, что 
Братству былъ данъ обязательный председатель въ л и ц е  епи
скопа Чебоксарскаго, викар1я Казанской епархш, не взирая на 
то, что такой епископъ часто н еи м ел ъ  ни подготовки, ни интереса 
къ делу. Затем ъ  удлиненъ былъ срокъ службы членовъ Совета 
и установлено, что председатель и членовъ Совета назнача
ются местнымъ apxiepeeMb, а членами братства состоятъ все 
служапце по Духовному Ведомству и все духовенство.

Братство постепенно обратилось въ Канцелярш  apxiepen и 
наполнилось ученымъ сановнымъ духовенствомъ, которое стало 
проповедывать свои миссшнерсгая теорш и даже задумало пе
редать Братсш я школы въ епарх1альный училищный Советъ съ 
тем ъ, чтобы свободнее заняться полемикой и пропагандой, что 
совершенно противоречило взглядамъ Ильминскаго.

Въ Министерстве Народнаго Просвещ еш я система Ильмин- 
'{' скаго въ т е ч е т е  несколькихъ летъ  была въ полномъ загоне, 

но два последнее года интересы къ этой системе снова возро
дился и весною прошлаго 1905-го года было созвано при Мини- 

( стерстве особое Совещ аш е съ участ!емъ луяш ихъ местныхъ д ея 
телей для разсм о тр етя  вопроса объ образованШ инородцевъ и
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для выработки м еръ , могулцихъ содействовать правильной его 
постановке, по принципамъ Ильминскаго *).

Нужно надеяться, что в ел и те  манифесты 17 апреля и 
17 октября оградятъ отныне инородцевъ отъ техъ  стесненШ, 
которымъ они въ т е ч е т е  многихъ лгЬтъ подвергались.

Позволю себе теперь вкратце обрисовать полож ете При- 
волжскихъ инородцевъ и передать те  впечатлеш я, которыя я  
вынесла изъ  своей поездки по сел етям ъ  Приволлгскаго края, и 
т е  данныя, которыя мне удалось собрать отъ разныхъ сведу- 
щихъ лицъ и изъ печатныхъ источниковъ.

Въ инородческомъ Mipe восточной Россш есть В крупныхъ 
элемента:

1) Инородцы магометане.
•2) Инородцы буддисты.
3) Инородцы православные и язычники.
Инородцы магометане (татары, башкиры, киргизы).
До недавняго еще времени на всемъ огромномъ простран

стве восточной Poccin руссшй элементъ являлся единственной 
культурной силой и постепенно втягивалъ въ себя лишенныя 
историческаго самосознашя малокультурный историческая пле
мена. Въ конце ХУШ и въ начале X IX  столетШ рядомъ съ 
русской образованностью начинаетъ возникать образованность 
мусульманская.—Инертная и безграмотная масса татарскаго на- 
с е л е т я  начинаетъ развивать среди себя, прежде всего въ Ка
зани, историческое сам осознате на почве ислама. Опираясь на 
него, татары создаютъ большое число учебныхъ заведенШ, 
а затем ъ литературу, сначала схоластическую, затем ъ по- 
постепенно проникающуюся тенденщями нащональными. Лите
ратурное д в и ж ете  въ свою очередь даетъ матер1алъ для созда- 
т я  литературнаго языка. Первыя татарсшя издаш я были пере
печатками арабскихъ книгъ, религтзны хъ  и отчасти учебныхъ; 
затемъ, иутемъ постепеннаго развитая, въ иоследш е 20 летъ. 
создалась печать, пользующаяся искусственнымъ языкомъ, объ- 
единяющимъ разновидности татарскихъ д1алектовъ Европейской 
Poccin. Эта литература по содержание своему намъ представ
ляется бедной, но она близко отвечаетъ духовнымъ запросамъ 
мусульманской массы, распространяется среди нея въ огромномъ 
количестве и создаетъ и поддерживаешь обособленное Mipoco-

*) Въ настоящемъ доклад* я  частью воспользовалась т!ш и оффищальными 
данными, которыя сделались мнгЬ изв'Ьстны во время занятШ этого Сов'Ьща- 
шя, такъ какъ я имЬла честь принимать въ немъ учасйе.
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зерцаше. Въ последш е годы эта литература во много разъ пре
восходить количественно местную русскую литературу, — она 
превосходитъ ее и своимъ соответств1емъ духовнымъ потребно- 
стямъ массы.

Въ Казани почти все  типографш работаютъ на татаръ.
Надо полагать, что общее число изданий, напечатанныхъ во 

всехъ  Казанскихъ типограф!яхъ въ 1903 году, превосхОдитъ 
250 н азв атй  и 2va миллюна экземляровъ.

Татарсшя издаш я печатаются не только въ Казани, но и 
въ другихъ городахъ Россш: Петербурге, Москве, Оренбурге, 
Ташкенте, Baity, и Бахчисарае.

Въ Казани 10 татарскихъ книжныхъ лавокъ, находящихся 
въ постоянныхъ сношеяшхъ сь заграничными мусульманскими 
книгопродавцами. По каталогу одной изъ нихъ видно, что въ 
Казани, кроме издаш й местной печати, имеются въ продаже 
мусульмансшя книги, издаваемыя за границей въ Турцш, Египте, 
Индш и Си pin.

Въ каталоге этой фирмы, напечатанномъ ею въ 1903 г., 
значится 786 н а зв а тй  отдельныхъ сочинешй, распределяющихся 
по отделамъ: богослов1е, правоведеш е, толковаше на К'оранъ и 
хадисы, философ1я, логика, риторика, истор1я, географ1я, меди
цина, грамматика, лексикографгя, библшграф 1 я, математика, кал
лиграф ia, изящ ная словесность (романы, повести, разсказы 
сказки и пр.). Въ числе этихъ издаш й есть переводиыя произве- 
Дешя съ иностранныхъ языковъ, которыя знакомятъ мусуль- 
манъ съ результатами новейтпихъ научныхъ открытий и съ со
временными направлениями европейской мысли. Такъ, напри- 
м еръ, въ Казани можно найти турецкШ переводъ сочинешй Ш о
пенгауэра.

Пробуждеше нащональнаго самосознашя среди магометанъ, 
о которомъ свидетельствуютъ прнведенныя цифры, подняло и 
духовную самостоятельность и создало на Востоке противовесъ 
русскому ВЛ1ЯНШ.

Прежде всего татарскому вл1яшю подверглись башкиры, 
которые почти сплошь потеряли свой языкъ, заггЬмъ киргизы.

Въ киргизскихъ стеияхъ въ первую половину 19 столеНя 
въ присутств1яхъ и правлеьйяхъ всюду употреблялся язы къ та
тарски!, толмачами служили татары, и только со 2-ой половины 
прошлаго столеНя, благодаря заботамъ некоторыхъ государ- 
ственныхъ людей, татарскШ языкъ оффищально сталъ зам е
няться языкомъ киргизскимъ, Не случись этого, — богатейшему 
наречно тюркско-татарскаго языка,- языку киргизъ пришлось бы



исчезнуть, и самимъ киргизамъ слиться съ татарами. Однако, 
отатариваше киргизской степени быстро подвигается впередъ, 
потому что почти на всемъ необъятномъ пространстве степей 
странствуютъ татарсше торговцы, муллы, учителя. В м есте съ 
ними въ степь проникла и широко распространилась мусуль
манская книж ка частью на татаризованномъ киргизскомъ язы ке, 
частью на чисто татарскомъ, который известенъ всем ъ грамот- 
нымъ киргизамъ. Слово грамотный, здесь  значитъ, разумеется, 
учивнпйся въ медресе, или мектебе. Прежн1е очаги мусульман
ской учености, Бухара и Самаркандъ, начинаютъ бледнеть срав
нительно со славой мусульманской Казани.

