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ТАТАРСКИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВА:  
ОТ ОБЩИНЫ К ОБЩЕСТВУ

З.С. Миннуллин, кандидат исторических наук

Появление в позднеимперской 
России нереволюционной гра-
жданской жизни неразрывно свя-
зано возникновение добровольных 
общественных организаций, в пер-
вую очередь благотворительных. К 
концу XIX в. в России насчитыва-
лось 14854 благотворительных уч-
реждения (общества и заведения)1. 

В этот период постепенно скла-
дывается татарское общественное 
движение, одним из элементов 
которого являются добровольные 
организации. Процесс их станов-
ления был весьма болезненным, 
замедленным вследствие колони-
альной политики царизма и со-
противления консерваторов, тра-
диционалистов в собственном 
стане. Возникновение обществен-
ных организаций – свидетельство 
осознанной потребности решать 
различные проблемы совместны-
ми усилиями, показатель степени 
зрелости общественных сил, обна-
руживших свою готовность и спо-
собность к активной деятельности.

Татарское общество за доволь-
но короткий исторический период 
прошел путь от общины к Общест-
ву, от благотворительных обществ 
до политических партий и созда-
ния национально – культурной 
автономии, формировалась как 
нация индустриального общества. 
Иными словами, процесс возник-

новения общественных организа-
ций является одним из показате-
лей, если не самым ярким, того, 
что татары исследуемого периода 
проходив стадию этнокультурного 
развития, вступили на стадию ста-
новления как нации политической. 
В силу ряда исторических причин 
благотворительные организации у 
татар сыграли несравнимо боль-
шую роль в жизни общества, неже-
ли у русских, например. 

Именно во второй половине 
XIX в., точнее в последней чет-
верти, из среды молодой татарской 
буржуазии, интеллигенции и духо-
венства вышли не только энергич-
ные организаторы производства, 
торговли, просвещения, ученые, 
духовные лидеры, но и деятели, 
которые осознали задачи, стояв-
шие перед всем обществом. Обла-
дая подлинным пристрастием к 
своему делу и поняв собственную 
ответственность перед обществом, 
они устремились на арену общест-
венной деятельности.

Многовековые народные и рели-
гиозные традиции благотворитель-
ности экономическое становление 
торгово-промышленной верхушки 
общества, постепенное знаком-
ство с российским (а через него и 
западноевропейским) опытом ор-
ганизации социальной помощи, 
формирование более или менее ли-
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беральной законодательной базы 
по регламентации благотворитель-
ной деятельности, повышение об-
щекультурного уровня и усиление 
систематической пропаганды в пе-
чати( книги, календари, альманахи 
и т.д.), формирование демократи-
ческого общественного движе-
ния джадидизма у татар – все это 
привело к тому, что к концу ХIХ в. 
сложилась относительно благопри-
ятная обстановка для возникнове-
ния у мусульман организованной 
благотворительной деятельности в 
форме специальных обществ.

Во II второй половине, особенно 
в последней четверти XIX в. растет 
число представителей татарского 
населения г. Казани в выборных 
органах общественного самоуправ-
ления – городской Думе, уездном и 
губернском земствах, вызванных 
к жизни буржуазными реформами 
второй половины XIX в.2 Общест-
венная активность представителей 
татар проявляется и в вхождении 
их в состав различных обществен-
ных организаций. Так, около 15 
татарских интеллектуалов входи-
ли в состав Общества археологии, 
истории и этнографии при Казан-
ском университете, которое было 
организовано в 1878 г.3 Татары ста-
новились членами ряда обществ 
как в Казани, так и в других реги-
онах. Так, С.Ш.Алкин, в будущем 
видный деятель татарского обще-
ственно-политического движения, 
в 1893 г. стал членом Общества 
вспомоществования нуждающим-
ся ученицам Казанской Мариин-
ской женской гимназии4. Купец 
И.Абдулвалиев был одним из учре-

дителей Верненского (совр. г Ал-
ма-Ата) благотворительного об-
щества, устав которого был утвер-
жден 1 декабря 1884 г.5 26 сентября 
1892 г. Ш.Ш.Сыртланов единоглас-
но избирается членом Уфимско-
го Общества любителей музыки, 
пения и драматического искусства 

6. В конце XIX в. Х.Шамсутдинов, 
Н.С.Халитов, Ш.М.Муратов состо-
яли членами в Обществе взаимно-
го вспоможения приказчиков в г. 
Верном 7. Таких примеров можно 
умножить многократно. В начале 
ХХ в. участие представителей та-
тарского народа в русских обще-
ственных организациях приобре-
тает ещё больший размах. Опыт 
этих общественных организаций, 
формы и методы их работы в по-
следующем были использованы 
татарами в процессе создания и 
деятельности собственных органи-
заций. Наиболее активные из них 
участвовали одновременно в рабо-
те нескольких организаций. 

