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Аннотация. Статья направлена на изучение благотворительной деятельности татарских предприни-
мателей в казахских степях. В работе применен проблемно-хронологический подход, который позволил 
выявить факторы, влиявшие на благотворительную деятельность купцов и предпринимателей в динамике 
модернизационных изменений в татарском обществе в конце ХIХ века. В новом ракурсе показаны мотивы 
благотворительной активности татарских предпринимателей. Установлено, что татарские благотворитель-
ные общества создавались татарской буржуазией для поддержки национального образования на светской 
и религиозной основе. Татары, будучи мобилизованной диаспорой в казахских степях, были способны 
противостоять политике русификации и христианизации собственными учебными заведениями, спонси-
руемыми татарской буржуазией. Российские власти усматривали в новометодных медресе стремление 
тюркских народов обособиться и старались не допускать организацию татарских и казахских благотвори-
тельных обществ.
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Abstract. The article is aimed at studying the charitable and patronage activities of Tatar entrepreneurs in the 
Kazakh steppes. The paper uses a problem-chronological approach, which made it possible to identify the factors 
that influenced the charitable activities of merchants and entrepreneurs in the dynamics of modernization changes 
in Tatar society at the end of the nineteenth century. The study shows a new perspective to the motivations of 
charitable activity of Tatar entrepreneurs. The study revealed that Tatar charitable societies were a veiled form of 
sponsorship of new-fangled madrassas. The Tatars, being a mobilized diaspora in the Kazakh steppes, were able to 
resist the policy of Russification and Christianization by their own educational institutions sponsored by the Tatar 
bourgeoisie. The Russian authorities saw in the new-fangled madrassas the desire of the Turkic peoples to isolate 
themselves and tried to prevent the establishment of Tatar and Kazakh charities.  
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Введение
Развитие рыночных отношений, появление достаточного количества состоятельных 

людей из числа татар, занимающихся меценатством и благотворительностью на совре-
менном этапе, предопределило изучение опыта предшествующих поколений татарских 
предпринимателей, создавших уникальный феномен «новометодных медресе» не только 
в районах компактного проживания татар Волго-Уралья, но и на территории Степного 
края.

На современном этапе в российском обществе наблюдается стремление к переосмыс-
лению различных сторон общественной жизни и исторических явлений, происходивших 
не только в русском обществе, но и у тюрко-мусульманских народов Российской импе-
рии. Феномен благотворительности и меценатства у татар, башкир и казахов пока не стал 
самостоятельным предметом исследования и находится в начальной стадии разработки, 
отличается фрагментарностью, охватывает лишь часть явлений и процессов.

В дореволюционной историографии благотворительности и меценатства конца 
XIX — начала XX века освещалась только русская составляющая данного феномена, 
из поля зрения выпадало купечество и предпринимательство нерусских народов импе-
рии. Дореволюционные издания носят в основном справочно-статистический характер. 
Как правило, это краткая биография филантропа и указание суммы пожертвований [6; 
51; 52]. В них нет всестороннего осмысления данного явления, однако в монографии 
под редакцией П. И. Лыкошина рассказывается о Православном миссионерском обще-
стве, учрежденном под покровительством императрицы Марии Александровны, супру-
ги Александра II, деятельность которого была направлена на укрепление православной 
идентичности среди нерусских народов Российской империи. В ней освещена роль рус-
ских купцов и предпринимателей, жертвовавших довольно большие суммы на право-
славную церковь [5]. 

По мнению Г. П. Васильевой, в советской историографии благотворительная дея-
тельность купцов и предпринимателей изображалась крайне односторонне и объясня-
лась или корыстным стремлением к наградам, или заботой о душе [8, с. 46].

