
 8 

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

УДК 94(470.5).083:271.1   
ББК Э372-683+Т3(235.55)5 ГРНТИ 14.09.35 Код ВАК 5.8.1 

Елисафенко Марина Константиновна, 
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России, Уральский государственный педагогический универси-
тет; 620091, Россия, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26; e-mail: elisafenko@bk.ru 

МИССИОНЕРСКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ НА УРАЛЕ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: миссионерские школы; миссионерство; просветительская деятельность; ру-
сификация; православная церковь; региональный аспект; грамотность населения; народы Урала 
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странению грамотности среди нерусских народов уральского края посредством включения их в рус-
скую православную культуру. Создание православных братств имело целью миссионерскую функ-
цию, однако в процессе ее реализации стало очевидным, что прямое давление и принудительная 
христианизация не могут дать должного эффекта, поэтому было решено использовать образова-
тельные учреждения для постепенного погружения в русскую культуру и православную веру. Такой 
подход мог дать положительные результаты, поскольку детская психика более пластична и воспри-
имчива ко всему новому. Однако благие намерения столкнулись с суровыми материальными про-
блемами. Отсутствие регулярного и полноценного финансирования не позволили Русской право-
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оссия в целом и каждый ее регион 
обладает полиэтничным и поликон-

фессиональным составом населения, как в 
прошлом, так и в настоящем, при этом мно-
гочисленные народы сосуществуют доста-
точно мирно и добрососедски. Русификатор-
ская национальная политика, миссионер-
ские установки государства и Русской право-
славной церкви в имперский период не 
спровоцировали усиления межэтнической 
конфликтности. Эту ситуацию можно объяс-
нить разными причинами, одна из них – со-
циально значимые последствия просвети-
тельских мер, предпринятых в ходе распро-

странения христианства среди народов, ис-
поведовавших языческие верования. 

В современной России восстановлен 
консенсус между светской и духовной вла-
стью. Русская православная церковь и рели-
гиозные организации оказывают суще-
ственное влияние не только на прихожан, 
но и на тех, кто не относит себя к право-
славной вере. Важно понять, каковы могут 
быть масштабы этого влияния, глубина 
вмешательства православного мира в ду-
ховное пространство поликонфессиональ-
ного населения, включая и людей с атеи-
стическим мировоззрением. Поиск адек-
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ватных и деликатных способов коммуника-
ции общества и Русской православной 
церкви является одной из важных состав-
ляющих современного российского социо-
культурного пространства. 

Достигнуть эффективной совместной 
деятельности государства, общества и церк-
ви в современных условиях возможно на ос-
нове изучения опыта прошлого по организа-
ции церковно-государственных и церковно-
общественных отношений. Анализ апроби-
рованных и результативных механизмов 
просвещения населения позволяет повысить 
эффективность учебно-воспитательного 
процесса и выбора наиболее адекватных ме-
тодов обучения в современных условиях.  

Целевой установкой автора статьи явля-
ется выявление лучших достижений просве-
тительской деятельности Русской право-
славной церкви в ходе ее миссионерской ра-
боты для использования в том числе в про-
цессе изучения обучающимися 5–9 классов 
предмета «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России». 

Действующий ФГОС ООО ориентирует 
образовательные организации на изучение 
«многообразного цивилизационного насле-
дия России, представленного в форме исто-
рического, социального опыта поколений 
россиян, основ духовно-нравственных куль-
тур народов Российской Федерации»1. 

Хронологически в статье освещены со-
бытия от начала миссионерско-
просветительской деятельности Русской 
православной церкви на Урале в XIV веке 
до начала ХХ в. После 1897 г. в официаль-
ных изданиях сведения о миссионерских и 
братских школах отсутствуют. В ходе пер-
вой русской революции положение Русской 
православной церкви в обществе и государ-
стве изменилось в связи с принятием в ап-
реле 1905 г. указа о введении начал веро-
терпимости. Новое государственное веро-
исповедное законодательство привело к 
кризису православного миссионерства, о 
чем свидетельствуют низкий процент при-
влеченных в лоно официальной православ-
ной церкви, существенный показатель чис-
ла отошедших от православия в другие ве-
роучения, в т. ч. отказавшихся от веры в 
пользу атеистического мировоззрения. 