Татаринъ-мусульманинъ, проучивппйся въ мектебе, или 
медресе 6—8 летъ , получившей такимъ образомъ порядочное 
мусульманское образовате и, следовательно, сравнительно съ 
русскими и инородческими крестьянами, развитой, живой и из
воротливый,— проникаетъ по торговымъ делам ъ во в се  пнород- 
ческге закоулки собственно Poccin и нашихъ средне-аз!атскихъ 
владенш .

Объединяющая сила ислама и татарской литературы въ по- 
с л е д т е  годы развилась сильнее, чем ъ  наше ей нротиводейст 1не. 
Наши меропргятая въ отношенш мусульманъ ограничивались 
слабыми попытками насаждать среди нихъ русскШ языкъ и обра
зованность. Мы ложно судили о татарахъ. Мы видели, что у 
насъ достаточно юноше доучиться до IY класса гимназш, чтобы 
онъ началъ свысока относиться . и къ многовековымъ государ- 
ственнымъ устан овлетям ъ , и тем ъ  более къ народнымъ обыча- 
чаямъ. Мы ожидали подобнаго и у мусульманъ. Мы думали, что 
достаточно мусульманъ научить русскому языку и пршбщить 
къ такъ называемой европейской культуре, чтобы они уже от
реклись отъ мусульманской обособленности. На самомъ д е л е  
ничего подобнаго не происходить и происходить не можетъ. 
Вращ аясь среди индифферентной къ религш  русской молодежи, 
мусульманинъ усваиваетъ отъ нея лиш ь презрительное отноше- 
Hie къ христаанству, но отнюдь не къ мусульманству. Правда, 
находясь въ русскомъ обществе, мусульмане легко относятся къ 
муоульманскимъ обрядамъ, но въ своей среде сознательно оста
ются мусульманами и отчетливо высказываются за поддеря^аше 
ислама, такъ какъ онъ является основой татарской народности.

Въ 70-хъ годахъ прошлаго сто летая состоялось ВЫСОЧАЙ
Ш ЕЕ п о в ед ете  о передаче частныхъ мусульманскихъ училш цъ, 
медресъ и мектебовъ, въ в е д е т е  Министерства Народнаго Про
свещ еш я и о подчинеши ихъ инспекцш, но это ВЫСОЧАЙШЕЕ



п о в е д ете  фактически доселе не исполняется, и исполнить его 
мы не можемъ, потому что для этого надо, чтобы директоръ на- 
родныхъ училищ ъ зналъ татарский. языкъ, такъ какъ безъ зна- 
н1я этого языка смешно входить въ медресы.

Въ Казанскомъ Учебномъ Округе не менее полутора тысячи 
медресъ и мектебовъ; во всЬхъ нихъ все иреподаваше ц'Ьликомъ 
ведется на татарскомъ язы ке, безъ всякаго со стороны Прави
тельства контроля. При десятке, много двухъ, медресъ, сугце- 
ствуютъ классы русскаго языка, посещ еш е которыхъ необяза
тельно п которые действительно посещаются ничтожнымъ чис- 
ломъ учащ ихся, при томъ въ свободное отъ мусульманскихъ 
занятш  время. Министерство открываешь изредка училищ а для 
мусульман^, и директорсте отчеты всегда радостно возвещ аютъ 
у вел и ч ете  списочнаго числа учащ ихся на 1—2 десятка. Но 
всюду успехи учащ ихся ниже всякой критики, да иначе и быть 
не можетъ, такъ какъ постановкой учебнаго д ел а  въ этихъ учи- 
лищ ахъ руководишь инспектора, совсемъ не знаюице по татарски.

Мусульмане не въ праве жаловаться на пришЬснешя со 
стороны русскихъ властей, они даже во многихъ отношешяхъ 
свободнее православньтхъ русскихъ. Н апримеръ, магометанинъ 
завещ аетъ имущество на содерж ате медресы. Если бы завещ а
тель былъ руссшй, имущество немедленно поступило бы въ 
казну и съ торговъ, на которые могли-бъ явиться pyccKie, и 
евреи, и татары, было бы сдано въ аренду. Но завещ атель ма
гометанинъ. Имущество много летъ  безконтрольно и весьма 
плохо управляется муллами, а зашЬмъ административнымъ рас- 
поряжешемъ сдается въ аренду непременно магометанину. Д е 
лается это отступлете отъ законно установленпаго порядка не 
но корыстымъ соображ етям ъ, а только по особому вниманш  къ 
магометанамъ, которые „могли бы“ волноваться, если бы иму
щество, принадлежавшее мусульманину и обезпечпваюгцее содер
жащ е медресы, было взято въ аренду на торгахъ русскимъ, или 
евреемъ. Другой примеръ: православный руссшй подданный име- 
етъ право содержать частныя учебныя заведешя, лиш ь получивъ 
законное разрешен1е и подчиняясь установленнымъ правиламъ 
и ирограмамъ; магометане содержать тысячи учебныхъ заведе- 
1 пЯ, куда фактически не вхожа инспекщя. Т а т я  училищ а и во
все безъ преподавашя русскаго языка существуютъ даже въ 
Казани. А достаточно татарину креститься, какъ онъ попадешь въ 
школу, гд е  есть обязательная программа и гд е  руссюй языкъ 
главный предметъ преподавашя.
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Позволю себе сообщить отрывочный данныя о количестве 
мусульманскихъ училищ ъ на н'Ькоторыхъ наш ихъ окраинахъ. 
Напр, въ Сыръ-Дарьинской, Ферганской и Самаркандской обла- 
стяхъ было за 1899 годъ:
Мусульманскихъ училищ ъ 5246 съ 53968 учащ имися
Русскихъ школъ . . . .  119 съ 6440 учащ имися
Мечетей .............................. 11964 при нихъ Имамовъ 11680
М а з а р о в ъ .......................... • 331 при нихъ Ш ейховъ 421
Ишановъ . . . . . . . . 391 
Православныхъ церквей . 42

А вогь сведЪш я по З^фимской губернш. По переписи 1897 года 
въ Уфимской губернш оказалось 2.220.590 душъ:

Русскихъ . . . . . . . . . . . .  784.000 „
И нородцевт^.......................................  1.436.590 „
изъ нихъ м а г о м е т а н ъ .................  1.181.939, что составляетъ не
много больше половины всего населения губернш.

По св ед еш ям ъ  1899 года въ Уфимской губернш право
славныхъ церквей 349, а мечетей 1555, православныхъ священ- 
никовъ 360. а татарскихъ муллъ 4655, магометанскихъ медресъ 
и мектебъ 6220, а церковныхъ школъ 231.

Въ настоящее время мусульмане по образованно стоятъ 
выше русскихъ.

НапримЪръ, по сведеш ям ъ  всеподданнейш аго отчета Казан
ской губернш, число магометанскихъ училищ ъ медресъ и мек
тебъ въ Казанской губ. возрасло съ 1898 до 1900 года, т. е. за 
2 года на 24%, а число русскихъ лиш ь на 1,1%.