Этими именами, без сомнения, 
список не исчерпывается. Его мож-
но продолжить, в этом большом 
списке будут другие имена, назва-
ния других организаций, обществ, 
комитетов, где они трудились, но 
суть останется неизменной: это 
беззаветное служение своему на-
роду, культуре, искреннее стремле-
ние оказать хоть какую-то помощь 
в прогрессе нации.

Первое официально зарегистри-
рованное благотворительное об-
щество, организованное касимов-
скими татарами в 1867 г. в Санкт-
Петербурге, не оставило заметного 
следа в общественной жизни тюр-
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ко-мусульман Российской импе-
рии.

Возникновение благотворитель-
ных обществ, в том числе и татар-
ских, активизируется с 1897 г. В 
этот период по решению министра 
внутренних дел в некоторой степе-
ни был упрощен порядок регистра-
ции уставов этих организаций, а 
также был утвержден и опублико-
ван примерный устав обществ. 

Огромную роль в этом процес-
се сыграл И.Гаспринский. Он ха-
рактеризуется в историографии 
как крупный издатель, яркий пу-
блицист, талантливый педагог, ре-
форматор школьного образования, 
писатель, тонкий политик и до-
вольно удачливый администратор. 
Бесспорно, И.Гаспринский, как 
подлинный реформатор и интел-
лектуал, видел путь национального 
прогресса в соединении духовных 
и этических ценностей рациона-
листически осмысленного ислама 
с объективными, насущными по-
требностями европеизации татар-
ского мира. Он был одним из тех, 
кто практически способствовал 
обогащению общественной жизни 
новыми организационными фор-
мами. И.Гаспринский уделял при-
стальное внимание созданию и де-
ятельности различных обществен-
ных организаций, в первую очередь 
благотворительных – эти пробле-
мы становятся постоянной темой 
на страницах его газеты «Тард-
жеман». Идя навстречу многочи-
сленным просьбам, он в 1897 году 
опубликовал примерный устав об-
ществ и описал порядок создания 
таких организаций. В условиях по-

чти полного отсутствия националь-
ных средств массовой информации 
это обстоятельство имело огром-
ное значение. И.Гаспринский, ес-
тественно, не ограничился данной 
публикацией. В целях агитации и 
пропаганды этих организаций он 
регулярно публиковал материалы 
о деятельности обществ, прежде 
всего их годовые отчеты, что стало 
в дальнейшем хорошей традицией 
и было подхвачено поволжской та-
тарской прессой. 

К началу ХХ в. татарские бла-
готворительные общества дейст-
вовали уже во многих городах, где 
татары жили компактными группа-
ми. Это – Казань, Санкт-Петербург, 
Троицк, Касимов, Петропавловск, 
Астрахань и т.д. Точных данных 
об общем количестве татарских 
благотворительных организаций 
дооктябрьского периода пока нет. 
По сведениям 1913 г. всех му-
сульманских благотворительных 
и культурно-просветительских об-
ществ (подавляющее большинство 
которых составляли татарские об-
щества) в империи насчитывалось 
всего восемьдесят семь. Общее 
количество татарских благотвори-
тельных обществ, по нашим под-
счетам, к 1917 г. доходило до 300. 
Причем они открывались даже в 
таких, скажем, традиционно чисто 
русских городах, как Архангельск, 
Вологда, Ростов на – Дону и др., а 
также и за рубежом (в Турции, Ки-
тае и др.)

Благотворительность – это по-
чти единственное официально 
разрешенное поле деятельности, 
где в условиях нарождающегося 
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гражданского общества в России 
татары могли воплотить в более 
или менее организованные формы 
свою общественную жизнь. Следо-
вательно, первоначальной формой 
организованного общественно-
го движения у татар были имен-
но благотворительные общества. 
Это и понятно, так как правящие 
круги пошли на открытие благот-
ворительных обществ исходя из 
того, что благотворительность они 
квалифицировали как наиболее 
удаленное от политики вид обще-
ственной деятельности. Это – во-
первых. Во-вторых, правительст-
во, разрешая создание частных об-
щественных организаций перекла-
дывало часть функций государства 
по социальной защите населения 
на плечи самого общества.

Во второй половине XIX – нача-
ла ХХ вв. у татар система благот-
ворительности состояла из следу-
ющих звеньев:

– благотворительные заведения;
– благотворительные общества;
– частная, индивидуальная по-

мощь и поддержка.
По направлениям деятельности 

и составу благотворительные об-
щества можно условно разделить 
на следующие разновидности:

– общие;
– женские;
– специальные;
Более или менее успешная де-

ятельность обществ, естественно, 
во многом зависело от финансовых 
средств, которыми они могли рас-
поряжаться. Регулярное поступле-
ние финансовых средств и их при-
ращение было одним из основных 

факторов при оценке деятельности 
общественных организаций, осо-
бенно их руководящих органов. 
Поэтому правление любого обще-
ства придавало этому вопросу пер-
востепенное значение.

