
95 

УДК 94(323.1)  

 

Татарское социалистическое движение: генезис и развитие  
 

А.В. Ахтямова  

Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ 

Казань, Российская Федерация 
 

Статья посвящена исследованию деятельности татарских социал-демократов 

и социалистов-революционеров. Автор рассматривает возникновение и этапы 

развития татарского социалистического движения в предреволюционный период 

и в годы Первой русской революции. Показано влияние на татарскую обществен-

ность ученических организаций, созданных на базе Казанской татарской учитель-

ской школы и медресе. Представлены сведения о печатных органах татарских 

организаций социал-демократов и социалистов-революционеров.  

Ключевые слова: Первая русская революция 1905–1907 гг., татарские соци-

ал-демократы, татарские социалисты-революционеры, Ибрагим Ахтямов, Ибниа-

мин Ахтямов, Хусаин Ямашев, Гаяз Исхаки.  

Для цитирования: Ахтямова А.В. Татарское социалистическое движение: 

генезис и развитие // Из истории и культуры народов Среднего Поволжья. 2022. 

Т.12, №2. С.95–106. 

 

Одним из важнейших компонентов гражданского общества является 

многопартийность. Перспективы развития российской многопартийности не-

возможно рассматривать в отрыве от отечественной истории, не вспомнив 

эволюцию политических образований европейского образца. При этом заслу-

живает отдельного внимания региональный аспект исследования. 

В историю России XX век вошел как эпоха многопартийности. В период 

Первой русской революции партийно оформился полный спектр идейно-

политических течений. «Исходя из того, как решались проблемы власти и 

собственности в программах различных партий, они достаточно четко дели-

лись на консервативные, либеральные и социалистические» [27, с.199]. При-

мечательно, что в начале XX в., когда огромная многонациональная страна 

оказалась в эпицентре глобальных перемен, впервые проявили себя и татар-

ские социалисты. В данной статье освещается история становления и развития 

татарских организаций социал-демократической и эсеровской направленности 

в предреволюционный период и в годы Первой русской революции.  

В конце XIX – начале XX в. в России в регионах со значительным му-

сульманским населением особую социальную группу составляли шакирды. В 

недрах шакирдских сообществ крупных татарских городских общин (Казань, 

Уфа, Троицк и др.) возникли подпольные организации.  

В 1901 г. в Казани татарские учащиеся основали тайное общество 

«Шәкертлек» («Ученичество»), восходящее своими корнями к нелегальным 

кружкам, существовавшим в период с 1895 по 1900 г. в Казанской татарской 

учительской школе (КТУШ). У истоков этих кружков стояли Гаяз Исхаки 
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(1878–1954), Садри Максуди (1878–1957), Гумер Терегулов (1883–1938) и Ху-

саин Ямашев (1882–1912) [2, с.52; 31, с.118]. «В очень короткое время члена-

ми этой организации («Шәкертлек». – А.А.) становится не только вся активная 

часть учащейся молодежи Идель-Урала и Сибири, но и Крыма», – писал 

Г.Исхаки [24, с.42]. Организация издавала свой нелегальный орган – газету 

«Таракки» («Прогресс»). В 1904 г. «Шәкертлек» трансформировался в неле-

гальную политическую организацию «Хөррият» («Свобода») «с радикально-

национальной программой» [24, с.42]. В лице своих лидеров она участвовала 

в работе I Всероссийского съезда мусульман (13–18 августа 1905 г.) [2, с.62; 

21, с.222].  

