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ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
МУСУЛЬМАН СИБИРИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Цель данной статьи состоит в исследовании форм общественной организации мусульман 
Сибири в начале XX века. В это время религиозные мусульманские общины Сибири в ее совре-
менных границах в составе РФ входили в состав Оренбургского магометанского духовного со-
брания (ОМДС, Махкама-и-шаргыя), которому также починялись приходы Акмолинской области 
и ряда городов территории современного Казахстана.     

Статья основана на использовании сравнительно-исторического, типологического, проблем-
но-хронологического методов, метода синхронного анализа, периодизации, классификации и 
других. 

В результате работы мы выяснили, что после революции 1905-07 гг. в Сибири создается раз-
витая мусульманская инфраструктура в лице благотворительных обществ, библиотек, в 1912-13 
гг. в Томске выходит первая газета региона, издаваемая мусульманами – татароязычная «Си-
бирь». Представители сибирских мусульман участвуют во Всероссийских мусульманских съездах 
1906 г. и 1914 г. и особенно 1917 г. Во второй половине 1900 – начале 1910-х гг. мы видим от-
крытие джадидских мектебов в Сибири и на Дальнем Востоке. Важным феноменом стало соз-
дание Общества мусульманских студентов в Томске в 1915г. После Февральской революции в 
ряде городов Сибири возникают Мусульманские комитеты и бюро, проходят губернские съезды 
мусульман и даже общесибирский мусульманский съезд.

На I Всероссийском мусульманском съезде в мае 1917г. представители казахов выступили за 
вхождение своего народа в состав Духовного Собрания (Махкама-и-шаргыя) с центром в Уфе, 
которое с июля 1917 г. стало называться Диния назараты (Религиозное ведомство) Милли Идарэ. 
В марте 1917 г. двое из трех казыев ОМДС были ранее имамами в Сибири, а с мая 1917 г. к ним 
добавился казый, прямо представлявший казахов.    

Научная ценность проведенного исследования состоит в том, что оно показывает, что фор-
мы общественной организации мусульман Сибири в целом соответствовали аналогичным фор-
мам в Европейской России, особенно у татар Волго-Уральского региона. В Сибири в начале про-
шлого века мы видим взаимодействие татар и казахов в рамках общероссийского мусульманско-
го общественного движения и единого религиозного органа.  

 Ключевые слова: Сибирь, татары, казахи, мусульманские благотворительные общества.
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Forms of public organization of Muslims in Siberia at the beginning of the XX century

The purpose of this article is to study the forms of public organization of Muslims in Siberia at the 
beginning of the XX century. At that time, the religious Muslim communities of Siberia within its modern 
borders were part of the Orenburg Mohammedan Spiritual Assembly (OMDS, Makhkama-i-shargya), 
which also served the parishes of the Akmola region and a number of cities in the territory of modern 
Kazakhstan.

The article is based on the use of comparative-historical, typological, problem-chronological meth-
ods, the method of synchronous analysis, periodization, classification, and others.

As a result of the work, we found out that after the revolution of 1905-07, a developed Muslim in-
frastructure was created in Siberia. It included charitable societies, libraries, in 1912-13 the first Moslem 
newspaper of the region, the Tatar-language “Siberia”, was published in Tomsk. Representatives of Sibe-
rian Muslims participated in the All – Russian Muslim Congresses of 1906 and 1914, and especially in 
1917. In the second half of 1900 – early 1910s, we see the creation of Jadid maktabs in Siberia and the 
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Far East. The creation of “Society of Muslim students” in Tomsk in 1915 was an important event. After 
the February Revolution of 1917, Muslim Committees and Bureaus were formed in a number of Siberian 
cities, provincial congresses of Muslims and even a Siberian Muslim congress were held.

At the First All-Russian Muslim Congress in May 1917, representatives of the Kazakhs advocated 
the entry of their people into the Spiritual Assembly (Makhkama-i-shargya) with the center in Ufa, which 
from July 1917 became known as the Diniya Nazaraty (Religious Department) of Milli Idare (The nation-
al government). In March 1917, two of the three qadis of the OMDS were previously imams in Siberia, 
and since May 1917, a qadi was added to them who, directly represented the Kazakhs.

The scientific value of the study is that it shows that the forms of social organization of Muslims in 
Siberia generally corresponded to similar forms in European Russia, especially among the Tatars of the 
Volga-Ural region. In Siberia at the beginning of the last century, we see the interaction of Tatars and 
Kazakhs within the framework of the all-Russian Muslim social movement and a single religious body.

