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Мулланур Муллазянович Вахитов родился 10 августа 1885 г. Принято 

считать, что он родился в д.Казаево Кыласовской волости Кунгурского 

уезда Пермской губернии. Однако, как писал Р.И. Нафигов, метрическая 

запись об этом не точна. «Мать засвидетельствовала письменно, что роди-

ла сына в Казани» [18, с.35]. Нет оснований не доверять авторитетному 

татарскому ученому, множество работ которого посвящены изучению 

жизни и деятельности Мулланура Вахитова. 

В девять лет М.Вахитова отдали учиться в русское начальное учили-

ще, а затем в городское училище в г.Кунгуре (ныне административный 

центр Кунгурского района Пермского края). В эти годы у Мулланура Вах-

итова пробуждается особый интерес к русской литературе. В 1899 г. 

М.Вахитов вместе с родителями переехал в Казань, где отец поступил на 

работу в чайно-торговую фирму. В 1899 г. М.Вахитов сдал вступительные 

испытания в Казанское реальное училище и был зачислен в первый класс. 

«В Казанском реальном училище довольно широко изучалась русская ли-

тература» [18, с.38], что в дальнейшем позволило ему легче усвоить соци-

алистические идеалы. Благодаря этому, вероятно, Мулланур Вахитов 

усвоил идеи социализма намного лучше, чем кто-либо другой из татарских 

социалистов. По этой же причине татарский национальный аспект на ран-
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них этапах его общественной и творческой деятельности был выражен 

слабо. Так, А.Н. Юзеев отмечает следующее: «Его (М.Вахитова. – Д.З.) 

слабость в сравнении с большевиком Г.Ибрагимовым заключалась в том, 

что он русским языком владел лучше, чем татарским, и, по сути, был ти-

пичным представителем русифицированной татарской интеллигенции. 

Вахитов не мог выступать перед толпами татар – солдат, крестьян, подоб-

но Ибрагимову, который прекрасно владел татарским языком, был вели-

колепным оратором» [26, с.140]. Тем не менее, мастерство М.Вахитова как 

сильного оратора выковывалось постепенно на многочисленных митингах. 

В 1907 г. после окончания курса Казанского реального училища 

М.Вахитов поступает в Петербургский политехнический институт на эко-

номическое отделение. Здесь он знакомится «с революционной молоде-

жью столицы, принимает активное участие в студенческих сходках» [12, 

с.8]. Тем не менее, революционное стремление М.Вахитова к защите прав 

и свобод народа привело к тому, что он больше стал тяготиться к юриди-

ческим наукам. Так, «15 июля 1911 года Вахитов обращается из Казани к 

президенту Петербургского психо-неврологического института с просьбой 

зачислить его в этот институт на юридический факультет» [18, с.74–75]. 

Он четыре года изучал право на юридическом факультете Петербургского 

психо-неврологического института, хотя и не закончил его. Профессор 

Б.Ф. Султанбеков отмечает, что М.Вахитов был недоучившимся юристом 

[20]. Упрощая, можно сказать, что он прослушал курс современного бака-

лавриата. «В 1916 году, будучи на IV курсе, Вахитов отчисляется из ин-

ститута за невзнос платы. Говоря словами Г. Тукая, такова уж судьба 

“несчастного сына несчастной нации” в царской России, что в этой 

“тюрьме народов” учиться “инородцам”, париям самодержавного строя не 

дано» [18, с.74–75]. Как пишет В.М. Исхаков, «на этот раз его лишили 

права поступления в какое-либо высшее учебное заведение» [12, с.14]. 

Здесь следует отметить, что в условиях острого кризиса монархии ей не 

нужны были «юристы-инородцы». Тем более царизм прекрасно учитывал 

чрезвычайно активную деятельность татарских адвокатов (Сеид-Гирей 

Алкин, Садри Максуди, Фуад Туктаров и другие) в Государственной думе 

1-го и 2-го созывов. Совокупность этих фактов дополнительно объясняет 

причины отчисления Мулланура Вахитова администрацией института. 

Мулланур Вахитов стоял у истоков татарской левосоциалистической 

мысли. Советская историческая наука создала М.Вахитову образ самого 

ярого сторонника большевиков, что лишь отчасти является правдой. Хотя 

Мулланур Вахитов искренне верил во многие идеалы, исповедуемые 

большевиками, но при этом сам никогда не входил в РСДРП(б). 