 По некоторым данным, в конце 1904 – начале 1905 г. был образован со-

юз под названием «Ислах» («әл-Ислах» – «Реформа»). Он возник в виде лите-

ратурного кружка в составе 10–12 человек в казанском медресе «Мухамма-

дия», существовавшего в 1902–1903 гг. [28, с.40]. В состав союза «Ислах» 

входили преимущественно шакирды и мугаллимы [8, л.56]. В научной литера-

туре отмечено, что «Ислах» был самой крупной и долголетней организацией 

шакирдов. С началом Первой русской революции кружок значительно расши-

рился и стал называться Комитетом «әл-Ислах» [28, с.40]. Таким образом, в 

Казани был создан центральный комитет «әл-Ислах», который открыл филиа-

лы в Оренбурге, Уфе, Троицке и других городах. 3 октября 1907 г. помощник 

начальника Казанского губернского жандармского управления подполковник 

Тихобразов сообщал в Департамент полиции, что «Ислах» своей основной 

целью провозгласил борьбу «с рутиною образования татарской молодежи» в 

медресе и мектебах и добивался «передачи дела образования детей татарского 

населения губернии из рук магометанского духовенства – мулл – людям свет-

ским» [11, л.18].  

С ноября 1905 г. комитет приступил к изданию гектографической газеты 

«әл-Ислах», а спустя два года был налажен выпуск легальной газеты. С 3 ок-

тября 1907 г. по 22 июля 1909 г. он издавал газету с одноименным названием. 

Официальным издателем и редактором издания «әл-Ислах» был Вафа Бахтия-

ров
1
, но фактически газетой руководили Фатих Амирхан и Габдулла Тукай 

[32, б.4]. В отчете Казанского временного комитета по делам печати за 1907 г. 

отмечалось, что газета представляла собой нечто новое в татарском мире и, 

будучи органом татарской молодежи, поставила своей целью реформировать 

мусульманскую школу [19, л.95]. Однако содержание газеты этим не ограни-

чивалось, проблемы, освещаемые на ее страницах, были довольно многогран-

ны [19, л. 96 об.–97 об.; 32].  

Осенью 1905 г. возникла нелегальная организация шакирдов «Берек»
2
, 

или «Шәкертләр береге» («Объединение шакирдов»). Имеющая ярко выра-

женную эсеровскую направленность, она выделилась, по выражению подпол-

ковника Тихобразова, «из состава союза “Ислах”» [11, л.18]. В организации 

состояли шакирды казанских медресе и некоторые ученики-татары, обучав-

шиеся в правительственных средних учебных заведений Казани [28, с.45]. 

                                                      
1
 Официальное свидетельство было выдано 26 июля 1907 г. [4, л.4]. 

2
 В документах жандармского управления – «Бреги». 
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Программа «Берек», которая состояла из 12 пунктов
3
, была опубликована в 

татарской газете «Тавыш» («Голос»)
4
 («”Шәкерд береге”нең төзгән програм-

масы») [44, б.3]. 15 мая 1907 г. казанский губернатор направил письмо поли-

цмейстеру, в котором подчеркнул, что «самым главным деятелем» в этой ор-

ганизации был Гаяз Исхаки – неофициальный редактор газеты «Тавыш» [8, 

л.10–10 об.]. «Газета эта, как известно, выходит в свет по программе соци-

ал[истов]-революционеров, к числу коих принадлежит, несомненно, и Гаяз 

Исхаков – главный руководитель газеты “Тауш” («Тавыш». – А.А.), постоянно 

находится в редакции этой газеты. Видными соучастниками в организации 

“Бреги” и сотрудниками Исхакова являются двое казанских мулл Галимджан 

Галеев и Габдулла Апанаев...», – отмечалось в письме [8, л.10 об.].  

30 декабря 1906 г. во время Мензелинской ярмарки шакирды и мугалли-

мы известных медресе, в частности Иж-Бобинское («Буби»), Тумутукское, 

Тлянче-Тамакское, Чекмакское и др., провели собрание. Участники совеща-

ния решили организовать общество шакирдов «Иттихад» («Союз»), которое 

должно было «служить будущему всех татарских шакирдов» [33, б.3]. Цент-

ральное правление «Иттихад» находилось в д. Иж-Бобья (Вятская губерния). 

Однако общество просуществовало недолго [23, б.392; 28, с.48].  