Key words: Siberia, Tatars, Kazakhs, Muslim charitable societies.
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ХХ ғасыр басындағы Сібір мұсылмандарының қоғамдық ұйымының формалары

Бұл мақаланың мақсаты – 20 ғасырдың басындағы Сібірдегі мұсылмандардың қоғамдық 
ұйымының формаларын зерттеу. Ол кезде Ресей Федерациясының құрамындағы Сібірдің 
қазіргі шекарасындағы діни мұсылман қауымдары Орынбор Мұхаммед діни ассамблеясының 
(ОМДС, Махкама-и-Шаргия) құрамына кірді, олар Ақмола облысының приходтары мен бірқатар 
қауымдарға да бағынды. қазіргі Қазақстан территориясындағы қалалардың.

Мақалада салыстырмалы-тарихи, типологиялық, проблемалық-хронологиялық әдістер, 
синхронды талдау әдісі, кезеңдік, жіктеу және т.б.

Жұмыстың нәтижесінде 1905-07 жж. төңкерістен кейін анықтадық. Сібірде 1912-13 жж. 
қайырымдылық қоғамдары, кітапханалар түрінде дамыған мұсылмандық инфрақұрылым 
құрылды. Томскіде мұсылмандар шығаратын өлкенің тұңғыш газеті – татар тіліндегі «Сібір» 
шығады. Сібір мұсылмандарының өкілдері 1906 және 1914 жылдардағы, әсіресе 1917 жылғы 
Бүкілресейлік мұсылман съездеріне қатысады.1900 жылдардың екінші жартысы – 1910 
жылдардың басында. Сібір мен Қиыр Шығыстан жәдидтік мектептердің табылғанын көреміз. 
Маңызды құбылыс 1915 жылы Томскіде мұсылман студенттері қоғамының құрылуы болды. 
Ақпан төңкерісінен кейін Сібірдің бірқатар қалаларында мұсылман комитеттері мен бюролары 
пайда болды, мұсылмандардың губерниялық съездері, тіпті бүкіл Сібір мұсылмандарының съезі 
де өтті.

1917 жылы мамырда өткен Бүкілресейлік мұсылмандардың бірінші съезінде. қазақтардың 
өкілдері өз халқының 1917 жылдың шілдесінен бастап Діния Назарати (діни бөлім) Милли Идаре 
деген атпен белгілі болған Уфадағы орталығы бар Рухани Ассамблеяға (Махкама-и-шаргия) кіруін 
жақтады. 1917 жылы наурызда ОМДС үш қазының екеуі бұрын Сібірде имам болған, ал 1917 
жылдың мамыр айынан бастап оларға қазақтардың тікелей өкілі болып табылатын қазы қосылды.

Зерттеудің ғылыми құндылығы мынада, ол сібір мұсылмандарының қоғамдық ұйымдасу 
формалары жалпы алғанда Еуропалық Ресейдегі, әсіресе Еділ-Жайық маңы татарлары арасындағы 
ұқсас формаларға сәйкес келетінін көрсетеді. Өткен ғасырдың басында Сібірде жалпыресейлік 
мұсылмандық қоғамдық қозғалыс пен біртұтас діни орган шеңберінде татарлар мен қазақтардың 
өзара әрекеттесуін көреміз.

Түйін сөздер: Сібір, татарлар, қазақтар, мұсылман қайырымдылық қоғамдары.

Введение 

Актуальность темы определяется тем, что 
начало прошлого века стало периодом форми-
рования единого общественно-политического 
движения уммы Российской империи, особенно 
начиная с периода российской революции 1905-
1907 гг. В качестве собирательного термина для 
его описания используется термин «джадидизм». 

Традиционная мусульманская инфраструктура 
Сибири была основана на сети мечетей Орен-
бургского магометанского духовного собрания, 
при приходах которых создавались мектебы и 
медресе. 

Нам важно понять какая качественно новая 
мусульманская инфраструктура была сформи-
рована в мусульманами Сибири, прежде всего 
в городах, в джадидскую эпоху после револю-
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ции 1905-07 гг. Мы здесь видим создание бла-
готворительных обществ и библиотек, а также 
джадидских мектебов, включая мектебы для  
девочек. В 1912-13 гг. в Томске выходит пер-
вая газета региона, издаваемая мусульманами 
– татароязычная «Сибирь», которая становится 
важнейшим источником по истории обществен-
ной жизни мусульман Сибири. Представители 
сибирских мусульман участвуют во Всероссий-
ских мусульманских съездах 1906 г. и 1914 г. 
и особенно 1917 г.  Таким образом, создаются 
формы общественной организации мусульман 
Сибири, которые характерны уже для Нового 
времени.

