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«Необходимо... заняться образованием края»

(Саттар-хан Абдулгафаров о задачах русской политики

в Средней Азии)

Дмитрий Арапов

В конце XIX века завершился длительный период присоедине-
ния обширных степных районов и оазисов Средней Азии к Россий-
ской империи. Варианты реализации этого исторического процесса
были различными, в них сочетались военные и дипломатические
методы, принудительные и мирные способы достижения геополи-
тических интересов российского государства. Б�ольшая часть терри-
тории региона была включена в учрежденное в 1867 году и подчи-
ненное в своей деятельности военному министерству Туркестанское
генерал-губернаторство с центром в Ташкенте 1. Русские власти ре-
шали в эти годы самые разнообразные вопросы, направленные на
то, чтобы ускорить введение края в общеимперское хозяйственное,
правовое и образовательное пространство. Для обеспечения в Тур-
кестане «спокойствия и стабильности» необходимо было создать
действенную с точки зрения целей политики царского самодержа-
вия систему контроля над многомиллионной массой коренного на-
селения, господствующей верой которого являлся ислам 2. Желание
более точно откорректировать «сверху» курс имперской политики
по «мусульманскому делу» и стимулировало появление в последние
дни 1883 года важного документа, к которому имели прямое отно-
шение две неординарные фигуры Средней Азии того времени.

Одной из них был автор этого документа «ученый туземец» пер-
вый коренной туркестанец, освоивший русский язык, мусульман-
ский просветитель Саттар-хан Абдулгафаров 3. В середине 1860-х
годов он был врагом России, но уже вскоре полностью переменил
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свои взгляды и стал убежденным сторонником приобщения народов
Средней Азии к русской культуре 4. Все более усиливавшееся «русо-
фильство» этого незаурядного человека вызывало резкое неодобре-
ние в окружавшей его консервативно настроенной традицион-
ной местной среде. По этому поводу Саттар-хан с горечью писал:
«Врагами моими были... фанатичные ишаны и ученые муллы 5. Они
враждебно относились ко всему, что было чуждо для них по своей
новизне, они не входили в разбор того, хорошо или плохо было
русское нововведение... и часто смущали простой народ. Мне
приходилось опровергать ложные опасения мусульманского насе-
ления».

В 1880-е годы Саттар-хан проживал в Ташкенте, где исполнял
обязанности переводчика в различных русских учреждениях и был
репетитором («носителем восточных языков») в Туркестанской
учительской семинарии. Поводом для написания им записки по
«мусульманскому делу» послужило состоявшееся в конце 1883 года
совещание учителей городских училищ Туркестанского края, где,
среди прочих проблем, обсуждался и вопрос о возможности обуче-
ния в русских школах представителей коренного населения. Яркое
выступление Саттар-хана на совещании привлекло внимание выс-
шего руководства Русского Туркестана, пожелавшего более деталь-
но ознакомиться с его точкой зрения. Формально адресатом датиро-
ванной 27 декабря 1883 года записки Саттар-хана был главный
инспектор училищ Туркестанского края статский советник Алек-
сей Иванович Забелин, но он оказался всего лишь посредником.
С самого начала документ предназначался для главного лица в реги-
оне — генерал-губернатора Туркестана генерал-лейтенанта М. Г. Чер-
няева.

Михаил Григорьевич Черняев являлся, бесспорно, одной из наи-
более ярких и самобытных личностей в военной и политической ис-
тории России 1860–1880 годов. Блестящий интеллект и безупречная
личная храбрость сочетались в этом «русском конкистадоре» с край-
ней неуживчивостью и поразительным умением портить отношения
с подавляющей частью современной ему имперской столичной
и провинциальной элиты 6. Действуя в Средней Азии быстро и ре-
шительно, Черняев лишь затем ставил «государственные верхи»
перед фактом очередного свершившегося завоевания. Важнейшим
событием в биографии Михаила Григорьевича стало овладение
штурмом в 1865 году «на свой страх и риск» самым большим горо-
дом Средней Азии — Ташкентом, входившим в состав Кокандско-
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го ханства 7. Тридцатисемилетний генерал-майор Черняев тут же
возглавил вновь образованную Туркестанскую область, но уже
в 1866 году за свою непомерную строптивость был отстранен от этой
должности.

