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РЕЦЕНЗИЯ НА СБОРНИК 
«МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ТАТАРСКО-

МУСУЛЬМАНСКОМ СООБЩЕСТВЕ В 1880-е – 1905 гг.: 
ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ»

Ч.Х. Саматова, кандидат исторических наук

Многонациональное российское 
общество рубежа XX–XXI вв. испы-
тывает разновекторные влияния: с 
одной стороны, это включенность в 
общемировые глобализационные про-
цессы, с другой – стремление сохра-
нить этнокультурную идентичность. 
Схожая проблема в конце XIX – нача-
ле XX вв. стояла перед татарским об-
ществом. Передовая татарская обще-
ственность осознавала необходимость 
встраивания татарского социума в 
российские буржуазные реалии. В то 
же время, определенная часть татар 
видела в этом угрозу для своего обще-
ства, опасаясь разрушения его устоев. 

В этом отношении сборник «Мо-
дернизационные процессы в татарско-
мусульманском сообществе в 1880-е –  
1905 гг.: документы и материалы»1, 
который раскрывает истоки, развитие, 
отношение российской обществен-
ности, официальной власти к обнов-
ленческим процессам в социокуль-
турной жизни татарского общества, 
весьма своевременен.

Заслугой авторов сборника явля-
ется стремление показать модерниза-
цию в татарском обществе в евразий-
ском масштабе на фоне общественной 
и культурной жизни российских тюр-
ко-мусульман. Такой подход позволя-
ет рассматривать данный процесс как 
в региональном аспекте, выявляя цен-
тры распространения джадидизма и 
проводя сравнительно-сопоставитель-

ный анализ этого явления на различ-
ных территориях компактного рассе-
ления мусульман, а также изучать его 
как отдельный целостный феномен, 
определенный этап в общественно-
культурной жизни мусульманских на-
родов.

Сборник состоит из трех разделов, 
два из которых составляют материалы 
периодической печати. Третий раздел 
формируют документы Департамента 
полиции Министерства внутренних 
дел.

Первая группа периодической пе-
чати представлена татарской прессой. 
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Публикация этих материалов предо-
ставляет дополнительную возмож-
ность для читателей, не владеющих 
татарским языком и арабской графи-
кой, обогатить свои исторические зна-
ния.

Особый интерес к татарской перио-
дической печати связан с тем, что этот 
источник дает возможность взглянуть 
на процесс социокультурного обнов-
ления татарского общества с точки 
зрения идеологов и сторонников джа-
дидизма, разобраться в их дискуссиях 
с кадимистами. 

До начала XX в. легальным пропа-
гандистским центром джадидизма и 
транслятором его идей среди россий-
ских тюрко-мусульман была газета 
И.Гаспринского «Тарджеман – Пере-
водчик», издававшаяся на русском и 
тюркском языках. Круг проблем, ин-
тересовавших редакцию газеты, был 
очень широк. При приоритете вопро-
сов образования, просвещения, бла-
готворительности газета стремилась 
осветить все передовые явления и 
события, происходившие в жизни му-
сульман, практически во всех уголках 
Российской империи. Редакция газе-
ты всегда была открыта для диалога и 
предоставляла слово общественным, 
религиозным деятелям, преподавате-
лям, коммерсантам, меценатам, прос-
тым обывателям – всем тем, кто сво-
ими мыслями и делами содействовал 
прогрессу мусульманских народов. 

Из русскоязычной части газе-
ты «Тарджеман» авторы включи-
ли в сборник 149 статей за 1885–
1905 гг. Среди них статьи самого 
И.Гаспринского, корреспондентов 
газеты, письма читателей, материалы, 
перепечатанные из других периоди-
ческих изданий. 

Тематика представленных публи-
каций разнообразна. Существенная 
доля статей посвящена проблемам 
образования. Именно в них, в пер-
вую очередь, прослеживается идео-

логическая направленность газеты. 
Редакция газеты, приводя многочис-
ленные примеры об успехах учащих-
ся новометодных школ из различных 
регионов России, убеждала единовер-
цев в необходимости перехода с бук-
вослагательного на звуковой метод 
преподавания в мектебе и медресе, 
введения в них светских дисциплин, 
изменения отношения к обучению 
мусульманских девочек; рассказыва-
ла о развернувшейся борьбе между 
новометодистами и приверженцами 
старых порядков. Последние из-за не-
желания потерять авторитет и финан-
сирование мусульманской общины 
чинили препятствие развитию ново-
методных школ и даже содействовали 
их закрытию.

