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ПО ПОВОДУ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ 

Р.Ф. Исламов, доктор филологических наук

Во многих источниках, альбомах, 
связанных с великим поэтом татарского 
народа Габдуллой Тукаем (1886–1913), 
наблюдается присутствие одной фото-
графии. В частности, на ней запечатле-
ны стоящие во весь рост три человека 
на фоне вывески между трех окон, на 
которой на русском и арабском языке 
написано «Редакция газеты “Эль-Ис-
лах”». Объяснение к ней ограничивает-
ся словами «Здание, расположена газета 
“Ал-Ислах”. 1908» или «Дом в Казани, 
в котором в 1908–1909 гг. была распо-
ложена редакция газеты “Ал-Ислах” 
(ныне улица Тукая, дом 63)». Инфор-
мация эта хотя и соответствует действи-
тельности, но не объясняет, какова же 
история этой фотографии, какие люди 
на ней запечатлены. Некоторые выво-
ды наших целенаправленных поисков, 
думается, могут внести определенную 
ясность в данный вопрос. Все же, что-

бы наше представление было полным 
и понятным, считаем необходимым 
начать свое повествование немножко 
издалека.

Известно, что в начале ХХ века сре-
ди шакирдов начинают создаваться 
нелегальные общества для борьбы про-
тив национального застоя. Общество 
«Иттихад» («Единство»), образованное 
в 1901 г. в медресе «Мухаммадия», яв-
ляется одним из таких. Его печатным 
органом была рукописная газета «Ал-
Магариф».

В конце 1904 г. в Казани передовой 
татарской молодежью был создан ко-
митет под названием «Ал-Ислах». Его 
основной целью являлось объедине-
ние татарских шакирдов того време-
ни, изменение и обновление системы 
образования в медресе. Членами этой 
организации были Фатых Амирхан 
(1886–1926), Вафа Бахтияров (1881–
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1960), Ибрагим Биккулов (1884–1938) и 
другие. Они с ноября 1905 г. до начала 
1907 г. гектографическим способом не-
легально издавали газету «Ал-Ислах».

Комитет в качестве представителя 
шакирдов Казани направил Ф.Амир-
хана на II съезд Всероссийских мусуль-
ман, который тайно проходил в Петер-
бурге 12–23 января 1906 г., а 10–15 мая 
того же года, 1–6 мая 1907 г. в Казани 
также тайно прошли съезды прогрес-
сивных татарских шакирдов. В них 
приняли участие представители Орен-
бурга, Касимова, Троицка, Чистополя, 
Симбирска, Самары и других городов, 
были устанавливлены тесные связи с 
шакирдами на местах.

Газета «Ал-Ислах» как печатный ор-
ган татарской демократической молоде-
жи и передовых шакирдов официально 
начала издаваться с 3 октября 1907 года. 
Если ее действительным редакторм яв-
лялся В.Бахтияров, то основную работу 
вел Ф.Амирхан. В ней также работа-
ли Кабир Бакер (1885–1944), Ибрагим 
Амирхан (1889–1938), Г.Тукай, Зака-
рия Бахтияров (?–?), Тагир Махмудов 
(1889–?) и другие.

Вот как вспоминает выход в свет пер-
вого номера газеты тогда еще шакирд 
медресе «Мухаммадия» Т.Махмудов: 
«Поскольку я имел связи с комите-
том «Ислах», меня попросили прийти 
помочь в отправке завтра выходящей 
газеты по адресатам. Мы с одним това-
рищем вдвоем ранним утром, когда все 
еще спали, втихоря собрались и при-
шли в редакцию «Ал-Ислах», располо-
женную в одном из номеров «Булгар». 
Когда мы вошли, уже на столе лежали 
стопки газет. Чтобы встретить газету, 
Фатых Амирхан и Вафа Бахтияр, ока-
зывается, провели ночь в редакции. 
Ход выполения нами работ по загиба-
нию газет, приклеиванию на них бумаг 
с адресами напоминал деятельность му-
равейника».

Необходимо сказать, что первый рас-
сказ «Изгнание Заки шакирда из мед-
ресе» классика татарской литературы, 
известного государственного и обще-
ственного деятеля Галимджана Ибраги-

мова (1887–1938) увидел свет в номере от 
10 октября того же года этого издания.