Средства благотворительных 
обществ составлялись из членских 
взносов, пожертвований, различ-
ных сборов, процентов с капиталов 
и доходов от недвижимого имуще-
ства. В отличие от православных 
приходских обществ, татарские 
общества использовали и светские 
способы сбора средств: устройст-
во благотворительных спектаклей, 
кинематографических сеансов, 
концертов, литературно-музы-
кальных вечеров, национального 
праздника Сабантуй и другие уве-
селительные мероприятия.

В некоторых обществах, даже 
элементарные на первый взгляд 
способы сбора средств наталкива-
лись на противодействие консер-
вативных элементов. Так, напри-
мер, в Симбирском мусульманском 
обществе, когда возник вопрос о 
кружечном сборе, некоторые чле-
ны выступили против, заявляя, что 
«сбор денег при помощи кружки, 
это русский обычай, а мы не рус-
ские». Когда это же общество за-
планировало просить у городской 
управы земельный участок для 
нужд общества, то опять неото-
рые члены заявили, что мол им «не 
нужна русская земля нам хватает 
своей земли, а если будете про-
сить, то составив приговор мы от-
вергнем это».

Особый интерес в этой свя-
зи представляет проблема закята, 
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вернее деятельность татарских 
религиозных реформаторов по ис-
пользованию одного из основных 
столпов Ислама на нужды татар-
ского общества путем поступления 
их в благотворительные организа-
ции. Например, педагог и общест-
венный деятель Г.Буби предлагал 
собирать закят через благотвори-
тельные общества, справедливо 
полагая, что при этом будет лучше 
учитываться насущные потребно-
сти общины. Он доказывал допу-
стимость давать закят благотвори-
тельным обществам и на устрой-
ство мечетей, медресе. Это был 
подлинный переворот, как отмечал 
еще Дж.Валиди, по сравнению с 
традиционным воззрением на за-
кят, когда считалось, что его надо 
давать отдельным индивидам.

Традиционалисты – кадимисты 
дачу закята благотворительным 
обществам квалифицировали как 
бид`а, т.е. недозволенное новов-
ведение. Следует подчеркнуть, 
что еще на заре XIX в. татарский 
мыслитель Г.Курсави обратил вни-
мание на отдельные проявления 
бид`а. Он отметил различие подхо-
дов относительно сфер проявления 
нововведения: культовой (`ибадат) 
и в области, касающейся отноше-
ний между людьми (му`амалат). «В 
случае му`амалат, если не имеется 
специального указания шариата, то 
новшество считается правильным 
и допускается. Что касается `иба-
дат, то всякое действие, неподтвер-
ждаемое шариатом, запрещается. 
Такая позиция по сути санкциони-
рует широкое внедрение новшеств 
в область, охватывающую целый 

спектр человеческих взаимоот-
ношений: экономика, политика, 
международные контакты, торго-
вые сделки, участие в компаниях, 
издание газет, новые методы в об-
учении, – все, что однозначно не 
запрещено шариатом. Напротив, 
жесткое ограничение бид`а в `иба-
дат, отказывая в праве на сущест-
вование сети обрядов, наносило 
ощутимый удар по сложившейся 
практике части ишанов и мулл, 
лишая их привычной статьи дохо-
дов».

Все это встречало яростное со-
противление традиционалистов 
против подобной трактовки бид`а.

Г.Буби был не одинок в этом 
вопросе. Одним из горячих сто-
ронников направления закята в 
благотворительные общества был 
Р.Ибрагимов. В альманахе «Мират» 
(«Зеркало») он также доказывал 
законность дачи закята (естествен-
но с точки зрения шариата) на бла-
готворительные организации. При 
этом Р.Ибрагимов проводил ана-
логию между благотворительны-
ми обществами и байт ал – малом, 
понятием которое возникло еще в 
VII в. и означало казну, обществен-
ные финансы, т.е. средства, при-
надлежавшие всей мусульманской 
общине в целом. По проблеме ис-
пользования закята на обществен-
ные нужды между Р.Ибрагимовым 
и сторонниками традиционалистов 
журнала «Дин ва магишат» («Ре-
лигия и жизнь») развернулась оже-
сточенная полемика.