В последующие годы генерал тесно сблизился с консервативно-
почвенническими кругами, враждебно настроенными ко всей поли-
тике «Великих реформ» 1860–1870 годов, в особенности к преобразо-
ваниям в военной сфере. В своих публицистических выступлениях
тех лет Черняев яростно (причем, чаще всего, необоснованно) обли-
чал деятельность военного министра Д. А. Милютина 8 и первого
генерал-губернатора Туркестана К. П. Кауфмана 9. В ходе Балкан-
ского кризиса 1876 года Черняев попытался было организовать со-
противление Сербии туркам, но потерпел полную неудачу 10. Лишь
после цареубийства 1 марта 1881 года и кончины 4 мая 1882 года
Кауфмана Черняев был призван императором Александром III к
активной службе и назначен 25 мая того же года вторым по счету ге-
нерал-губернатором Туркестана и командующим войсками Турке-
станского военного округа. Прибыв в край, он тут же предпринял
попытку сокрушительной ревизии всего кауфманского наследия.
Современники и последующие исследователи в основном достаточ-
но негативно оценили итоги этого очередного «туркестанского» эта-
па деяний Михаила Григорьевича. Бесповоротно испортив к концу
1883 года отношения с петербургскими «верхами», Черняев в сере-
дине января 1884 года был отозван в столицу империи и навсегда по-
кинул Среднюю Азию 11.

Но при всей противоречивости и экстравагантности поступков
Михаила Григорьевича, он в целом реалистично оценивал проч-
ность традиционных устоев среднеазиатского ислама и считал полез-
ным выстроить терпимые отношения с местными мусульманскими
кругами. Так, еще в 1865 году в заключенном им после занятия Таш-
кента договоре с местной элитой было записано следующее: «По по-
велению Великого Белого Царя и по приказу наместника — губерна-
тора Черняева объявляем вам следующее: вы, ташкентские жители,
что вам Бог повелел и что предписывает Священный закон Вашего
Пророка, нисколько не изменяя, исполняете в точности» 12. Учет
Черняевым значимости «мусульманского фактора» для имперской
политики в Туркестане отразился и в его многочисленных маргина-
лиях на записке Саттар-хана. Судя по первой пометке, Черняев
ознакомился с ней уже на следующий день после ее составления —
28 декабря 1883 года.
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Анализ содержания записки Саттар-хана дает возможность луч-
ше осмыслить взгляды тех просвещенных мусульман империи,
которые в начале 1880 годов приходили к выводу о необходимости
модернизации структуры традиционного образования подрастаю-
щего поколения (с сохранением, естественно, при этом задачи фор-
мирования системы основных исламских ценностей) 13. Следует
подчеркнуть, что и в этом документе его автор связывал будущее
просвещения народов Средней Азии прежде всего с Россией. Сат-
тар-хану по-прежнему была близка идея, которую он сформулиро-
вал еще в 1876 году в своем выступлении на III Международном
конгрессе ориенталистов в Петербурге: «Теперь мы, при посредстве
русского народа, можем вступить в общение с европейскими наро-
дами и сделаемся, таким образом, участниками общечеловеческой
жизни и научного прогресса». Несомненно, при подготовке записки
ее автор должен был учитывать взгляды и пристрастия своего высо-
копоставленного читателя. Некоторые оценки и предложения Сат-
тар-хана могут показаться спорными или наивными, но в целом
документ был написан человеком, искренно заботившимся о буду-
щем своих соплеменников.