Магометанское населеше составляетъ 28% общаго числа 
жителей Казанской губернш, аучашдеся магометане составляютъ 
40% общаго числа учащ ихся, не смотря на то, что въ число 
русскихъ учебныхъ заведеш й включены: Университетъ, Духов
ная Академгя, Юнкерское Училище и проч1я средш я учебныя 
заведеш я, существующая почти целикомъ на казенныя ассигно- 
вагпя, а все татарсшя училищ а созданы частной мусульманской 
инищативой и ни откуда не получаютъ пособий. Въ русскомъ 
населении одинъ учащийся приходится на 14 человекъ мужскаго 
населеш я и одиа учащ аяся на 55 женскаго; у магометанъ лее 
одинъ учаицйся на 9 мусульманъ и одна учащ аяся на 12 му- 
сульманокъ, т. е. магометанская девочки  учатся больше, ч1ьмъ рус- 
C K ie  мальчики. Эти цифры указываютъ на сильнейш ее самобытное 
религшзно нащональное д в и ж е те  въ мусульманскомъ Mipe, среди



котораго существуешь значительной интересъ къ учебному делу: 
магометане пиш утъ десятки сочинешй о преподаванш, и наЧи- 
наютъ вводить въ тгЪкоторыхъ своихъ школахъ ир1емы новей
шей педагогики.

Русскаго языка, по сведеш ям ъ всеподданейш аго отчета 
Казанскаго Губернатора за 1900 г., магометане почти вовсе не изу
чаюсь. Въ 1900 году руссю'й язы къ магометанамъ преподавался 
всего въ 27 учебныхъ заведеш яхъ Казанской губернш, училось 
ему 1255 мальчиковъ и 69 дЬвочекъ, въ среднемъ менее 2 че
ловекъ  на тысячу магометанскаго населеш я, т. е. менее, ч ем ъ  
руссше въ Казанской губернш учатся языку немецкому, или 
французскому.

Изъ всего сказаннаго видно, что мусульманская обособлен
ность развивается и будетъ развиваться впредь. Знаш е русскаго 
языка при такихъ услов 1 яхъ не сближаетъ татаръ съ нами, а 
даже усиливаетъ ихъ обособленность, такъ какъ даетъ имъ воз
можность переносить въ свои школы лучине методы, поднимаешь 
пхъ культурно, лучш е вооружаетъ ихъ.

Русск1й мусульмансюй М1 ръ тесно связанъ съ мусульман- 
ствомъ заграничнымъ съ одной стороны черезъ паломничество 
въ Мекку, а съ другой—черезъ родственные и торговые отно
шения наш ихъ киргизовъ, туркменъ съ китайскими и персид
скими тюрками. Поэтому всякое наше меропр1яие по отношенпо 
мусульманъ оглашается устной молвой и заграничной магоме
танской прессой во всемъ магометанскомъ Mipe. Такпг сно- 
ш еш я наш ихъ мусульманъ съ зарубежными весьма усложня
юсь вопросъ, такъ какъ для Poccii-i имеетъ огромную важ 
ность отношеше къ ней мусульманъ Китая, Персш, Афага- 
нп стана и Индш.

PyccKie склонны смотреть на мусульманскую науку, какъ 
на ничтожный хламъ. Это прискорбная ошибка. Конечно, въ му
сульманской н ауке огромное количество того, что съ нашей 
точки зреш я мояшо назвать хламомъ; но въ пей сохраняются, 
традищи античной науки, а то, что намъ представляется хламомъ, 
согревается живой верой народа и дорого ему, какъ священное, 
предаше. Одинъ образованный мусульманину съ которымъ я позна
комилась въ Казани, говорилъ мне следующее: „Искреннихъ 
мусульманъ никогда нельзя будетъ обратить въ христианство 
потому что они имеютъ прекрасную религно, которая не хуже 
христианства. Д ля народа исламъ даже понятнее. Зате.мъ, 
исламъ связанъ съ нацюнальностыо. Есть ученые мусуль
мане, которые не признаютъ ни какой религш, иредпочи-
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■гая ей философш , но и они не хотятъ оффищально отказаться 
отъ ислама. Они говорятъ, что если исламъ не рели пя, то онъ 
прекрасная старая философ1я наш ихъ иредковъ. Если Магометъ 
не былъ пророкомъ, то онъ былъ философомъ.

„Мусульмане усердно слгЬдятъ за всем и политическими 
событаями, читаютъ все р у сстя  газеты, издаютъ свои татарсшя 
газеты (въ одной Казани ихъ 3) и получаютъ также газеты 
арабсшя и турецшя. Простые татары считаютъ неудачи русскихъ 
въ Японш  Бож1ей карой за незаконныя, по ихъ мненно, д Ъ й -  

ств1я миссюнеровъ противъ мусульманъ.
„Вообще миссюнеры много содействовали возбужденно враж

дебности мусульманъ противъ русскихъ", говорилъ мне все 
тотъ-же КазанскШ мусульманинъ. „Ведь миссюнерамъ нужно 
оправдать свое жалованье. Вотъ, напримеръ, въ киргизской степи 
киргизы, пока не было миссшнеровъ, не знали мусульманства и 
не учили ему своихъ детей , за исключешемъ не многихъ бо
гачей, которые нанимали учителей-татаръ. Когда явились мис- 
cioHepbi и стали бранить исламъ, тогда киргизы подумали, что 
правительство хочетъ обратить ихъ въ хр1ст1анство и все, даже 
самые бедные, стали обучать детей  мусульманской грамоте, на
нимая учителями на лето татаръ учениковъ изъ медресъ. Мис
сюнеры спохватились. Полищя стала запрещать татарамъ учени- 
камъ и мулламъ ездить къ киргизамъ. Тогда эти же муллы и 
ученики стали ездить туда подъ видомъ торговцевъ и киргизы 
стали еще усерднее отатариваться. Теперь полищя даже по го- 
родамъ наблюдаетъ, чтобы не было татаръ учителей, но теперь 
уж е поздно, Д ело  уж е сделано, киргизы стали на ноги. Ч ем ъ 
миссюнеры будутъ действовать сильнее, темъ киргизы будутъ 
фанатичнее и начнутъ даже распространять антиправительствен
ные слухи. Мусульманск1е миссюнеры въ 50 л етъ  не могли бы 
такъ отатарить киргизъ, какъ это сделали руссше миссюнеры 
за 15—20 летъ. Этому татары очень радуются, у нихъ каждый 
торговецъ мисЫонеръ“.

Мои личныя наблюдешя подтвердили эти взгляды, выска
занные мусульманиномъ и тоже привели меня къ заключенш , 
что Mi-iccioHepcTBO среди мусульманъ вещь не только безполезная, 
но съ русской политической точки з р е т я  даже вредная.

МусульманскШ млръ есть м1ръ организованный и лпръ по 
своему просвещенный. Сколько нибудь образованные мусульмане 
имеютъ относительно хрнсНанства выработанные понятая—именно, 
смотрятъ на него, какъ на низшую религио. Въ мусульманскомъ 
Mipe существуетъ масса полемическихъ сочинешй противъ хри-



спанства. Мусульманское общество зорко сл’Ьдитъ за всякой 
попыткой къ обращ енш  магометанъ и не оставляетъ безъ от
в ета  никакого мгЬропр1ят1я, направленнаго противъ ислама;

< всякая наш а мисшонерская поездка къ магометанамъ вызываетъ 
съ ихъ стороны анти-миссшнерсшя меры; каждый рубль, который 
мы ж ертвуемъ на миссюнерство, даетъ поводъ мусульманамъ 
собирать сотни рублей на медресы и книги. Наши мисспшерсшя 
м^ры суть ничтожные булавочные уколы, которые лиш ь возбуж- 
даютъ м усульм ански  Mip'b противъ насъ. Если мы когда нибудь 
потеряемъ Среднюю Азпо, то это будетъ отчасти благодаря мис- 
сюнерамъ.