Изначально левосоциалистические идеи не пользовались популярно-

стью в среде татар. В социализме татарская интеллигенция видела, прежде 

всего, не классовую борьбу, а возможность достичь национального равно-

правия и самоопределения. Для представителей национальной интелли-

генции социализм представлял не цель, а средство. В связи с этим многие 
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татарские интеллектуалы заняли позицию правого вектора социализма, 

тогда как для М.Вахитова не было иного социализма, кроме левого. Тяго-

тение М.Вахитова к левому социализму определило формирование в нем 

более радикальных воззрений в отношении революционного процесса, 

чем, например, у того же Гаяза Исхаки или Ильяса Алкина. Поэтому его 

позиция соответствовала общим требованиям левосоциалистических 

групп: передача власти в руки Советов, рабочих, крестьянских и солдат-

ских депутатов; передачи земли без задержки крестьянам, а заводов и 

фабрик в руки рабочих; окончание войны [10, с.38–39]. По первым двум 

пунктам правые и левые социалисты явно расходились. 

Для подавляющего большинства татарских социалистов революция 

выступала одномоментным событием, которое должно было свергнуть 

монархию и установить республиканскую форму правления с социал-

демократическим режимом. В то же время для М.Вахитова революция 

только знаменовала начало процесса кардинального преобразования об-

щества (перехода из одной формационной стадии в другую). Если правые 

социалисты далеко не всегда связывали успешное завершение революции 

с учреждением социалистического строя, то Мулланур Вахитов, как и 

прочие представители левосоциалистического блока, не отделял одно от 

другого. Без учреждения социалистического строя революционный про-

цесс не мог быть завершен. Эту позицию четко обозначил В.И. Ленин еще 

в начале 1916 г.: «Социалистическая революция не один акт, не одна битва 

по одному фронту, а целая эпоха обостренных классовых конфликтов, 

длинный ряд битв по всем фронтам, т.е. по всем вопросам экономики и 

политики, битв, которые могут завершиться лишь экспроприацией буржу-

азии» [16, с.253]. Следовательно, право на революцию за народом будет 

оставаться до тех пор, пока не будет учрежден социалистический строй. 

Поэтому Февральская революция 1917 г. никак не могла удовлетворить 

большевиков. 

После наступления Февральской революции, общественно-полити-

ческая, а позже и государственная, деятельность полностью поглотила 

Мулланура Вахитова. М.Вахитов полагал, что революционный процесс не 

должен сопровождаться хаосом, террором и ничем неоправданной жесто-

костью, он должен быть осознан обществом, идти максимально мирно и 

упорядоченно. Это обусловило сотрудничество с органами власти, под-

контрольных Временному правительству. В 1917 г. М.Вахитов становится 

членом земской управы и входит в состав Казанского губернского комите-

та общественной безопасности. Таким образом, «социализм и гуманизм в 

представлении М.Вахитова составляют неразрывное единство» [14, с.18]. 

Поэтому до январских событий 1918 г. М.Вахитов нередко расходился с 

большевиками в разных вопросах. Он прекрасно понимал, что бескровное 

установление социалистического строя могло произойти только в резуль-

тате охвата социалистами всех уровней публичной власти от высшего до 

низшего звена.  
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М.Вахитов, как и прочие левые социалисты национальных движений, 

способствовал установлению власти большевиков на местном уровне. По-

этому, несомненно, что «самая главная особенность социалистической 

революции в России, решающим образом определившая характер и формы 

слома государственного аппарата, заключалась в том, что к моменту во-

оруженного политического переворота в стране уже имелся в основном 

сформированный аппарат новой власти, которым можно было относи-

тельно быстро заменить старую государственную машину» [13, с.15]. 

Иначе говоря, Октябрьская революция стала возможной благодаря дея-

тельности левых социалистов в регионах Российской Республики. 

