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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОшЕНИЯ  
ВЛАСТИ И МУСУЛьМАН (НА ПРИМЕРЕ  

СРЕДНЕГО УРАЛА. 1920-е гг.)

Необходимость распределения пришлого населения встала в 1921–
1923 гг. в связи с инициированной Москвой кампанией по районирова-
нию страны. Урал был выбран ВСНХ в качестве опытной базы «райо-
нирования промышленной области», где Екатеринбург (с 1924 г. Сверд-
ловск) «получил существенный выигрыш во времени для охвата своей 
бюджетно-ресурсной и административной опекой аграрных уездов За-
падной Сибири». Между тем ее юго-западные районы в 1919–1923 гг. 
входили в Челябинскую губернию и Киргизскую АССР, а с 1 янва-
ря 1924 г. – в состав Уральской области. Волости, населенные башкира-
ми и татарами, объединялись в Яланский кантон и до 1923 г. входили в 
состав Башкирии, а затем – в Челябинскую область.

Впрочем, этнически гомогенных регионов в крае становилось 
меньше. Не увеличились они и после массового переселения из Повол-
жья и Казахстана, бежавших от голода1. Примечательно, что иных пере-
селенцев считали авторитетами в вопросах веры, а взятые ими с собою 
в Сибирь книги служили и спустя десятилетия2.

В 1924 г. было проведено районирование, и вместо шести губерний 
образовано 20 округов. Тогда же созданы Уральская область (куда ото-
шла часть Западной Сибири) и Сибирский (с 1930 г. – Западно-Сибир-
ский) край.

Считая религию, как идеологию, всего лишь «надстройкой» 
над «базисом» – экономикой классового общества, – партийные функ-
ционеры и специалисты «по архаике»3 разработали путь освобожде-
ния от «отжившего». С этой целью в 1924 г. создано Общество друзей 
газеты «Безбожник», в 1925 г. преобразованное в «Союз безбожников 
СССР», отделения которого появились на Урале. Перед ними первона-
чально ставились задачи механического увеличения численности. Так, 
в Тобольском округе планировали 3000 членов,  и в осуществлении этой 
задачи в 1926 г. созданы ячейки «Дегриляр» (13 чел.) в юю. Корбанских 
и Красноярских4.

Между тем в самой умме происходили важные изменения, связан-
ные с тем, что женщинам предоставили все гражданские права, и они 
юридически были уравнены с мужчинами. Это оказало воздействие 
на правила их общественного поведения, переводя их на уровень de facto.
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В тот момент преодолевалась и эндогамная замкнутость: мусуль-
манка по происхождению могла выйти замуж за «иноверца» или атеи-
ста, остаться в своей вере или вообще не позиционировать убеждения. 
Мнение родственников для них уже почти не играло роли при выборе 
потенциального супруга. Эта часть повзрослевшей при советской вла-
сти молодежи была носительницей иной социокультурной программы5.

В областных, окружных, районных газетах и журналах публикова-
лись материалы, призывая отказаться от обрядов, выступить за передачу 
мечетей под культпросветучреждения, разъяснять содержание «антире-
лигиозных» декретов. Так, в тюменской газете6 комментировалось изъ-
ятие ценностей; периодически сообщались имена отказавшихся от слу-
жения7; говорилось об уменьшении количества отмечавших праздники8.

«Умелую» работу по расколу общин проводили органы ОГПУ9. 
Да и разветвленные отделения Союза воинствующих безбожников 
(СВБ) и общества «Дегриляр»10 стали структурами, проводившими 
в жизнь политическую стратегию власти. Фактически на отрыв массы 
тюркотатарского населения (перепись 1926 г. фиксировала разделение 
на татар и бухарцев11) от ислама направлено инспирированное ею в де-
кабре 1927 г. создание общества «Яналиф» («Новый алфавит»)12, а ли-
дером перевода на новую графику по всей стране стал Татарский обком 
ВКП(б). Цель заключалась не только в переводе письменности с араб-
ской графики на латиницу, но и в отрыве от арабской культуры и исла-
ма. Это встретило сопротивление части имамов, заявлявших: «... новый 
алфавит – выдумки кучки коммунистов, которые хотят татар и башкир 
окрестить в русскую веру, и «Яналиф» вводится для того, чтобы заблу-
дить мусульман от ислама и расстаться с Кораном»13.

Газета «Безбожник» 20 ноября 1927 г. в статье «Муллы наглеют» 
сообщала об их антисоветском настроении, враждебности и нелояльно-
сти к власти. Другая часть шла в фарватере советской политики: газета 
«Трудовой набат» 3 июня 1926 г. поместила выписку из протокола Тю-
менского окружного совещания служителей исламского культа «О вы-
ступлении против созыва халифского конгресса в Каире, навязываемого 
Англией».

В документах тех лет фигурировали татары-кряшены как «хри-
стиане», которым для решения задач социалистического строительства 
необходимо объединиться с татарами (мусульманами)14. Хотя кряшены 
как этнорелигиозное сообщество в крае немногочисленны, процесс 
их саморазвития приобретал различную направленность, а часть потом-
ков позднее вернулась к исламу.