Мусульмански! м1ръ—это 7* восточнаго инородчества. Въ 
другой половине преж де всего следуетъ  назвать Астраханскихъ 
каллшковъ и  Забайкальскихъ бурятъ.

Т е  и друг1е сами по себе, по своему числу, не представ- 
ляютъ, повидимому, ничего существеннаго; но наш а политика 
въ  отнош енш  ихъ и м еетъ  огромное политическое з н а ч е т е  — по 
связи  этихъ племенъ съ Китаемъ и Тибетомъ. Мы привыкли 
смотреть на калмыковъ и бурятъ, какъ на безсловесное стадо, 
въ которомъ н етъ  ни сознаш я, ни идей. Происходитъ это оттого, 
что мы не знаемъ ни языка, ни литературы ихъ. У нихъ есть 
также, какъ у мусульманъ, самобытный школы, наука, корни 
которой географически находятся в н е  Россш, а предаш я прости
раются на ты сяч елегпя. Одинъ миссю неръ ириравнялъ религю з- 
ны й обрядъ ламаитовъ къ мычашю коровъ. Другой, призванный 
руководить д елом ъ  п р о с в е щ е т я  въ инородческомъ крае, серьезно 
удивился тому, какъ это не умею тъ опровергнуть магометанство 
и уничтож ить инородчесш е языки. „Нужно запретить говорить 
по инородчески и делу  конецъ“. Подобный суж деш я свидетель- 
ствуютъ, конечно, лиш ь о малой подготовке помянутыхъ лицъ. 
Д ля  инспектора и администратора ламайскШ  хурулъ и ламы пред
ставляются явлеш ем ъ безсмысленнымъ, и имъ кажется, что ихъ 
легко зам енить школой грамоты, гд е  будутъ затверж ивать по- 
нятныя инспектору славянсш я молитвы и читать детскШ  бук
варь. Что это на самомъ д е л е  не такъ, доказы ваетъ безплод- 
ность 100-летняго сущ ествозаш я Забайкальской Miicciii. З а  
120 л е тъ  обращено язычниковъ-ш аманистовъ и ламаитовъ 12.911 че
ловекъ . Главная масса обращенныхъ падаетъ, конечно, на шама- 
нистовъ, хотя число ш аманистовъ, приняв шихъ христаанство, не
сравненно меньше, ч ем ъ  число шаманистовь>, переш едш ихъ въ ла- 
маизмъ. Миссюнеровъ въ 70-мъ году  состояло въ Забайкальской 
Mucciii 20 человекъ, въ  80-мъ—21, а въ 1904 году— 17 миссюнеровъ



и 7 сотрудниковъ. Столь ничтожный усп ех ъ  Миссш объясняется съ 
одной стороны тем ъ , что миссюнеры не знакомы съ м1ромъ, который 
они призваны просвещ ать. Почтенный авторъ исто pin Забайкаль
ской Миссш п и ш етъ :— „Безош ибочно, каж ется, можно полагать, 
что 4 миссюнера владею тъ монгольскимъ бурятскимъ языкомъ, 
такъ какъ это, повидимому, ихъ родной язы къ, но знаютъ ли 
тотъ язы къ, на которомъ должны проповедывать инородцамъ 
слово Бож1е, в се  остальные мисс1онеры, въ этомъ позволительно 
усумниться. Сущ ествоваш е въ  Забайкальской Миссш переводчи- 
ковъ (четырехъ) показываетъ, что и эта мисшя, какъ  и д р у п я  
наш и миссш, не въ достаточной степени обладаетъ однимъ изъ  
важ н ей ш и хъ  и главн ей ш и хъ  орудШ при возвещ ен ш  слова Бо- 
ж1я инородцамъ—знаш ем ъ местны хъ инородческихъ язы ковъ *).

Съ другой стороны незначительные успехи  мисс!й объяс
няются тем ъ , что забайкальскШ  ламаизм ъ является  частью огро- 
наго организованнаго целаго . Ещ е более ничтожны и по тем ъ  
же причинамъ, усп ехи  нашей 'миссш  въ отношенш  астрахан- 
скихъ калмыковъ. Хотя они и отделены  огромнымъ простран- 
ствомъ отъ У рги и Лхассы. но эти калмыки на пароходахъ, вверхъ 
по В олге, мимо городовь, гд е  существуешь масса русскихъ учеб- 
ныхъ заведеш й, ед у тъ  учиться въ Ургу, а оттуда въ Тибетъ.

Православное инородчество весьма многочисленно и пока 
сердечно стремится къ ш я ш ю  съ нами, но оно весьма различно 
но своей культуре и по распространенно среди него русскаго 
языка.

Безусловно прочно привязаны  къ Россш  крещеные татары 
среди которыхъ ш кола Ильминскаго ф у  н кц i о и и р о в ал а наиболее 
правильно. Этихъ татаръ около 110,000 и они представляю сь чрез
вычайно ценное для наш ей политики п р ш б р етете , за которое 
Poccin должна быть признательна памяти Ильминскаго. Крещ е
ные татары въ н ач ал е  60-хъ годовъ представляли совершенно 
темную массу и являли сь  среди сельскаго населеш я губернш  
самыми отсталыми. Изъ крещ ены хъ татаръ не было одного ч е
ловека, учивш агося д ал ее  начальной школы, но и такихъ было 
лиш ь несколько единицъ. Теперь в се  110,000 крещ. татаръ, за 
исклю чеш емъ несколькихъ десятковъ домовъ, прочно привязаны 
къ церкви,а следовательно и къ  Poccin и сознательно стремятся 
къ  сближенно съ русскими путемъ личны хъ отн ош етй , браковъ 
и проч. Кроме большого числа крещ еныхъ татаръ. окончивш ихъ
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курсъ въ Казанской Крещ ено-татарской ш коле и въ Казанской 
Учительской Семинарш, MHorie крещеные татары теперь прош ли 
и проходятъ духовныя средш я учебныя заведеш я, а некоторые 
получаютъ и высш ее образоваше.

П о сещ ете  крещ ено-татарскихъ местностей убедило меня, 
что система Ильминскаго не только выдвинула отдельный еди
ницы, но умственно и нравственно подняла самую массу народа, 
улучш ивъ его бытъ. Храмы въ крещ ено-татарскихъ селахъ полны 
молящ ихся, число грамотныхъ быстро растетъ, а съ грамотностью 
распространяется и знаш е русскаго языка. Крещ ено-татарсш я селе- 
ш я, гд е  система Ильминскаго успела пустить глубоше корни, отли
чаются зажиточностью, и ж ители такихъ селенШ пользуются уваж е- 
ш емъ въ  волостяхъ со смеш анны мъ н аселетем ъ , часто избираются 
въ волостные старшины, церковные старосты и т. п. Они 
даж е пользуются уваж еш ем ъ со стороны магометанъ. Въ 
отношеши крещ еныхъ татаръ, которые образуютъ маленькш  зам 
кнутый м!ръ, особенно зам етна одна изъ  отличительныхъ чертъ 
системы Ильминскаго. Онъ стремился къ тому, чтобы привлечь 
къ  образованно массу народа. Ш колы, которыя открывалъ сам ъ ■ 
ИльминскШ, были маленьш я школы, всем ъ  доступный, съ са- 
м^ ,1 мъ ограниченнымъ курсомъ; въ  этихъ ш колахъ главное вни- 
ман1е обращалось на воспиташе, а не на усвоеш е программы. 
ИльминскШ не любилъ вырывать изъ  деревни людей, а старался 
пробуждать во всей массе парода любовь къ  образованно и стрем
ление къ нравственному усовершенствованно.