В результате всего вышесказан-
ного постепенно в общественном 
сознании произошел перелом и 
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дача закята в благотворительные 
общества постепенно стало вхо-
дить в обычай. Так, если к 1 января 
1907 г. в кассу Казанского Общест-
ва пособия бедным мусульманам 
поступило закят в сумме 225 р. 
7 к., то к 1 января 1908 г. уже в сум-
ме 1282 р. 59 к.

Если многое, о чем мечтали и 
проповедовали татарские рефор-
маторы – богословы, т.е. «очищен-
ный» от традиционализма Ислам 
существовал, прежде всего, в тру-
дах джадидистских богословов, то 
в плане более эффективного ис-
пользования закята для прогресса 
нации они добились несомненных 
успехов.

Благотворительные организа-
ции проводили большую работу 
разнопланового характера. Вкрат-
це рассмотрим некоторые из них.

Большой вклад вносили благот-
ворительные общества прежде все-
го в дело народного образования. 
Каждое общество имело на своем 
попечении школу, иногда и не-
сколько. Например, Оренбургское 
мусульманское благотворительное 
общество в 1912 г. содержало 3 
школы, сверх этого общество вы-
давало пособия нуждающимся уче-
никам всех остальных городских 
татарских школ, кроме этого обще-
ство помогало бедным учащимся 
шести сельских школ губернии. В 
1914 г. семь школ для мусульманок 
находились в ведении Уфимского 
Мусульманского Дамского обще-
ства, где обучались и проходили 
курс рукоделия 517 учениц. Санкт-
Петербургское мусульманское бла-
готвориетльное общество в 1913 г. 

выделяло пособия 21 студенту и 
учащимся различных высших и 
специальных учебных заведений 
города (Университета, Техниче-
ского института, Военно-меди-
цинской академии, Психо-невро-
логического института, Высших 
сельскохозяйственных курсов, Ре-
ального училища, торговой школы, 
Высших женских курсов и т.д.).

Татарские благотворительные 
общества заложили основу про-
фессионально-технического об-
разования татарской молодежи. В 
различных городах благотвори-
тельные общества открывали ре-
месленные школы, мастерские и 
курсы, где за довольно короткие 
сроки обучения ученики успешно 
овладевали различными ремесла-
ми. Так, в 1911 г. Ремесленно-сто-
лярная школа Пермского мусуль-
манского культурно-экономическо-
го и благотворительного общества 
участвовала своими экспонатами 
на Омской выставке совместно с 
Пермским земством и где ей была 
присуждена серебряная медаль. 

Большая роль в деле открытия 
и функционирования библиотек и 
читален также принадлежит татар-
ским благотворительным и куль-
турно-просветительным органи-
зациям. Фондами этих библиотек 
пользовались различные слои та-
тарского населения.

Целенаправленно действовали 
по созданию общественных би-
блиотек различные благотвори-
тельные общества Оренбургской 
губернии. Так, свои библиотеки 
– читальни имели Троицкое му-
сульманское благотворительное 
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общество, Орское мусульманское 
общество, Каргалинское (Сеитова 
слобода) мусульманское общество, 
Илецкое мусульманское общество, 
а также некоторые сельские му-
сульманские общества. Наиболее 
крупными среди татарских библи-
отек губернии были библиотека-
читальня Оренбургского мусуль-
манского общества и Челябинская 
мусульманская бесплатная народ-
ная библиотека-читальня.

С становлением и укреплением 
татарских колоний на территории 
современного Азербайджана, Ка-
захстана, Узбекистана, Киргизии, 
Туркменистана, Сибири и Дальне-
го Востока, как правило, первона-
чально в городах стали возникать 
татарские библиотеки. Баку, Алма-
Ата, Ташкент, Коканд, Наманган, 
Андижан, Петропавловск, Серги-
ополь Пржевальск, Казалинск, Ка-
пал, Керки, Омск, Томск, Иркутск, 
Благовещенск – вот далеко непол-
ный перечень городов, где по ини-
циативе татарских благотворитель-
ных обществ, различных культур-
но-просветительских организаций, 
а также отдельных лиц возникли 
библиотеки и читальни. «Вообще 
следует сказать, что инициатива в 
организации благотворительных и 
просветительских обществ, библи-
отек, читален, также как и новоме-
тодных школ в Семиреченской об-
ласти принадлежала преимущест-
венно мастным татарам. Подобные 
общества, библиотеки и читальни 
существовали и в других городах, 
например, в Ташкенте, Коканде, 
Намангане т.д. Они открывались 
главным образом уже после рево-

люции 1905–1907 гг. Например, в 
1909 г. было открыто в Ташкенте 
благотворительное общество «По-
мощь», в состав которого входили 
многие джадиды. В 1910 г. было 
возбуждено ходатайство перед 
царскими властями об открытии 
просветительного и благотвори-
тельного общества с библиотекой 
и читальней в г. Токмаке (Семире-
ченская область)», отмечал специ-
алист по новой истории Средней 
Азии А.В.Пясковский.