Материалы и методы

К сожалению, не проводилось систематиче-
ского изучения мусульманского общественного 
движения в Сибири. В царский период этот ре-
гион считался  перифериийным по сравнению 
с другими центрами общественной деятельно-
сти мусульман. В итоге отсутствуют целостные 
обзоры губернских жандармских управлений 
Сибири об общественной активности мусуль-
ман, которые являются важным источником для 
истории мусульман Европейской России и госу-
дарств СНГ. 

Поэтому важнейшим источником стала му-
сульманская пресса.   Здесь можно выделить три 
основных источника: 1) газета «Ульфат» (всего 85 
номеров), которую издавал в Санкт-Петербурге  
в декабре 1905-июне 1907 гг. основатель обще-
ственно-политического движения мусульман 
России, выходец из рода и имамов и мударрисов 
г. Тары (тогда Тобольской губ.),   сам уроженец 
этого города, бывший в нем имамом  в 1885-
1892 гг. (Габдер)рашид казый Ибрагим(ов). Он 
стремился дать в корреспонденциях с мест ана-
лиз ситуации в мусульманской общине Тоболь-
ской губернии в сферах образования и политики;  
2) газета «Сибирия», которая выходила в Томске в 
феврале 1912 – августе 1913 гг. и редактировалась 
супругами Наврузовыми (уроженцами Казанской 
губ).   В 145 номерах газеты мы видим, широкую 
картину общественной жизни Сибири и прежде 
всего мусульман Томска с точки зрения развития 
благотворительности, мусульманского образо-
вания для мальчиков и девочек и деятельности 
мусульманской  библиотеки. 3) газета «Тормыш» 
выходила в Уфе в октябре 1913 г. – апреле 1918 г. 
(всего 832 номера). Оно была создана супругами 
Наврузовыми (активно сотрудничавшими в ней 

до февраля 1914г.) и до самого конца содержала 
рубрику «в Сибири». Благодаря им, мы имеем 
наиболее целостную картину мусульманской об-
щественной жизни Томска и частично Иркутска, 
но информация шла из всех губерний и областей 
Сибири. Из корреспондентов особо хотелось бы 
выделить «Нури» (Мухаммад-Нури Бухараева), 
который давал целостную картину общественной 
жизни мусульман Томска в 1917-начале 1918 гг. 

      
Тезис

В начале XX века мусульмане Сибири, не-
смотря на этнические различия, представляли 
единое сообщество.  В условиях, когда они яв-
лялись меньшинством на данной территории, 
они стремились к взаимодействию в различных 
общественных  структурах, включая приходы 
ОМДС (махалли), благотворительные обще-
ства, библиотеки, Общество студентов в Том-
ске, театральные представления. Несмотря на    
территориальную удаленность представители 
сибирских мусульман участвовали во Всерос-
сийских мусульманских съездах 1906 г. и 1914 
г. и особенно 1917 г., которые проходили в Ниж-
нем Новгороде, Санкт-Петербурге (Петрограде),  
Москве и Казани.   Тем самым, процессы харак-
терные для модернизирующихся обществ му-
сульман России, прежде всего татар, азербайд-
жанцев и крымских татар, были характерными и 
для мусульман Сибири.

   
Историография

Целостного научного исследования истории 
мусульман Сибири в данный период не суще-
ствует. Имеющиеся труды сконцентрированы на 
отдельных регионах, прежде всего Тобольской 
и Томской губерниях. Ситуация с Акмолинской 
областью осложняется тем, что ее администра-
тивный центр Омск и прилегающие к нему тер-
ритории находятся в составе Российской Федера-
ции, а территории четырех остальных уездов с их 
центрами находятся на территории Республики 
Казахстан. Сложившаяся в Казани научная школа 
ориентирована на изучении татар прежде всего 
Волго-Уральского региона, а исследования татар 
Сибири ориентированы на территорию Тоболь-
ской губернии [История и культура Сибирских 
татар, 256–365]. К сожалению, речь идет и о пре-
обладании этнологического подхода, когда авто-
ры не утруждают себя изучением даже арабского 
шрифта.  С другой стороны, упор на рукописные 
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источники порождает другую проблему, когда 
в мусульманах Сибири даже в начале прошлого 
века предпочитают видеть некое средневековое 
этнорелигиозное мусульманское сообщество, 
которое в интеллектуальном плане находилось 
в рамках средневековой бухарской традиции 
[Бустанов, 44–45]. Характерно, что такого рода 
факты, не вписывающиеся в бухарскоцентри-
рованную картину мира, просто изымаются из 
трудов с формулировкой: «Мы не будем оста-
навливаться на описании событий из жизни Мах-
мудова в период с 1913 по 1921 год, так как они 
не имеют прямого отношения к проблемам этой 
статьи» [Шаблей, с. 108], хотя именно в эти годы 
Х.Х. Махмудов превращается в деятеля общерос-
сийского масшатба, став в марте 1917 г. казыем 
ОМДС. Впрочем, и здесь речь идет практически 
только о территории Тобольской губернии.

