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На современном этапе развития исторической науки все большее внимание уделяется

становлению гражданского общества в России, его специфических особенностей и харак-
терных черт. Среди них одним из важнейших вопросов является состояние народного
образования, которое обеспечивает передачу культурного наследия народа из поколе-
ния в поколение, формирует морально-этические ценности индивидов. В России развитие
народного образования в значительной степени определялось школьной политикой госу-
дарства, которая на разных этапах исторического развития имела свои специфические
черты. В пореформенный период неотъемлемой частью развития России являлось массо-
вое распространение среди широких слоев населения начального образования. В условиях
многонационального государства оно сопровождалось вовлечением в общеимперское со-
циокультурное пространство нерусской части населения с перспективой её ассимиляции.
Стремление к административной и культурной унификации обусловило достаточно ак-
тивное вмешательство властей в жизнь этноконфессиональных групп, в самобытные куль-
турные традиции, менталитет. Указанные противоречивые тенденции поднимали вопро-
сы школьного образования нерусского населения империи. Резкий подъем национального
движения в начале XX в. только усилил внимание властей к вопросу образования инород-
цев.

Всё вышесказанное обуславливает необходимость изучения темы школьной политики
в отношении отдельных этноконфессиональных групп Российской империи, в том числе
татар-мусульман Поволжья, занимавших существенную долю в полиэтническом составе
населения данного региона. Обращение к этой теме также продиктовано формированием
в современной России новой образовательной политики, где одной из ключевых проблем
остается оптимальное сочетание процессов унификации и сохранения национального ком-
понента в системе образования.

Исследование охватывает период с 60-х годов XIX в. до начала коренных изменений
политической системы в России в период 1905-1907 гг. Хронологически нижняя граница
связана с либеральными преобразованиями, в рамках которых было положено начало но-
вой политике государства в отношении образования среди мусульманских народов. Терри-
ториальные рамки работы по возможности не выступают за пределы Казанского учебного
округа, охватывавшего в конце XIX века территории Поволжья и Приуралья. Научный
интерес к Поволжью связан, прежде всего, с расселением на данной территории довольно
значительной части татар-мусульман.

В качестве основной проблемы работы стоит вопрос об административной и куль-
турной унификации системы школьного образования в среде одной из крупнейших этно-
конфессиональных групп пореформенной России. Целью работы является выявление
основных направлений школьной политики правительства в отношении татар-мусульман
и рассмотрение её реализации на территории компактного проживания татарского насе-
ления.

При написании работы был привлечен круг источников из публикаций, в частно-
сти, вышедшие в 1936 г. под эгидой Академии наук СССР «Материалы по истории Тата-
рии второй половины XIX века»[2]. В работе были проанализированы некоторые законо-
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дательные и подзаконные акты[5], часть делопроизводственной документации ведомств,
ответственных за образовательную политику и периодическая печать[4] (Журнал Мини-
стерства народного просвещения).

Основные выводы работы можно сформулировать следующим образом. Совокуп-
ность мер по распространению русского языка и общего начального образования среди
татаро-мусульманского населения Поволжья, которые были изложены в постановлениях
Совета министра народного просвещения от 2 февраля 1870 г., в целом, стала основой
для «Правил» от 26 марта 1870 г. Изложенные в них принципы реализовывались в после-
дующих нормативно-правовых актах, регулирующих школьное дело у татар-мусульман и
других инородцев Поволжья.

Передача конфессиональных школ татар в ведомство министерства народного просве-
щения во многом соответствовала тенденции к унификации управления учебными заве-
дениями коренных народов и одновременно была связана с необходимостью реализации
идей, изложенных в «Правилах» 1870 г. Закон от 5 февраля 1882 г. установил контроль
органов министерства народного просвещения над мектебе и медресе, ликвидировав их
статус частных учебных заведений, и привел к ситуации, когда министерство пыталось
распространить на конфессиональные школы требования, действовавшие в отношении
других начальных школ ведомства.

Ключевые законодательные инициативы в области школьного дела татар-мусульман
принадлежали различным ведомствам министерства народного просвещения, которое при
выработке отдельных решений активно сотрудничало с МВД. В этой связи сдерживающим
фактором в отношении ряда инициатив являлась необходимость сохранения и укрепления
социальной стабильности среди мусульман.
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