Отметим, что проникновение социал-демократических идей в мусуль-

манскую среду происходило в период формирования нелегальных социали-

стических партий в России. Один из первых исследователей советского пери-

ода, изучавших татарское общественно-политическое движение, Галимджан 

Ибрагимов писал, что в период нарастания антисамодержавных настроений 

российского студенчества в Казани также активизировалась татарская моло-

дежь, а наиболее революционизированной оказалась Татарская учительская 

школа [23, б.275–276]. Из этой среды вышел Хусаин Ямашев; в начале 1903 г. 

он через члена Казанского комитета РСДРП Ибрагима Ахтямова (1880–1936) 

                                                      
3
 См. также: [8, л.2–2 об.; 37, с.235–241]. 

4
 Преемница газет «Таң йолдызы» («Утренняя звезда», Казань, 18.05.1906–

16.11.1906) и «Таң мәҗмугасы» («Утренний альманах», Казань, 18.12.1906–

01.06.1907). Издавалась с 23 апреля по май 1907 г. в Казани, в типо-литографии  

Т-го Д-ма «Бр. Каримовы». Всего вышло 6 номеров. Редактор-издатель –  

М.-Г.М. Биккенин. 5-й номер от 21 мая 1907 г. был выпущен под его редактор-

ством, однако, по словам казанского цензора, спустя три дня после смерти Бикке-

нина. Дело в том, что ввиду болезни редактора, многие организационные вопросы 

в последнее время решал секретарь редакции Хусаин Абузяров. Очевидно, что 

редакция пожелала «выпустить газету в обусловленный день (именно в понедель-

ник)». Казанский временный комитет по делам печати намеревался даже привлечь 

к судебной ответственности Абузярова за сокрытие данного факта. Однако 

Х.А. Абузяров приобрел право на издание газеты (официальное свидетельство 

было выдано 26 мая 1907 г.). 1 июня 1907 г. увидел свет последний номер (всего 

вышло 2 номера) газеты (журнала) «Таң мәҗмугасы». Первый номер «Таң 

мәҗмугасы» был издан под редакторством Х.А. Абузярова 18 декабря 1906 г. В 

тот же день, 18 декабря 1906 г., редактор-издатель был привлечен к судебной от-

ветственности (за публикацию статьи «Общинное землевладение») [16, л.23; 17, 

л.4; 18, л.7, 10 об.– 11; 41, с.110].  
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вошел в сношения с представителями Казанского комитета РСДРП (создан в 

1902 г.) и вступил в местную социал-демократическую организацию [23, 

б.275, 335]. Уроженец Уфы Ибрагим Ахтямов с конца 1902 г. входил в состав 

Казанского комитета РСДРП
5
, согласно исследователю С.Е. Лившицу, «ответ-

ственный пропагандист и литератор (писал прокламации») [23, б.275; 30, с.46, 

47, 54, 63]. «При моем участии изданы первые в России социал-демокра-

тические прокламации на татарском языке», – вспоминал И.Ахтямов в 1936 г. 

[цит. по: 26, с.168]. 

В январе 1903 г. Казанский комитет РСДРП приступил к «печатной аги-

тации», распространял в большом количестве прокламации на улицах города 

на русском и татарском языках. Прокламации на русском языке были отпеча-

таны на мимеографе, листки на татарском языке, представлявшие собой пере-

вод русской прокламации, отгектографировали двое учеников Татарской учи-

тельской школы Хусаин Ямашев и Гумер Терегулов [30, с.65]. 

В Казани татарская учащаяся молодежь создала первый социал-

демократический кружок в КТУШ осенью 1904 г. Кружок возглавляли Ху-

саин Ямашев, Гафур Кулахметов, Гумер Терегулов [31, б.35]. В секретном 

донесении начальника Уфимского губернского жандармского управления в 

Департамент полиции от 28 декабря 1910 г. отмечалось, что накануне рево-

люции – в конце 1904 г. – группой учащихся КТУШ был образован «кружок 

социал-демократов», заседания которого проходили в здании школьной боль-

ницы или на квартирах воспитанников [35, л.266]. 