М.Вахитов был убежден, что начатый в феврале 1917 г. революцион-

ный процесс должен был привести к мирному установлению социалисти-

ческого строя. В частности, в период июньско-июльского кризиса Вре-

менного правительства он стремился не допустить безвластия и анархии в 

стране. М.Вахитов обратился к мусульманскому населению с разъяснени-

ем о том, что социалисты не являются безбожниками, они не призывают к 

грабежам, не разделяют мусульман надвое [2, с.44]. Даже после Октябрь-

ской революции он все еще надеялся, что созыв Всероссийского Учреди-

тельного собрания предотвратит кровопролитие. Из всех обращений 

М.Вахитова видно, что он не разделял мнение В.И. Ленина о «превраще-

нии империалистической войны в гражданскую» [15, с.327]. Невозможно 

найти у него и риторики, аналогичной высказываниям Н.И. Бухарина о 

том, что «пролетарская революция есть … разрыв гражданского мира – 

это есть гражданская война» [1, с.14]. Говоря о революционном процессе в 

мусульманской среде, до лета 1918 г. М.Вахитов никогда не обращался к 

населению с призывами начать Гражданскую войну, по той причине, что 

был убежден – террор и жестокость не могут привести к установлению 

подлинного социалистического строя. Например, в майской прокламации 

1918 г. М.Вахитов указывал, что «первой неотложной задачи демократии 

является организация на местах созыва областных конференций мусуль-

манских социалистических комитетов» [5, с.64]. Его риторика резко начи-

нает меняться только в июне 1918 г., когда в результате восстания Чехо-

словацкого корпуса от большевиков была освобождена Самара, и установ-

лена власть Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания 

(Комуч). Прямая угроза всему Волго-Уральскому региону разрушила пла-

ны М.Вахитова на мирное становление социалистического строя и созда-

ние Татаро-Башкирской Советской Республики. Только тогда Мулланур 

Вахитов от имени Центральной мусульманской военной коллегии прика-

зывает «все красноармейские мусульманские части немедленно мобилизо-

вать для борьбы с контрреволюцией» [3, с.68]. 

Восточный вектор направления революции был определяющим в 

политико-правовых воззрениях М.Вахитова. В то же время территори-

ально идея революции на Востоке была очерчена достаточно пространно 

и охватывала Кавказ, Турцию, Иран, Индию. Например, в одном из воз-
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званий 1917 г. Мулланур Вахитов заявлял: «Пусть от стен старого Стам-

була до берегов священного Ганга бушуют мятежные волны великих 

восстаний. Долгожданная весна народов приближается» [25, л.16]. На 

ранних этапах его воззрений идея революционизирования Востока огра-

ничивается идеолого-политическими действиями, не приближаясь к мо-

менту теоретической регламентации установления социалистической 

государственности в мусульманских странах. Первым этапом революции 

на Востоке являлось освобождение от колониальной зависимости, и 

лишь вторым – установление социалистического строя. Прежде всего он 

стремился к реализации глобальной революции на Востоке, а не миро-

вой, как того хотели московские большевики. Представления М.Ва-

хитова на ход революции имели конкретный восточный вектор. В связи с 

этим идея революции на Востоке была намного более реалистична, чем 

идея мировой революции. Поэтому он указывал, что «удовлетворение 

чаяний мусульманского пролетариата есть величайший революционный 

акт в международном масштабе» [7, с.65]. 

Мулланур Вахитов, так же как и все социалисты, в вопросе выработ-

ки формы политической организации общества (установление социали-

стического строя) рассчитывал на правосознание народных масс (которое, 

конечно же, было переоценено). Эта позиция неоднократно проявляется в 

его статьях, воззваниях, речах. Например, в статье «Тернистый путь» он 

писал: «С плоскогорий древнего Ирана, с берегов священного Ганга, из 

глубин сказочного Востока доносятся жизнерадостные аккорды проснув-

шегося революционного сознания» [9, с.60]. Ему представлялось, что ан-

тиколониальные движения народов Востока могут быть легко революцио-

низированы. В 1917 г. М.Вахитов еще не мог оценить силу национальных 

и религиозных основ в сознании народных масс, с которой он столкнется 

только летом 1918 г. Эволюция его взглядов произойдет с началом Граж-

данской войны в России. Так, в своей речи на Московской конференции 

турецких социалистов от 23 июля 1918 г. он отмечал: «Мы не смотрим на 

социализм узко, только с точки зрения одной страны, а подходим широко, 

исходя из интересов человечества. Социализм – это не предел, а период, 

когда изменится жизнь угнетенных и эксплуатируемых, а затем станут пе-

ред ними новые величественные задачи» [6, с.44–45]. Однако развивавша-

яся Гражданская война требовала все больше времени уделять мусульма-

нам в России, а потому реализация идеи революционизировании Востока 

затормозилась. 

