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А ннотация
Статья посвящена вопросу формирования так называемого «инородческого образования» в XVIII- 
XIX веках. Продолжая политику веротерпимости, государственная власть в России ввела систему 
«инородческого» образования, которая создавалась с целью проведения политики так называемого 
«обрусения» как «православизации» представителей иных народностей и конфессий. «Инородче
ское образование» вводилось как для некрещенных, так и для новокрещенных. «Инородцы» раз
делялись на две категории: «инородцы-христиане» и «татары-магометане». При этом разрешался 
только переход «инородцев» в православие, а переход из православия в другие вероисповедания, 
как и религиозная пропаганда со стороны неправославных конфессий («совращение из правосла
вия») были запрещены до 1905 года.

A bstract
The article is devoted to the formation o f the so-called "alien education" in the XVIII-XIX centuries. 
Continuing the policy o f tolerance, the state power in Russia introduces a system of "alien" education, 
which was created with the aim o f carrying out the so-called policy "russification" as "orthodoxy" of rep
resentatives of other nationalities and denominations. Throughout this whole period o f time, the Russian 
Orthodox Church was recognized as the dominant and predominant church in the country. "Foreign edu
cation" was introduced for both unbaptized and newly christened. The "aliens" were divided into two cat
egories: "non-Russians-Christians" and "Tatars-Mohammedans". Only "aliens" were allowed to convert 
to Orthodoxy, and the transition from Orthodoxy to another religion, as well as religious propaganda from 
non-Orthodox confessions ("seduction from Orthodoxy») were banned until 1905.
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В естф альский мир (1648) и X V III век полож или начало европейской политики ве
ротерпимости, которую  в России начал П етр I и продолж ила Екатерина II, утверж давш ая 
в «Наказе», что «в столь великом государстве, распространяю щ им  свои владения над 
столь многими разны м и народами, весьма бы вредный для спокойствия и безопасности 
граждан был порок -  запрещ ение их различны х вер», поскольку «как В севы ш ний Б ог на 
земле терпит все веры, язы ки и исповедания, то и ея величество из тех же правил, сход
ствуя Его своей воле, во всем поступать изволит, ж елая только, чтобы  меж ду ея поддан
ными всегда лю бовь и согласие царствовали» [2, 84]. Тем не менее, до 1917 года в России 
на законодательном  уровне признавалась единой, истиной, первенствую щ ей и главен
ствую щ ей только «вера Х ристианская П равославная Каф олическая В осточного исповеда
ния» [8, 9]. В таком  политическом  контексте некоторы е исторические и богословские и с 
точники отмечаю т, что основны ми началами, которыми руководствовалось церковное и 
светское правительство на рубеже X V III-X IX  веков было «охранение господствую щ ей 
П равославной веры и полное невмеш ательство во внутренню ю  религиозную  ж изнь ино
верцев». П ри этом  отдельны ми авторами утверждалось, что Русская П равославная Ц ер 
ковь с самого начала своего сущ ествования, «храня чистоту и неприкосновенность своей 
веры», никогда не прибегала к насильственны м мерам по отнош ению  к представителям  
неправославны х исповеданий [2, 10].

В действительности, после Петра, 22 ф евраля 1735 года в царствование А нны  
И оанновны  вы ходит вы сочайш ий манифест, запрещ авш ий всякую  иноверческую  пропа
ганду; религиозная пропаганда была возм ож на лиш ь со стороны П равославной Церкви: 
«В пределах государства одна господствую щ ая П равославная Ц ерковь имеет право убеж 
дать последователей иных Х ристианских исповеданий и иноверцев к принятию  ее учения 
о вере» [8, 5]. М аниф естом  не допускалось свободное отправление службы Бож ией дру
гими христианским и исповеданиями, а именно «лю теранского, реформ аторского и ри м 
ского» [6, 450], дарованное им ещ е П етром  I, поскольку представители именно этих испо
веданий больш ею  частью  находились на служ бе у русского царя. К ром е того, следовало 
разъяснение, что воля им ператорской власти всегда была и есть, «чтоб тех исповеданий 
духовны е особы ж или во всякой кротости, и особливо не дерзали из Н аш их подданных, 
какого бы звания они ни были, в свою веру призывать, толь меньш е же еще превращ ать 
как-то во многих других государствах в предосуж дение настоящ его того государства з а 
кона весьма не позволяется» [6, 450-451]. П оскольку правом  м иссионерской деятельности 
обладала только Русская П равославная Ц ерковь, в 1737 г. в инструкции киевскому губер
натору внуш алось: «:...всяких религиозны х совратителей в ереси и расколы  арестовы вать 
и отправлять в Синод за  караулом; иностранны х пропагандистов брать и разы скивать на 
местах, донося Сенату и ожидая его распоряж ения» [6, 451].