Первые исследования по истории Рус-
ской православной церкви относятся ко 
второй половине XIX в., их авторами по 
большей части сами были служители церк-
ви, поэтому они прекрасно владели факти-
ческим материалом по истории миссионер-

 
1 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 

2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта основного об-
щего образования». URL: https://www.garant.ru/ 
products/ipo/prime/doc/401333920/ (дата обращения: 
21.01.2023). 

ской работы Русской православной церкви, 
что и определяет ценность их исследований. 
С другой стороны, будучи частью официаль-
ной церкви, они идеализировали результаты 
ее деятельности. В таком аспекте написаны 
труды П. В. Знаменского, С. Г. Рункевича, 
Ф. И. Титова [4; 18; 23], посвященные цер-
ковной истории синодального периода.  

Обобщающий труд по истории Русской 
православной церкви принадлежит перу вос-
питанника Московской духовной академии, 
профессора кафедры церковной истории Но-
вороссийского университета А. П. Доброклон-
ского. Он был одобрен Учебным Комитетом 
при Святейшем Синоде в качестве учебного 
пособия по истории Русской церкви для ду-
ховных семинарий [2]. 

Однако все эти труды в большей степе-
ни были направлены на анализ церковной 
организации и работу православных об-
ществ западной части Российской империи, 
уральский край остался почти без внима-
ния. Миссионерская, а тем более просвети-
тельская проблематика ни у одного из 
названных авторов не стала основным 
предметом исследования, а рассматрива-
лась лишь в русле истории Русской право-
славной церкви. Эта тема в большей степе-
ни была исследована на региональном 
уровне, поскольку большинство окраин, 
включая Урал, имело пестрый этнический 
состав. Среди населения были и единовер-
цы, и мусульмане, и язычники, не вошед-
шие в сферу влияния официальной церкви. 
О христианизации удмуртов Вятской губер-
нии, например, писал П. Н. Луппов [9]. 

Большую роль в распространении гра-
мотности среди «инородцев» России и 
уральского края сыграла методика христи-
анского просвещения среди нехристианских 
народов Н. И. Ильминского [6]. Церковь 
поддержала ее, но внедрялась она в инород-
ческих школах, находившихся под патрона-
жем земских органов самоуправления.  

В советское время история Русской пра-
вославной церкви не вошла в круг интере-
сов исследователей. Политика «воинству-
ющего атеизма» не позволила адекватно 
оценить идейного оппонента. Советские ис-
торики были ограничены жесткими идео-
логическими парадигмами при оценке ре-
лигиозной политики государства и практи-
ческой деятельности Русской православной 
церкви. Изучение взаимоотношений госу-
дарства и церкви, православного миссио-
нерства, конфессионального просвещения 
подверглось суровой критики в духе марк-
систско-материалистических взглядов на 
религию и церковную организацию. 

Резкий тон оценок был задан советским 
историком религий Н. М. Никольским в ра-
боте «История русской церкви» [14], впер-
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вые изданной в 1930 г. Автор определил роль 
Русской православной церкви как «верной 
слуги царизма по одурманиванию народных 
масс». Он считал, что церковь в конце XIX в. 
потеряла авторитет в глазах населения, о 
чем свидетельствовали провалы ее миссио-
нерских акций, распространение сектант-
ства, рост атеистических настроений.  

Своеобразным подведением итогов ис-
следований по истории Русской православ-
ной церкви в советский период явилась кол-
лективная монография «Русское правосла-
вие. Вехи истории» [19], одна из глав кото-
рой была посвящена миссионерской дея-
тельности Русской православной церкви. Не-
смотря на несколько смягченный тон фор-
мулировок, авторы по-прежнему трактовали 
церковь как «инструмент самодержавия» и 
силу, подавлявшую свободомыслие. 

В Новейшее время церковь вернула по-
зиции признанного государством не только 
духовного, но и социального института. К 
этому добавим тот факт, что историческая 
наука освободилась от идеологических 
штампов, мировоззренческий плюрализм 
реанимировал интерес к истории Русской 
православной церкви. Одним из авторитет-
ных авторов 1990-х годов был богослов, ис-
торик христианства протоиерей А. Мень [10].  

