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Введение 

 
Накануне присоединения Центральной Азии к Российской 

империи большая часть её населения имела тюркское происхождение. 
Данный регион начиная с эпохи Средневековья является неотъемлемой 
частью исламского мира. Именно распространение арабо-исламской 
культуры, в некоторой степени, позволило повысить уровень 
грамотности населения региона. Развитие и становление 
Центральноазиатских государств, таких как Бухарский Эмират, 
Хивинское и Кокандское ханство, с конца XVIII до второй половины XIX 
века (до момента вхождения в состав Российской империи) 
способствовало распространению культуры, литературы, науки, 
искусства, архитектуры и медицины1. Важно отметить, что благодаря 
вышеуказанным факторам была создана и примитивная система 
исламского образования в Центральной Азии. Данная образовательная 
структура включала в  себя мечети, школы и  медресе.  С точки зрения 
А.В. Белоглазова эта система обеспечила не только развитие науки и 
образования в Центральной Азии, но и позволила укрепить влияние 
мусульманской религии в регионе2. В XIV–XIX вв. с помощью данной 
системы население Центральной Азии достигло определённого, хоть и 
весьма невысокого, уровня грамотности. 

 

1 Брежнева 2016, 115–116. 
2 Белоглазов 2013, 30. 
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Предмет и методология исследования 
 

Предмет настоящий статьи – это  трансформация 
государственной образовательной политики в Центральной Азии в 
результате кардинальной смены общественно-политического строя в 
стране, которая привела к существенным изменениям в организации и 
содержании деятельности образовательных учреждений. Изучения 
указанного предмета осуществлялось с привлечением нормативных 
документов, справочных изданий и научной литературы. При анализе 
эмпирического материала были использованы, помимо общенаучных 
методов, компаративный подход, историко-генетический метод. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
Реформы Российской императорской власти в Туркестане 

касались всех сфер общественной жизни. Безусловно в этой связи 
культурно-гуманитарная сфера региона претерпевала значительные 
изменения. Так именно императорская власть способствовала введению 
светского просвещения и образования в Туркестане, которое 
сопровождалось распространением православия в регионе.  В  1876– 
1907 гг., российская администрация придерживалась подхода 
сосуществования православия с мусульманской религией, именно 
поэтому российская администрация фактически не контролировала 
процесс обучения учения в медресе и мектебе (мусульманская начальная 
школа – прим. авт.)3. При этом следует отметить, что  Российская 
империя принимала жёсткие меры по запрету джадидских 
(мусульманские реформаторы – прим. авт.) школ. Борьба против данных 
школ началась в 1907 г. и продолжалась до Февральской революции в 
Российской империи в 1917 г4. В области литературы и искусства 
Российская империя оказала значительное влияние на творчество 
местных деятелей, чему способствовало и распространение светского 
обучения. У истоков распространения русской литературы среди 
местного населения стояла газета «Коренная газета Туркестана». Она 
издавалась с 1870 по 1917 гг., и изначально называлась «Туркестанские 
ведомости» и «Туркестанская газета»5. С 1885 по 1901 гг. газета 
называлась «Туркестанская туземная газета» (с 1887 г. «Туркестанская 
областная газета»). 

Таким образом, до прихода русской власти на территории 
Центральной Азии существовало общество, находящееся на весьма 
невысоком уровне культурного развития. Российская империя оказала 

 
 

3 Мирмаматова 2015, 30–31. 
4 Мухамедов 2013, 204. 
5 Котюкова 2014, 25. 
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значительное влияние на развитие региона в сферах образования, 
здравоохранения, архитектуры и литературы. 

Советская власть не только продолжила образовательную 
политику Российской империи среди коренного населения 
Туркестанской Советской республики, но и ускорила процесс 
культурного преобразования региона. Так, если русская императорская 
власть занималась распространением светского образования в 
Центральной Азии, при этом фактически не  вмешиваясь  в 
традиционное исламское образование, то советская власть стремилась 
полностью отделить религию от школы. Так, в декрете № 507 23 мая 
1918 г., СНК РСФСР предписывал  передавать  все  существующие 
учебные заведения Наркомпросу РСФСР6. Как отмечает Х.Б. Мамсиров, 
декрет относился и к мусульманским мектебе и медресе, число которых 
достигало 11 тыс. в России до революции 1917 г.7 Немаловажно, что 
данный декрет в Туркестанской Советской республике по ряду причин 
вступил в силу с задержкой. Так, 24 августа 1918 г. Народный 
комиссариат по делам национальностей в связи с репрессиями по 
отношению к мулам, которые обучали исламской религии в мечетях, 
сделал разъяснение: 

1. О недопустимости какого-либо преследования в отношении 
мусульманских служителей за религиозные проповеди и 
обучения догматам в мечетях, в доме и на собраниях; 

2. Религиозные школы, финансировавшийся частными лицами 
продолжали свою работу; 

3. Богословскими школами являлись только те образовательные 
организации школы, в которых обучение религиозным 
нормам получали совершеннолетние граждане, что не 
относилось медресе и мектабе; 

4. Обучение религиозным нормам в государственных и частных 
школах, в которых преподавались общеобразовательные 
предметы, не допускалось в связи с декретом отделения 
школы от церкви. 