Записка Саттар-хана, насколько нам известно, почти не вовлека-
лась ранее в научный оборот. Современный исламовед П. П. Литви-
нов, подчеркнув в целом ценность этого источника, обратил
внимание на то, что он дошел до нас не в составе архива самого Чер-
няева, а отложился в коллекции материалов другого известного
«устроителя Азиатской России» генерала Николая Ивановича Гро-
декова 14, который с 1883 года занимал пост военного губернатора
Сыр-Дарьинской области и по этой должности находился в непо-
средственном подчинении Черняева 15. Архив Гродекова, как и со-
брание документов и бумаг Черняева, находятся ныне на хранении
в Отделе письменных источников Государственного Исторического
музея (ОПИ ГИМ). Записка Саттар-хана присутствует здесь в ее
оригинальном русском рукописном «беловом» варианте 16 (см.: ОПИ
ГИМ. Ф. 307 «Н. И. Гродеков». Оп. 1. Ед. хр. 45. Лл. 35–47).

Публикация текста записки снабжена необходимым коммен-
тарием, включение в его состав пометок на полях, сделанных Чер-
няевым, в каждом конкретном случае специально оговорено.
Выражаем особую признательность заведующему ОПИ ГИМ Анд-
рею Дмитриевичу Яновскому за содействие при подготовке записки
к изданию.
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Его Превосходительству

Господину Главному инспектору

Училищ Туркестанского Края

Долголетняя служба муфтием 17 в г. Чимкенте, пятилетняя служба на

должности казия 18 в г. Коканде, по взятии Ферганской области русскими, по-

четным смотрителем Кокандского Городского училища, вынуждает меня из

желания быть полезным, как своему народу, так равно и Правительству, вы-

разить некоторые мысли, основанные на горьком опыте, которые при сем

имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство представить

благосклонному вниманию Его Высокопревосходительства 19 Господина ко-

мандующего войсками Туркестанского Военного Округа, Генерал-Лейте-

нанта Михаила Григорьевича Черняева 20.

Сатар-хан

Невежество и фанатизм туземцев здешнего края служили до сего вре-

мени безусловным препятствием к сближению их с господствующей наци-

ей — русскими; и это обстоятельство немало ставит затруднений русским

властям по управлению краем и отдаляет идею улучшения быта народа это-

го края на далекое будущее.

Для парализования же этого фанатизма и невежества — этих двух ис-

точников всех бедствий и зол необходимо, по моему мнению, заняться об-

разованием края и, чем скорее приступить к этому, тем лучше. Против этого

едва ли может быть какое-либо возражение; но тем не менее осмеливаюсь

привести некоторые фактические примеры неудобства управления краем

и улучшения его быта при нынешнем невежестве народа и его незнании

русского языка:

1) Первым далеко не [без]вредным орудием по управлению краем явля-

ются переводчики, т. е. никакое столкновение властей с туземцами не обхо-

дится без посредства переводчиков, зачастую не обладающих свободно ни

русским, ни туземными языками, и нередко отличающихся неправильною

передачею слов той или другой нации умышленно из личных видов 21.

2) Последствием же этого выходит то, что туземцы затаивают в себе

ненависть к русским властям, которая может дойти и до затаенного ожесто-

чения; и русские власти поневоле впадают в непростительные, даже недоз-

воленные законом ошибки при всем даже бескорыстии исполнения своих

обязанностей, т. е. из этого выходит явный для обеих сторон вред и вид ино-

гда неправильный. Ненависть туземцев и ожесточение, переходя из уст в ус-

та, вкореняются во всей массе и всякая ошибка властей мотивируется

с религиозно фанатической точки зрения на разные лады.

Дмитрий Арапов. «Необходимо... заняться образованием края»... 173



3) Те же самые неудобства встречаются от незнания русского языка

и в торговых делах. Здесь это дело усложняется еще более тем, что не во

всякое время и не везде торговец может располагать услугами переводчи-

ка; и при пользовании ими вызываются тоже неудовольствия с присоедине-

нием к этому и того, что между туземцами вкрадываются основательные

и неосновательные подозрения в обмане. В торговых делах переводчик-

маклер не упускает случая поживится на счет обоих сторон, причем боль-

шею частью в убытке остается все-таки торговец — сарт 22.