К числу исследователей проблем, свя-
занных с социально значимыми, просвети-
тельскими проектами Русской православ-
ной церкви, можно отнести пермского ис-
торика М. Г. Нечаева [11]. 

О возросшем интересе к истории мис-
сионерской и социокультурной деятельно-
сти Русской православной церкви свиде-
тельствует тематика диссертационных ис-
следований последних 20 лет. Масштаб 
этих работ различен – как общероссийский 
[24], так и региональный. Миссионерской 
деятельности «Братства святителя Гурия» в 
Казанской губернии была посвящена кан-
дидатская диссертация А. Н. Понятова [17], 
приходская и монастырская благотвори-
тельность в отношении социально ущем-
ленных групп населения Урала была рас-
крыта в докторской диссертации А. В. Вла-
совой [1], религиозному просветительству и 
миссионерской работе среди удмуртов-
язычников было дано представление в ис-
следовании М. Ю. Половниковой [16], на 
большом источниковом материале была 
подготовлена работа Д. Г. Каштанова о мис-
сионерской деятельности в Екатеринбург-
ской епархии [7], а в кандидатской диссер-
тации О. Р. Князевой эта проблема была 
масштабирована до границ всей Пермской 
губернии [8]. 

Проблемам роли церкви в жизни 
уральской глубинки посвящен ряд работ 
старшего научного сотрудника Института 

истории и археологии УрО РАН М. Ю. Нечае-
вой. Более 30 лет главной темой ее исследо-
ваний была и остается история Русской 
православной церкви. В последнее время 
Марина Юрьевна занялась изучением орга-
низации и деятельности религиозных об-
щественных организаций, выделяя регио-
нальную специфику деятельности отделов 
Православного Миссионерского и Импера-
торского Православного Палестинского 
обществ в пяти уральских епархиях: Вят-
ской, Пермской, Екатеринбургской, Уфим-
ской и Оренбургской [12; 13]. 

В трудах протоиерея А. В. Сапсая отра-
зилась деятельность миссионерских обществ 
уральского края. Итогом исследования стала 
защита диссертации на соискание ученой 
степени кандидата теологии, посвященной 
оценке православных общественных органи-
заций Пермской епархии во второй поло-
вине XIX – начале XX века [21; 22]. 

Можно констатировать, что история и 
миссионерская деятельность Русской право-
славной церкви на Урале оказались в иссле-
довательском поле региональных историков, 
однако ее деятельность по развитию светско-
го просвещения не получила должного вни-
мания. За последнее время только в работах 
У. П. Ефремовой отражен вопрос об органи-
зации, эффективности, кадровом обеспече-
нии церковно-приходских школ [3]. 

Состояние миссионерских и братских 
школ, курировавшихся миссионерскими 
организациями, в составе которых были и 
духовные, и светские лица, осталось без 
внимания уральских исследований. Эту ла-
куну и попытаемся заполнить в представ-
ленной статье. 

История миссионерской деятельности 
православного духовенства на Урале уходит 
корнями в XIV век, она изначально была 
тесно переплетена с просвещением корен-
ных народов региона. Первые шаги на пути 
к распространению христианства среди не-
русского языческого населения уральского 
края были предприняты Стефаном Перм-
ским, который приступил к распростране-
нию Закона Божьего и грамоты среди коми-
зырян. Будучи сыном коми-зырянки, он 
был билингвом и хорошо знал язык своего 
народа, что помогло ему в составлении пер-
вой коми-пермяцкой азбуки из 24 букв и 
переводе церковных книг на родной язык 
соплеменников. Азбука просуществовала до 
XVIII в., когда была заменена на кириллицу 
в связи с расширением русскоязычного де-
лопроизводства и все большим несоответ-
ствием древнепермской письменности и 
разговорного языка. 

Во второй половине XVI в. государство 
активизировало деятельность по христиа-
низации татар, чувашей и других народов 
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края, исповедовавших не только язычество, 
но и ислам. В конце 1730-х гг. количество 
учебных заведений для нерусских народов 
Пермского края расширилось, появились 
новокрещенные школы для подготовки 
служителей православной церкви и учите-
лей в Вятском крае. Там же в начале XIX в. 
было учреждено специальное миссионер-
ство, открывшее епархиальные инородче-
ские школы, где дети смогли получить эле-
ментарные знания по чтению, письму и, 
безусловно, православному вероучению. 