Во время секции по национальным делам 7-го Чрезвычайного 
съезда Советов Туркестанской Советской Республики 25 марта 1919 г. 
наркомату по национальным делам было поручено подготовить 
духовные школы Туркестана к постепенному  переходу от религиозного 
к светскому образованию8. Однако до заседания 25 марта 1919 г., было 
отправлено письмо делегатов Самаркандской области президиуму 7-го 
Чрезвычайного съезда Советов Туркестанской Советской Республики и 
чрезвычайному комиссару правительства РСФСР 14 марта  1919  г.  В 
этом письме делегаты обрисовали плачевное состояние мусульманских 

 

6    Декрет об объединении учебных и образовательных учреждений и заведений всех 
ведомств в ведомстве Народного комиссариата по просвещению 1959, 357-359. 
7 Мамсиров 2004, 33. 
8 РГАСПИ. Ф. 122. Оп. 1. Д. 311. Лл. 90-94 об. 
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школ и утверждали, что VII Чрезвычайному съезду Советов необходимо 
выполнить следующие пожелания трудящихся: 

1) образовать два отдела народного образования — русский и 
мусульманский, возглавляемых отдельными комиссарами; 

2) открыть учительский институт, выписав из центра 
специалистов; 

3) организовать отправку учителей с мест в центр для 
подготовки; 

4) возвести специальные постройки для учебных заведений; 
5) выделить специальное помещение для странствующего 

высшего мусульманского училища9. 
Фактически исламское образование продолжило свое 

существование в Туркестанской республике до 1922 г. При этом 
мусульманское религиозное обучение осуществлялось и в светских 
школах, что напрямую противоречило Декрету об отделении школы от 
церкви. Наряду с этим фактом, РСФСР играла ведущую и 
основополагающею роль в сфере образования в Центральной Азии. Это 
выражалось прежде всего в активной борьбе новой власти против 
неграмотности населения Советской России. Законодательной основой 
данной политики стал декрет СНК «О ликвидации безграмотности среди 
населения РСФСР» от 26 декабря 1919 г.10. 

Нужно отметить, что данный декрет имел большое значение 
именно для коренных народов Центральной Азии, так как до 
Октябрьской революции 1917 г., 3/4 населения РСФСР являлись 
неграмотными и подавляющее большинство неграмотных жителей 
РСФСР приходилось на туркестанское население: в 1920 г. грамотными 
были только 3-5% населения Киргизии11. В тот же период уровень 
грамотности в других частях Туркестанской АССР был еще ниже, чем на 
территории современной Киргизии. Р.Б. Муканбетова, Ч.Т. Ибраев 
соавторы статьи «Ликвидация безграмотности в Кыргызстане (пример 
Каракола)» объясняли массовую неграмотность коренного населения 
тем, что в туркестанских школах конца XIX – начала XX вв. учились 
только дети привилегированных слоёв населения12. 

Чтобы подчеркнуть важную роль русского народа в культурном и 
гуманитарном развитии Узбекской ССР, необходимо отметить, что до 
Октябрьской революции 1917 г. не существовало высших учебных 
заведений на территории современного Узбекистана. Данные 
учреждения появились в Узбекистане в советское время, как и в других 
республиках Центральной Азии. Так, 7 сентября 1920 г. Советом 
Народного Комитета был принят декрет «Об учреждении Туркестанского 

 
 

9 РГАСПИ. Ф. 122. Оп. 1. Д. 311. Лл. 110-111. 
10 Декрет СНК о ликвидации безграмотности среди населения РСФСР 1975, с. 50-51. 
11 Акматов 2018, 202 
12 Муканбетова, Ибраев 2018, 34 
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Государственного  университета  в  городе  Ташкенте»13.  Именно  он  стал 
первым ВУЗом в Центральной Азии. С точки зрения авторов 
коллективной книги «Узбекская Советская Социалистическая 
Республика», данный университет явился базой становления всей 
системы народного образования, не только в Узбекской ССР, но и других 
советских республиках Центральной Азии14. Упорство советского 
центрального правительства в борьбе с неграмотностью нашло своё 
отражение в мобилизации колоссальных материальных, человеческих и 
финансовых ресурсов. В Казахской АССР, например,  в  1920–1921 
учебном году большевики создали около 2 500 учебных заведений, в 
которых обучалось около 70 тыс. учащихся15. 

В 1925 г. количество школ в Казахской АССР увеличилось до 2713 
школ с 160 924 учащимися16. В республике были открыты 20 средних 
специальных учебных учреждений и 13 профтехнических учебных 
учреждений17. Общее количество учащихся советских школ в Казахской 
АССР в период с 1921 по 1927 г. составляло 200 тысяч человек18. В 1925 
г. численность обучающихся в республике по сравнению с 
предреволюционным 1913 г. увеличилось вдвое, в том числе 
существенно увеличилось количество обучающихся казахов – почти в 10 
раз19. Обучение кадров проводилась в профессиональных учебных 
организациях: в 1925 г. в республике было 42 средних учебных 
заведения, где проходили учёбу 1790 казахов20.   При этом в 1924–1925 
гг. более 40% денежных расходов республики было выделено на 
образование и культурно-образовательную работу. В Киргизской АССР 
создание школ во всех районах страны позволило существенно повысить 
количество учащихся. В 1923 г., в республике, действовали 327 школ с 
более чем 20 тысяч учащихся. В 1928 г., в данной советской республике 
работало 646 русских и 459 местных учителей киргизской 
национальности21. 