Отступниковъ не м енее 40,000. По внеш нем у своему виду и 
домашнему быту они н и ч ем ъ  не отличаются отъ магометанъ. Въ 
руссюя школы они не поступаютъ, а учатся потихоньку отъ рус
скаго начальства въ татарскихъ училнщ ахъ, г д е  ихъ принимаютъ 
съ распростертыми объятаями. Отступники пользуются особымъ 
покровительствомъ коренныхъ магометанъ и превосходятъ ихъ 
въ смысле ненависти къ  хриспанству: семейное состояше ихъ 
неопределенно, положен1е ихъ, по закону, безправно, что способ- 
ствуетъ возбужденно.

Чувашъ около миллш на. Они ж ивутъ  въ 6 губерн1яхъ въ 
услов1яхъ чрезвычайно разнообразныхъ какъ въ  культурномъ, 
такъ и  въ экономическомъ отношенш. М нопя части чуваш скаго 
племени, отделенный отъ общей массы чуваш ъ, представляю тъ 
изъ себя какъ оы особые маленьк1е м!рки, бытовыя и образова
тельный услов!я которыхъ надо изучать особо.

На ряду съ местностями, гд е  чуваш и, подъ вл1яшемъ школы 
системы Ильминскаго, видимо развиваю тся и умственно и мате-
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реально, существуешь целый рядъ селешй, которыя только еще 
начинаютъ пробуждаться отъ векового духовнаго сна: (напр,, 
чуваш и Чистопольсше) есть даже местности, население которыхъ 
ж иветъ въ крайней нищ ете и вырождается.

Есть чуваш и язычники, чуваш и отпавнпе въ исламъ, но 
есть и чуваши, иолучивиле высшее образоВаше. Съ января ны
неш ня го года въ Казани издается газета на чувашскомъ язы ке 
въ духе  идей Ильминскаго.

Въ одномъ изъ посещ енныхъ мною чуваш скихъ селешй, я 
видела несколько семействъ, отпавшихъ въ исламъ въ 1865 году, 
подъ вл1яшемъ пропаганды своего однодеревенца, крещенаго чу- 
вашина, окончившаго русскую У дельную  школу первымъ учени- 
комъ, но затем ъ сделавш агося фанатичнымъ мусульманиномъ.

Т е  отпавinie чуваши, которыхъ я видела, тоже фанатичные 
мусульмане, последств!емъ чего является отрицаше ими своей 
народности.

Б а  воиросъ: „Вы чуваши?" Они отвечали: „Мы татары14, и 
на мое возражеш е, что они чуваши, только злобно и упорно 
повторяли: „Н етъ мы татары44.

Въ техъ  чуваш скихъ местностяхъ, гд е  давно применялась 
система Ильминскаго, среди чуваш ъ заметно большое оживлеш е 
релнгш знаго чувства и горячШ интересъ къ ш коле.

Къ директору Казанской Учительской Семинарш пришелъ 
однажды чуваш инъ, вынулъ изъ онучи 2000 р. и передалъ ихъ 
директору съ просьбой употребить ихъ на школу, пояснивъ, что 
онъ жертвуетъ эти деньги „для Б ога44- Этотъ чуваш ъ былъ п ро
стой крестьянинъ; онъ принесъ съ собой при этомъ изъ  домз^ 
въ Казань каравай чернаго хлеба, чтобы закусывать дорогой 
очевидно, сообразивъ, что это будетъ дешевле, ч ем ъ  если поку
пать хлебъ  ВЪ городе.

Чуваш и язычники исиолняютъ различные язычесш е об
ряды:—изъ нихъ назову поминки, о которыхъ м не рассказывали 
сами чуваш и. Поминки справляются следую щ имъ образомъ: въ 
болыш я деревянный чаш ки кладутъ хлебъ, наливаютъ пиво, 
ставятъ все это на нары. Потомъ для каждаго родственника 
покойника зажигаютъ свечку, ирилепляю тъ ее къ стен е  и по- 
минаютъ покойниковъ, говоря: „Вотъ тебе хлеба, вотъ тебе пива, 
е ш ь  и пей и будь доволенъ44. Подъ конецъ зажигаютъ еще 
одну свечку и говорятъ: „И ты безродный, сирота, еш ь  и пей и 
будь доволенъ; тебя некому поминать, такъ вотъ мы тебя ио- 
м инаемъ44.
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Вотяковъ более 400,000, разселенныхъ но 5 гу б ер тям ъ . Изъ 
нихъ язы чниковъ около 17,000, мусульманъ около 3000, осталь
ные хрисйане, но по в е р о в а т я м ъ  и образу ж изни M iiorie изъ 
этихъ хрис'панъ мало отличаются отъ язычниковъ.

Вотяки язы чники, а отчасти и вотяки крещ еные прино
сить ж ертву хлЪбомъ, р^Ьжутъ домашнюю птицу и животныхъ. 
Главный общественныя молешя вотяковъ происходятъ на воз
духе, въ свящ енныхъ рощицахъ, называемыхъ „Л удами“. До- 
м а ш т я  молешя совершаются въ „КуалгЬ “, или молитвенномъ 
ш алаш е, который находится на дворе у каждаго главы рода. 
Язычесю я верования между вотяками держатся очень крепко .

Вотяки лиш ь въ послед Hie годы, уж е после смерти Иль
минскаго, затронуты школами его системы, такъ что у нихъ 
только еще начинаетъ совершаться то пробуж дете, которое 
крещеные татары пережили 20—30 л е тъ  назадъ.

Черемисъ около 350 тысячъ; одна часть ихъ коснеетъ въ 
язы честве, другая отпадаетъ въ  мусульманство, третья скло
няется къ православно. Полоя*ете этого племени въ смысле 
п р о св е щ ет я  очень жалкое; ш колъ системы Ильминскаго среди 
нихъ весьма мало.

М не лично почти не приш лось ознакомиться съ череми
сами, я  посетила лиш ь одну черемисскую деревню. Но мне раз- 
сказывалъ о своихъ одноплеменникахъ одинъ черемиссш й свя- 
щ енникъ, котораго я встретила въ Казани. „Черемисы куль
турно поднимаются", говорилъ онъ мне, „разуверяю тся въ язы
честве и стоять на рубеж е меж ду мусульманствомъ и хрн- 
стаанствомъ, не зная, куда пристать. Горные черемисы почти 
обрусели, ихъ только не следуетъ раздраяш ть. Вообще чере
мисы народъ независимый, и съ ними надо обращ аться осто
рожно. Луговые и восточные черемисы очень склонны къ 
исламу. Единственное средство ихъ спасти отъ отатарн ватя , 
или в е р н е е  отъ о б аш к н р о ватя ,—это втолковать имъ, что они 
черемисы, а не башкиры. Среди уф им скихъ черемисъ есть 
ш колы министерсш я съ инородческими учителями, но система 
Ильминскаго въ нихъ не прим еняется, употребляется только 
родной язы къ в ъ  т е ч е т е  перваго года. Въ ц ел я х ъ  сбли- 
ж е т я  съ русскими очень было бы ж елательно усилить въ 
ш колахъ прим енеш е родного языка. БирскШ  у е з д ъ  м енее без- 
надеж епъ. ч ем ъ  Белебеевсю й, но и тамъ лиш ь поддержаш емъ 
язы чества и поняНемъ о народности можно спастп черемисъ 
отъ полнаго отатариваш я,,. Въ виду последняго обстоятельства 
Духовное начальство некоторы хъ уезд о въ  Уфимской губернш
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снисходительно относится къ языческимъ обрядамъ черемисъ 
и сквозь пальцы смотритъ на ихъ м о л етя  въ свящ енныхъ ро- 
щахъ.