О дним из способов прекращ ения религиозной пропаганды  со стороны  иных веро
исповеданий было «оправосливание» их приверженцев: «самой же верной мерой к обру
сению  инородцев и утверж дению  в вере новокрещ енны х долж но было служ ить обучение 
в ш колах молодого поколения» [6, 442]. Заботясь не столько об образованности неправо
славного населения Российской империи, а преследуя, прежде всего, строго м иссионер
ские цели в 1735 г. и 1740 г. вы ходят указы  об учреж дении ш кол для инородческого обра
зования. Д анное образование предполагалось как для некрещ енны х инородцев, так и для 
новокрещ енны х, когда «первы е через ш колу приготовлялись к восприятию  христианства, 
при этом  сознательно, а не “уповая“ на льготы. Для них ш кола исполняла роль м иссионе
ра. В торы е в ш коле утверж дались в христианском  учении, усваивали его внутренню ю  си
лу. Для них она была воспитательны м  институтом, им ею щ им  целью  глубж е и сознатель
нее внедрить в новопросвещ енны х семена христианства. В ы ш едш ие из ш колы ученики 
являлись в своей родной среде пионерами христианской веры, распространителями ее 
меж ду соплем енниками» [6, 434-435]. П обуж даю щ им  мотивом для создания инородче
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ских ш кол было предлож ение С инода и «донош ение» казанского губернатора и архиепи
скопа И лариона. В итоге в 1735 г. С енат постановил учредить четы ре инородческие ш ко
лы  в К азанской губернии. В след за  этим  вы ходит «У каз Ея И м ператорского В еличества 
Об отправлении А рхим андрита с некоторы м  числом  С вящ еннослуж ителей в разные гу 
бернии для обучения новокрещ ены х христианском у закону и о преимущ ествах новообра
щ енны м дарованны х от 11 сентября 1740 г.». Речь ш ла о К азанской, А страханской, С и
бирской, Н иж егородской и В оронеж ской губерниях, которые были населены иноверцами, 
«магометанскаго закона и идолопоклонниками, також  и никакого закона не имущ их» [7].

О пасаясь за  надеж ность веры  православной среди новокрещ енного иноверческого 
населения в данны х губерниях, которое прож ивало вместе с некрещ енным, «и видя от них 
соблазны, паки к ним пристаю т, и в прежнем своем заблуж дении пребы ваю т» [7], для 
ум нож ения христианского закона и больш его утверж дения в вере новокрещ енны х ин о
верцев, были приняты  следую щ ие постановления: «Для обучения иноверческих детей 
учредить четы ре школы: первую  в К азани в Ф едоровском  монастыре; вторую  в Казанском  
уезде по Зю рейской дороге в Д ворцовом  селе Елабуге; третью  в Свияж ском уезде в городе 
Ц ивильске; четвертую  в К азанском  уезде в городе Ц аревококш айске, и обучать оных н о 
вокрещ енских детей Русской грамоте по алфабету и слогах букваря с десятословием, ч а 
сослова, псалтири и катихизиса и скорописному; однакож  притом  за ними смотреть, чтоб 
они и своих природных язы ков не позабыли; а на каком основании оныя ш колы учредить 
и сколько в которой учеников содерж ать и почему им из вы ш епомянутой полож енной су
м ы  ж алования платить и о прочем  о всем в Синоде учинить ш тат и для апробации подать 
в К абинет наш  нем едленн о ...»  [7, 255]. К ак видно по преобладанию  религиозного обуче
ния, ученикам  данны х ш кол предназначалось быть миссионерами среди своих соплем ен
ников, поэтому особенно поощ рялось принятие ими свящ енного сана, и в этом  случае с 
них не брали ставленных пош лин для посвящ ения: «Еж ели к имею щ имся в новокрещ ен
ских деревнях церквам  из иноверческих новокрещ енны х детей, которые Российской гра
моте и катехизиса довольно и в твердость обучены и доброго являтся жития, посвящ аться 
будут во С вящ енники и диаконы  и в прочий церковны й причет, с тех, за  произведение и 
посвящ ение, никаких ставленнических денег и пош лин (дабы охотнее к наукам из н ово
крещ енны х малолетних детей приходили), не брать; також  в которых у новокрещ енны х 
ж илищ ах будут строиться вновь Святые церкви (а не в преж них местах), и тех церквей с 
С вящ еннослуж ителей для исправления и домового их поселения данны х денег не брать 
же, для того, чтоб в недоборе тех данны х против преж них окладов ничего быть не имеет 
же, понеже оныя церкви построены  будут вновь, а не в преж них местах, с которых и з
древле оные доходы  в окладе стояли» [7, 255].