Мулланур Вахитов был не только выдающимся идеологом социализ-

ма, но и одним из первых теоретиков социалистической правовой мысли 

среди татар. С самого раннего возраста он уделял огромное внимание рус-

ской литературе, древнегреческой, арабской и средневековой философии. 

В данном отношении Р.И. Нафигов отмечает: «Мулланур Вахитов был 

высокообразованным человеком. Во время учебы в Казани он хорошо 

изучил русскую классическую культуру… Тогда уже М.Вахитов серьезно 
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занимался изучением философии: прочитал произведения Вольтера, Рус-

со, Монтескье, Дидро, собирал сведения о трудах индийских и арабских 

философов» [18, с.38]. Здесь следует добавить, что Вольтер, Ж.-Ж. Руссо и 

другие мыслители были не просто философами, а теоретиками фундамен-

тальных политико-правовых доктрин – о разделении власти, естественном 

праве, теории народного суверенитета и других. Огромный интерес у него 

вызывали и работы, посвященные соотношению форм правления – монар-

хии и республики [18, с.40]. Подобный литературный вектор определил в 

М.Вахитове тягу к политико-правовой мысли. 

Нельзя забывать, что Мулланур Вахитов учился на юридическом фа-

культете четыре года. Он обладал прекрасными знаниями о правовых си-

стемах современного ему мира, системе права Российской империи, а са-

мое главное – о новых теориях происхождения государства и права: марк-

систской концепции происхождении государства (Ф.Энгельс, К.Маркс, 

В.И. Ленин), насильственной концепции происхождения государства 

(Л.Гумплович, К.Каутский), психологической концепции происхождения 

государства (Н.М. Коркунов, Л.И. Петражицкий). М.Вахитов прекрасно 

владел юридической техникой, что подтверждается качеством составлен-

ных им различных нормативно правовых актов 1917–1918 гг. 

Мулланур Вахитов был сторонником многих политико-правовых 

идей марксизма (о социальной революции, ведущей роли пролетариата в 

революционном движении, о необходимости уничтожения частной соб-

ственности, разрушении капитализма). Он был абсолютно убежден, что 

социалистическое правосознание обладает огромным творческим потен-

циалом, который может выражаться посредством издания гуманных зако-

нов, справедливого правосудия и т.д. Развитие социалистической револю-

ции должно было сопровождаться и формированием новой правовой куль-

туры, более высокой, чем прежняя. 

Следует отметить, что уже в самом начале своей революционной 

деятельности М.Вахитов огромное внимание уделял правовому просве-

щению мусульманских народов. Так, Р.И. Нафигов выявил весьма инте-

ресный факт, что в 1910 г. М. Вахитов оставил своему дяде Исхаку Каза-

кову «целый чемодан революционных брошюр и принадлежности для 

гектографа (тип копировального аппарата. – Д.З.), литературу эту затем 

перевели на татарский язык и ознакомили с нею учащихся. Особо нужно 

отметить среди этой революционной литературы работу В.И. Ленина 

“Три конституции или три порядка государственного устройства”, ото-

бранную затем при обыске у И.М. Казакова» [18, с.50]. Таким образом, 

М.Вахитов стремился не просто донести до народных масс общие идеи 

социализма, а непосредственно образ социалистического права и госу-

дарства, очерченный в работах марксистов. Результатом правового вос-

питания личности должно было стать появление социалистического пра-

восознания и правовой культуры. 
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Мулланур Вахитов предполагал, что социалистический строй откроет 