Я видела снимокъ съ черемискаго языческаго мольбища, 
въ сел’Ь УньжЪ Царев око кшайскаго уЬзда Казанской губернш. 
Спереди б'Ьл'Ьются кости жертвенныхъ животныхъ. Главная свя
тыня—дерево, которое украшено поясомъ изъ листьевъ, около 
котораго прикреплено оловянное изображ ете божества—отда
ленное подобие человека.

У другого свящ еннаго дерева видна куча палокъ — это 
жертвы. Каждый черемисинъ, приходящШ сюда, кладетъ къ 
дереву палку, въ которую вкладывается монета, а за неимгЬшемъ 
ея, одну палку.

Некоторые думаютъ, что черемисы поклоняются чурбанамъ,— 
это неверно. Черемисы, какъ и в се  друп е язычествуюшДе ино
родцы, поклоняются духамъ; дерево, или урочище, есть только 
место, гд е  особенно проявляется сила известнаго духа.

О МордвЪ скажу лиш ь несколько словъ. Л етъ  семь тому 
назадъ я  посетила нЪкоторыя мордовсюя селеш я, но это по- 
сещ еш е было крайне поверхностнымъ, такъ что я  не изучила 
подробностей быта и культурнаго состояшя мордвы. Мне 
не разъ приходилось слышать мнЬше, что мордва обру- 
сЪла, и что даже въ техъ  местностяхъ, гд е  она не знаетъ 
русскаго языка, она не нуждается ни въ ш коле, ни въ богослу- 
ж енш  на родномъ языкЬ, потому что она очень благочестива и 
и усердно посещаешь церковь, хотя не нонимаетъ изъ богослу- 
жеш я ни .слова. Такое м н е т е  м не казалось не вполне обоснован- 
нымъ, и въ бытность мою въ Казани, летомъ 1904 г., я обратилась за 

■разъяснетемъ къ учителю-мордвину, который въ качестве со
трудника Переводческой Коммиссш объЬхалъ большое количество 
мордовскнхъ селенШ. Онъ разсказалъ мне следую щ ее „Мордва 
Темниковскаго и Сиасскаго уЪздовъ Тамбовской губернш, кото
рую я вид'Ьлъ въ 90-хъ годахъ, очень благочестива, съ усерд1емъ 
посЬщаетъ церковь, но въ тоже время усердно приносить язы- 
чесш я жертвы. Въ Красно-Слободскомъ у'Ьзд'Ь Пензенской гу
бернш есть обрусевш ая мордва, у нихъ' есть даже хоры, кото
рые поютъ въ церкви, но вгЬровашя ихъ совершенно язычесМ я. 
Старики совершаютъ общественныя молешя, а женщины особенно 
поддерживаютъ семейное язычество.

Вообще мужчины у нихъ говорить по-русски, но дети  
школьнаго возраста и женщины не знаютъ по-русски ни слова.
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Поэтому было бы необходимо открывать между ними школы съ 
роднымъ языкомъ, особенно для дйвочекъ.

Мордва не склонна къ мусульманству, но очень склонна къ 
расколу и разнымъ сектамъ, потому что непонятное богослуж ете 
и непонятное преподаваше въ ш коле ихъ не удовлетворяютъ. 
Ж елательно бы было ввести у нихъ систему Ильминскаго".

Другой учитель разсказалъ мне, что мордва Ш ацкаго 
уезда Тамбовской губернш очень почитае'тъ Николая Чудотворца 
и усердно молится его иконе, но когда ея п р о ш етя  не испол
няются, сечетъ  эту икону и бросаетъ ее подъ лавку.

Въ отчете Переводческой Коммиссш за И)03 годъ есть под
робное Описате языческаго молеш я крещеной 200 летъ  тому 
назадъ мордвы деревни Кардафлей Городищенскаго у езд а  Пен
зенской губерши.

Изъ всего вышеизложеннаго видно, что инородчесшй М1 ръ 
есть вообще м1ръ сложный, движушдйся въ своемъ развитш, что 
ко всем ъ  вообще инородцамъ нельзя прилагать одну м ерку и 
что для плодотворнаго руководства ихъ образоватем ъ надо 
изучать инородцевъ и следить за теми изменеш ями, которыя 
совершаются въ ихъ м1росозерцанш и настроенш. Въ настоящее 
же время бытовыя услов 1я инородцевъ особенно быстро изм е
няются и потому теперь особенно необходимо внимательное от- 
HOiiienie къ инородческимъ племенамъ.

Ныне не только мусульмане, но и друп я  инородчесшя пле
мена, какъ разбросано они ни ж ивутъ, сознаютъ свою общность, 
и уколъ одной части племени болезненно чувствуется во всехъ 
частяхъ его. Съ р азвгтем ъ  образовашя в'ь Имперш, въ каждомъ 
инородческомъ племени имеются уже люди, получивппе сред
нее и высшее образоваше, читаюшДе руссш я и нностранныя 
газеты. Такъ среди чуваш ъ есть люди, которые ведутъ торговлю 
съ Лондономъ и езд ятъ  туда каждый годъ. Въ виду этого пора 
перестать смотреть на инородцевъ, какъ на безсмысленный объ- 
ектъ для самобытныхъ меропр1ят1й каягдаго местнаго деятеля. 
Время для этого теперь уже прошло. Каждое частное меропр1я- 
Ti e  должно быть безуслонно строго согласовано съ общими за
конами Импер1и, которые обезпечиваютъ инородцамъ равныя съ 
кореннымъ русскимъ населен1емъ права. Только при строжай- 
шемъ соблюдеши законности, меропр 1 я 1Чя, содействующ1я сбли- 
жен1ю инородцевъ съ русскими, могутъ быть полезны. Меро- 
npiHTin эти безусловно необходимы и несомненно обшдя течен1я 
нашей жизни, а особенно бытовое вл1яше русскаго крестьянства— 
действуютъ чрезвычайно благотворно на православныхъ ино-
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родцевъ. Нужно прежде всего не м еш ать естественному ходу 
вещей, а затЬмъ ум ело ему содействовать. Всякое отступлеше 
отъ закона и применеш е разныхъ м еръ къ разнымъ племенамъ 
поселяютъ въ инородцахъ со м н ете , особенно если принимаемая 
меры имеютъ исключительный характеръ. Къ числу такихъ м еръ 
надо отнести все  расиоряжешя,которыя противоречатъиринципамъ 
составляющимъ сущность системы Ильминскаго.Православныеино- 
родцыне могутъ не видеть, что рядомъ съ ними магометане имеютъ 
свободную ш колу на родномъ язы ке, а ихъ, православныхъ, за
ставляюсь учиться исключительно по-русски. Эта горечь усу
губляется тем ъ, что местные деятели, не желаюпце снизойти 
до знакомства съ м1росозерцашемъ ннородцевъ, продолжаюсь 
представлять ихъ безсмысленной массой, называть ихъ ло
патками и находятъ это остроумнымъ.