Поздней ночью проходили совещания радикальной молодежи на част-

ных квартирах либо на Сенной площади в харчевне «Караван-Сарай», кото-

рую содержал Г.Исхаки. По предположению местной жандармерии, она 

«должна служить местом революционной пропаганды среди магометан и рас-

пространения преступной литературы на татарском языке» [10, л.176]. В 

частности, одно из крупных собраний (присутствовало 257 чел.) состоялось 

26 декабря 1904 г., где учащимся и рабочим был прочитан М.Нагловским ре-

ферат «О роле личности в истории» [30, с.97, 98].   

Таким образом, к началу Первой русской революции заметно активизи-

ровался процесс политизации татарского общества. По сведениям Уфимской 

жандармерии, в 1905 г. из учеников КТУШ и шакирдов медресе «вновь обра-

зовалась группа социал-демократов татар». Руководителями группы значи-

лись, в частности, Хусаин Ямашев, Габдулнасыр Ахтариев, Салимгарей Ча-

нышев, Гаяз Исхаков, Фуад Туктаров, Шакир Мухамедьяров («последние трое 

впоследствии перешли к социалистам-революционерам») [35, л.266]. Социал-

демократическая группа организовала кружки среди рабочих-мусульман за-

водов Алафузова и Крестовникова и шакирдов медресе, издавала проклама-

ции и брошюры на татарском языке, которые распространялись в разных го-

родах. Так, пропагандистская работа велась в Уфе, Оренбурге, Саратове, Аст-

рахани, Баку и др. [35, л.266–266 об., 268–268 об.]. В рассматриваемый период 

                                                      
5
 В марте 1903 г. И.А. Ахтямов был арестован, 1 октября того же года вы-

слан в г. Иркутск под гласный надзор полиции. Во второй половине 1904 г. стал 

меньшевиком [26, с.169]. 
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в Казани среди наиболее влиятельных социал-демократов из мусульман были 

выпускники КТУШ Хусаин Ямашев, Гафур Кулахметов, Галимджан Сайфут-

динов, а также рабочие Садык Сагеев, Тухватулла (Минулла) Вахитов и др. 

Как отмечали некоторые исследователи, среди них была и Сара Ахмерова
6
, 

исполнявшая обязанности казначея группы [31, б.32; 36, л.6].  

23 января 1905 г. вечером в доме Хусаинова, на набережной Кабана, со-

бралась группа татарских интеллигентов и предпринимателей для обсуждения 

общественных проблем мусульман. По некоторым сведениям, на этом неле-

гальном собрании присутствовало до 50 человек, среди них были Габд. Ибра-

гимов (председатель собрания), А.Максудов, Ю.Акчурин (секретари), 

Г.Исхаков, С.-Г.Алкин, И.Ахтямов, Х.Ямашев и др. [6, л.3; 15, л.28]. 

Были созданы отдельные кружки для татарских работниц, приказчиков, 

мелких ремесленников, а также учащейся молодежи. Занятия последних в ос-

новном были организованы в номерах гостиницы «Караван-Сарай» [23, 

б.279]. Кроме радикально настроенной татарской молодежи, здесь собирались 

студенты Казанского университета и Ветеринарного института, учащиеся 

средних учебных заведений.  

Казанская организация социал-демократов пропагандистскую работу 

среди татарских приказчиков и конторщиков возложила на Ямашева. В январе 

1905 г. собрания проходили в конспиративной квартире на берегу озера Ка-

бан. Они были немногочисленными, но число участников постепенно увели-

чилось до 30 человек. С наступлением весны за городом были организованы 

«пикники», на которых звучали революционные песни на татарском языке. 

Первый такой выезд состоялся на лодках по озеру Кабан, второй (в день 1 

Мая) – на сельскохозяйственной ферме за озером Кабан [36, л.4; 43, с.53]. 

В советской историографии было отмечено, что в конце февраля 1905 г. 

Хусаин Ямашев стал членом Казанского комитета РСДРП [23, б.461; 43, с.51], 

позднее – руководителем татарской группы при Казанском комитете РСДРП. 