Однако миссионерско-просветительские 
акции носили разрозненный характер, тре-
бовалось придать им системность и ком-
плексность, т. е. осуществить организацион-
ные изменения. Для координации работы по 
обращению в православную веру обитавших 
в пределах Русской империи нехристиан 
16 июля 1865 г. было учреждено Православ-
ное миссионерское общество (ПМО). Позд-
нее в епархиях были открыты отделения 
Общества. 

Миссионерская деятельность велась по 
двум векторам: «внутреннему» и «внешне-
му». Первый предполагал пропаганду пра-
вославного вероучения среди «диссиден-
тов» церкви: старообрядцев и сектантов, ка-
толиков и протестантов. «Внешняя» миссия 
была направлена на включение в право-
славное общество представителей нехри-
стианских конфессий: мусульман, будди-
стов и язычников. 

В рамках уральских губерний миссио-
нерско-просветительская работа осуществ-
лялась членами миссионерских братств 
Святителя и Чудотворца Николая (1882 г.) в 
Вятской епархии, Святителя Стефана Вели-
копермского в Пермской епархии (1881 г.), 
Святого Праведного Симеона Верхотурско-
го (1886 г.) в Екатеринбургской епархии, 
основанной в 1885 г. Во всех губерниях бы-
ли открыты комитеты Православного мис-
сионерского общества.  

В Пермской губернии в приходах с пре-
обладающим старообрядческим и сектант-
ским населением Екатеринбургской епар-
хии функционировали 35 миссионерских 
комитетов ПМО и 13 миссионеров от брат-
ства Святого Симеона Верхотурского из 
священнослужителей, крестьян, ремеслен-
ников и учителей церковно-приходских 
школ, в Пермской епархии действовали 
семь миссионеров, сотрудников епархиаль-
ного братства Святителя Стефана Велико-
пермского. Однако реальная ситуация была 
гораздо скромнее, в обеих епархиях пропо-
ведническую работу проводили только 
представители специальной миссии. 

Миссионерские организации внесли 
свой вклад в процесс просвещения населе-
ния уральских губерний, распространив пе-
реведенные на языки местных народов кни-
ги христианско-нравственного содержания, 
а также включившись в дело учреждения 
начальных учебных заведений, в частности 
миссионерских и братских школ. 

В течение 20 лет работы переводческой 
комиссии, учрежденной при братстве свя-
тителя Гурия, вышла целая библиотека, в 
которой хранилось не только Священное 
Писание, но и учебники для школьников, 
методические материалы для учителей на 
языках народов Российской империи: та-
тарском, чувашском, вотяцком (удмурт-
ском), мордовском, черемисском (марий-
ском) и других. 

В основу организации миссионерских и 
братских школ, рассчитанных на обучение 
«инородцев», как называли в Российской 
империи все нерусские народы, была поло-
жена система Н. И. Ильминского, профес-
сора Казанского университета и Казанской 
духовной академии. В соответствии с ее 
принципами обучение детей должно было 
осуществляться сначала на родном языке 
учеников с параллельным изучением рус-
ского и полным переходом на него на треть-
ем году обучения. Такой принцип позволил 
достаточно постепенно и щадяще распро-
странить грамотность и приобщить к рус-
ской культуре население обширных терри-
торий, что вело к консолидации российского 
общества. Подобный подход демонстриро-
вал уважительное отношение к культуре 
многочисленных нерусских этносов, способ-
ствовал развитию их письменности и осо-
знанию ими самобытности своей культуры. 

Однако в методике Н. И. Ильминского 
заключалась и дискриминационная состав-
ляющая, т. к. она демонстрировала доми-
нирование русского языка и культуры ти-
тульного этноса. Система не могла быть 
эффективной и в связи с необходимостью 
затратить существенные средства для обес-
печения доступности обучения населения 
окраин с низкой плотностью населения. 
К этому надо добавить отсутствие мотива-
ции как у родителей, так и детей пройти 
курс школьного обучения, тем более на рус-
ском языке. «Инородцы» глубинки, жив-
шие вдали от «русских» территорий, не 
пользовались языком титульного народа, а 
следовательно, не считали его внедрение 
необходимым. 
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Таблица 1 
Статистика учебных заведений Пермского православного  