Съ прискорб1емъ надо сознаться, что и MHorie изъ членовъ 
русскаго духовенства относятся презрительно къ  инородцамъ и 
не скрываютъ этого.

Собыпя иоследняго времени должны служить намъ указа- 
ш емъ сколь важно для Poccin привлечь къ себе и удерлгать 
симпаНю различныхъ соседнпхъ съ нами народовъ монгольской 
и тюркской расы. Война съ Япошей составляетъ лиш ь одинъ 
изъ фазнсовъ борьбы Poccin съ л^eлтoй расой. Если эта война, 
несмотря на бедность Японш, потребовала отъ насъ огромныхъ 
жертвъ, то каш я ж е потребуются жертвы и затраты, если намъ 
придется иметь дело съ огромной Имиер1ей, богатой природными 
произведешями и обладающей сотнями миллкшовъ населешя, 
если эта страна, вооружившись по европейски, захочетъ свести 
съ нами старые счеты?

Въ борьбе съ аз1атскими государствами будетъ вопросомъ 
первостепенной в алчности, на чью сторону будутъ клониться 
симпатш племенъ не китайскаго происхождения, которыя входятъ 
въ составъ огромной Китайской Имперш и нашего государства? 
Иримкнутъ-ли они къ Китаю, который при всей деспотичности 
своего строя, выказываетъ полнейшую терпимость къ внеш нему 
быту и духовной жизни подчиненныхъ ему ннородцевъ, или 
склонятся на сторону Poccin, въ которой иногда имеютъ место 
явлеш я, которыя могутъ смущать ннородцевъ?

Новая борьба въ Азш  можетъ заставить насъ сожалеть 
что мы своимъ забветем ъ  чуж ихъ особенностей оттолкнули отъ 
себя техъ, кто при другихъ услов!яхъ могъ бы явиться нашимъ 
вернымъ и искреннимъ союзникомъ. Нельзя забывать, что все  
наши меропр1ят]я, направленныя къ пзменетпю жизненнаго строя
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наш ихъ окраинъ, должны считаться съ гЬми откликами, кашя 
эти меры вызовутъ въ массе одноплеменнаго населешя въ со- 
пред'Ьльныхъ съ нами государствахъ.

Даже среди инородческихъ племенъ Поволжья обруситель- 
ныя мгЬрогг[лят]я, которыя мы начали прим енять за последше 
годы уже стали вызывать горькое раздраженное настроеше.

„Мне самому не приходилось ни учиться, ни учить въ 
школйЬ, где  преподаваше все время ведется на русскомъ язы ке", 
писалъ м не одинъ чувашски! священникъ, „но едва-ли благо
разумно учить неизвестному на неизвестномъ языке. Не вызо- 
ве.тъ-ли такое у ч е т е  лиш ь ненависть къ наукамъ?

„Ш кола системы Ильминскаго самая целесообразная для 
инородцевъ, самая испытанная на д ел е . Противъ этого мо- 
гутъ возражать только люди, пишунце свои приказы и советы 
изъ кабинета и никогда оттуда не выходя нце, чтобы узнать, хо
роши-ли и х ъ  советы, применимы-ли КЪ делу, или хоть просто 
исполняются-ли эти приказы. Более или менее развитые ино
родцы стараются ближе сойтись съ русскими, заводятъ съ ними 
знакомство, женятся на русскпхъ.

„Самое верное звено, соединяющее инородцевъ съ русскими— 
это православная вера; вер а  одна—значить братья; но ей можно 
научиться только въ ш коле типа Ильминскаго“.

Эти слова свящ епника-чуваш ина относятся, конечно, спе- 
щально къ ш коле Ильминскаго среди крещеныхъ инородцевъ; 
но подобные отзывы объ этой ш коле даютъ поводъ ея врагамъ 
отзываться объ Ильминскомъ, какъ объ узкомъ миссюнере-фа- 
натике и изображать его школы разсадниками просвещ еш я въ 
узко -православномъ направлен] и.

Это неверно. Правда, что ИльминскШ въ последш е годы 
своей жизни, подъ вл 1'яш емъ приблизившейся старости, сталь, 
до некоторой степени, спещализироваться на узко-церковныхъ 
интересахъ, но въ те  же самые последш е годы своей жизни онъ 
съ любовыо писалъ свои воспомннашя объ киргизе-магометанине 
Алтынсарине, котораго называлъ: „душа моя Ибрашъ“ и съ кото- 
рымъ до его смерти былъ въ самыхъ дружественныхъ отношешяхъ и 
и въ частой переписке. Правда, что ИльминскШ ж елалъ огра
дить киргизскую степь отъ татаризацШ, но это было не въ цЬляхъ 
прозелитизма, а въ цЬляхъ гуманныхъ и государственныхъ. 
Въ 1870 года онъ въ следую щ ихъ выражеш яхъ излагалъ По
печителю Казанскаго Учебнаго Округа свои в о ззр е т я  на обра- 
зо в а те  киргизъ: „И въ интересе гуманномъ, въ видахъ собствен- 
наго образовашя киргизовъ, и въ интересе государственномъ—
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нужно: 1) поставить школы киргизсгая такъ, чтобы посредствомъ 
ихъ вводилось н аи равлете не татарско-магометанское, а киргизско- 
русское, 2) дать этому образованно такую постановку и харак- 
теръ, чтобы оно способно было широко развиться въ м ассе Кир- 
гизскаго населегпя, а для этого 3) обучегпе должно быть по 
языку и изложение совершенно популярно и понятно для ста- 
раго и малаго и для всякаго неграмотнаго киргиза, а по 
содержанпо занимательно для киргпзовъ и заведо полезно. 
Поэтому въ киргизскихъ школахъ нужно преподавать свгЬ- 
дЪшя и идеи руссшя и общечеловеческая, а не м агом етанстя, 
и притомъ на язы ке киргизскомъ, а не на татарскомъ. Татар- 
скаго языка вовсе и не следуетъ преподавать .киргизамъ. Какт> 
учебный предметъ, татарсшй языкъ и татарская письменность 
не имеютъ никаго образовательнаго зы а ч етя ,в ъ  роде, напр., клас- 
сическихъ или европейскихъ языковъ. Если я настаиваю на кир
гизскомъ язы ке для киргизскихъ школъ, какъ я вообще стою 
за родные языки для обучешя инородцевъ, то не какъ за образо
вательное средство, а какъ за орупде самое естественное и удоб
ное для сообщешя инородцамъ новыхт> понятай и научныхъ фак- 
товъ. Не нужна и татарская грамота, а непременно русская. 
Какъ лингвистъ, отчасти я  могу заверить, помимо отечествен- 
ныхъ соображ етй, что татарсшй, т. е. арабскШ—алфавитъ. весьма 
неудобенъ для киргизскаго языка, скрадывая его существенный 
фонетичесшя черты, резко отличаюнця его отъ татарскаго языка; 
черезъ руссшй алфавитъ киргизсК1й языкъ будетъ совершенно 
огражденъ отъ татаризацпг.