Российские мусульмане, не зная 
русского языка, часто не могли вос-
пользоваться имевшимися правовы-
ми и экономическими возможностя-
ми. Понимая это, издатели обращали 
внимание на необходимость форми-
рования позитивного отношения му-
сульман к русско-татарским школам 
посредством введения в программу 
обучения ислама и родного языка. 
Редакция газеты также подчеркива-
ла важность распространения среди 
единоверцев сельскохозяйственных и 
технических знаний. В существовав-
ших ремесленных и земледельческих 
училищах вследствие преподавания 
на русском языке количество учащих-
ся из мусульман было ничтожно. Эту 
проблему издатели газеты предпола-
гали решить учреждением специаль-
ных профессиональных учебных за-
ведений для мусульман. В сборнике 
также приведены опубликованные в 
«Тарджеман» статистические сведе-
ния о числе мусульманских школ и 
учащихся в них в Казанской губернии 
за некоторые годы. 

Махалли тюрко-мусульман в кон-
це XIX – начале XX вв. в решении 
многих социальных проблем нужда-
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лись, а в ряде случаев просто не могли 
обойтись без финансовой поддержки 
меценатов, коими часто являлись ус-
пешные татарские предпринимате-
ли. Поэтому газета «Тарджеман» не 
упускала возможность сообщать о 
благотворительной помощи татарс-
ких купцов и промышленников в деле 
организации мечети, мектебе, медре-
се, библиотеки, детского приюта, сто-
ловой и др. Соответствующие статьи 
также вошли в аннотируемый сбор-
ник. 

Авторы включили в сборник и пуб-
ликации об открытии мусульманских 
благотворительных обществ, отчеты 
об их деятельности за разные годы.

Следующая часть опубликованных 
в сборнике материалов посвящена ли-
тературе и издательскому делу тюрко-
мусульман. Здесь приводятся статьи 
о состоянии, нуждах и перспективах 
книгоиздательства, художественной, 
научно-популярной, религиозной ли-
тературы, рецензии на книги видных 
татарских просветителей, педагогов, 
реформаторов, сообщения о переве-
денных на татарский язык произведе-
ниях русских классиков. 

Прогрессивное развитие нации 
невозможно без подъема его матери-
ального благосостояния. В этой связи 
редакция газеты знакомила своих чи-
тателей с опытом и успехами предпри-
нимателей из среды тюрко-мусуль-
ман, рассказывала о происходивших 
промышленных выставках, ярмарках, 
что также отражено в сборнике. 

Первая русская революция дала 
возможность мусульманам открыто 
выступить против этноконфессио-
нальной дискриминации. В этой свя-
зи интересны приводимые в сборни-
ке ходатайства казанских мусульман 
и петиция оренбургского муфтия 
М.Султанова о необходимости рас-
ширения гражданских, религиозных и 
политических свобод мусульманского 
населения. 

Следующее периодическое изда-
ние тюрко-мусульман, материалы 
которого вошли в рецензируемый 
сборник – это альманах «Миръат» 
(«Зеркало»). Основателем и редак-
тором «Миръат» был видный му-
сульманский религиозный и обще-
ственный деятель Г.-Р. Ибрагимов. 
В сборник вошла 21 статья за 1900, 
1902, 1903 гг. Составители проделали 
достойную работу по их переводу на 
русский язык.

Большинство источников состав-
ляют статьи Г.-Р. Ибрагимова. Другая 
часть – опубликованные в альманахе 
письма читателей, поддерживающих 
обновленческие процессы в татарс-
ком обществе. В сборник также вош-
ла статья Ф.Карима «Рассуждение» о 
пользе чтения и приобщения татар к 
литературе. 

Публикации из альманаха «Ми-
ръат» интересны, в том числе, и тем, 
что в них обоснование и призывы к 
модернизации представлены на фоне 
критики различных социокультурных 
составляющих татарского общества 
рубежа XIX – XX вв.

Статьи Г.-Р. Ибрагимова отлича-
ются остротой слова, стремлением ре-
льефно и объективно показать пробле-
мы татарской махалли. Он указывает 
на причины сложившейся ситуации, 
определяет пути выхода из нее. Г.-Р. 
Ибрагимов говорит о необходимости 
распространения среди тюрко-му-
сульман соответствующего требова-
ниям времени образования, русского 
языка, обучения мусульман в русских 
средних и высших учебных заведени-
ях. Поднимает вопросы нравственнос-
ти, роли мусульманского духовенства, 
отношения мусульман к банковской 
системе. Несколько статей посвяще-
ны проблемам благотворительности, 
достоинствам и недоработкам в де-
ятельности мусульманских благотво-
рительных обществ. 
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Из опубликованных в альманахе 
«Миръат» писем обращают на себя 
внимание дискуссия между путешест- 
венником и хазрятом, которая помо-
гает глубже понять точки зрения при-
верженцев новых и старых порядков, 
а также оценка со стороны татарско-
го предпринимателя мировоззрений 
мулл-традиционалистов и сторонни-
ков обновления. 