«При партийном комитете была создана татарская группа во главе с Хусаином 

Ямашевым», – писал Х.Х. Хасанов [43, с.56].  
В фондах Научного архива Уфимского научного центра РАН отложилась 

статья А.Валиева
7
, посвященная татарской социал-демократической группе

8
. 

Примечательно, что в данной работе создание татарской группы при Казан-

ском комитете РСДРП датируется временем не ранее весны 1906 г. (между 

тем известно, что Хусаин Ямашев покинул Казань в конце 1905 г.). В то же 

                                                      
6
 Вероятно, речь идет о Саре Гиреевне Букшпан (урожденной Ахмеровой) 

(1889–1952) – дочери Шахбазгирея Измайловича Ахмерова (1853–1900) и Хадичи 

Шагиахметовны Ахмеровой (урожденной Алкиной) (1861–1945). Организацион-

ное собрание «татарской группы соц. дем. комитета», состоявшееся весной 

1906 г., прошло в доме Ахмерова [36, л.6]. 
7
 Возможно, Валиев (Валеев) Акрам Мухаррамович – кандидат исторических 

наук, автор книги «Н.Е. Федосеев – один из первых марксистов в России» (Ка-

зань, 1952). 
8
 Валиев А. Материалы к истории соц[иал]-дем[ократической] группы татар 

России // НА УНЦ РАН. Ф.56. Оп.1. Д.67. Машинопись, без даты. Листов: 10. 
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время автор отмечал, что в 1905 г., по мере расширения социал-демо-

кратической работы среди татар, «был поднят вопрос о необходимости созда-

ния общегородского центра – татарской группы». Однако общегородской ко-

митет тогда не поддержал инициативу кружковцев. «Общегородской комитет 

опасался, что подобный центр примет национальную краску и явится ядром к 

образованию отдельной национальной партии, подобно еврейского Бунда и 

украинской Спилки. Стоило немало трудов тов. Ямашеву доказать, что имеет-

ся в виду создание центра не в целях национального обособления, а для 

наиболее целесообразного направления работы среди татар, каковая среда 

имеет свои специфические стороны, как: ведение бесед на татарском языке, 

работы по выпуску литературы на родном языке, коорди[ни]рование всей ра-

боты среди кружков и т.д. Словом, татарская группа явится чисто техниче-

ским органом. Общегородским соц.[иал-]дем.[ократическим] комитетом во-

прос был оставлен открытым. В дальнейшем политические события отодви-

нули этот вопрос, да и тов. Ямашеву пришлось покинуть Казань», – писал Ва-

лиев [36, л.5]. 

Таким образом, вопрос о создании так называемой «татарской группы» в 

1905 г. остался открытым. Тем более, это было, скорее всего, маловероятно 

после октябрьских событий 1905 г. в Казани и последовавших за ними аре-

стов, а также проведенных в декабре того же года обысков и задержаний ре-

волюционеров. Кроме того, некоторые революционные деятели, в частности 

меньшевики В.П. Южанинов, А.А. Попов, Т.А. Яковлев, в конце октября по-

кинули губернский город. По данным С.Лившица, среди «сдавшихся» (всего 

130 чел., из них 125 мужчин и 5 женщин) 21 октября 1905 г. учащихся насчи-

тывалось 68 чел. Представлены сведения и о вероисповедании арестованных: 

православных – 107, католиков 4, иудеев –13, мусульман – 4, неизвестных – 2 

[29, с.129]. 

В течение декабря 1905 г. в губернском центре служащие охранительных 

структур провели ряд обысков и арестовали активных революционеров, как 

то: А.С. Кулеша, И.Л. Ямзин, П.Л. Драверт, Г.З. Сайфутдинов, С.С. Сагеев и 

др. Аресту подлежал и Х.М. Ямашев. В ожидании Ямашева жандармы проде-

журили всю ночь с 11 на 12 декабря 1905 г. у двери его квартиры, но домой он 

не вернулся, было лишь «найдено и отобрано семнадцать разных брошюр и 

переписка на русском и татарском языках» [14, л.1 об.; 40, с.251]. Ямашев 

скрывался от местной полиции на конспиративных квартирах и вскоре поки-

нул Казань. В начале января 1906 г. он прибыл в Уфу и установил связь с чле-

нами Уфимского комитета РСДРП [43, с.90]. 