миссионерского общества в Пермской губернии 

Год 
Кол-во школ 

ПМО 

% от общего кол-ва 
учебных заведений  

в губернии 

Кол-во обучавших-
ся в школах ПМО 

% от общего кол-ва 
обучающихся  

в губернии 
1888 5 0,4 227 0,3 
1893 14 0,95 450 0,5 
1895 16 0,9 454 0,5 
Составлено по: Адрес-календарь и справочная книжка Пермской губернии. Пермь: Типография Гу-

бернского Правления, 1890. Отд I. С. 34–35; Адрес-календарь и справочная книжка Пермской губернии. 
Пермь: Типография Губернского Правления, 1895. С. Отд. III. C. 96–97; Адрес-календарь и справочная 
книжка Пермской губернии. Пермь: Типография Губернского Правления. 1897. Отд. III. С. 102–103. 

Статистика по Пермской губернии, сре-
ди населения которой была проведена 
наиболее масштабная миссионерская работа, 
показывает, что в школах миссионерской 
направленности обучались не более полови-
ны процентов от всех учащихся губернии. 

Миссионерские, братские и инородче-
ские училища были малочисленны, не пре-
вышали 1% от всех учебных заведений, для 
организации учебного процесса не хватало 
учебной литературы, а главное – катастро-
фически не хватало учителей, владевших 
языком своих учеников. В этой связи эти 
учебные заведения не могли кардинально 
решить вопрос ликвидации безграмотности 
среди нерусского населения уральского ре-
гиона.  

При этом надо признать, что в условиях 
почти тотальной безграмотности (около 80% 
населения страны) вклад в дело просвеще-
ния был ценен. К началу ХХ в. грамотность 
населения Пермской губернии составила 
19,55%1, финно-угорского населения, на кото-
рое в первую очередь была направлена мис-
сионерская пропаганда, – 8,8%2. Представи-
тели мужской части коми-зырян и манси бы-
ли наиболее грамотными – соответственно 
25,8% и 19,4%3. Эта статистика убеждает, что 
миссионерско-просветительская деятельность 
Русской православной церкви может быть 
оценена позитивно.  

Проблема подготовки педагогов для 
обучения инородцев была серьезной для 
всех типов учебных заведений, в том числе 
миссионерских и братских школ Урала. Ре-
шить ее стало возможным с открытием 
Уфимской (Оренбургской) татарской шко-
лы (в 1872 г. была учреждена, в 1890 г. за-
крыта), Благовещенской учительской семи-
нарии (1876 г.) и Бирской инородческой 
школы (1882 г.).  

В программу обучения будущих педаго-
 

1 Подсчитано по: Первая Всеобщая перепись насе-
ления Российской империи 1897 г.: [кн. 1–89] / под ре-
дакцией Н. А. Тройницкого. [Санкт-Петербург]: изда-
ние Центрального статистического комитета Мини-
стерства внутренних дел, 1899–1905. Т. ХХХI. СПб., 
1904. С. VI. 

2 Там же. С. IX. 
3 Там же. С. IХ. 

гов Благовещенской учительской семина-
рии в 1891–1892 уч. г. был внесен курс баш-
кирского языка для подготовки квалифи-
цированных кадров из русскоязычной сре-
ды. Такая мера была необходима, поскольку 
иноязычные слушатели с трудом овладева-
ли курсом обучения. В 1891–1898 гг. в Бла-
говещенской учительской школе обучались 
7 башкир, из которых успешно справился с 
программой только студент Ибрагимов, 
курс школы закончили 4 человека, из кото-
рых 3 оставались на повторное обучение. 
Директор А. И. Тарновский лично проводил 
с ними дополнительные занятия. Отсут-
ствие специального финансирования не 
позволило продолжить обучение педагоги-
ческих кадров для инородческих школ [5]. 

В 1890-х гг. Оренбургский учебный 
округ, в который входили Пермская и Уфим-
ская губернии, занял первое место по коли-
честву действовавших русско-инородческих 
школ, их было 144: в Пермской губернии – 
26, в Уфимской – 98 [15]. Миссионерских 
школ насчитывалось всего 28, братских – 5. 
Эта статистика продемонстрировала ограни-
ченность возможностей для финно-
угорского и тюркского населения уральского 
края получить азы грамотности. 