Организация общественных би-
блиотек была одним из основных 
направлений в деятельности татар-
ских благотворительных и куль-
турно-просветительных обществ, 
а также татарского джадидизма в 
целом.

По мере развития джадидист-
ского движения, реформирования 
национальной системы образова-
ния и подъема общекультурного 
уровня народа в конце XIX в. стали 
появляться татарские молодежные 
организации: в Казанской Татар-
ской учительской школе, в медресе 
городов Казань, Оренбург, Самара, 
Троицк, Уфа, Уральск и др.

После революции 1905–1907 гг. 
стали возникать специальные об-
щества по оказанию помощи мек-
тебе и медресе, а также татарской 
учащейся молодежи. Особенно 
целенаправленно работало в этом 
направлении Оренбургское обще-
ство помощи мусульманским ша-
кирдам, т.е. ученикам. 

Общества взаимопомощи татар-
ской учащейся молодежи возникли 
и за рубежами Российской импе-
рии. Как известно, долгое время, 



 НАУЧНЫЙ ТАТАРСТАН • 2’2017

 12

вплоть до конца XIX в. традици-
онными центрами учебы для та-
тарских юношей были Бухара, Са-
марканд и другие центры мусуль-
манской учености в Средней Азии 
и в странах Ближнего Востока. По-
ложение в этой области начинает 
постепенно меняться в середине 
XIX в. Бухара, с ее многочислен-
ными медресе, бывшая долгое вре-
мя светочем в мусульманском мире 
захирела и ее авторитет начинает 
постепенно снижаться.

В период революции 1905–
1907 гг. в этой области возникли 
новые явления, которые нашли 
свое воплощение в новых для та-
тар формах организации учебного 
процесса и проживания в стра-
нах мусульманского Востока. Это 
– организация различного рода 
землячеств и благотворительных 
обществ по оказанию помощи и 
взаимопомощи учащейся молоде-
жи. Оказавшись вдали от родины 
татарская молодежь, естествен-
но, остро переживала все тяготы 
жизни и учебы в мусульманских 
странах Востока, обусловленные 
непривычным климатом, обычая-
ми, языковой средой, словом, всем 
образом жизни на чужбине. Осо-
бенно остро ощущались трудности 
материального порядка. Ведь не 
все те, кто отправлялся за знания-
ми в дальние страны были выход-
цами из состоятельных семей.

Сам факт организации татар-
ских молодежных обществ за рубе-
жами империи следует рассматри-
вать как следствие мощного разви-
тия благотворительности у татар в 
начале ХХ столетия. 

Первое известное нам общество 
(землячество) татарской молодежи 
возникло в начале 1906 г. в Каире, с 
целью «материальной и идейной» 
поддержки своих членов. По неко-
торым сведениям, просочившимся 
в печать, татарские ученики-ша-
кирды среди 10 тыс. талибов аль-
Азхара, по причине регулярного 
чтения периодической печати и 
исключительного трудолюбия и 
старания, считались самыми ин-
формированными и интеллекту-
ально развитыми шакирдами.

Возникшее в 1908 г. в Стамбуле 
«Общество Российских мусуль-
манских учеников», объединяло 
поволжских и крымских татар, ко-
торые проходили курс обучения в 
различных учебных заведениях. 
Кроме организации материаль-
ной поддержки своих членов об-
щество постановило обеспечить 
их литературными новинками, а 
также газетами и журналами. Это 
общество было наиболее крупной 
организацией татарской молодежи 
за рубежами Российской империи. 
Оно имело свою читальню, клуб, 
где проводились собрания и встре-
чи с представителями различных 
кругов как турецкой, так и россий-
ской общественности. Члены этого 
общества не оставались безучаст-
ными к общественно-политиче-
ским событиям, происходящим в 
этот период в Турции, а некоторые 
из них живо обсуждались на засе-
даниях общества (например, жен-
ский вопрос).

Учащиеся-татары в Мекке так-
же начали свою деятельность с ор-
ганизации библиотеки и читальни 
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при своем обществе. Основную 
материальную помощь они полу-
чили от татарских паломников.

В 1914 г. возникает еще два 
общества татарских учащихся за 
рубежами Российской империи: в 
Бейруте и в предместье Деабенд 
индийского города Сахаранпур (на 
территории современного штата 
Уттар-Прадеш на севере Индии). 

Таким образом, зарубежные 
общества взаимопомощи сыграли 
определенную роль в упорядоче-
нии и придании организационного 
характера взаимопомощи, матери-
альной поддержки учащихся татар. 
Немаловажное значение имело 
также поддержание постоянной 
связи с Родиной, с родной культу-
рой. Члены этих обществ, пред-
приниматели определенные шаги 
по пропаганде татарской культуры 
среди однокашников из других на-
циональностей.