для мусульманских народов новый виток развития культуры, творчества, 

науки, и, конечно же, права. Нельзя не согласиться с А.Ф. Кавиевым, ко-

торый отмечает, что «социалистическая революция была для него не толь-

ко борьбой за политические свободы и преобразование экономических 

отношений, но и борьбой за превращение научного и культурного насле-

дия в достояние народа» [14, с.18]. В начальной стадии данного процесса 

огромная роль отводилась Мусульманскому социалистическому комитету, 

который был создан в апреле 1917 г. Согласно М.Вахитову, целью Му-

сульманского социалистического комитета была «пропаганда социалисти-

ческих идей среди мусульманского пролетариата и подготовка рабочих-

мусульман к сознательному социалистическому движению» [4, с.62]. По 

мере расширения пропаганды идей социализма, влияние Мусульманского 

социалистического комитета распространилось и на другие территории, на 

которых проживали мусульмане. В частности, сам М.Вахитов пишет: «Ве-

дя пропаганду идей социалистического коммунизма, они (мусульманские 

комитеты. – Д.З.) должны сеять семена будущей социалистической куль-

туры» [4, с.63]. И.Р. Тагиров указывает: «Начав свою деятельность в Каза-

ни, Мусульманский социалистический комитет вдохнул жизнь в анало-

гичные организации в Ташкенте, Архангельске, Симбирске, Саратове, 

Астрахани, Тюмени, Томске, Оренбурге, Троицке и в ряде армий и фрон-

тов» [22, с.123]. С распространением социализма среди мусульман форми-

ровалась и новая правовая культура, освобождаясь от ортодоксальных пе-

режитков, которые навязывали религиозные консерваторы. Было крайне 

важно, чтобы широкие массы мусульманского населения осознали задачи 

и цели социализма. 

В рамках правового воспитания мусульман Казанской губернии уже в 

июле 1917 г. М.Вахитовым были организованы специальные курсы право-

вого просвещения [11, с.40–41]. Так, в городе Казани при земской управе 

двухнедельные курсы включали в себя целый ряд лекционных занятий: 

«Политическое устройство будущей России», «Экономика-политика», 

«Национальный вопрос», «Федерация (Республика объединенных наро-

дов)», «Новое земство», «Продовольственная проблема», «Вопросы ко-

операции», «Женский вопрос», «Рабочий вопрос», «Аграрный вопрос», 

«Война». Содержание каждого лекционного занятия раскрывало динамику 

и перспективы развития отраслевого законодательства России в таких 

сферах, как гражданское, семейное, земельное и трудовое право, местное 

самоуправление, международные правоотношения, национально-терри-

ториальное устройство, государственный строй. 

Цель этих курсов Мулланур Вахитов определил весьма четко – 

«подготовка людей, способных разъяснить в деревнях самые (насущные) 

первостепенные проблемы» [11, с.40–41]. Фактически слушатели курса 

становились агитаторами, которые должны были работать в селах и 

«распространять политическую платформу Всероссийского Совета рабо-
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чих, солдатских, крестьянских депутатов» [11, с.40–41]. Более того, в 

дальнейшем планировалось открытие при курсах отделений для других 

национальностей. 

Нельзя не согласиться с Р.Г. Хайрутдиновым, что «одним из важней-

ших условий успешной деятельности отдела просвещения М.Вахитов счи-

тал обязательность теснейшего контакта с народным комиссариатом про-

свещения РСФСР и местными советскими органами» [23, с.159]. В апреле 

1918 г. началась централизация и упорядочение деятельности в сфере об-

разования и просвещения мусульман. Так, в сообщении губернским и 

уездным Советам рабочих и крестьянских депутатов было разъяснено: 

«По всем делам, касающимся народного образования мусульман, отныне 

обращаться в Центральный татаро-башкирский комиссариат при Народ-

ном комиссариате по делам национальностей» [19, с.56]. До августа 

1918 г. общий контроль за образованием, пропагандой и правовым про-

свещением мусульман осуществлял сам М.Вахитов, что говорит о его 

крайне пристальном внимании к данным вопросам. 

В воззрениях М.Вахитова мусульмане России должны были стать 

миссионерами распространения социалистической правовой культуры 

среди народов Востока. Новое понимание мусульманами свободы, сущно-

сти социалистического права и государства, чувства гражданственности 

могло создать реальный механизм для начала прогресса и процветания. 

«Мы верим, что под живительными лучами социализма засияет великая 

восточная культура, и творцом этой культуры будут не богачи, а простые 

рабочие» [2, с.48], – писал М.Вахитов. Он искренне верил, что политико-

правовые учения социализма станут единой дорогой для всех мусульман-

ских народов. 