В X IX  веке вопрос иноверческого образования продолж ал оставаться столь же ост
рым. Больш ей частью  эта проблема касалась «Казанского края» [5, 13], населенного на 
одну треть «инородцами ф инского и преимущ ественно татарского населения» [5, 13]. 
Больш ая часть татар относились к «вере магометанской», но такж е присутствовали и кре
щ енные татары , которые «частично не им ею т прочного христианского просвещ ения и 
бессознательно исполняю т православно-церковны е обряды, частию  тайно, а иные явно и 
ф ормально отпадаю т в магометанство» [5, 13]. Для того, чтобы  предотвратить отпадения 
новокрещ енны х иноверцев от П равославной Ц еркви и для более прочного сближ ения 
инородцев с коренны м русским населением, Советом  министра народного просвещ ения 2 
ф евраля 1870 года была разработана система образования инородцев. Согласно новой си 
стеме образования все инородцы  были разделены  на две группы: «инородцы -христиане» и 
«татары -м агометане» [1].

Н ачальны е ш колы для инородцев-христиан долж ны  были основы ваться на их рели
гиозно-нравственном  образовании и утверж дении в вере православной, а такж е на озна
ком лении с русским языком. П ервоначальное обучение долж но было вестись на родном 
языке. П оэтому учителя инородческих ш кол долж ны  были быть из числа инородцев, х о 
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рош о владею щ их русским язы ком  или же из числа русских, говорящ их на «инородческом  
наречии». Д алее для детей «инородцев», мало обрусевш их и почти не знаю щ их русского 
язы ка, образовы вались особы е ш колы, в которы х первоначальное преподавание совер 
ш алось на их язы ке по учебны м  книгам  «на том  же наречии». В качестве учебны х книг 
вы ступали буквари, необходим ы е м олитвы , краткие истории из свящ енной  истории В ет
хого  и Н ового завета и религиозно-нравственны е книги. П осле того, как дети обучатся 
русском у разговорном у языку, возм ож но было обучение русской грамоте (чтению  и 
письму). П ри достаточном  изучении русского язы ка начиналось преподавание зако н а  
Бож ия на общ их основаниях. Заучивались главнейш ие м олитвы  на русском  и церковн о
славянском  язы ках, преподавался краткий катехизис. В о всех ш колах обязательно в в о 
дилось церковное пение.

В местностях, где присутствовало смеш анное русское и «инородческое» население, 
учреж дались общ ие для тех  и других начальны е училищ а, в которы х все преподавание 
велось на русском  язы ке учителем , владею щ им  как русским  язы ком, так  и местны м  
«инородческим  наречием » [1]. Д ля обруселы х инородцев, ж ивущ их вм есте с русским  
населением , учреж дались начальны е народны е училищ а на общ их для русских училищ  
основаниях. Ближ айш ее заведы вание училищ ам и двух первы х категорий поручалось 
свящ еннику —  законоучителю  ш колы, если он обладал знанием  м естного инородческого 
наречия. В случае, если м естны й свящ енник не знал  инородческого наречия, то  заведы - 
вание училищ ем  возлагалось на учителя, а преподавание Закона Б ож ия м огло бы ть п о 
ручено светском у лицу.