4) Особенность всех почти здешних переводчиков состоит в том, что,

делая перевод с русского языка на туземный, все советы, пояснения или

увещевания властей передаются почему-то непременно в духе приказания,

причем этому способу передачи слов начальника придают особый оттенок,

иногда даже весьма резкий, нетерпящий никакого возражения или объясне-

ния со стороны туземцев. Так-что туземец, слыша слова переводчика, при-

ходит в замешательство и робость и уходит с упавшим духом, вполне веря,

что это исходит от начальства 23.

Эти немногие факты уже говорят в пользу того, чтобы туземцы обуча-

лись русскому языку. Вопрос этот может быть решен в положительном

смысле при соблюдении всех предосторожностей, не противоречащих ни

верованиям, ни нравам; даже первое время не следует идти резко напере-

кос и религиозному фанатизму. При соблюдении одних лишь этих условий,

по моему мнению, возможна цель открытия народных школ 24.

Осмелюсь указать на некоторые недостатки существующих ныне народ-

ных школ, которые положительно отталкивают туземцев, мало того, эти не-

многие недостатки суть источники ненависти туземцев к русским, не только

фанатиков, но и людей благомыслящих, сознающих всю пользу этих школ.

1) Ни в одной из этих школ не преподается мусульманское вероучение 25.

По моему мнению, чтобы не поколебать доверия народа и показать, что

школы открыты единственно для пользы их, что в этом нет никакой задней

мысли, следует допускать преподавание мусульманского вероучения по

программе, положенной в медресе 26; причем женщинам должны препода-

вать женщины и наоборот.

2) На первое время в школах этих не производить занятия по пятницам.

Эта мера покажет, что правительство относится с полным уважением к

обычаю празднования этого дня (мусульманами. — Д. А.), установленного

веками 27.

3) Желательно было бы, чтобы между учащими в этих школах были по

одной учительнице из мусульманок и переводчицы, а не переводчики, если

учащие не знают языка туземцев. Туземцы этого края более доверяют

женщинам, чем мужчинам.

4) При преподавании русской грамоте рука об руку должно идти и обуче-

ние туземной грамоте. 1-ый и 4-ый пункты польстят туземцев и покажут, что
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обучение русской грамоте есть лишь мера необходимая для их же благосо-

стояния и что от них главным образом требуется знание родного языка

и веры, дабы они могли быть учителями семьи и своего народа 28.

5) Первое время не требовать от образующихся замены национального

костюма костюмом европейского покроя 29.

6) При дальнейшем воспитании принять меры к тому, что при парализо-

вании фанатизма отнюдь не приводить резкие доказательства тому, напри-

мер, что известный порядок вещей происходит от фанатизма, а, напротив,

стараться выводить фанатизм, так сказать, гладя по головке, чтобы ребенок

не мог понять, что в нем умерщвляют то, что он всосал с молоком матери.

Все эти мелочи весьма чувствительно действуют на мозг пылкого и самолю-

бивого мусульманина, а малейшее отступление от них может вселить не-

примиримую ненависть и отвращение 30.

7) Желательно было бы, чтобы во все учебные заведения Туркестанско-

го края принимались на казенный счет мусульманские дети без различия

сословий, не стесняясь вакансиями 31.

Против первого пункта на акте в учительской семинарии г. Миропиевым

была прочитана речь в том смысле, что преподавание мусульманского ве-

роучения вредит делу образования, а также и действиям правительства 32;

подобное заявление, высказанное, хотя и всенародно, не заслуживает серь-

езного внимания 33. Во всех среднеучебных заведениях во внутренних губер-

ниях 34 империи при ничтожном даже процентном содержании мусульман

мусульманское вероучение преподается без всяких препятствий; но история

не указывает ни на один случай, чтобы мусульмане, кончившие курс в этих

учебных заведениях, шли в разрез интересам государства. Преподавание

мусульманского вероучения не в каком случае не может вредить делу, на-

против, по моему мнению, вероучение есть опора во всех добрых стремле-

ниях и оно же охрана от дурных помыслов: кто тверд в религии, тот не

забывает своего долга, отличает добро от зла, хорошее от дурного и никог-

да не решится идти против чести и сознания долга и будет тверд в убежде-

ниях приобретенных верою в Бога и добро 35.