Единственным целостным исследованием 
жизни мусульман региона в данный период  (по 
данным русскоязычных источников) является 
кандидатская диссертация М.Ф. Марковой «Та-
тары-мусульмане Томской губернии: 1880-е гг.  
– февраль 1917 г.». Важно, что данные диссер-
танта, полученные из архивных источников, не 
противоречат данным публикаций татарской 
прессы. Поскольку в Сибири не было медресе 
полного цикла, то мусульмане Сибири учились 
в медресе Волго-Уральского региона, особен-
но медресе Троицка. Анализ их деятельности, а 
также личностей преподавателей и выдающихся 
выпускников дан в монографии   Д. Н. Денисова 
«Очерки по истории мусульманских общин Че-
лябинского края (XVIII — начало XX в.)» [Де-
нисов, 20-67]. 

В целом, в ходе работы над словарем «Ислам 
в Сибири» (одним из серии словарей «Ислам в 
Российской Федерации») мы пришли к выво-
ду о наличии двух существенных проблем. Во-
первых, вынуждены констатировать отсутствие 
в регионах Сибири специалистов, владеющих ли-
тературным татарским языком начала прошлого 
века и умеющих читать источники на арабском 
шрифте. Во-вторых, специалисты знают реалии 
своего региона (в данном случае губернии), но, 
к сожалению, не способны выстроить ситуацию 
в общесибирском и общероссийском контексте.

    
Результаты и обсуждение

Как мы уже указывали, эпоха джадидизма 
принципиально изменила устройство обще-
ственной жизни российских мусульман, это 

касалось и мусульман Сибири. К тому же в ре-
зультате российской индустриализации 1880-
1890-х гг. Сибирь получает прямое, всепогодное 
и быстрое сообщение с Европейской Россией 
посредством Транссибирской железной дороги. 
Это способствовало переселению мусульман 
из Европейской России, смешению различных 
этнических групп мусульман, а также росту 
поездок мусульман региона в Поволжье и осо-
бенно Приуралье для получения там образова-
ния. Особенностью мусульман Сибири было 
отсутствие развитых политических структур до  
1917 г. Во многом это было следствием их не-
значительного процентного состава по отноше-
нию к остальному населению. Мусульмане ре-
гиона не были представлены в Государственной 
Думе, в городских Думах мусульмане обладали 
единичными гласными, земство в Сибири было 
введено Временным правительством только в 
1917 г. Поэтому мы не видим здесь развитых 
групп либералов («Иттифак аль-муслимин») 
или социалистов («тангчылар» ит.п). В Сибири 
также не было стабильной мусульманской газе-
ты, а именно региональные газеты и журналы 
оставались важнейшими центрами сплочения 
мусульманских общественных деятелей после 
поражения революции 1905-1907 гг. и вплоть до 
революции 1917 г.            

Поэтому важнейшим общественным фено-
меном, сочетавшим суфийские средневековые 
формы организации с практиками распростране-
ния институтов Нового времени, стала деятель-
ность шейха Зайнуллы Расули, его сына Габдур-
рахмана (в 1936-50 гг. муфтия ЦДУМ) и их уче-
ников-мюридов.    Обучении медресе «Расулия» 
в Троицке велось на татарском языке. При этом   
его выпускниками были ряд башкирских литера-
торов, деятелей башкирского движения и лиде-
ров Башкирской АССР (Зинатулла  Булашев, Аб-
дулкадир Инан, Габдулхай Иркабаев, Хабибулла 
Габитов), казахские поэты и журналисты Акрам 
Галимов и Султанмахмут Торайгыров, татар-
ские ученые-гуманитарии Касим Ахмеров и Ка-
сим Мифтахов, классик татарской и башкирской 
литератур Мажит Гафури и классики всех трех 
литератур Мифтахетдин Акмулла. Тем самым, 
медресе подготовило светскую элиту для трех 
народов: татар, башкир, казахов. При этом «Ра-
сулия» было центром  подготовки прежде всего 
религиозной элиты, где учились будущие   муф-
тий, председатель ЦДУМ / ДУМЕС (1936–1950) 
Габдуррахман Расули(ев) (1889–1950), муфтий, 
председатель ДУМЕС (1951–74) Шакир Хиялет-
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динов (1890–1974), муфтий ДУМ Башкирской 
АССР (1921–23) Мансур Халиков (1886–1934), 
муфтий ЦДУМ БАССР (1924–36) Мутыгулла 
Гатауллин (1875–1936), кади ДУМЕС Байму-
хаммед Тугузбаев (1884–1965). [Денисов, 66–67] 
и многие другие. 