В первые годы советской власти появилась работа татарского филолога Дж. Валиди, 
где довольно смело для того времени указывалось, что «татарские купцы, имевшие дело 
со Средней Азией, были самым развитым элементом татарского купечества». Он отме-
чал, что татарские купцы покровительствовали татарской интеллигенции, материально 
обеспечивая жизнь ученых людей как на Родине, так и за границей. Татарские купцы 
привозили из Индии литографированные книги, которые весьма ценились в Казани. Бла-
годаря татарским купцам много рукописных мусульманских книг поступало в Поволжье 
из Средней Азии [7, с. 12]. 

Таким образом, в советский период, вплоть до середины 1980-х годов, тема благо-
творительности в дореволюционной России не являлась предметом самостоятельного 
исследования.

В постсоветской историографии эта тема становится одной из самых популярных. 
Появляется ряд диссертационных работ, посвященных проблеме благотворительности 
как в общероссийском масштабе (Е. Ю. Горбунова [13], Н. В. Чернецов [63], Т. Б. Коно-
нова [25] и др.), так и в региональном (Л. А. Егорова [17], Е. Ю. Колебакина [24] и др.). 
Проблемы развития меценатства и благотворительности у тюрко-мусульманских наро-
дов на сегодняшний день разрабатываются и казахстанскими, и татарстанскими исто-
риками. Наиболее плодотворными авторами в татарстанской историографии по данной 
теме в настоящее время являются Н. И. Таиров [55—60], Р. Р. Салихов [47; 48], М. З. 
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Гибадуллин [10], Э. М. Гибадуллина [11; 12], З. А. Махмутов [29], Л. М. Свердлова [53], 
З. С. Миннуллин [30—32], Л. А. Мухамадеева [35] и др.

Большой интерес на современном этапе представляет казахстанская историография. 
Здесь в последнее время было защищено немало диссертаций и написано множество ста-
тей, основанных на архивных данных (работы К. Ж. Абилова [1], Е. А. Ненашевой [36], 
Г. Т. Мусабалиной [33], Г. К. Дюсебаевой [16] и др.). Опубликованы работы казахстан-
ских исследователей, отражающие роль татарских предпринимателей в благотворитель-
ной деятельности в городах казахской степи. Это статьи А. С. Керейбаевой [22; 23], Т. А. 
Камалджановой [20], В. Н. Кашляка [21], Ш. Н. Саяхимовой [49]. Однако информация 
о благотворительной деятельности татарской буржуазии носит не системно-аналитиче-
ский, а скорее биографический характер.

Статья о татарской благотворительности была опубликована и автором настоящей 
работы в 2021 г. В ней выдвинут тезис, что татарские благотворительные общества яв-
лялись завуалированной формой спонсорства новометодных медресе, поскольку мусуль-
манские вакфы были запрещены на территориях проживания казахов, и утверждалось, 
что большинство «медресе в городах Степного края финансировалось татарской буржу-
азией» [34, с. 245]. Данные положения аргументировались на примере «Общества попе-
чения об учащихся мусульманах г. Омска» и «Оренбургского благотворительного обще-
ства».

Цель настоящего исследования — более подробное изложение сведений о благотво-
рительной деятельность татарских купцов и предпринимателей в казахской степи. Данная 
цель предопределила следующие задачи: выявить факторы и мотивы, способствовавшие 
благотворительной деятельности татарских купцов и предпринимателей в рассматривае-
мом регионе; проанализировать политику российского правительства, направленную на 
борьбу с расширением татарских благотворительных обществ в городах казахской степи 
в конце XIX — начале XX века.

Безусловно, к концу ХIХ века территории Малого, Среднего и Старшего жузов вхо-
дили в состав Российской империи, но для удобства определения территориальных ра-
мок в работе применяются понятия «казахские земли», «казахская степь», под которой 
понимается территория кочевания казахов в пределах бывших казахских жузов. Данная 
терминология применяется и у других авторов, например у Р. Ю. Почекаева [45]. 

Таким образом, территориальные рамки исследования охватывают организованное в 
1882 г. Степное генерал-губернаторство, включавшее Акмолинскую, Семипалатинскую, 
Уральскую, Тургайскую, Сырдарьинскую и Семиреченскую области. Необходимо отме-
тить, что некоторые сюжеты статьи выходят за рамки обозначенных территориальных 
границ, а именно касаются Казанской, Оренбургской, Томской губерний и Туркестанско-
го генерал-губернаторства, что обусловлено тесными контактами татар и казахов и вне 
территорий Степного края. 