Что же касается того, что будто бы ислам препятствует цивилизации му-

сульман 36, осмеливаюсь заявить следующее: у арабов, наших единоверцев,

со времен Мухаммеда цивилизация была в цветущем состоянии, а после

Мухаммеда при его халифах употреблялись все усилия для развития ее.

Если бы ислам препятствовал ей, то Мухаммед не в каком случае не покро-

вительствовал бы ученым, халифы не стремились к развитию цивилизации,

а сломили бы это одним словом Ал-Корана. История нас убеждает, что ас-

трономия, математика, философия, архитектура арабов заслужили себе

славу везде и всюду 37. Если бы ислам препятствовал всему этому, то не то,

чтобы заслужить славу, но в истории не было бы и не малейшего намека

на это. По поводу цивилизации можно бы было привести и слова Корана,
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но сделать это здесь считаю неуместным. При разборе некоторых недостат-

ков в существующих учебных заведениях были приведены некоторые моти-

вы, препятствующие цивилизации туземцев. К этому нужно прибавить еще

одно важное обстоятельство, которое служит главным препятствием евро-

пейскому образованию туземцев: это наше высшее духовенство — казии,

наставники /учителя/ и заведывающие медресе /мутавалли/ 38.

Помянутые лица всеми силами стараются поддержать ненависть и от-

вращение среди туземцев ко всему немусульманскому, а в особенности

к посещению детьми русских школ. Мотивом к такому действию они выстав-

ляют, главным образом, только что указанное выше обстоятельство, т. е. от-

чуждение из программы народных школ вероучения и родной грамоты,

выводя отсюда то, что русские хотят заставить забыть все, что заведано нам

Богом и обратить в христианство.

Все это делается не потому, чтобы наше духовенство не понимало поль-

зы русских школ, а просто из личных видов и интересов. Не поступай они

так, они потеряли бы всякое значение в народе; а иметь влияние на народ

для них важно: от этого зависит все их существование. Иначе и быть не мо-

жет, потому что они зависимы от народа или, вернее, от пятидесятников 39,

которыми они избраны и возведены в свой сан. Заслужи они хоть тень не-

удовольствия пятидесятников, вся будущность их погибла, потому что пяти-

десятники, влияя на чернь, не замедлят при следующих выборах обойти их

и выбрать такого, который, если не нравственными качествами, то по край-

ней мере ханжеством и умением подделаться под невежественный склад

жизни своих избирателей, заслужит репутацию истинного мусульманина

и разумеется никогда не согласится на то, чтобы из народа воспитывались

люди, которые впоследствие не потерпят подобного варварства со стороны

невежественного духовенства, вследствие чего они должны будут лишиться

власти почти неограниченного монарха.

Сказанное достаточно ясно показывает, насколько вредно влияет духо-

венство на народ в деле европейского образования. Это же духовенство

вредит и делу правосудия. Чтобы выяснить причины этого вреда, позволю

себе указать на тот способ избрания духовенства, который везде и всюду

практикуется в этом крае. Народ при выборах этих не только не действует

самостоятельно, но даже не принимает и косвенного участия; а ограничива-

ется лишь избранием пятидесятников: само же духовенство избирается уже

этими пятидесятниками — представителями, так сказать, народа. Пятиде-

сятники в этом случае имеют в виду и свою пользу, и корыстную цель. Из

этого выходит, что казием выбирается тот, который больше затратится на

подкупы. Подкупы эти претендентам стоят недешево. Зачастую они делают

большие долги и платят невероятные проценты. Следовательно, достиг-

нув звания казия, им нужно наверстать потерянное и наверстать, конечно,

с избытком. Но только сделать это он должен, не теряя авторитет в народе,
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расположить в свою пользу и народ, а главным образом пятидесятников.