Среди имамов Сибири, учившихся в «Расу-
лие», остановимся на трех персоналиях: двух та-
тарах и одном казахе. 

Халил Халилов (1866–1931) с 1900г. являл-
ся имамом и мударриома     в ю. Турбинских 
Тобольского уезда и губернии.   Халил-ишан 
был шейхом тариката накшбандийа-халидийа, 
которого называли «последним великим суфи-
ем Сибири». В его медресе (с 1901) училось до 
300 шакирдов из Тобольска, Тюмени, Тары и др. 
Обучение велось на татарском языке. [Бустанов, 
78–79], В медресе в соответствии с джадидской 
программой изучались география, история, есте-
ственные науки, арифметика, педагогика, рус-
ский язык, краткое российское законоведение. 
Его вторая жена  Ханифа приехала из Симбир-
ска и начала преподавать девочкам. По утверж-
дению имама ю. Аремзянских Х. Мухаметбаки-
ева, в 1906 г.  «Халил-ишан после обучения у 
Зайнуллы-ишана в Троицке вернулся в деревню 
и сплотил людей, вместе построили школу, ме-
дресе… Построили большую мечеть. Учеников 
— сотни, учатся не только татарские дети, но и 
взрослые… Жена Ханифа-ханум обучает 150 де-
вочек». [Мөхаммәтбакиев].

Нийяз-Бакы б. Биктимер (Биктимиров Нияз-
баки (1846–1925) с 1897 г. был муллой ю. Ново-
атъяловских Ялуторовского уезда Тобольской 
губернии, мюридом Зайнуллы-ишана. Как сто-
ронник джадидизма он выписывал газету му-
сульман «Тарджеман», издававшуюся основате-
лем джадидизма Исмаилом Гаспринским. Одна-
ко если богословы-джадиды (Риза Фахртетдин) 
придерживались рационалистической традиции 
и выступали против поклонения «святым ме-
стам», то Нийяз-Бакы в родном селении, якобы, 
творил чудеса (карамат), совершил  «открытие» 
местонахождения Новоатъяловской астаны [Бу-
станов, 44-45].

Пример третьего из имамов показывает, что 
суфийская традиция З. Расули оказала влияние 
и на казахов. Алимбаев Кожахмет (1878-1937) 
родился в ауле Карасук, ныне Кзылтуского р-на 
Кокчетавской обл. Казахстана. Он учился в мек-
тебе города Омск у татарского имама Мухамет-
галима Габдрахимова, затем в медресе «Галия» в 
Уфе, затем в «Расулия». По возвращению играл 

ключевую роль среди духовенства Омского уез-
да, был избран мухтасибом. Он жил в ауле До-
сов Называевского р-на Омской обл., когда был 
арестован 15.01.1937 г. и расстрелян 5.08.1937 г. 
(реабилитирован 13.12.1957 г.). [Кожахметова, 
10–15].

Омск в 1868–1919  гг. был центром Акмо-
линской области, куда наряду с собственно 
Омским входили также Акмолинский, Атбасар-
ский, Кокчетавский и Петропавловский уезды, 
территория которых входит в территорию со-
временного Казахстана. Именно в городах этой 
области, чьи мусульманские приходы были под-
чинены ОМДС, осуществлялось наиболее актив-
ное взаимодействие между татарами и казахами, 
которое нашло отражение на страницах татар-
ской печати.         