Хронологические рамки исследования — 90-е годы ХIХ века по 1917 г. Нижняя гра-
ница исследования обусловлена строительным бумом мактабов (школ) и медресе на тер-
риториях проживания казахского народа, спонсорами которых была татарская буржуазия. 
Верхняя граница исследования определяется сменой парадигмы развития политической 
системы Российского государства, когда конфессиональные школы были отделены от го-
сударства и в дальнейшем закрыты, а также ликвидацией частного предпринимательства 
и класса буржуазии.

В работе применен проблемно-хронологический подход, который позволил выявить 
факторы, влиявшие на благотворительную деятельность купцов и предпринимателей 
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в динамике модернизационных изменений в татарском и казахском обществе в конце 
ХIХ — начале ХХ века.

Результаты исследования 
До революции все мусульманские школы, мечети, приюты в татарском обществе 

содержались на средства татарских купцов и предпринимателей. Зададимся вопросом: 
какими мотивами руководствовались татарские предприниматели, занимаясь столь ши-
рокой благотворительной деятельностью не только в регионах компактного проживания 
татар, но и в казахских степях? Большинство исследователей, пишущих на данную тему, 
связывают это явление прежде всего с исламом и идеей «оправдания греховности богат-
ства» [4; 26].

Л. М. Свердлова считает, что побудительным мотивом к такой деятельности наряду с 
традициями ислама были тщеславие и власть [53, с. 284]. Для представителей нерусских 
народов империи, включенных в коммерческую и предпринимательскую деятельность, 
занятие благотворительностью могло изменить их социальный статус. Власти побужда-
ли наиболее богатых татарских предпринимателей к строительству сиротских приютов, 
больниц, богаделен, поощряя их различными наградами в виде орденов, званиями ком-
мерции или мануфактур-советников, почетного потомственного гражданина. 

Возможно, некоторым предпринимателям и эта мотивация грела душу, однако про-
фессор Казанской духовной академии П. В. Знаменский отмечал, что до революции та-
тарские предприниматели «охотнее жертвовали свои деньги на мечети и медресе, чем на 
бедных» [19, с. 59]. Данное явление было особенно заметно в городах, расположенных в 
Степном и Туркестанском генерал-губернаторствах. Дело в том, что большинство татар 
в Степном крае селилось в городах. Татары были самым урбанизированным этносом в 
регионе. По данным Всероссийской переписи 1897 г., доля горожан среди татар состав-
ляла в Семиреченской области 51% [40, с. 96—127], в Сырдарьинской области — 84% 
[41, с. 120—179], в Акмолинской области — 81,6% [38, с. 84—87], в Семипалатинской — 
80,3% [39, c. 52—63], в Тургайской — 64,5% [42, с. 68—89], в Уральской — 32% [43, 
с. 120—179]. Данное явление прежде всего объясняется важной ролью татар в торго-
во-хозяйственной деятельности региона, а также тем, что именно города являлись цен-
трами административной и экономической жизни округи. Татары были органично ин-
тегрированы в социокультурную среду степных городов, сохраняя свою религиозную 
и этническую идентичность. Там, где проживали татары, в первую очередь появлялись 
мечети, а затем открывались школы и медресе. Окрепшая к середине ХIХ века татар-
ская буржуазия обладала солидными капиталами. Она тратила эти деньги не только на 
содержание и строительство учебных и культовых зданий, но и на содержание имамов, 
муэдзинов, выпуск национальной учебной, богословской и светской литературы, мате-
риальную поддержку учащихся медресе, периодической печати; она же спонсировала 
преподавателей медресе, которые повышали свою квалификацию за границей. В конце 
ХIХ — начале ХХ века татарские предприниматели с особенным усердием поддержива-
ли открытие в Степном крае новометодных медресе. Чем же это было вызвано?