Главным препятствием для расшире-
ния масштабов просветительских меропри-
ятий со стороны миссионерских обществ 
была ограниченность материальных 
средств. На страницах «Екатеринбургских 
епархиальных ведомостей» можно прочи-
тать: «Ежегодных сборов Екатеринбургско-
го комитета, например, в начале ХХ века 
хватало на содержание четырех школ в от-
даленных северных районах епархии, где 
проживали манси, одного приюта для детей 
башкир при Каслинском заводе, а также 
для организации одной-четырех миссио-
нерских поездок в год в отдаленные ман-
сийские юрты»4. 

Пермский комитет ПМО сосредоточил 
свои усилия на работе с населением Крас-
ноуфимского уезда, которое отличалось 
наибольшей этнической пестротой. На его 

 
4 Екатеринбургские епархиальные ведомости. 1903. 

№ 12. Отдел офиц. С. 293–305. 
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территории проживали тюркоязычные тата-
ры, башкиры, чуваши и финно-угорские эт-
носы – черемисы (марийцы) и мордва. К со-
жалению, в силу нехватки денежных средств 
в 1896 г. Пермский миссионерский комитет 
и епархиальный совет отказались от содер-
жания церковно-приходских, миссионер-
ских и братских школ. Гласные Красноу-
фимского уездного земства приняли реше-
ние включить их в общую сеть земских учи-
лищ, 9 инородческих училищ были взяты 
на общественное попечение [20]. 

По всей видимости, отказ от активных 
инициатив в сфере образования был харак-
терен для всех миссионерских организаций 
на Урале, поскольку в официальной стати-
стике после 1897 г. отсутствуют упоминания 
о миссионерских и братских школах, а рус-
ско-инородческие училища полностью опе-
кались государством или земствами. 

Этот факт свидетельствует о том, что на 
первое место в решении важных социаль-
ных проблем должны выходить не ведом-
ственные интересы, а потребности обще-
ства. Осознание тесного и конструктивного 
сотрудничества пришло уже в начале ХХ в., 
особенно когда на государственном уровне 
был поднят вопрос о введении обязательно-
го начального обучения. 

В государстве, в котором порядка 40% 
населения принадлежит этническим мень-
шинствам, вопрос организации их обуче-
ния, включенности в общие социально-
экономические и политические процессы 
является вопросом внутренней безопасно-
сти, предотвращения ксенофобии и кон-
фликтности. 

Политика российского правительства 
во второй половине XIX в. в сфере образо-
вания инородцев носила противоречивый 
характер. С одной стороны, власти стреми-
лись к их «русификации» – вовлечению 

«инородческого» населения России в сферу 
влияния культурных и православных тра-
диций титульного народа через обучение 
русскому языку и закону божьему. Этот 
процесс должен был обеспечить стабиль-
ность столь пестрого российского общества, 
укрепление сознания «мы – россияне». 
С другой стороны, высшее руководство 
страны не хотело тратить на образование 
бюджетные средства. В этой связи властями 
были поощрены частные и общественные 
инициативы, в которые включилась и Рус-
ская православная церковь.  

В восточной части империи масштабы 
миссионерской и просветительной деятель-
ности Русской православной церкви были 
достаточно скромными, но весьма значи-
мыми. Влияние церкви на общественное 
мнение было высоким, поэтому она внуши-
ла потенциальным меценатам и благотво-
рителям мысль о необходимости вклады-
вать средства в обучение не только русских 
детей, но и представителей всех этносов 
России. Тем не менее следует отметить, что 
этнические меньшинства окраин мини-
мально были охвачены просветительскими 
и образовательными акциями, поэтому по-
казатели грамотности в их среде суще-
ственно отставали от русскоязычного насе-
ления. По данным первой всероссийской 
переписи населения, грамотность русского 
населения Пермской губернии составила 
20%, а представителей нехристианских эт-
носов – менее 4%1. Системный подход к ор-
ганизации всеобщего первоначально 
начального, а позднее и среднего отече-
ственного образования был осуществлен 
только в советское время. 

 
1 Первая Всеобщая перепись населения Российской 

империи 1897 г. … С. IХ. 
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