Историческая (первая) мечеть Омска была 
открыта в 1829 г. (по ведомости ОМДС в 1827 
г.), с 1836 г. ее возглавил этничский татарин 
имам, ахун (Г)Абдрахимов Мухаммед Шариф 
(после 1790 — 1852). [Галиев, 165–166].  Рядом 
с мечетью был построен деревянный дом (по-
сольский дом, или мусафир-хане (гостиница)) 
для послов и родителей обучающихся в Омске 
детей. Мечеть сыграла важную политическую и 
религиозную роль в деле утверждения влияния 
российских властей на казахов. В 1862 г., после 
присоединения территории Казахстана, была 
выдвинута инициатива продать мечеть и посоль-
ский дом из-за значительных расходов на их со-
держание (последний был продан). [Омскидагы 
ихтиляфның сәбәпләре]

В 1897 г. в Омске жили 796 татар и 505 каза-
хов, поэтому создание образовательной инфра-
структуры являлось предметом сотрудничества 
представителей этих двух народов. 01.01.1906 г. 
состоялось собрание мусульман Омска, инициа-
тором которого выступили переводчик Омской 
судебной палаты Мухаммад-Закир Ишмухаме-
дов и му‘аллим Мухаммад-Карим Дебердееев. 
Было собрано 117 подписей под ходатайством 
об открытии мактаба. 10.01.1906 г. разрешение 
было получено, 22.01.1906 г. прошло собрание, 
в ходе которого на мактаб было собрано ок. 3000 
руб. [Омскидан]. Для обеспечения потребностей 
его учащихся в  1907–13 гг. действовало Омское 
общество попечения об учащихся мусульманах 
в первом мактабе, при нем работала мусуль-
манская библиотека. Председателем был З. Я. 
Ишмухаметов, с 1909 г. — Г.-М. Маннафов. В  
1909 г. денежный приход Общества составил 
1505 руб., расход — 927 руб., на счету осталось 
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577 руб. В мактабе обучались 57 учеников. [От-
чет Правления Общества попечения об учащих-
ся мусульманах в 1-м Омском мектебе за 1909 
год]. Общество было закрыто МВД в 1913 г.

 Вместе с тем омская община отличалась до-
статочно высоким уровнем консерватизма, что 
проявилось в вопросе об открытии женского 
мактаба. В феврале 1913 г. обсуждался вопрос 
о создании женской школы, открытие которой 
поддержал прежде всего имам 2-й мечети г. 
Омска Н.-М. Сулейманов. 21.02.1913 г. соот-
ветствующее решение был принято на собрании 
мусульман Омска в честь 300-летия династии 
Романовых, однако председатель благотвори-
тельного общества Г.-Т. Маннафов сказал, что 
он согласится, только если женскую мусульман-
скую школу откроют власти. В 1913 г. редактор 
газеты «Сибирия» М.-В. Наврузов критиковал 
мусульман Омска и области, особенно казахов, 
за отказ от развития просвещения и ремесел. 
[Сибирия. Омски мәктүб]. В итоге этот вопрос 
был временно отложен. Однако позднее в Ом-
ске была открыта школа для мусульманских 
девочек. В некрологе памяти Н.-М. Сулеймано-
ва (1917 г.) утверждается, что его старшая дочь 
обучалась в женском училище при джадидском 
медресе Буби в деревне Иж-Буби (Сарапульский 
уезд Вятской губернии, ныне Агрызский рай-
он Республики Татарстан, закрыто в 1912 г.), в 
1917 г. преподавала в Омской школе для девочек 
[Мәхмүдов, 71]. Стоит отметить, что в начале 
1910-х гг. в Сибири появляется женское образо-
вание для мусульманок, в основном его органи-
заторами стали выходцы из Волго-Уральского 
региона или лица, получившие там образование.     

Благотворительные мусульманские обще-
ства были основной формой самоорганизации 
и общественного движения российских мусуль-
ман в конце XIX — начале XX в. С 1890-х гг. 
в они действовали г. Казани, Москве, Санкт-
Петербурге, Троицке, Ялте, Касимове, Астраха-
ни, Семипалатинске. В Сибири они действовали 
в Ачинске, Иркутске, Тобольске, Красноярске, 
Омске, Томске. Они создавались как культурно-
просветительские центры общин, имеющих кол-
легиальное управление. Для усиления влияния и 
обеспечения взаимодействия с органами власти 
общества могли возглавить госслужащие. Так в 
Тобольском обществе мусульман-прогрессистов 
(1907–14) в 1912 г. председателем был казах Те-
миров Султан ‘Абдулла, служивший в окруж-
ном суде. А учредителями общества выступили 
местные сибирские татары: потомственный дво-

рянин Б. Ш. Кульмаметьев, купец 2-й гильдии 
Айтмухаметов Тухтасын Сафарович, указной 
имам Карбинской мечети В. М. Халилов — род-
ной брат вышеуказанного Халила-ишана Хали-
лова, указной имам Аремзянских юрт Х. М. Ба-
киев. [Айтмухамбетов, 10-11]. 