Во второй половине ХIХ века татарская буржуазия почувствовала резкое отстава-
ние тюрко-мусульманских народов в образовательном и технико-экономическом плане 
от европейских. Татарские предприниматели были неконкурентоспособны в централь-
ных и западных регионах России в соперничестве за рынки сбыта своей продукции.  
С оснащением русскими предпринимателями заводов и фабрик европейскими станками 
и оборудованием моментально разорилось татарское мыловаренное и текстильное про-
изводство. Эти же процессы наблюдались и в других отраслях промышленности.
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Отсутствие людей с техническим образованием, грамотных рабочих, технологов, 
инженеров, способных работать на современном оборудовании, порождало потребность 
срочно модернизировать традиционное мусульманское образование. Поэтому татарская 
буржуазия начала прилагать все свои силы для подъема образовательного уровня тюр-
ко-мусульманских народов, спонсируя за свой счет новометодные (джадидистские) ме-
дресе. Если в 1860 г. в Каркаралинском округе имелись 1 мечеть и 1 медресе, в Акмолин-
ском округе — 3 мечети и 2 медресе, в Кокчетавском округе — 3 мечети и 2 медресе [49, 
с. 161], то уже в 1897 г. в Семиреченской области численность мектебов достигла 88 и 
в них насчитывалось 12 835 учащихся. «В Сыр-Дарьинской области (включая Ташкент-
ский, Чимкентский, Аулие-Атинский, Туркестанский, Петровский и Казалинский уезды) 
в 1892 г. было 1487 мектебов и 35 медресе, а в 1895 г. — 2409 мектебов, 37 медресе с 
28 898 учащимися. В Тургайской области в 1894 г. было 59 мектебов и медресе с 457 
учащимися, в 1911 г. — 103 мектеба и медресе с 1400 учащимися. В Акмолинской об-
ласти в 1896 г. было 13 мектебов и медресе с 547 учащимися, в 1907 г. их стало 15 с 970 
учащимися» [2, с. 76].

Большинство медресе в городах Степного края были построены на капиталы татар-
ских купцов и предпринимателей. Об этом свидетельствует в начале ХХ века старший 
делопроизводитель канцелярии Степного генерал-губернатора статский советник Селиц-
кий: «У наших же киргизов1 официальных мектебов и медресе, к счастью, нет. Нет даже 
и при тех немногих мечетях, которые имеются кое-где в степи. А если и практикуется 
здесь негласное обучение муллами, то оно искоренится само собою весьма скоро, если, 
бог даст, привьются у нас аульные школы», — надеялся чиновник [62, л. 8]. Казахи в 
большинстве были кочевниками и почти не жили в русских крепостях и укреплениях, 
да и состоятельных казахов, способных содержать медресе и соборные мечети, среди 
них было крайне мало. К примеру, в Семипалатинске из 11 мечетей 9 было татарских,  
2 сартовские. Безусловно, медресе и школы открывались не только за счет татарских 
предпринимателей, но вклад татарской буржуазии в городах Степного края был внуши-
тельным. В татарских мактабах (школах) и медресе училось очень много казахских де-
тей. Во многом благодаря татарским медресе у казахов к началу ХХ века сформировалась 
своя национальная интеллигенция. Как пишет З. А. Махмутов, в них получили обра-
зование такие видные деятели казахской культуры и духовенства, как Абай Кунанбаев, 
Магжан Жумабаев, Беимбет Майлин, Жусупбек Аймаутов, Султанмахмут Торайгыров, 
Жиенгали Тлепбергенов, Науан Хазрет и др. [29, c. 115—116].