Ч то ж е касается образования татар-магометан, то  данный народ представлялся как 
«племя, ф анатизируем ое м ногочисленны м  духовенством, богатое мечетями и м агом етан
скими ш колами и крепкое в своей вере» [1]. П о этой причине процесс обрусения пред
ставлялся возмож ны м только через введение русского язы ка и образования, «с устранени
ем всех таких мер, которые м огли бы породить в этом, по природе подозрительном, пле
мени опасение в посягательстве правительства на отклонение детей от их веры» [1]. С 
единственной целью  -  распространение среди татар-м агом етан русского язы ка -  предла
галось учредить сельские и городские училищ а. У чителям и таких школ, до тех пор, пока 
среди татар не окаж ется достаточно лиц, владею щ их русским языком, могли быть и рус
ские, хорош о говорящ ие по-татарски. Д ля облегчения детям  татар-м агом етан поступления 
в общ ие училищ а учреж дались «приготовительны е классы» при общ их начальны х народ
ных училищ ах. Для облегчения детям  татар-м агом етан и инородцев-нехристиан поступ
ление в данны е училищ а предлагалось освободить их (независимо от посещ ения уроков 
закона Бож ия) «в сельских и городских начальны х училищ ах —  от чтения по церковно
славянским книгам, в уездны х училищ ах —  от изучения церковно-славянского языка, а в 
гимназиях —  от изучения церковно-славянского, греческого и немецкого языков, без 
ограничения притом  прав и преимущ еств для тех, которые, при таких изъятиях, окончили 
бы с успехом  полный гимназический курс по прочим предметам» [1].

Н есм отря на то, что оф ициальны е документы, богословские и теологические изда
ния не предполагали притязаний на веру представителей неправосланы х конфессий, рас
пространяя мнение, что «в России никого не заставляю т насильно переменять веру, тем  
более никого не ссы лаю т в ссылку за  неж елание переменить веру. Все подданны е Р усско
го Царя, не только Х ристиане какого бы то ни было вероисповедания, но даже М агом е
тане и язы чники свободно исповедую т свою веру и соверш аю т свои обряды» [3, 145], тем  
не менее, правительство не отказы валось от идеи христианизации неправославного насе
ления, в том  числе и татарского. С целью  подготовки учителей, а такж е с целью  сближ е
ния русских с инородцами, в К азани и О ренбурге были открыты татаро-м усульм анские 
учительские ш колы, из которых долж ны  были вы ходить образованные татары - 
мусульмане. П редполагалось, что распространение среди инородцев, особенно татар, ев
ропейского образования, долж но расш атать и разруш ить их «неслож ные язы ческие веро
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вания и приобщ ив их к культуре, тем  самым сблизит их с русскими и очистит путь х р и 
стианской религии» [5, 16]. В тож е время такой  способ обрусения вы звал критику со сто 
роны  Н.И. И льм инского, известного русского востоковеда, педагога-миссионера, посвя
тивш его себя инородческому образованию  в К азанском  крае. В письмах к К.П. П обедо
носцеву И льм инский утверждал, что «свое татарство и м агом етанство образованны е тата
ры  в глубине душ и свято чтут и в случае надобности крепко за  него стоят... Ф анатик без 
русского образования и язы ка сравнительно лучш е, чем по-русски цивилизованны й тата
рин, а ещ е хуж е аристократ, а ещ е хуж е человек университетского образова
н и я .. .Татарская интеллигенция вместо обычного, неуклю ж его и неблаговидного ф анатиз
ма начинает усвоивать точку зрения национально-политическую  под видом интеллигент
ного п рогресса .. .Н уж но помнить, что мы, русские, не ум еем  владеть тем и орудиями, 
культурными и сливаю щ им и народности, которыми так успеш но действую т западны е 
народы  -  у нас эти орудия обращ аю тся нам же во вред» [5, 16-17].