Как говорится в воспоминаниях 
Т.Махмудова, редакция газеты снача-
ла находилась в номерах знаменитой 
гостиницы «Булгар». 2 марта 1908 г. ре-
дакция перезжает в дом среднего купца 
Габделшакура Муртазаевича Апакова 
(1860–1923) на улице Екатерининской 
(ныне Тукая) (к сожалению, дом этот в 
1990 г. был полностью разобран и на его 
месте в 2004 г. было начато строительс-
тво какого-то другого помещения).

По этому поводу в воспоминани-
ях Фатымы Апаковой (1876–1919) (ее 
мать Марьямбану (1876–1919) явля-
ется родной сестрой Мухамметзарифа 
(1853–1921) хазрата, отца Ф.Амирхана) 
о Г.Тукае приводится такая интересная 
информация: «Кажется, осенью этого 
года (1908 – Р.И.), редакция «Ислах» пе-
реехала в наш дом на улице Тукая (автор 
указывает название улицы соответствен-
но времени написания воспоминаний –  
Р.И.). Отец мой выделил им большой 
зал, обращенный на улицу... Комнату 
разделили по одному окну, в маленькую 
комнату поставили стол (рабочий стол 
Фатых-абый) и кушетку. После рабо-
ты собираются вместе, играют в карты, 
шумят, занимаются своими делами, а 
Г.Тукаев иногда оставался там и перено-
чевать. Потому что, когда Фатых-абый 
уходил к себе домой, кушетка освобож-
далась. Ему составлял компанию иногда 
или Бахтияров, или другой кто-нибудь. 
Г.Тукаев и днем, когда кушетка была 
свободна по причине отсутствия Фа-
тых-абый, ложился там и что-то пел про 
себя». При этом следует отметить, что 
автор воспоминаний допускает некто-
рую неточность в указании времен года.

Как известно, из-за материальных 
трудностей, издание газеты прекраща-
ется 22 июля 1909 года.

Вот еще одно воспоминание Т. Мах-
мудова. Он пишет: «Мы: Тукай, я, на-
борщик типографии в возрасте 14–15 
лет Габдулла, когда сидели за беседой, 
в редакцию вошел учащийся реального 
училища в Ростове Гани Абыз со сво-
им фотоаппаратом. Он нас троих при-
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Аннотация

В данной статье на основе воспоминаний современников Г.Тукая доказывается запечат-
ление поэта на одной широкоизвестной фотографии.
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Summary

On the basis of the memories of Tukay’s contemporaries the imprinting of the poet on one widely 
known photograph is proved in the article.

Keywords: Tukay, «Al-Islah», «Bulgar», photo.

гласил на улицу и сфотографировал на 
фоне окон с вывеской «Ал-Ислах». Ту-
кай, не считая нас за мальчишек, сво-
бодно стоял среди нас».

Это было в середине лета 1908 г., 
улица Тукая, дом № 63.

На фотографии запечатлены справа 
налево: Т.Махмудов, Г.Тукай, Габдул-
ла. Третий человек, по-видимому, Габ-
дулла Гимадетдинов, которого можно 
видеть и на другой фотокарточке, где 
он находится среди сотрудников газеты 
«Ал-Ислах», отдыхающих в лесу около 
озера Кабан в конце мая 1908 г.

Что касается ношения Г.Тукаем кеп-
ки (на фотографии он именно в ней), то 
об этом упоминается и в других воспо-

минаниях, наблюдается и на других фо-
тографиях.

Человек, который запечатлел этот 
исторический эпизод – Гани Шахва-
лиевич Абызов (1890 – после 1940). Он 
был членом общества «Татар учагы», 
организованного в 1915 г. в Санкт-Пе-
тербурге татарскими студентами, при 
советской власти работал экономис-
том в госплане ТАССР, бухгалтером в 
санатории «Васильево». Но другой ин-
формации о нем пока не имеется.

Таким образом, это наше небольшое 
исследование поможет дополнить име-
ющиеся знания о жизни и деятельности 
Г.Тукая.