Отсюда происходит масса беззаконий, жалобы на которые разбираются со-

обща теми же казиями на съезде 40. Понятно, что каждый из казиев знает

и свои грешки, а потому смотрит на грешки своих сотоварищей сквозь паль-

цы. А так как жалобы на эти съезды далее нигде не принимаются, то безза-

коние вступает в законную силу. Результат тот, что казий благоденствует,

а пятидесятник вознагражден тем или другим подходящим к делу способом.

Мне лично известны несколько крупных несправедливостей, вошедших

в законную силу только благодаря существующему проекту «Положения»,

в силу которого жалобы на решения съезда казиев не принимаются никуда,

[но] о которых говорить здесь нахожу неуместным.

Подобного рода несправедливости повторяются сплошь и рядом благо-

даря сознанию казиев в том, что за ними нет контроля от правительства

и что они за свои решения перед государственными законами неответствен-

ны. Тем не менее подобные несправедливости вызывают со стороны судя-

щихся сторон жалобы, которые подаются русским властям, чем причиняется

беспокойство, как властям, так и себе, а также возбуждается бесполезная

и обременительная для всех переписка.

Все вышеприведенное приводит к тому, что избирательное начало судей

и духовенства приносит вред во всех отношениях, как русским властям, так

и народу 41. Я глубоко убежден в том, что если бы наше духовенство не из-

биралось, а назначалось властью правительства, подобных несправедли-

востей не было бы, да и самый фанатизм и невежество вывелись бы

совершенно. Такое мое убеждение основываю на том, что казии и проч. ли-

ца назначаемые правительством, сознавая всю ответственность за свои де-

яния перед начальством, были бы крайне осмотрительны, и не решали бы

дела только по совести, в зависимости от того на сколько у кого она чиста

и не рассчитывали бы на то, что раз они выбраны, так безответственны до

следующих выборов, т. е. на три года. Порядок назначения высшего духо-

венства начальством согласен и с требованиями шариата. До занятия края

русскими казии и проч. лица служили не по выбору, а по назначению прави-

тельства.

Полагаю при этом, что назначение духовных властей во внутренних

губерниях империи вполне целесообразно. То же самое возможно практи-

ковать и в Туркестанском крае, с некоторыми лишь изменениями. Так как

Магометанское Духовное собрание не распространяет на здешний край сво-

их действий 42, то на первое время учредить в каждой области комиссию для

экзаменования претендентов народа на должность казиев, учителей и про-

чего духовенства.

В состав этой комиссии можно бы было назначить 4-х ученых ташкент-

ских мулл с участием двух интеллигентов-мусульман из служащих под пред-

седательством одного из старших чиновников при Генерал-Губернаторе по
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назначению Туркестанского Генерал-Губернатора. Четыре [претендента],

наиболее удовлетворяющие требованиям шариата, утвердить на должнос-

ти казиев.

Такой способ назначения не отменяет совершенно и выборного начала,

причем выбираемых в казии должно безусловно более четырех /для Таш-

кента, ибо в Ташкенте четыре казия/, дабы между ними было соревнование

на испытание комиссией 43. В противном случае по неизбежности пришлось

бы ограничиться теми только четырьмя, которые избраны народом, даже

и в том случае, если бы они и [не] вполне удовлетворяли требованиям ша-

риата. Комиссии этой можно бы было выдавать из свободных вакуфных 44

сумм и возложить на них (членов комиссии. — Д. А.) и казиев: 1) казиям

/биям/ 45 по прежнему предоставить решение всех дел, кроме уголовных, ко-

торые решались бы на основании общих законов 46; 2) предоставить народу

[право] обжаловать неправильные действия казиев /биев/ по делам семей-

ным и разделу имущества, а по остальным делам лишь в том случае, когда

сумма превышает 50 рублей, — комиссии 47; 3) решения обжалованных дел

семейных и по разделу имущества в окончательной форме по шариату пре-

доставить комиссии; 4) обжалованные дела на сумму свыше 50 руб. разби-

рать на основании общих законов; 5) с назначением этой комиссии присту-

пить ей немедленно к приведению в систему шариата; а по приведении

в систематический порядок и перевод на русский и сартовский 48 языки от-

печатать и разослать для руководства казиям во все области 49; 7) все све-

дения по смертности и рождению казии должны предоставлять ежегодно ко-

миссии, а эта последняя — в областные правления 50; 8) комиссии привести

в ясность средства вакуфа и наблюдать за правильным ведением прихода

и расходы его, как то требуется и шариатом, о чем будет объяснено ниже.