Правительство пыталось бороться с такими незаконными, по их мнению, школа-
ми, их закрывали, облагали штрафами, преследовали духовенство [61, л. 3 об.]. Но их 
количество постоянно увеличивалось. К 1910 г., например, количество мечетей в Тур-
гайской области достигло 111, а молитвенных домов — 247. Почти при каждой мечети 
была школа. При этом благотворительность предпринимателей не поощрялась властями, 
а наоборот, власти создавали всяческие препятствия развитию светского образования у 
тюркских народов Российской империи. Вполне можно признать тезис Л. М. Свердло-
вой, что до революции у татарских купцов и предпринимателей уровень национального 
сознания был гораздо выше, чем уровень классового [53, с. 201]. Действительно, они 
жили интересами своего народа и не тратили деньги на чрезмерное личное потребление, 
а строили национальное образование.

Опасаясь расширения мусульманских новометодных школ, которые давали наря-
ду с религиозным образованием и светское, приближаясь к русским гимназиям и про-
гимназиям, правительство запретило татарам и казахам иметь вакфы. В мусульманских 

1 До революции казахов называли киргизами.
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странах заработная плата учителей формировалась из доходов с вакуфного имущества, 
переданного благотворителями на содержание религиозного учреждения. Так было и в 
России, но в 1874 г. Департамент иностранных исповеданий передал мусульманские вак-
фы в ведение Министерства государственных имуществ [50, с. 10]. 13 августа 1898 г. 
Департамент духовных дел иностранных исповеданий принял решение о передаче вак-
фов, предназначенных на образование мусульман, в ведение Министерства народного 
просвещения. Чиновники департамента объясняли данный факт тем, что по закону от 
20 ноября 1874 г. все мусульманские школы полностью переходили под юрисдикцию 
указанного министерства [44, с. 382]. После этого деньги мусульман стали тратиться на 
организацию русских классов при медресе.

Татарские предприниматели, озабоченные организацией образовательной системы 
тюркских народов, были вынуждены организовывать благотворительные общества, по-
скольку только они оставались единственным разрешенным полем деятельности и через 
них татары могли воплотить в жизнь свои общественные потребности.

Наиболее значимой просветительской благотворительной организацией татар Вол-
го-Уралья было «Троицкое общество распространения просвещения», выдвинувшее 
Троицк в передовые центры мусульманского образования. Среди его основателей были 
выдающиеся коммерсанты братья Абдулвали Ахметжанович и Муллагали Ахметжа-
нович Яушевы, а также предприниматели Ш. Г. Бикчентаев, К. Г. Габутдинов, М.-В. 
А. Ибрагимов, М.-Г. Г. Исхаков. Согласно уставу данного общества, им предоставлялась 
возможность строить и открывать школы, содействовать их материальному оснащению 
и ремонту, выдавать материальную помощь преподавателям и нуждающимся ученикам, 
организовывать курсы повышения квалификации и лекции по различной тематике, орга-
низовывать библиотеки и книжные склады [15].

Четкая гражданская позиция, независимость взглядов, честность и неподкупность 
отличали учредителя этого общества Муллагали Яушева от других предпринимателей. 
За такие взгляды он находился под постоянным негласным надзором полиции и подо-
зревался в «панисламизме». Жандармское управление под особым контролем держало 
также знаменитых промышленников братьев Хусаиновых и Рамиевых. В осведомитель-
ных письмах жандармского управления отмечалось: «В Оренбургской губернии особен-
но содействуют распространению грамотности среди магометан в Оренбургском уезде 
братья Хусаиновы, в Орском — Рамиевы и в Троицке — Яушев. Они жертвуют большие 
средства на постройку школьных зданий, на покупку учебников, на помощь бедным уче-
никам, на вознаграждение мулл и хальф (их помощников по школам) за обучение детей 
грамоте и проч.» [37, л. 37, 37 об.].