С первых месяцев Первой ми-
ровой войны среди татарского на-
селения, как и среди большинства 
других народов Российской импе-
рии, развернулась работа по ока-
занию помощи раненым воинам и 
их семьям, призванных на войну. 
Использование авиации, танков, 
артиллерии сделало Первую ми-
ровую войну по сравнению с пре-
дыдущими более разрушительной 
и кровопролитной. В ходе боевых 
действий около 10 млн. человек 
было убито и умерло от ран, более 
20 млн. остались калеками. Как 
правило, война сопровождалась 
гибелью мирного населения и по-
явлением потока беженцев.

Россия была активной участни-
цей войны, стремилась утвердить-
ся на Балканском полуострове, 
поставить под контроль проливы 
Босфор и Дарданеллы и т. д. 

Вместе с представителями дру-
гих народов императорской России 
сотни и сотни тысяч татар также 
были брошены в горнило брато-
убийственной войны и должны 
были гибнуть за чуждые им инте-
ресы.

По мере развертывания боевых 
операций на фронте все более ак-
туальным становится проблема 
оказания помощи раненым и боль-
ным воинам, их семьям, а также и 
беженцам. 

Первоначально Военное ведом-
ство планировало организовать ра-
боту по обслуживанию раненых и 
больных воинов своими силами и 
даже отказалось от услуг Россий-
ского общества Красного Креста. 
В действительности события раз-
ворачивались по наихудшему ва-
рианту. Временное положение об 
эвакуации больных и раненых, ут-
вержденное 5 августа 1914 г., явно 
запоздало. «Количество раненых 
воинов ежемесячно исчислялось 
не несколькими десятками, как 
предполагалось, а сотнями тысяч. 
В результате большинство госпи-
талей, предназначенных для лече-
ния раненных во фронтовой зоне, 
превратились в перевалочные пун-
кты для раненных, эвакуируемых 
в глубь России». Однако, и в тылу 
эвакуационные госпитали были не-
подготовлены к приему раненых. 

Дело дошло до того, что в став-
ку стали поступать панические 
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сообщения о поездах с тысячами 
голодных и не перевязанных ра-
неных, следующих в неизвестном 
направлении, о повсеместной не-
хватке госпитальных мест.

С первых месяцев империали-
стической войны, как только поя-
вились первые раненые и беженцы, 
среди татарского населения, как и 
среди большинства других народов 
Российской империи, развернулась 
работа по оказанию помощи ране-
ным воинам и семьям призванных 
на войну. Так уже, 14 сентября 
1914 г. казанские татары под пред-
седательством Г. Апанаева провели 
в здании Нового клуба собрание и 
единогласно решили организовать 
лазарет на 50 коек для раненых и 
образовали комитет в составе 16 
человек для сбора средств. 25 сен-
тября татарки г. Казани также со-
звали собрание для обсуждения 
помощи раненым, провели сбор 
денежных средств и т. д. Анало-
гичные общества, комитеты стали 
возникать во всех уголках импе-
рии, где проживало тюрко-мусуль-
манское население.

В кругах мусульманской эли-
ты созревала идея придания делу 
помощи жертвам войны более ор-
ганизованного характера, которое 
нашло свое выражение в создании 
специальной организации общего-
сударственного масштаба.

6–14 декабря 1914 г. по иници-
ативе трех петроградских органи-
заций – С. Петербургское мусуль-
манское благотворительное обще-
ство, Общество распространения 
грамотности среди мусульман и 
Комитета по постройки соборной 

мечети в Санкт-Петербурге – созы-
вается съезд мусульманских обще-
ственных организаций.

Основные пункты решения съе-
зда включали:

1. Оборудовать и содержать от 
имени мусульман России передо-
вой санитарный отряд, отправив 
его на Кавказский театр военных 
действий;

2. Организовать повсеместную 
помощь, как раненым воинам, се-
мьям призванных на войну, му-
сульман, так и пострадавшим от 
войны мусульманам.

3. Для наиболее успешного 
сбора средств на вышеуказанные 
цели, а также для достижения на-
ибольшей планомерности в рабо-
те учредить на местах комитеты, 
объединив их в лице находящегося 
в Петрограде «Центрального Ко-
митета Российских общественных 
организаций»1.