При этом в Центральной Азии из-за распространенности 
архаических религиозных воззрений среди местного населения было 
достаточно трудно осуществлять совместное обучение мальчиков и 
девочек, а ученики с 14-летнего возраста могли по желанию изучать 
нормы ислама в мечети22. Религиозные школы, были очень популярны 
среди  местного  населения,  поэтому  продолжали  свою  деятельность 

 
13 Декрет СНК об учреждении Туркестанского государственного университета 1980, с. 137. 
14 Узбекская Советская Социалистическая Республика: энциклопедия 1982, 100. 
15 Аяган, Шаймерденова 2013. 
16 Дулатов 2013. 
17 Очерки истории коммунистической партии Казахстана 1963, 238. 
18 Аяган, Шаймерденова 2013. 
19 Очерки истории коммунистической партии Казахстана 1963, 237. 
20 Культурное строительство в Казахстане (1918–1932 гг.): сб. документов и материалов 
1965, 263. 
21 Ыдырысов 2017, 27. 
22 Вишневский 1984, 74. 
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наряду со светскими школами. При этом, несмотря на репрессии 
советской власти, духовные школы были в лучшем материальном 
положении, чем светские школы, так как мусульманские школы 
содержались от дохода с земель, которые были в собственности у 
мечетей. Так, в Хиве численность служителей религиозных учреждений 
и учеников в медресе и духовных школах составила 2550 человек, а 
существовали эти учреждения благодаря вакуфной прибыли. В октябре 
1923 г. в Хорезмской НСР было 89 традиционных религиозных школ23. 

Согласно циркуляру Наркомнаца РСФСР «Об обучении 
мусульманскому учению» от 4 октября 1922 г., советская власть 
организовала репрессии в отношении мулл, продолжавших исламское 
учение в мечетях, запретив в них религиозное обучение, однако у них 
оставалось полное право преподавать мусульманское учение в светских 
школах24. Стоит отметить, что 1 марта 1923 г. Нарком по делам 
национальностей РСФСР рассмотрел поступавшие в него жалобы от 
сельских жителей на препятствия со стороны местных органов 
советской власти в деле преподавания религиозного учения, даже если 
оно осуществлялось в рамках действующего законодательства. Коллегия 
выступила за продолжение обучению религиозным нормам на дому, в 
мечетях и в специальных богословских школах для совершеннолетних, 
которые действуют за счёт добровольного финансирования. В 
результате коллегией Наркома по делам национальностей был сделан 
запрос в местные органы власти о допустимости использования 
помещений бывших духовных школ: медресе и мектебе. 

При этом вопрос об обсуждении преподавания вероучения на 
беспартийной конференции учителей, по мнению коллегии, должен был 
подлежать отмене25. 

С середины 20-х годов XX в. ускорилась передача  зданий 
духовных школ советской власти, светские школы создавались за счет 
доходов с земель мечетей, при этом в светских школах из 
образовательного плана исключалось исламское обучение, а исламским 
преподавателям запрещалось трудиться в светских школах и в системе 
народного просвещения26. В свою очередь, со второй половины 20-х 
годов резко увеличилась численность светских школ. Так в 1927 г. в 
Андижане имелось 207 традиционных и 277 светских школ, в Фергане – 
соответственно 118 и 272; в Зерафшане – 120 и 110, в Ходженте – 68 и 
9027. 

 
 
 
 

23 Собиров, Козоков 1994, 39. 
24 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 84. Д. 602. Л. 19. 
25 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 84. Д. 602. Л. 15. 
26 Базаров 1997, 21. 
27 Икрамов 1972, 289. 
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Заключение 
Таким образом, к моменту присоединения к Российской империи 

в середине XIX в. Центральноазиатского региона, на его территории 
действовали, начиная со Средних веков, образовательные учреждения, 
основанные на изучении исламского вероучения. Российская 
императорская власть позволила сохранить данную образовательную 
систему, выступая при этом против модернистских течений в исламе, 
имевших место в начале XX в., в том числе и в местной образовательной 
сфере, а также впервые организовала функционирование светских 
учебных учреждений в регионе. Установившаяся в Центральной Азии 
после Октябрьской революции 1917 г. советская власть  начала 
активную политику по ликвидации неграмотности, которая среди 
коренного мусульманского населения региона доходила до 90%. Было 
развёрнуто массовое создание сети бесплатных школ в советских 
республиках Центральной Азии, а школьное образование начало носить 
всеобщий, массовый характер. 

Однако советские школы носили светский характер: в них было 
запрещено преподавание религиозных исламских норм. При этом 
представителям духовенства было запрещено преподавать 
несовершеннолетним исламские нормы и в медресе. 
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