Многие видные татарские революционеры были высланы из Казани, од-

нако, оказавшись в новых местах, они старались не прерывать пропагандист-

кую работу. В частности, Галимджан Сайфутдинов был сослан в Оренбург, 

Зариф-Ибрагим Муратов – в Астрахань, Садык Сагеев – в Екатеринбург 

(позднее прибыл в Баку) [23, б.307, 353, 462]. После забастовки в магазине 

Абрара Бахтеева (май 1906 г.) в Казани [23, б.400] часть уволенных приказчи-
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ков устроилась на аналогичную работу в Челябинске
9
. По некоторым сведе-

ниям, двое состояли членами Челябинского социал-демократического коми-

тета, «при участии которых партийная работа среди татар быстро наладилась» 

[36, л.7]. Таким образом, география распространения социал-демократи-

ческого движения среди татарского населения постепенно расширялась. 

Между тем конец 1905 – начало 1906 г. – это период сильного размеже-

вания между представителями татарских социалистических организаций, в 

особенности между социал-демократами и эсерами. Так, к началу 1906 г. в 

Казани окончательно оформилась татарская организация социалистов-рево-

люционеров, как составная часть она входила в Поволжскую организацию 

социалистов-революционеров с центром в Саратове [2, с.64]. Эволюция 

взглядов «хурриятовцев» подробно рассмотрена в монографии И.К. Заги-

дуллина [21].  

Приблизительно в начале 1906 г., как отмечал А.Валиев, Казанским ко-

митетом РСДРП был направлен «к работникам татарам» студент Санкт-

Петербургского университета В.Ахтямов – «по своим убеждениям он принад-

лежал к фракции меньшевиков» [36, л.6]. (Брат ранее упомянутого меньшеви-

ка Ибрагима Ахтямова – Ибниамин Ахтямов
10

). О создании в начале 1906 г. в 

Казани социал-демократической группы из татар, возглавляемой Ибниамином 

Ахтямовым, отмечал еще Р.У. Амирханов [1, с.137]. С прибытием Ахтямова 

на некоторое время в Казани оживилась партийная работа среди татарских 

приказчиков и учащихся
11

.  

С наступлением весны 1906 г. вновь был поднят вопрос о создании та-

тарской группы при Казанском комитете РСДРП. Общегородским комитетом 

социал-демократической партии было принято положительное решение, но с 

условием, что представитель татарской организации мог бы пользоваться в 

общегородском комитете только совещательным голосом. Члены кружков 

входили в районные комитеты в качестве выборных от рабочих предприятий с 

решающим голосом [36, л.6]. Как отмечал Р.У. Амирханов, главная форма 

деятельности «Татарской группы» заключалась в печатании и распростране-

нии революционных прокламаций среди татарского населения. Кроме того, 

она проводила и культурно-просветительскую работу. Есть сведения о том, 

что по ее инициативе, писал Р.У. Амирханов, 5 мая 1906 г. в Казани в «Клубе 

приказчиков» был поставлен первый публичный спектакль на татарском язы-

ке [2, с.64] (драма «Кызганыч бала» («Жалкое дитя» – в переводе Галиаскара 

                                                      
9
 Галимджан Ибрагимов отметил, что в дальнейшем провокаторская дея-

тельность одного из лиц повлекла серьезные последствия [23, б.307, 335].  
10

 Ибниамин (Бинямин, Вениамин) Абуссугудович Ахтямов (1877–1941) – 

юрист, политический и общественный деятель. Депутат Государственной думы  

4-го созыва от Уфимской губернии. С 1903 г. социалист-революционер. Сотруд-

ничал с социал-демократами. Согласно Г.Ибрагимову, «правый меньшевик» [22, 

с.205]. В 1912 г. был избран депутатом Думы (1912–1917) (секретарь мусульман-

ской фракции) [20, с.168; 34, с.280–281]. 
11

 Однако уже летом 1906 г. после отъезда Ибн. Ахтямова созданные под его 

руководством кружки распались. 
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Камала) и комедия «Гыйшык бәласе» («Горе от любви» – в переводе Габд-

рахмана Камала II) турецкого драматурга Намыка Кемаля) [25, б.119–122, 

326; 42, б.3].  