Б удучи  уверенны м , что  среднее и вы сш ее образование на язы ческой  или м у 
сульм анской  почве скорее заторм озит, чем  облегчит сближ ение «инородцев» с р у с с к и 
ми, Н.И. И льм инский утверждал, что просвещ ение «инородцев» долж но быть основано на 
почве христианского перевоспитания их понятий и нравов. С ближ ение «инородцев» с 
русскими, по его мнению , можно достичь только через христианство, в котором  «нет раз
личия меж ду иудеем  и язычником, рабом  и свободным, а все одно во Х ристе Иисусе». 
«Х ристианство не посягает на народные особенности, не сглаж ивает их ф ормальны м  или 
внеш ним уровнем, не обезличивает человека или народа, но соединяет народы  и племена 
внутренним, искренним и прочным сою зом любви, делая их сынами Бож иим и и братьями 
во Христе. Х ристианство есть религия в вы сш ем и благороднейш ем  смысле общ ечелове
ческая, облагораж иваю щ ая и освящ аю щ ая человеческую  природу. Э та религия, усвоенная 
инородцами, тем  более мож ет располож ить их к русским, что последние издавна испове
дую т христианскую  веру, в которой инородцы  -  новички. К ак живая, созидаю щ ая и спла
чиваю щ ая сила, христианство стоит не в холодном, рассудочном изучении догматов, ни в 
ф ормальном  соблю дении обрядов, но преимущ ественно в убеж денном  и искреннем  веро
вании, в сердечном усвоении христианского духа, в проникновении нравственностью  
евангелия, основанной на любви. В таком  смысле христианство твердо воспринимается 
только в детстве через воспитание» [5, 18].

Рассматривая учеников Казанской центральной крещ ено-татарской ш колы как про
водников христианского просвещ ения в массу крещ енных татар, преподавание в ней ве
лось на татарском  языке, «чтобы воспринимаемы е ученикам и понятия религиозные, нрав
ственны е и научные сделались ясны  и определенны  для их ума и имели благодетельное 
влияние на их сердце и нравственное чувство» [5, 21]. П остепенное усвоение и соверш ен
ствование русского язы ка долж но было привести инородцев к полному сближ ению  с рус
ским  духом и с Россией, что, по мнению  графа Д.А. Толстого «составляет задачу вели
чайш ей политической важ ности» [5, 21].

К ром е того, предполагалось, что для более успеш ного дела просвещ ения «инород
цев» необходим о было, чтобы  учителя и свящ енники происходили из местного «инород
ческого» населения. Для того, чтобы  передать представителям  иных народов и верований 
христианское догматическое и нравственное учение не отвлеченно, не как «мертвую  бук
ву», необходим о приноровится к их понятиям  и нравственны м  убеж дениям , к направле
нию их мыш ления. « . П о э т о м у  то русский человек и не мож ет вполне приноровиться к 
инородцам, хотя бы говорил на их родном языке. Его речь будет убедительна по-русски, а 
в инородцах она своей русской постановкой излагаемых мыслей всегда будет оставлять 
недоумение, темноту, отсю да -  неубедительность, бездейственность. Н о что недоступно 
русскому, то  непосредственно дается инородцу природой. И нородец, движ им ы й только 
врож денны м инстинктом, прямо и непосредственно мож ет действовать на ум  и сердце
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единоплеменны х ему инородцев -  и с теплым, ум иленны м  убеж дением  будут приняты  
ими его христианские беседы и наставления» [5, 29-30].

О днако одних инородческих ш кол оказалось недостаточно для просвещ ения пред
ставителей иных народностей и конфессий -  образовалась пропасть меж ду молоды м по
колением, обучаю щ имся в подобных ш колах и взрослы м поколением. Реш ение данной 
проблемы  виделось через приобщ ение всех поколений и всех полов «инородцев» в при 
ходской храм  для православного богослуж ение, которое рассм атривалось как «богатая со 
кровищ ница христианского догматического, исторического и нравственного учения, и з
лож енного в лирическом  направлении» [5, 25]. С целью  привлечения представителей 
иных конфессий в православный храм  в 1883 году был издан С инодальны й указ о совер
ш ении богослуж ения на «инородческих языках».