Безусловно, Мулланур Вахитов признавал за народами Востока, 

находящимися в колониальной зависимости от европейских держав, право 

на революцию. После учреждения социалистического строя в России он 

предлагал направить динамику революционных преобразований в восточ-

ном направлении. Возможность к реализации эта идея получила после 

возникновения проекта Татаро-Башкирской Советской Республики. Пла-

нировалось, что освобожденные от гнета империализма мусульманские 

народы приступят к национальному государственно-правовому строитель-

ству, базируясь на основах социализма, привнесенного российскими му-

сульманами-коммунистами. Так, М.Вахитов отмечал: «Когда мы выдвига-

ли “Положение о Татаро-Башкирской Республике”, я подчеркиваю, на 

первый план ставили именно вопрос революционизирования мусульман-

ского Востока, и мы знали, что социалистическая революция будет мощ-

ной и непобедимой только тогда, когда мусульманский пролетариат девя-

тым валом войдет в историю международной революции» [8, с.65]. 

Горячими сторонниками Татаро-Башкирской Советской Республики 

были передовые татарские коммунисты Мулланур Вахитов и Мирсаид 

Султан-Галиев. Хотя в проекте Татаро-Башкирской Советской Республики 



Из истории и культуры народов Среднего Поволжья. 2022. Т.12, №3 

46 

явно преобладали государственно-правовые воззрения М.Султан-Галиева, 

но создателем идеологического базиса являлся именно М.Вахитов. Имен-

но на этой идеологической основе М.Султан-Галиев в дальнейшем создал 

целую концепцию поэтапного движения к созданию независимого социа-

листического государства мусульманских народов – со своей коммуни-

стической партией и армией. 

Эволюция взглядов М.Вахитова наступила достаточно быстро. Он 

был первым из татарских коммунистов, который понял, что народности 

России не получат самоопределения в изначально заявленном большеви-

ками виде. В этом отношении А.Ф. Кавиев указывает: «За небольшой срок 

своей активной государственно-политической деятельности М.Вахитов 

прошел путь от идеалиста и романтика, мечтавшего о перенесении идей 

марксизма и национального возрождения на мусульманскую почву, до 

политика, начавшего отличать подлинные интересы от мнимых, деклара-

ции от реальных поступков… Начав поиски опоры в среде большевиков, 

он в итоге стал все больше обращаться к национальным идеям, идеям 

тюркизма» [14, с.21]. Уже в мае 1918 г. в своей речи на совещании по со-

зыву Учредительного съезда Советов Татаро-Башкирской Советской Рес-

публики Мулланур Вахитов делает упор на национальной составляющей 

революционного движения, заявляя: «Национальный вопрос в России бу-

дет тогда уничтожен, когда он будет разрешен в интересах трудовых масс 

всех национальностей России. Национальность и национальные потребно-

сти не есть выдумка, наоборот, это реальность, с которой социалист дол-

жен считаться» [8, с.66]. Таким образом, эволюция воззрений М.Вахитова 

в начальную фазу Гражданской войны позволяет говорить о том, что он 

приступил к поиску нового пути для развития мусульманской государ-

ственности в рамках социализма. Самоопределение татарского народа он 

стал рассматривать в прямом контексте с самоопределением башкир. 

Мулланур Вахитов прекрасно осознавал, что татарский народ, находясь на 

рубежах тюркского мира, не способен в одиночестве противостоять ни 

радикальным левосоциалистическим, ни правосоциалистическим течени-

ям. В связи с этим в его деятельности с марта по июль 1918 г. наступает 

особая активность по вопросу реализации проекта Татаро-Башкирской 

Советской Республики. Он всеми силами торопился объединить два тюрк-

ских народа (башкир и татар) в одном государстве. По данному поводу 

М.Вахитов отмечал: «Татаро-Башкирская Советская Республика будет пу-

теводной Звездой Революции для всего Мусульманского Востока. Истори-

ческое значение Республики может быть непонятно только лубочным 

прямолинейным социалистам, которые неспособны измерять обстоятель-

ства российской действительности в широком международном масштабе» 

[24, л.5]. Татаро-Башкирская Советская Республика должна была высту-

пить «как промежуточное звено, как трамплин, с которого можно было бы 

разжечь пожар социалистической революции на всем Востоке, а затем и во 

всем мире» [17, с.138]. Со смертью М.Вахитова позиция сторонников про-
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екта Татаро-Башкирской Советской Республики существенно ослабла. Но 

в то же время именно в летний период 1918 г. М.Вахитовым был заложен 

новый идейный базис, на основе которого в дальнейшем Мирсаид Султан-

Галиев разработал концепцию Туранской Республики. 