В начале 1906 г. Хусаин Ямашев прибыл в Уфу, где уже действовала 

группа татарских и башкирских социал-демократов Уфимской организации 

под непосредственным руководством Уфимского комитета РСДРП [38, с.173]. 

Уфимский период жизни довольно подробно представлен в монографии 

Х.Х. Хасанова [43, с.90–96], в ней отмечено об установлении татарским рево-

люционером связи с членами Уфимского комитета РСДРП, входившего в 

Уральский союз РСДРП. Очевидно, Ямашев, будучи членом Уфимского ко-

митета РСДРП, стремился к распространению влияния партии не только сре-

ди городского, но и среди сельского населения Уфимской губернии. Так, в 

работе видного исследователя Первой русской революции Р.М. Раимова есть 

упоминание о некой социалистической группе, функционировавшей в 1904–

1913 гг. в дер. Четырмановой Кызыл-Яровской волости Бирского уезда, 

участники которой – Аллаяр Мухаметьяров и Араслан Гайнуллин – утвер-

ждали о существовании связи с татарскими социал-демократами Уфы, в част-

ности с Ямашевым (сообщение было сделано в 1930 г.) [38, с.100].  

Группой татарских и башкирских социал-демократов Уфимской органи-

зации было издано большое количество прокламаций на татарском языке к 

«мусульманскому населению», которые в большинстве случаев являлись пе-

реводами прокламаций, напечатанных одновременно Уфимским комитетом 

РСДРП на русском языке [38, с.173, 192]. Таким образом, назревала необхо-

димость в создании легального печатного органа на татарском языке, содер-

жащего помимо официальных материалов оперативную информацию о важ-

нейших в стране преобразованиях, статьи по актуальным общественно-

политическим вопросам, как главного орудия идейного влияния социал-

демократии на мусульманское население. 

В конце октября – начале ноября 1906 г. Ямашев выехал в Оренбург [43, 

с.97]. 4 (17) января 1907 г. в Оренбурге вышел первый номер газеты «Урал» 

на татарском языке (издатель – Тимурша Соловьев, позже Гумер Терегулов 

(секретарь); редактор – Хадича Ямашева) [41, с.131]. Фактическим редакто-

ром издания был Хусаин Ямашев [39, б.22]. В газете сотрудничали Ибрагим 

Ахтямов, Галимджан Сайфутдинов, Гумер Терегулов, Гафур Кулахметов и др. 

[22, с.91]. По данным А.Валиева, тираж газеты составлял около 2 тыс. экзем-

пляров, хотя количество постоянных подписчиков было незначительным. Как 

было отмечено автором, рассылалась она и почтой от 5 до 100 экз. в самые 

различные города, населенные пункты, заводы, фабрики [36, л.9]. Ежемесячно 

читателям высылалась в виде приложения брошюра (всего вышло пять кни-

жек), которые выпускались под названием «”Урал” көтебханәсе» («Библиоте-

ка “Урала”») [22, с.91; 39, б.22]. Газета в апреле 1907 г. прекратила свое суще-

ствование.  

Согласно «Выписке из агентурного дневника» (от 10 сентября 1908 г.), в 

городе Уфе также «сформировалась довольно сильная организация социали-

стов-революционеров», члены которой задумали открыть свою типографию, 

«чтобы издавать подпольную газету на татарском и русском языках» [13, 
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л.132 об.]. Планировалось, что татарским отделом будет заведовать некий 

«Ямбулатов, который командирован из Уфы в Казань за шрифтом», и вскоре 

должен был выехать из Казани в Уфу [13, л.132 об.].  