П ом им о этого, стало уделяться внимание подготовке слуш ателей духовны х семи
нарий и академий в вопросах инаковерия, оговаривалось, что «учение православной веры 
в наш ем отечестве издревле преподавалось полож ительно, почти отню дь не касалось ин о
верческих исповеданий» [3, 145]. Для преодоления проблем  иноверческой пропаганды и с 
целью м иссионерской деятельности среди представителей неправославны х исповеданий 
реком ендовалось приобретать полож ительны е сведения о предметах истинно христиан
ской веры, уделяя внимание церковны м  чтениям  и песнопениям, пастырским поучениям, 
-  и таким  образом  возрастать и утверж даться духом  в вере для того, чтобы  иметь возм ож 
ность «к отрицанию  умом и сердцем своим мнений, чуждых православному вероучению » 
[3, 1]. П равославны м  ж ителям  России реком ендовалось быть «лю бвеобщ ительны ми» и 
приветливы ми в отнош ении иноверцев, однако, стоило избегать вступления с ними в по
лемические разговоры, касаю щ иеся вопросов веры, аргументируя это тем, что истинная 
вера не нуждается в доказательствах, на деле ж е опасаясь, чтобы  молодое поколение се
минаристов и студентов духовны х академий не усомнились в истинности православного 
учения, и тем  более не приняли бы сторону иноверческую .

Авторы, чьи работы  относятся к этому периоду времени, отмечаю т: -«кротость, 
мягкость в обращ ении, снисходительное терпение заблудш их, благодуш ное ож идание об
ращ ения на путь истины  уклонивш ихся от нее, составляю т столь отличительны е свойства 
пастырей наш ей отечественной Ц еркви, что в храмах ее почти никогда не слы ш но слов, 
направленных против разномы слящ его относительно учения веры» [3, 2].

П ом им о изучения основ православного вероучения, как утверждалось, в духовны х 
академиях и семинариях излагались «понятия о мнениях, противополож ны х православно
му вероучению  -  наставники ограничиваю тся историческим излож ением  веры, указанием  
времени, в которое появилось какое-либо новое учение, противное первобы тном у Х р и 
стианском у вероучению , приведением  в защ иту истины  непререкаем ы х свидетельств 
слова Бож ия, О тцов Ц еркви  и самих разном ы слящ их, иногда невольно сознаю щ ихся в 
правоте вероучения В осточной Ц еркви» [3, 3]. В таком  поликонф ессиональном  государ
стве, как Россия оградить православное население от взаим одействия с инокам ы слием  
бы ло невозм ож но, поэтом у утверж далось, что «самая благонадеж ная защ ита п равослав
ного вероучения состоит в обуздании своих собственны х страстей и в образе жизни, 
своеобразном  с волею  Бож иею , начертанною  в законе Г осподнем » [3, 3-4].

В П роповеднической энциклопедии, изданной в самом начале Х Х  века, утверж да
ется, что в этот период времени происходит отпадение от религии, «у многих едва можно 
найти какую -либо веру. О ни отпали даже от той, какую некогда имели в своем детстве» 
[4, 152]. И м енно в детстве, с точки зрения богословов, человек наиболее всего способен к 
восприятию  религиозны х верований и представлений, им енно в детстве у человека ф ор
мируется религиозное чувство. П оэтому именно ш коле принадлеж ала важ нейш ая миссия 
религиозного просвещ ения подрастаю щ его поколения. Н аиболее остро эта проблем а ка
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салась «инородческого» образования, поскольку через ш кольное обучение новое поколе
ние «инородцев» получало не только необходимы е знания о господствую щ ей в Р осси й 
ском  государстве религии -  православии, а такж е способствовало «обрусению » «инород
цев», сближ ению  их с русским народом, культурой, а главное религией. П олучая через 
инородцев новы х граждан своего государства, российское правительство получало таким  
образом  и новы х членов П равославной церкви.
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