Конечная ц ель  киргизскихъ и башкирскихъ школъ должна 
быть общ ечеловеческая и отчасти политическая. Я просто фор
мулирую задачу образования киргизовъ такъ: русское образова
ше киргизовъ должно состоять въ томъ, чтобы развить въ на- 
селенш степномъ общ ечеловечесш я понятая и руссшя сим- 
патаи“ *).

Кроме того, Ильминскхй настаивалъ на томъ, чтобы воспи
тательной стороне отводилось въ мусульманскихъ школахъ та- 
кое-же первенствующее место, какъ и въ христаанскихъ. 
Съ такими идеями явились въ киргизскую степь последо
ватели и ученики Ильминскаго и стали насаждать школы его 
системы.

Первыя школы были открыты въ  Тургайской Области и дали 
прекрасные результаты. ЗатЪмъ оне стали процветать и въ Буке-

Воспоминани о§ъ Алтынсарин'Ь. Н. Ильминскаго. Казань 1891 г. стр., 161, 
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евской Орде, гд'Ь удалось даже построить женсшя школы и вос
питать изъ киргизокъ полезныхъ учительницъ. ГГлодомъ этихъ 
ш колъ по систем^ Ильминскаг'о въ Букеевской Орде явилось 
и самое дружеское расположеше киргизовъ къ русскимъ. Эти 
школы явились также доказательствомъ того, что система Иль
минскаго не иреследуетъ узко-обрусительныхъ целей.

Дая«е въ постановке школъ хрисНанскихъ, ИльминскШ былъ 
чуждъ духа узкаго прозелетизма. Онъ говорилъ: „Я нодъ миссш- 
нерствомъ разумею не прямое обращеше въ православ1е и кре- 
щеше ннородцевъ, но постепенное и искреннее сообщеше и вну- 
ш е т е  имъ хрисйанской нравственности и хриспанскаго м1ровоз- 
з р е т я .  Х ристанство не посягаетъ на народный особенности, не 
сглаживаетъ ихъ формальнымъ или внеш нимъ уровнемъ, не \ 
обезличиваетъ человека или народа," — говорилъ Ильминскш, 
противопоставляя хриспанство нивеллирующему исламу, — „но 
соединяете народы и племена внутреннимъ, искреннимъ и проч- у 
нымъ союзомъ любви“.

Изъ всего сказаннаго видно, что система Ильминскаго, 
хотя можетъ изменяться въ подробностяхъ, сообразно съ усло- 
в1ями даннаго времени, но въ главныхъ своихъ основахъ при
ложима ко всякой эпохе, а потому имеетъ и ныне современное 
значеше.

Сущность этой системы коренится въ томъ глубочайшемъ 
уваж енш  къ чуясой личности, которое составляло основную черту 
характера Ильминскаго, и всяедств1е котораго онъ признавалъ 
въ каждомъ человеке, будь это самый бедный по умственному 
р а зв и то  инородецъ, свободную волю и свободное сердце *).

Любовь къ народу, у в а ж е т е  къ его племеннымъ особен- 
ностямъ, применеш е къ его развитие, къ его поняНямъ, приз- 
Hanie его права на материнский языкъ, и на свободное проявле- 
Hie своей религшзной жизни,—вотъ те  принципы и чувства, 
которыми проникнута система Ильминскаго и в с л е д с т е  кото- 
рыхъ она никогда не можетъ потерять современнаго значешя.

На практикЬ-ясе эта система доказала, что принципъ ува
жения къ племеннымъ особенностямъ ннородцевъ усиливаетъ 
Pocciio, а не ослабляетъ ее.

Если резюмировать собственно педагогнчесю я воззреш я 
Ильминскаг^), то они сводятся, главнымъ образомъ, къ следую
щему:
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1) У спехи просвещ еш я создаются изучеш емъ бытовыхъ , 
условШ и релипозны хъ понятШ народа и путемъ привлечеш я 
къ этой работе деятелей изъ  народа.

2) Школа среди инородцевъ и вообще народная школа 
доляша стремиться не къ тому, чтобы отрывать учащ ееся юношество 
отъ семьи и деревни, вывести отдел ьнаго инородца изъ его 
среды и сделать его городскимъ жителемъ, хотя-бы и обрусе- 
лымъ; школа доляша стремиться къ тому, чтобы поднять нрав
ственный и умственный уровень всей массы.

3) Воспиташе детей  является главнейш им ъ деломъ школы 
и учебныя задачи должны подчиняться воснитательнымъ.

4) Педагогичесше успехи достигаются не изъ ученыхъ тео- 
рШ, а -и зъ  любви къ народу. Любовь къ народу и ученикамъ 
заставляетъ учителя сердцемъ угадывать, какую пищу следуетъ 
имъ давать.

5) ОрулДемъ къ развитно не только детей, но и массы на
рода доляшы быть книги на язы ке, который народъ понимаетъ.

Такую книгу ИльминскШ далъ Приволжскимъ инородцамъ, 
но такой книги мы доселе не им еемъ для русскихъ школъ. Пора 
озаботиться о томъ, чтобы дать такую книгу и русскому народу.

Когда я знакомилась съ деятелям и изъ инородцевъ, лю
бовалась той энерпей и тем ъ  безкорысйемъ, съ которыми они 
служатъ д ел у  просвещ еш я своихъ одноплеменниковъ, слышала 
ихъ речи , проникнутыя горячей любовью къ Poccin,—целесо
образность для инородцевъ системы, давш ей т а т е  результаты, 
казалась мне вполне доказанной.

Невольно думалось, что состояше прочихъ наш ихъ окра- 
инъ было бы иное, ч ем ъ  теперь, если-бы тамъ применялись 
те~же принципы.

Когда-я^е я  входила въ инородческую церковь и видела со
знательность и благоговеш е молящихся, когда я  въ светлой, 
веселой ш коле экзаменовала инородцевъ-учениковъ и слышала, 
съ какимъ глубокимъ чувствомъ они читаютъ молитвы на род- 
номъ язы ке, и передаютъ разсказы  изъ свящ енной исторш, съ 
какимъ радостнымъ увлечеш емъ они рюполняютъ песнопеш я, 
каждое слово которыхъ имъ понятно, смыслъ системы Ильмин
скаго въ моем представленш  расш ирялся и углублялся еще 
более.

Я вспоминала шаблонный программы наш ихъ русскихъ 
сельскихъ ш колъ, мало-понятныя книги, безсознательную зуб
режку непонятныхъ молитвъ и Св. исторш, разсеянность прихо- 
ж анъ въ  церкви, апатичное отношеше народа къ  православно,
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его н е зн а т е  самыхъ элементарныхъ релипозны хъ истинъ,—и 
невольно на умъ напр аш и в ал ас ь мысль: „Система Ильминскаго 
среди восточныхъ инородцевъ дала серьезные, жизненные ре
зультаты. Не пора-ли применить ее къ русскимъ? Но для этого 
надо, подобно Ильминскому, отбросить предвзятыятеорш , откуда- 
бы онй не исходили, близко подойти къ народу, и, понявъ его 
глубочайшие запросы, дать ему ту пищу, которая отвгЬтитъ его 
духовнымъ потребностямъ. укрепить его силы на борьбу съ не- 
вгЬжествомъ и нищетой, и обезпечитъ развитае и процв^таш е 
нашего (Цкуд'Ьвшаго центра.

С. Чичерина.

С.-Петербургъ.
17 Апреля, 1906 г.,