Отметим, что ранее в Казани на улице Большой в одной из квартир дома 

Яковлева, расположенного в Суконной слободе, проживали мещанин Сеитов-

ского посада (Татарской Каргалы) 20-летний Муса Хамзинович Янбулатов
12

 и 

потомственный дворянин, воспитанник КТУШ 19-летний Миннегерей 

Давлетгиреевич Муратов [5, л.5; 9, л.2–5]. 7 августа 1906 г. в результате про-

изведенного городской полицией обыска в занимаемой ими квартире были 

обнаружены типографские принадлежности, прокламации на татарском язы-

ке, отчет «татарской организации социал-революционной партии» и т.д. Был 

составлен обвинительный акт, в котором указывалось о вступлении М.Х. Ян-

булатова и М.Д. Муратова «в преступное сообщество, именующее себя пар-

тией социалистов-революционеров» [9, л.4 об.]. В итоге 29 мая 1906 г. Казан-

ская судебная палата приговорила каждого из них к шестимесячному заклю-

чению в крепости [9, л.52].  

После роспуска Государственной думы 2-го созыва общественно-поли-

тическое движение мусульман Волго-Уральского региона претерпело серьез-

ные изменения. Немалую роль сыграло и то обстоятельство, что некоторые 

региональные лидеры оказались в ссылке или вынуждены были эмигрировать. 

Так, 24 октября 1907 г. Г.Исхаки был выслан из Казани в Архангельскую гу-

бернию под гласный надзор полиции, что не могло не отразиться на положе-

нии организации татарских эсеров [12, л.108]. Соратник Исхаки М.-Ф.Ф. Тук-

таров решил продолжить образование. Он собирался поступать в Казанский 

Императорский университет, однако, так и не получив свидетельство о поли-

тической благонадежности, осенью 1907 г. поступил на курсы при частном 

училище М.А. Колесникова. Лишь в 1910 г. Туктаров выдержал экзамен на 

аттестат зрелости (свидетельство от 12 марта 1910 г.) и поступил в Казанский 

университет [7, л.10, 20, 34, 46]. В конце лета 1907 г. Ямашев возвратился в 

Казань и тоже начал готовиться к поступлению в университет. В целом уси-

лились гонения и на прессу, многие татарские газеты и журналы прекратили 

свою деятельность. 

Таким образом, в настоящей статье мы рассмотрели этапы становления и 

развития социалистического движения среди мусульман Волго-Уральского 

региона накануне и в годы Первой русской революции. Разумеется, в рамках 

данной работы невозможно исследовать все направления деятельности татар-

ских организаций социалистической ориентации. В тени остались и многие 

татарские социалисты, их жизнь и деятельность, эволюция идейных взглядов 

политических лидеров – все эти вопросы требуют дальнейшего исследования, 

а некоторые – и переосмысления. Судьбы участников событий, относящихся 

разным политическим течениям, были тесно переплетены, и все эти процессы, 

порой противоречивые, необходимо рассматривать в их диалектическом вза-

                                                      
12

 Жил по чужому паспорту, выданному на имя Шагита Нурутдинова (кре-

стьянин Старо-Альметевской волости Чистопольского уезда Казанской губер-

нии). 
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имодействии, в их непрерывном развитии. Следует отметить сложность и 

уникальность общественно-политических процессов начала XX в., динамич-

ность развития событий на местах, к тому же сведения о революционерах, 

которые так часто меняли место жительства, рассеяны по разным архивам. Да 

и само понятие «общественное движение» как объект научного исследования 

многогранно.  

Резюмируя, отметим, в рассматриваемый период влияние социалистов 

ограничивалось, главным образом, учащейся молодежью. При этом воспитан-

ники Казанской татарской учительской школы являлись главным объектом их 

пропаганды. В ее стенах были организованы первые татарские политические 

кружки в Поволжье. Школа подготовила целую плеяду ярких представителей 

татарской национальной интеллигенции, таких как Гаяз Исхаки, Хусаин 

Ямашев, Фуад Туктаров, Гумер Терегулов, Гафур Кулахметов и др.  
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