Вследствие давления, с одной стороны, кадимистов1, а с другой — губернской адми-
нистрации Троицкое общество дважды было на грани закрытия (1909 и 1912 гг.), но по-
сле очередной проверки и перерегистрации продолжало нести служение людям. В 1913 г. 
его переименовали в «Троицкое мусульманское благотворительное общество». К 1913 г. 
в списке членов общества значилось 65 человек. Несмотря на преграды, общество де-
лало все для того, чтобы преодолеть бедность и улучшить материальное и нравствен-
ное состояние мусульман Троицка и его окрестностей. Деятельность организации была 
разносторонней и включала оказание помощи голодающим в районах, пострадавших от 
неурожая, адресной поддержки неимущим, финансирование шести мусульманских школ 
города, открытие бесплатной библиотеки-читальни, сиротского приюта, благоустрой-
ство мусульманского кладбища г. Троицка и др. Только на содержание третьего медресе 
Троицка Мухамеджан Яушев расходовал 3 тыс. рублей в год. В 1913 г. созданную при 

1 Кадимисты — консервативное мусульманское духовенство.
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Обществе библиотеку «Наджат» («Спасение») посетили 23 866 чел., ее содержание об-
ходилось в 1175 руб. 29 коп. На мусульманский сиротский приют было израсходовано 
2582 руб. 35 коп., здесь получали кров, еду, одежду, медицинскую помощь 16 мальчиков 
и 10 девочек. В 1913 г. приход Общества составил 22 504 руб., расход — 5853 руб. [14]. 
1 сентября 1914 г. на деньги Яушевых открыли Троицкую женскую учительскую семина-
рию (250 учеников), здесь учились в том числе и казашки. Учителями в семинарии были 
мусульманки, получившие образование на Петроградских педагогических курсах.

Представители рода Яушевых были учредителями мусульманских благотворитель-
ных обществ и в других городах. Например, в Кустанае одним из учредителей общества, 
созданного в 1909 г., являлся известный предприниматель М. Яушев, а также Ш. Бая-
зитов. Татарские купцы М. Усманов и С. Алюков при поддержке 60 семей единоверцев 
создали аналогичное общество в Актюбинске в 1910 г. Такие же татарские благотвори-
тельные общества в это время появились в городах Иргизе и Тургае.

4 февраля 1906 г. начало действовать «Челябинское мусульманское благотворитель-
ное общество». В его составе в качестве учредителей были мулла Мунир Гадеев, купцы 
Шакир Ахметович Ахметов, Закир Залялетдинович Ахунов, Абдрахман Хабибуллин и 
крестьянин Казанской губернии Шайхутдин Бадрутдинович Баязитов. Они содержали 
как новометодную школу, так и знаменитую библиотеку при соборной мечети.

В Семипалатинске было зарегистрировано более 70 благотворительных обществ. Ис-
следователи отмечают, что наиболее активно действовало в городе мусульманское благо-
творительное общество, организованное татарами. При их активной поддержке в городе 
открывались медресе, мечети и клубы, издавались газеты и книги, создавались товари-
щества взаимопомощи. Благодаря такой активности, отмечают Б. Ж. Атантаева и Д. Р. 
Ахметова, развивалась национальная общественная мысль и рождалась национальная 
интеллигенция [3, с. 527].

Многие мактабы (школы) и медресе в Степном крае не только существовали за счет 
благотворительного капитала татарских купцов и предпринимателей, нередко они откры-
вались в домах самих купцов или мулл. Кустанайские мектебы располагались в домах 
татарских купцов Г. Бекмухаметова, М. Яушева и муллы С. Забирова; мектеб в Актю-
бинске — в доме муллы А. Абдулбакиева; мектеб в Иргизе — в доме татарского купца 
Н. Габ басова. Известно, что новометодное медресе, открытое в 1907 г. предпринимате-
лем З. Г. Галеевым в Челябинске, содержалось за счет вакфа, приносящего в год 1200 руб. 
Это был один из его магазинов на улице Сибирской. Троицкая женская мусульманская 
учительская семинария, организованная вдовой ташкентского купца Галией Багаутди-
новной Яушевой, помещалась первоначально в доме ее родственника Л. Ш. Яушева.