Крупнейшим образовательным центром Си-
бири в начале прошлого века был Томск, тогда 
единственный вузовский центр Сибири. Уча-
щаяся в русских учебных заведениях молодежь 
Томска стала одной из активных общественных 
сил. В феврале 1914 г. делается попытка созда-
ния Общества мусульманских студентов. Орга-
низаторами выступают Габдельхай Юсупов (из 
Оренбурга), казах Галимджан Ермеков, Гариф 
Нигматуллин (из Красноярска). Они написали 
программу и Устав. [Сибириядә. Томски].   

В 1914–15 учебном году в Томском техно-
логическом институте обучалось 13 мусульман, 
в Томском университете – 2. В январе 1915 г. в 
Томске было неофициально создано “Общество 
мусульманских студентов” под председатель-
ством Гарифа Нигматуллина в составе 12-13 
чел. В мае 1915 г. общество выступило органи-
затором постановки спектакля “Кардеш кумеч” 
(«Братская помощь) в пользу пострадавших от 
военных действий мусульман Карской области 
(тогда в составе Российской империи), на кото-
рый было продано 350 билетов. [Нури. Томск.].  
С 15 сентября 1916 г. один из лидеров Общества 
Галимджан Ермеков выступил организатором 
курсов, где мусульманских юношей (прежде 
всего татар и казахов) готовили к экзаменам 
на свидетельство учителя и аттестат зрелости 
[Томскида мөселман истудентлары тарафыннан 
ачылган хәзерлек курслары идарәсеннән]. 

Важным центром сплочения мусульманской 
молодежи Томска 1910-х гг. стало «музыкально-
драматическое общество». Хотя оно занималось 
постановками прежде всего татарского репер-
туара, молодежь стремилась представить более 
целостную картину мусульманского культурного 
пространства Российской империи. 13 февраля 
1914 г. в здании Общественного собрания Томска 
сыграли пьесу («Казакча сеяхет» («Путешествие 
по-казахски»). В пьесе показывали казахский 
туй-свадьбу, играли на домбре. После прошел 
показ мелодий мусульманских народов России: 
хор из 14 чел. под управлением Габдуллы Зари-
фуллина одетый в татарские одежды исполнял 
татарские песни под курай, выступал киргизский 
(казахский) акын, танцевали кавказскую лезгин-
ку. [Cибириядә. Томски шәрык кичәсе].
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Наряду с деятельностью на местном уров-
не мусульмане Сибири принимали участие во 
Всероссийских мусульманских съездах, кото-
рые проводились с 1905 по 1918 гг. по вопросам 
решения национальных, социально-политиче-
ских и религиозных проблем российских му-
сульман. Во II Всероссийском мусульманском 
съезде, который проходил 13–23.01.1906 г. в 
Санкт-Петербурге участвовал Захидулла Ша-
фигуллин. [Биги, 206] На съезде было принято 
решение о создании 16 отделений партии «Ит-
тифак аль-муслимин». Центром Сибирского от-
деления был объявлен г. Иркутск. Были также 
созданы ряд отделений, охватывающих террито-
рии Сибири и современного Казахстана: Омское  
(г. Омск), Семипалатинское (г. Семипалатинск), 
Семиреченское (г. Алма-Ата), Акмолинское  
(г. Петропавловск). [Өлфәт].

На III Всероссийском мусульманском съез-
де в августе 1906 г. Шайхулла Шафигуллин  
(г. Иркутск) и Ахмад-Шараф Салихов (Тоболь-
ская губерния) были избраны членами духов-
ной комиссии, членом комиссии по вопросам 
образования Нияз-Мухаммад Сулейманов (тог-
да представлявший г. Петропавловск, ныне 
Казахстан, с 1906 г. – имам в Омске). [Бурхан 
и-таракки. 17.09.1906]. Имам Губайдулла (Г)Аб-
драшитов представлял Иркутск на   IV Всерос-
сийском мусульманском съезде в июне 1914 г. 
[Терегулов, 49]. 

6–11 декабря 1914г. в Петрограде прошел 
Всероссийский Съезд Мусульманских Благотво-
рительных Обществ. Представителем на съезд 
был избран председатель Томского Общества 
мусульман-прогрессистов благотворительного 
общества Нурулла Карпов. [Нури.]  