Однако, постановление съезда 
об организации «Центрального ко-
митета Российских мусульманских 
общественных организаций» оста-
лось лишь на бумаге. Власти не 
пошли на создание мусульманской 
организации с широкими полно-
мочиями. Взамен этого 5 февраля 
1915 г. в Министерстве Внутрен-
них Дел было утверждено «Поло-
жение о Временном Мусульман-
ском комитете по оказанию помо-
щи воинам и их семьям» в соста-
ве 12 человек2. Во главе комитета 
стал генерал – майор Г.Давлетшин. 
По причине того, что Комитет был 
образован с сильно урезанными 
правами, чем это предполагалось 
ранее, мусульмане Кавказа отка-
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зались от участия в работе этой 
организации. Туркестанский гене-
рал-губернатор запретил создавать 
местные отделения Временного 
мусульманского на подведомст-
венной ему территории3, хотя со-
гласно Положению деятельность 
комитета распространялся на всю 
территорию империи. Поэтому 
вся тяжесть сбора средств для осу-
ществления поставленных задач 
легла в основном на плечи татар 
внутренней России и Сибири. 

По призыву Комитета на местах 
был организован сбор средств для 
формирования передового сани-
тарного отряда, который 21 июня 
1916 г. отправился из Москвы на 
фронт4. В конце 1915 г. в различ-
ных уголках России было образо-
вано около 100 местных отделе-
ний Временного мусульманского 
комитета, которые проводили ог-
ромную работу по сбору денежных 
средств, теплых вещей для воинов 
и раненых, оказывали материаль-
ную помощь семьям призванных 
на войну.

В ряде городов империи мусуль-
манскими общественными органи-
зациями были оборудованы лаза-
реты для раненых воинов.

Следующим направлением де-
ятельности татарских обществен-
ных организаций было оказание по-
мощи беженцам и военнопленным. 
С августа 1915 г. в тех западных гу-
берниях, где жили литовские (поль-
ские) татары «разгорается борьба 
между отступающей российской 
армией и наступающими с запада 
немецкими войсками. Она продол-
жалась до конца октября 1915 г. и 

вовлекла в свою сферу большинст-
во населенных пунктов с большим 
скоплением татар. Особенно силь-
ные бои разворачиваются в Грод-
ненской губернии. «Население, в 
том числе татарское, понесло нево-
сполнимые потери как в результате 
боевых действий, так и во время 
уничтожающего отступления рус-
ских войск, которые после себя 
оставляли спаленные населенные 
пункты, деревни, шляхетские име-
ния, эвакуируя часть их жителей в 
глубь России. Цель отступающих 
россиян была одна – оставить не-
приятелю руины да головешки»5.

В конце 1915 г. беженцы татары 
появляются сначала в Москве, а 
затем и в Казани, а также и в дру-
гих городах России. Для оказания 
им действенной помощи татарски-
ми общественными деятелями со-
здаются специальные общества в 
Москве, Казани, Оренбурге, Уфе 
и в других городах. Организован-
ной помощи беженцам на первых 
порах мешало узость устава Вре-
менного мусульманского комите-
та по оказанию помощи воинам и 
их семьям, где отсутствовали со-
ответствующие статьи. Поэтому 
руководство Комитета в сентябре 
1915 г. обратилось в Министерство 
Внутренних Дел с просьбой неко-
торого расширения своих полно-
мочий, что увенчалось успехом. По 
предложению Комитета Петрог-
радским градоначальником 28 ноя-
бря 1915 г. были дополнены 1 и 3 § 
устава, в результате чего Комитет 
получил законные права занимать-
ся проблемами беженцев из театра 
военных действий6.
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Временный Мусульманский Ко-
митет по оказанию помощи ране-
ным воинам и их семьям, являясь 
самой крупной официально разре-
шенной организацией мусульман 
России, проводил огромную ра-
боту по организации социальной 
работы в период Первой мировой 
войны.

Несмотря на то, что благотвори-
тельные общества являлись офи-
циально разрешенными, они нахо-
дились под неусыпным контролем 
властей и миссионеров, которые 
под различными предлогами ста-
рались препятствовать открытию 
и деятельности этих обществ. На-
пример, в 1911 г. по распоряжению 
Правительствующего Сената были 
закрыты следующие татарские об-
щества: благотворительные обще-
ства в гг. Астрахани, Симбирске, 
Ставрополе, мусульманское бла-
готворительное общество на Ни-
жегородской ярмарке и Кустанай-
ское просветительское общество7. 
Отсюда легко понять в каком поло-
жении оказались те школы, библи-
отеки и т.д., которые находились на 
попечении этих обществ. В 1912 г. 
власти, ссылаясь на отсутствие 
соответствующих параграфов в 
уставе общества, не разрешали 
открывать библиотеку и устраи-
вать вечера чтения Томскому му-
сульманскому благотворительному 
обществу «Тараккиюне ислам»8. 
Власти, озабоченные заметным 
культурным влиянием татар на 
другие тюркоязычные народы 
империи, в 1911 г. запретили уче-
никам Оренбургской киргизской 
(т.е. казахской – З.М.) учитель-