Новометодное медресе в г. Верном построил татарский купец Исхак Габдулвалиев. 
В нем преподавал ученик известного педагога и богослова Глимжана Баруди — Ахме-
дулла. Вскоре весть о талантливом педагоге разнеслась по всей округе и места в старом 
медресе стало не хватать. Габдулвалеевым было построено новое медресе, названное в 
последующем его именем «Исхакия». Как пишет Н. И. Таиров, «занятия в нем вели вы-
пускники лучших новометодных медресе Казани, Оренбурга и других городов России. 
Среди них следует назвать Мухаррама Бекбулатова, Гали Мугинова, Габдулбари Сайфул-
лина, Сафу Бекбаева, Биляла Хисаметдинова (Хисамутдинова), Хадичу Вагапову» [56, 
с. 120].

Новым явлением в татарской культуре начала ХХ века стала женская благотворитель-
ность. В 1912 г. появилось «Оренбургское мусульманское женское благотворительное 
общество». Его учредили женщины-мусульманки из влиятельных семей города. Среди 
них М. И. Хусаинова, З. М. Рамеева, Ф. М. Ураева, Ф. М. Тенишева, Б. Р. Сулейманова, 
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К Б. Мухамедиарова и др. Председателем общества была Ф. М. Адамова. Цель обще-
ства — содействовать женскому мусульманскому образованию и материально поддер-
живать мусульманских женщин из бедных слоев. Общество занималось издательской 
деятельностью, открывало и содержало школы, устраивало публичные лекции, литера-
турные вечера, во время Первой мировой войны собирало средства для раненых и семей, 
оставшихся без кормильцев, помогало в госпиталях.

Среди женских татарских медресе отметим женское медресе Фатихи Абдулвалеевны 
Аитовой (Яушевой), единственной наследницы троицкого купца-миллионера Абдулвали 
Яушева. После смерти отца она решила все деньги семьи использовать для обучения 
детей и в 1897 г. открыла школу для девочек в Суконной слободе Казани. Школа просу-
ществовала только 3 года, но Фатиха Абдулвалеевна не оставила свой замысел. В 1909 г. 
она обратилась к директору народных училищ М. Н. Пинегину за разрешением открыть 
школу для мусульманских девушек. Наконец, в 1916 г. ей удалось открыть первую част-
ную гимназию для девушек в Казани.

Однако имперские чиновничьи круги относились к мусульманскому образованию и 
созданию благотворительных обществ весьма настороженно. Одна из самых крупных 
диаспор татар до революции находилась в Томске. К началу ХХ века она насчитывала 
2127 человек. Томские татарские предприниматели в составе 14 человек, из которых 12 
были из купеческого сословия, в 1909 г. подали прошение об учреждении благотвори-
тельного общества для развития образования. Томское губернское правление нашло по-
вод отклонить ходатайство. В официальном ответе говорилось, что «целью названного 
общества является желание обособить свою общность для развития и объединения му-
сульманского населения на почве исключительно националистических интересов. Пре-
следуя вышеуказанные цели, такие общества ведут к усугублению начал национальной 
обособленности и розни». Но в том же году, под влиянием активной позиции представи-
телей мусульманского сообщества Томска, местные власти все же вынуждены были за-
регистрировать «Томское общество мусульман-прогрессистов». Цели общества выстра-
ивались в традиционном для джадидистов духе: «…улучшение и развитие культурной, 
правовой и экономической жизни мусульман и распространение современного просве-
щения в г. Томске и пределах Томского уезда». За время своей деятельности джадидисты 
способствовали открытию 5 новых школ, благодаря их усилиям и на средства членов 
общества были открыты два женских училища в 1910 и 1912 гг.» [27, с. 77].

Ограничительные меры имперских властей в отношении различных обществ во мно-
гом определялись революционной обстановкой 1905—1907 гг. и последующей работой 
по восстановлению внутреннего порядка и не всегда были обусловлены только их этно-
конфессиональным характером, но в Степном крае последний фактор преобладал. На-
пример, Акмолинское областное присутствие по делам об обществах и союзах нашло 
учреждение устава Общества попечения об учащихся-мусульманах в Атбасарском мек-
тебе и русском классе при нем преждевременным, а потому определило «в регистрации 
общества отказать» [46, c. 112]. Учащимся правительственной Оренбургской казахской 
учительской школы запретили посещать библиотеку «Оренбургского благотворительно-
го общества» [9, с. 173].