Трагически оборванная 7 августа 1918 г. жизнь Мулланура Вахитова 

не позволила реализоваться многим его идеям. Со смертью Мулланура 

Вахитова татарская левосоциалистическая мысль понесла огромный урон. 

Развитие на ее базе правового учения в значительной степени затормози-

лось. Мирсаид Султан-Галиев своими теоретическими разработками по-

старался компенсировать потерю столь могучего интеллектуала, как Мул-

ланур Вахитов, что во многом ему удалось. Но М.Султан-Галиев не смог 

приобрести тот политический авторитет, которым обладал его учитель, 

который так был необходим для проведения в жизнь проекта Татаро-

Башкирской Советской Республики и реализации идеи революции на Во-

стоке. 

Советские ученые историки стремились сделать из М.Вахитова еще 

большего социалиста, чем он был на самом деле. Большевизация его обра-

за доходила до абсурда, когда некоторые его действия, шедшие в разрез с 

программой партии большевиков, оправдывались и дополнительно углуб-

ленно разъяснялись. Хотя ни деятельность, ни поступки, ни решения Мул-

ланура Вахитова в оправдании никогда не нуждались. 

Как Мулланура Вахитова, так и его последователей Мирсаида Сул-

тан-Галиева и Измаила Фирдевса, можно назвать сторонниками левого 

социализма, но нельзя назвать большевиками и «чистыми» коммунистами. 

В данном отношении прав И.Р. Тагиров, указывая, что «иногда этих людей 

называли и красными панисламистами и пантюркистами» [21, с.150–156]. 

Изучение деятельности Мулланура Вахитова как теоретика левого 

социализма имеет огромное значение для получения наиболее полных 

знаний о трансформации социалистической мысли татарского и башкир-

ского народов. Основным препятствием здесь выступает нехватка выяв-

ленного научного наследия М.Вахитова. Эту проблемы весьма четко 

обозначил еще Р.И. Нафигов [18, с.75]. Позже А.Ф. Кавиев также под-

твердил, что «статьи, сочинения, речи М.Вахитова, опубликованные в 

газетах в годы его учебы в Петербурге и в период активной политиче-

ской деятельности … сохранились не в полном объеме» [14, с.4]. Данные 

материалы раскрывают разнообразные интересы и политико-правовые 

воззрения М.Вахитова, а также позволяют проследить процесс эволюции 

его взглядов на революцию и национально-освободительную борьбу, 

идеологию социализма и социалистический строй, правовую культуру и 

национальную государственность. Несмотря на масштабные исследова-

ния Р.И. Нафигова и А.Ф. Кавиева, явно требуются новые работы, по-

священные жизни и деятельности Мулланура Вахитова. Поэтому глав-

ной задачей для будущих исследователей является поиск источникового 

материала и на его основе проведение углубленного изучения отдельных 
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сфер творчества, государственной деятельности и политико-правовых 

воззрений Мулланура Вахитова. 
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Political and legal views of Mullanur Vakhitov 
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The paper examines the political and legal views and activities of Mullanur Vakhi-

tov in 1917–1918. The research focuses on the study of a number of ideas of Mullanur 

Vakhitov, namely: the correlation of the revolution and the socialist system; the for-

mation of a socialist legal culture; the implementation of the project of Tatar-Bashkir 

statehood. The author draws attention to the role of M. Vakhitov in the development of 

national statehood and the formation of government bodies. In the process of studying 

the political and legal views of M. Vakhitov, their dynamic evolution is traced. In con-

clusion, the author focuses on the contribution of Mullanur Vakhitov to the theory of 

Tatar left-socialist thought, which influenced the formation of new concepts of national-

state construction. 
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