Той же комиссии с участием еще одного члена из русских преподавате-

лей, наиболее знакомого с шариатом и бытом народа 51, поручить экзамено-

вать учителей /мударрисов/ и заведывающих школами /мутавалли —

заведывающие вакуфом и имамов 52/. На экзамен этот допускать каждого

желающего без исключения с соблюдением, однако, условия, чтобы экзаме-

нующиеся лица были по возможности жители не одного и того же города

или селения, куда они желают быть назначенными. Если допустить одно-

сельцев, то никакой контроль не в состоянии будет уследить, так как жите-

ли одного и того же города состоят почти все между собою в родстве 53. Эта

мера согласна шариату и необходима для того, чтобы наставники и заведы-

вающие вакуфами не были обязаны народу и не зависели бы ни от их выбо-

ра и не от влияния казиев; но чтобы казии были только как бы посредниками

между ними и комиссией.

По шариату вакуфные деньги должны расходоваться по завещанию

жертвователя: 1) на содержание и ремонт школ; 2) на содержание учителей,

соответствующих этому званию; 3) на содержание учеников, действительно
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учащихся и живущих в школах 54; 4) на содержание заведывающего ваку-

фом. Все вакуфные доходы должен собирать мутавалли (завед. вакуфом);

он же ведет и расход по всем вышеуказанным пунктом. За правильным

ведением дела по вакуфу по шариату должен следить каждый казий в сво-

ем участке.

До занятия края русскими, как сказано было выше, учителя и мутавалли,

как и казий, назначались правительством. Вследствие этого они служили со-

вершенно независимо друг от друга. Вакуфные дела велись и проверялись

тщательно. Ныне же, как учителя, так и мутавалли, выбираются самими уче-

никами. При этом, конечно, корыстные или иные какие-либо цели зачастую

играют немаловажную роль. От этого происходит несправедливости и ваку-

фы расходятся без всякого контроля. Казии благодаря тому же выборному

началу умышленно не следят за мутавалли, тоже из личных видов.

Дело в том, что учителя и мутавалли, как наставники и просветители

юношества, так или иначе имеют влияние на народ при выборах пятидесят-

ников, т. е. пятидесятники некоторым образом своим выбором обязаны им.

Так что при выборе казиев они не гнушаются советами и посулами этих на-

ставников и, таким образом, при выборах казиев наставники являются кос-

венными двигателями и за это, если не получают дани от казиев, то по

крайней мере казии не забывают того, что они некоторым образом обязаны

им за свое положение и оставляют их в покое во всех безобразиях по упо-

треблению вакуфов. Вследствие такого беззакония по расходыванию ваку-

фов, средства эти с каждым годом истощаются, тогда как при правильном

расходовании их в два, много в три года средства вакуфа могут дойти до та-

кого размера, что без всякого ущерба прямому его назначению можно бы

было завести и лечебницы, и образовательные школы, и другие благотвори-

тельные учреждения.

Смею уверить, что контроль комиссии над вакуфами в народе и в самих

даже школах будут встречены с восторгом. Это покажет заботу правитель-

ства об улучшении медресе, вместе с тем и о развитии мусульманского об-

разования.

Назначение из туземцев младшего помощника начальника города [Таш-

кента] было встречено массою народа с восторгом 55. Как на деле оказыва-

ется, радовались не напрасно. Будь этот помощник не назначен властями,

а выборный, результат был бы далеко не тот, что теперь. При выборном на-

чале, как и пост казиев и прочего духовенства, [должность помощника] по-

купалась бы безусловно, а от покупки ее народ был бы в угнетении и в нем

волей не волей вкралось бы недоверие к правительству.