В то время собравшая силы партия большевиков активизировала 
борьбу с религией – «опиумом народа»: инспирировались «контррево-
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люционные заговоры» верующих, закрывались мечети, арестовывались 
служители. Имея на территории большое число мусульман15, бюро Ура-
лобкома ВКП(б) 5 апреля 1927 г. рассмотрело вопрос «О мерах борьбы 
с деятельностью мусульманского духовенства», посчитав, что муллы ве-
дут не только пропаганду, но и используют мутоволлят для: «а) предъ-
явления различных требований Советской власти (отмены подоходных 
налогов мулл и т. д.); б) сбора средств и создание фонда для кредитова-
ния бедноты, создание артели «сепаратор» и т. д.; в) составление спи-
сков верующих и неверующих; г) дачи наказов избирателям «мусуль-
манам» и предварительного обсуждения кандидатов в Советы, коопера-
цию и т. д. Кроме того, эти советы мулл используются для организации 
религиозных школ, ходатайства и получения разрешения от соворганов, 
для оказания воздействия через родителей верующих на молодежь, 
для оказания влияния мулл на школьные советы и советы изб-читален, 
для дискредитирования работы партии и комсомола, особенно пионе-
ров, для бойкотирования неверующих и т. д.»16.

Не стоит идеализировать служителей культа, среди которых встре-
чались недалекие люди и двурушники17. Существовали и преступники: 
19 сентября 1923 г. «Трудовой набат» сообщила об изнасиловании мул-
лой 16-летней девушки в с. Утяшево Тюменского уезда. Не случайно 
в анекдотах, построенных на высмеивании негатива, присутствовали 
образы мулл18. Были и «чудаки»: Я. Акпаев (Акпайулы Жакып) пресле-
довался в досоветский период, а в 1920-х гг. объявил себя «анархистом-
гармонистом, верующим в нравственную солидарность человечества 
на почве учения Христа и Будды»19.

Поддержка населением верных убеждениям служителей культа 
заставила власти усилить атеистическую пропаганду, хотя секретарь 
татаро-башкирской секции Уралбюро ЦК ВКП(б) Утяганов убеждал 
коммунистов: «Ислам среди татаро-башкир не имеет характера созида-
тельного»20. По мнению партийных деятелей, в борьбе с религиозными 
заблуждениями необходимо разрушить прежнюю социальную структу-
ру – сельскую общину, тесно связанную с уммой. В стремлении освобо-
дить от нее праздники, органы фиксировали, что накануне «Сабантуя» 
«местами татарское духовенство стремится этот праздник использовать 
для распространения религиозной агитации и пропаганды и производит 
сборы в пользу духовного управления, но и предлагали широко исполь-
зовать праздник в целях антирелигиозной пропаганды».

В то время другая административная подчиненность способствова-
ла выявлению и, полагаем, спасению как знаний о культуре, так и самих 
«спасителей»: хальфа-учитель С. Салимов из д. Зайникаево (Зайнагаб-
дино) Ялан-Катайского кантона в то время собирал, а в 1929 г. опублико-
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вал 21 текст старинных песен, которые послужили важным импульсом 
последующего изучения учеными Уфы и Москвы фольклора и истории 
башкир региона21.

Ранее законодательство не предусматривало вмешательства го-
сударства в дела приходов, но 8 апреля 1929 г. вышло постановление 
ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях», в котором пред-
усматривалось множество ограничений22. Однако атаки на религию 
не всегда давали желаемый власти результат. Отмечалось в ряде случаев 
даже оживление работы приходов. В докладах партийных и советских 
органов фиксировалось: «... среди татар и башкир религия еще крепка 
и наблюдается ее усиление, влияние служителей мусульманского куль-
та на народные массы сильнее, в Тюменском округе функционирует 
64 мечети, в которых работает 57 мулл. Распространяются религиозные 
книги, Эфтияк. Антирелигиозная работа поставлена плохо, нет подго-
товленных кадров, созданное окружное бюро «Дегриляр» только начи-
нает работать, в округе нет ни одной религиозной школы, 33,48 % та-
тар округа не говеет (не держит уразу), 2,5 % – религиозные праздники 
не отмечают, 7,5 % – не ходит по пятницам в мечеть, 47,8 % – относится 
к религии безразлично»23.

Подрывая конфессиональный идентитет, постановление ВЦИК 
17 сентября 1928 г. предусмотрело передачу мечетей и мектебе веру-
ющими, но чаще – приспособление «пустующих» под культпросве-
тучреждения. О конфискации в законе не говорилось, но на деле нача-
лась массовая кампания под видом добровольной передачи под клубы 
и школы24.

Остяко-Вогульский национальный округ (позднее ХМАО – Югра) 
принял имамов, осужденных по инспирированному ОГПУ в 1933 г. делу 
«мюридизма на Среднем Урале»25. И наоборот, выслали на Северный 
Урал из Сибири мулл, подобных получившему образование еще до ре-
волюции в Троицком медресе А. Рафикову26.
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