Согласно «Временному положению об управлении в Уральской, Тургайской, Акмо-
линской и Семипалатинской областях» от 21 октября 1868 г., параграфом 261 учреждение 
вакфов для содержания мечетей, школ и мулл в степи не допускалось. Все эти институ-
ты должны были существовать в казахском обществе исключительно на добровольных 
взносах. В параграфе 260 власти оговорили запрет на принуждение лиц, не желающих 
участвовать в сборах [18, с. 48]. Все эти обстоятельства подвигали казахское общество 
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действовать по примеру татар. В 1915 г. казахская интеллигенция для поддержки своей 
культуры и образования просит разрешения властей открыть благотворительное обще-
ство «Джамшати Магариф». Его целью являлось создание новых мектебов и медресе в 
Актюбинском уезде. Казахи хотели пригласить туда квалифицированных молодых мугал-
лимов (преподавателей) из числа казахов, окончивших татарские новометодные медресе, 
снабдить школу современными учебниками и учебными пособиями на казахском язы-
ке, организовывать, как и в татарских медресе, литературные вечера, экскурсии. «Кроме 
того, общество ставило перед собой задачу оказания материальной помощи одаренным 
учащимся из бедных семей и выделение денежных средств для продолжения их обра-
зования в высших учебных заведениях. Учредителями общества были 8 школьных учи-
телей из аулов № 2, 3 и 8 Буртинской волости, среди которых фигурировала и фамилия 
Гали Ибрагимова, окончившего в 1907 г. юридический факультет Казанского универси-
тета. Несмотря на то что общество преследовало сугубо просветительские цели, Тургай-
ское областное правление отказало ему в регистрации, мотивируя свое решение тем, что 
“весь состав общества будет состоять из киргизов как главных инициаторов этого дела, а 
объединение инородцев на почве их национальных интересов ведет к усугублению начал 
национальной обособленности и розни”» [54, c. 176].

Такая реакция местных администраций на организацию благотворительных обществ 
среди нерусских народов Российской империи была связана с циркуляром министра вну-
тренних дел П. А. Столыпина, адресованным губернаторам восточных окраин в 1910 г. 
В нем отмечалось, что «среди инородческих элементов, населяющих Россию, стало на-
блюдаться особое движение к культурно-просветительному развитию отдельных народ-
ностей на почве пробуждения узкого национально-политического самосознания и обра-
зования для этой цели целого ряда обществ, под самым разнообразным наименованием, 
имеющих целью объединение инородческих элементов на почве их исключительно на-
циональных интересов» [32, c. 171]. Министр считал, что такие общества будут угрожать 
общественному спокойствию и должны быть недопустимыми.

Заключение 
В общественной жизни тюрко-мусульманских народов предприниматели были глав-

ной силой, которая стояла на защите своих национальных интересов. Исследование вы-
явило, что большинство медресе в городах Степного края финансировалось татарской 
буржуазией. Хотя в начале ХХ века у казахов появились и свои спонсоры из числа ка-
захских купцов, но казахских медресе было крайне мало. Поскольку имперская власть 
запретила мусульманам иметь в Степном крае вакфы, татарские благотворительные об-
щества стали завуалированной формой спонсорства новометодных медресе. 

Татарская буржуазия совместно с мусульманской интеллигенцией была способна 
противостоять политике русификации и христианизации собственными учебными заве-
дениями. Российские власти усматривали в новометодных медресе стремление тюркских 
народов обособиться и старались не допускать организацию татарских и казахских учеб-
ных заведений прогрессистского толка. Широкая благотворительная деятельность татар-
ских купцов и предпринимателей способствовала удовлетворению этноконфессиональ-
ных, культурно-просветительных потребностей татарского и казахского общества.
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