Вторая группа периодических из-
даний, представленная в сборнике, –  
это русскоязычная пресса. Здесь авто-
ры остановились на материалах казан-
ских газет «Волжский вестник» и «Ка-
занский телеграф». Интерес к этим 
изданиям обусловлен тем, что они 
отражают отношение русскоязычной 
общественности к происходившим в 
татарском социуме обновленческим 
процессам.

Из газеты «Волжский вестник» со-
ставители опубликовали 47 статей за 
1883–1892 гг. Эти статьи отобраны 
из различных разделов газеты. Сре-
ди них публикации корреспондентов 
газеты, материалы других печатных 
изданий, государственных органов, 
письма.

Газета «Волжский вестник» име-
ла буржуазно-либеральную направ-
ленность «с ярко выраженными де-
мократическими тенденциями»2, что, 
безусловно, сказалось на содержании 
публикаций и оценке редакцией но-
вых явлений в татарско-мусульманс-
ком сообществе. 

Большой объем материалов посвя-
щен вопросам распространения среди 
татар светского образования, русского 
языка. Эта тема отражена и в письмах 
сторонников и противников модер-
низации образовательной системы. 
Приводятся сведения о мусульман-
ских школах татар в ряде губерний 
Поволжья, причем, в сравнении с со-
стоянием школьного дела у русского 
населения. Не остались без внимания 
вопросы организации приютов, бога-

делен для мусульман, мусульманской 
публичной библиотеки. Составители 
также включили статьи о назначении 
муфтия и членов Оренбургского ма-
гометанского духовного собрания. 
Обращают внимание публикации, в 
которых давались разъяснения зако-
нодательным нововведениям, касав-
шимся образовательной и конфессио-
нальной сферы мусульман. 

Из газеты «Казанский телеграф» 
авторы сборника включили 61 статью 
за 1893–1900 гг., т.е. за тот период, 
когда газета еще не приобрела четкую 
консервативно-монархическую на-
правленность. 

В сборник вошли материалы о мек-
тебе, медресе, русско-татарских шко-
лах, участии в организации последних 
органов местного самоуправления, 
привлечении мусульман в русские 
учебные заведения, открытии и де-
ятельности мусульманских благотво-
рительных обществ в Казани, Астра-
хани, Троицке, Петербурге. 

Заслуживают внимание читателя 
публикации о Казанской татарской 
учительской школе. Приводятся све-
дения о количестве поступивших и 
учащихся в ней за некоторые годы, ор-
ганизации силами учащихся и препо-
давателей спектаклей, литературных 
вечеров, проведении на базе учитель-
ской школы педагогических курсов, 
педагогической и переводческой де-
ятельности учителя школы Т.Г.Яхина. 

Будучи одновременно литератур-
ной газетой, «Казанский телеграф» 
анонсировал татарскую светскую 
литературу и переводы на татарский 
язык русских произведений. Эти ста-
тьи также вошли в сборник.

Следующих пласт материалов – 
это архивные документы Департамен-
та полиции Министерства внутренних 
дел о распространении прогрессивно-
го социокультурного движения среди 
российских мусульман из Государс-
твенного архива Российской Федера-
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ции. Большинство документов впер-
вые вводится в научный оборот. 

Документы представляют собой 
рапорты губернаторов, генерал-гу-
бернаторов, начальников областей 
населенных мусульманами терри-
торий Российской империи. Эти от-
четы являются ответом на запрос 
Департамента полиции о наличии в 
подведомственных им районах про-
грессивных литераторов, их связях с 
младотурками, о новометодных шко-
лах, их преподавателях и руководите-
лях. 

Представленные в сборнике доку-
менты дают возможность рассмотреть 
процесс изучения джадидистской 
проблематики официальной властью, 
выявить оценку данного явления ор-
ганами центральной власти и местны-
ми руководителями, показать степень 
их осведомленности в этом вопросе. 

Эти материалы содержат некото-
рые статистические данные о мектебе, 
медресе, в том числе, новометодных, 

времени их открытия, преподавате-
лях и учащихся, мусульманских об-
щественных деятелях и др. Опуб-
ликованные документы позволяют 
выявить специфику и общие черты в 
обновленческом движении в различ-
ных регионах Российской империи, 
показать в нем роль татар. 

Несомненным достоинством изда-
ния является вспомогательный аппа-
рат в виде комментариев к предметно-
тематическим терминам, именного и 
географического указателей.

Выбранный составителями ком-
плексный подход позволил проде-
монстрировать модернизационные 
процессы в татарско-мусульманском 
обществе всесторонне, в различных 
регионах, в тесной связи с обществен-
но-культурным развитием татарско-
мусульманского социума. Остается 
пожелать авторам сборника продол-
жить исследование и расширить хро-
нологические рамки до революцион-
ных событий 1917 года. 
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