ской школы, под угрозой принятия 
строгих мер, посещать библиотеку 
Оренбургского татарского благот-
ворительного общества9. Пред-
ставители клерикально-консер-
вативных кругов также пытались 
оказывать всяческие препятствия 
деятельности благотворительных 
обществ. Например, в 1909 г., ког-
да представители Каргалинско-
го благотворительного общества 
обратились в мещанскую управу 
с просьбой выделить участок зем-
ли под библиотеку, то сторонники 
клерикального журнала «Дин вэ 
магишат» («Религия и жизнь») вы-
ступили против, априори заявив, 
что там не будут изучаться рели-
гиозные науки и библиотеку будут 
посещать лишь «кызыл авызлар»10. 
Этим термином традиционалисты 
окрестили джадидистов, т.е. сто-
ронников прогрессивных реформ 
в татарском общественном движе-
нии последней четверти XIX – на-
чала XX вв.

Кроме чисто благотворитель-
ных и культурно-просветительных 
задач, эти общества в определен-
ной степени участвовали и в об-
щественно-политической жизни 
татар, хотя это и не входило в их 
уставные задачи. 

Таким образом, организован-
ная общественная деятельность у 
татар первоначально возникает в 
сфере благотворительности. Про-
грессивное демократическое дви-
жение джадидизм нашло в благот-
ворительности ту нишу, которая в 
условиях монархической России 
давала определенную возможность 
проводить в жизнь декларации, 
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с которыми представители этого 
движения вышли на обществен-
ную арену. Эта форма организа-
ции общественной деятельности 
делала возможным соединить в 
благотворительности и духовные, 
и светские устремления. Благотво-
рительные общества сыграли ог-
ромную роль в консолидации и со-
здании татарской «политической» 
нации.

Учитывая огромную важность 
благоротворительности в жизни 
общества, Национальное собрание 
тюрко-татар Внутренней России 
и Сибири 3 января 1918 г. обрати-
лись к нации о благотворительной 
деятельности11, 1(14) апреля того 
же года Национальное управление 
объявило о полной автономности 
в делах благотворительности тюр-
ко-татар12. Однако уже 19 ноября 
1917 г. комиссар по государст-
венному призрению А.Колонтай 
подписала от имени Российской 

республики Постановление об 
упразднении благотворительных 
учреждений и обществ помощи 
инвалидам13. Постановление по-
ложило начало слому прежней си-
стемы общественного призрения 
и созданию основ новой системы 
социального обеспечения населе-
ния, в которую татарские благот-
ворительные общества, как сви-
детельствуют источники, не были 
включены. Правда, на местах, 
особенно в сельской глубинке, 
первоначально в силу различных 
причин(неразвитость средств мас-
совой информации и коммуника-
ции) население было плохо инфор-
мировано о реформах, проводи-
мых правящей верхушкой. К тому 
же, как известно, советская власть 
установилась не сразу и не везде. 
Поэтому в некоторых случаях, еще 
по инерции, возникали новые бла-
готворительные организации14.
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Аннотация: Актуальность исследования проблемы обусловлена необходимостью 
изучения и пользования имеющейся в дореволюционной истории России сложный и про-
тиворечивый опыт деятельности различных общественных организаций. Цель ста-
тьи заключается в общей характеристике возникновения и деятельности татарских 
благотворительных обществ II половины ХIХ – начала ХХ вв., дана периодизация и 
указаны особенности этого процесса, определено количество благотворительных ор-
ганизаций. Ведущим методом исследования данной проблемы является сравнительно 
– сопоставительный метод, позволяющий раскрыть противоречивый характер отно-
шений властей и общественных организаций, внесших большой вклад в становлении 
российского гражданского общества. Материалы статьи могут быть полезными при 
изучении курса «История благотворительности в России», истории татарского на-
рода и т.д.

Ключевые слова: татарские благотворительные организации, гражданское обще-
ство, народное образование, общественные библиотеки.

Abstract: The urgency of the study of the problem is conditioned by the need to study 
and use the complex and contradictory experience of various public organizations in the pre-
revolutionary history of Russia. The purpose of the article is to provide a general description 
of the origin and activities of the Tatar charitable societies of the second half of the nineteenth 
and beginning of the twentieth centuries, the periodization and specifics of this process are 
specified, and the number of charitable organizations is determined. The leading method of 
investigating this problem is a comparative-comparative method that allows revealing the 
contradictory nature of relations between authorities and public organizations that have made 
a great contribution to the development of Russian civil society. The materials of the article 
can be useful in studying the course "History of Charity in Russia", the history of the Tatar 
people, etc.

Key words: Tatar charitable organisations, civil society, national education, public librar-
ies, Russian imperial policy.