После Февральской революции 1917 г. в ре-
гионе были созданы Мусульманские комитеты и 
бюро, представители Сибири приняли участие в 
I Всероссийском (Москва, май 1917 г.) и II му-
сульманском съездах (Казань, июль 1917г.). На 
I Всероссийском мусульманском съезде по во-
просу религиозного управления (резолюция С. 
Урманова) съезд решил реорганизовать Орен-
бургское магометанское духовное собрание 
(ОМДС) и избрал Временное духовное управ-
ление (Махкама-и-шаргыя) во главе с муфтием 
Г. Баруди, включавшее в себя шесть казыев:  
С. Урманов, Г. Сулеймани, К. Тарджемани,  
Х.-Х. Махмудов, М. Буби, Г. Караши. Последний 
представлял казахов. Парадоксально, но в марте 
1917 г. двое из трех казыев ОМДС были связа-
ны с Азиатской Россией. С. Урманов, уроженец 

Уфимского уезда и губернии, в 1905–1915  гг. 
был имамом города Благовещенск, где вместе с 
женой Ханифой создал систему джадидского об-
разования [Урманова]. Х.-Х. Махмудов был уро-
женцем Тарского уезда Тобольской губернии, 
на март 1917 г. он был имамом в г. Акмолинск 
(ныне Астана) с 1910 г. [Мәхкәмә-и-Шаргыя].

Как уже указывалось, представители Сибири 
принимали участие во Всероссийских мусуль-
манских съездах, начиная с эпохи революции 
1905-07 гг. На I-м Всероссийском мусульман-
ском съезде 1917г. Омск представлял Г. Аги-
шев, на II-м – Газиз Ахтямов. От Томской губ.  
Н. Карпов участвовал в I Всероссийском му-
сульманском съезде, Зариф Гайсин – на совеща-
нии мусульманском воинов в Москве (с 30 апре-
ля 1917г.), 4 представителя Томской губернии  
(Н. Карпов, М. Ш(ае)ихов, М-Н. Галиев (имам 
Барнаула) и М. Саидов) участвовали во II Всерос-
сийском мусульманском съезде. На I Всероссий-
ском мусульманском съезде Тобольскую губер-
нию представлял   Я. Вагапов, на II-м – Ахмад-
Салих Сагитов. [Бөтенрусия мөселманнарының 
II съездында катнашкан вәкилләр].

Наиболее представительно формы органи-
зации российских мусульман в конце 1917-на-
чале 1918 гг. были представлены в «сибирских 
Афинах». Так, на январь 1918 г. татарскую му-
сульманскую инфраструктуру Томска составля-
ли: 1) Гомуми Сибирия Шурасы (Всесибирский 
Совет); 2) Томск мөселман бюросы (Томск му-
сульманское бюро); 3) Томск мөселман «музы-
каль-драма Жәмгыяте» (Томское мусульман-
ское «музыкально-драматическое общество»); 
4) Ханымнар Жәмгыяте (Общество женщин); 
5) Укучылар Жәмгыяте (Общество учащих-
ся); 6) Мөгаллимнәр союзы (Союз учителей);  
7) Мөселман Хәрби Комитет (Мусульман-
ский Военный Комитет); 8) Томск мөселман 
Жәмгыяте хәйрия (Томское мусульманское бла-
готворительное общество); 9) Гомуми Сибирия 
дар әл-мөгаллимин (Всесибирская Мужская 
Учительская школа) [Томски хәберләре]. При 
всей многочисленности и разнообразии мусуль-
манских организаций города мы опять-таки не 
видим партийных организаций. 

Заключение

 В данном исследовании мы постарались дать 
представление о формах общественной органи-
зации мусульман Сибири в начале XX века. В 
этот период мы видим как создание форм Нового 
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времени, так и использование связей суфийского 
тариката Накшбандийа в новых условиях. Наря-
ду с преобладающим татарским компонентом в 
городах Сибири мы постарались обратить внима-
ние на примеры сотрудничества татарской и ка-
захской элиты в Омске, Томске и Тобольске. Она 
затрагивала деятельность мусульманских при-
ходов, благотворительных обществ, Общества 
студентов в Томске, театральных постановок. 
Все эти формы были характерны для джадидской 
эпохи в начале прошлого века. При этом мусуль-
манские лидеры Сибири принимали участие во 
Всероссийских мусульманских съездах в период 
революции 1905-1907 гг., 1914 г. и 1917 г. По-

тенциал этих деятелей был так велик, что в марте 
1917 г. двое из трех казыев ОМДС были связаны с 
Азиатской Россией. При этом речь идет опять-та-
ки не о деятелях партийных структур, а о лидерах 
религиозных и благотворительных организаций, 
деятелях системы образования. Ситуация прин-
ципиально изменится только в 1917 г.       

В дальнейших исследованиях следует обра-
тить детальное внимание на конкретные струк-
туры и деятелей, упомянутых в данной статье, 
проследить их роль в создании автономных 
структур в период от революции 1917г. до соз-
дания стабильных советских структур в Сибири 
в начале 1920-х гг.            
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