Точно также назначение комиссии, в которой преобладающий элемент

составят ученые сарты, будет ясно доказывать, что правительство старает-

ся восстановить то, что было утеряно ими со взятия края русскими. Эта же

мера покажет, что правительство, восстанавливая порядок, как требуется
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шариатом, принимает меры к развитию всего дорогого каждому сарту му-

сульманского развития во всех отношениях. Вмешательство же в дела судо-

производства, за исключением решаемых только по шариату в строгом

смысле этого слова, вновь подтверждает только что сказанное, показав, что

правительство вникло в их беззащитное положение от произвола казиев.

Достигнув всего этого, очень легко будет ввести и русские образова-

тельные школы, завести их даже на вакуфные средства, ибо при таком

ведении дела комиссия через все остальное духовенство будет влиять на

народ. Следовательно всякая мысль или действие Правительства будут

прививаться в народе совершенно незаметным образом.

Все вышеизложенное приводит меня к твердому убеждению, что оно по-

двинет нас, сартов, на пути всеобщего движения прогресса, и смею надеять-

ся, что при содействии русских властей в недалеком будущем наверстаем

потерянное.

Сатар-хан

Выше было указано на невыгодные стороны большинства ныне суще-

ствующих переводчиков. Эти невыгодные стороны весьма легко могут

устраниться со введением восточных языков в Ташкентской учительской

семинарии. При этом, я бы полагал, обязательно изучать эти языки с их

письменностью и совершенно отменить ныне существующую систему пре-

подавания русским шрифтом. Русский шрифт не может точно передать осо-

бенностей звука произношения мусульманских слогов, что весьма важно

для устного переводчика, а для письменного даже необходимо. Эта же се-

минария может дать и народных учителей по предметам общеобразова-

тельным, но отнюдь не по законоучению. По законоучению же молодые

люди из мусульман могут быть лишь контролированы в том только случае,

когда в учительской семинарии наше вероучение будет проходиться по про-

грамме медресе.

Итак: молодые люди, кончившие курс в семинарии, могли бы быть: 1) пе-

реводчиками, которых в Туркестанском крае необходимо: в уездные управ-

ления — 40 человек, для судей и следователей уездных — 40 человек,

в областные правления и губернаторам — 8 человек, начальникам городов

Ташкента и Маргелана — 4 человека 56; 2) учителями в народные школы,

число которых будет зависеть от числа школ и штата учителей в этих шко-

лах. Чтоб эти молодые люди пользовались в обществе и служебной своей

деятельности известным положением, полагал бы, по правам воспитания,

приравнять их с кончившими курс в среднеучебных заведениях. Ныне же су-

ществующие штатные письменные переводчики пользуются, если не оши-

баюсь, правами чиновников вообще; а устные служат по вольному найму.

Права первых, если только они ими пользуются, и получаемое ими содержа-
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ние от 600 руб. до 800 руб. в год вполне обеспечивают их, как в служебной

карьере, так и общественной жизни; но того же нельзя сказать относитель-

но устных. Хотя жалованье им положено от 400 руб. до 600 руб., но прав по

службе они не имеют. Впрочем все это определено по проекту «Положения»

(см. сноску 20. — Д. А.). Как кончившие курс в среднеучебном заведении,

они могли бы занять и другие государственные должности, между прочим

[быть] старшими, младшими помощниками и чиновниками по военной час-

ти /ныне офицеры/; 4) испытанные молодые люди на поприще учителей мог-

ли бы впоследствии занять и посты казиев /биев/, волостных управителей

и старшин.

Наконец, уширив впоследствии программу семинарии, можно бы было

окончивших курс в ней, отправлять в университет и таким образом подгото-

вить должностных лиц для народа по всем специальностям без исключения,

какой бы он национальности не был, ибо окончивший курс в семинарии при

введении восточных языков уже не будет в таком тумане, как нынешние

следователи и судьи. С открытием же впоследствии окружных судов для них

откроется деятельность и на этом поприще.

Сатар-хан

1883 года 27 декабря
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