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В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
 

Работа выполнена в рамках госзадания Минобрнауки РФ по теме «Развитие этнорелигиозной ситуации  

в трансграничном пространcтве Алтая, Казахстана и Монголии в контексте государственно-конфессиональной политики:  

исторический опыт и современные тенденции» (проект № 33.2177.2017/6.4). 

 

Рассматривается положение мусульманских общин Алтае в первое десятилетие советской власти. На основе анализа архивных 

материалов и законодательных документов показано, что политика новой власти в отношении религиозной и культурной жиз-

ни мусульманских народов носила сложный и порой противоречивый характер. С одной стороны, новое государство на 

начальном этапе своего становления принимало законы, которые разрешали определенную свободу совести. С другой сторо-

ны, органы государственной власти целиком контролировали деятельность религиозных общин, в том числе мусульманских, 

что выражалось даже в назначении дат и повестки собраний верующих, ответственных за мероприятие и т.д. Система мусуль-

манского образования также не осталась в стороне от вмешательства со стороны государства. Укрепление советской власти в 

1920-е гг., привело к полному подчинению мусульманских общин государству и лишению их свободы вероисповедания.  
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В начале XX в. Российское государство пережило 

сильные политические изменения, которые не могли не 

отразиться на этнорелигиозных процессах. Поскольку 

Россия исторически сформировалась как полиэтничное 

государство, то в этой связи национальный вопрос все-

гда занимал важное место в государственной политике. 

При этом этнический аспект очень тесно переплетался 

с религиозными процессами, протекавшими в стране. 

В данном случае вполне понятно, что советское прави-

тельство видело одной из своих задач, на начальной 

стадии формирования нового государства, установле-

ние лояльных отношений с разными народами России. 

Особое внимание со стороны государства уделялось 

именно народам, исповедующим ислам. Эта религия, в 

силу исторически сложившихся условий, занимала од-

но из ведущих положений в поликонфессиональном 

государстве. Данное обстоятельство закономерно ска-

зывалось на необходимости выработки особой госу-

дарственной политики в отношении мусульман Запад-

ной Сибири как в имперский [1. P. 338–346], так и в 

советский периоды. В этой связи большое значение 

имеет изучение реализации такой политики в различ-

ных регионах советского государства, в том числе и на 

Алтае. Согласно данным Всесоюзной переписи населе-

ния 1926 г., на территории бывшей Алтайской губер-

нии (вошедшей к этому времени в Сибирский край) 

мусульманское население составляло 26 625 человек. 

При этом оно было представлено преимущественно 

татарским и казахским населением. Однако встреча-

лись и представители турецкой, бухарской, башкир-

ской и других этнических групп [2]. 

Следует отметить, что, начиная с 1917 г. мусуль-

манская умма России стала занимать все более актив-

ное положение в общественной жизни страны. В этой 

связи не случайно уже в мае 1917 г. прошел Всерос-

сийский мусульманский съезд [3. С. 56], на котором 

представители мусульманской общины стремились 

определить свое место в новой политической системе 

управления государством, формирующийся после 

свержения монархии. Не остался без внимания и во-

прос внутреннего устройства самой мусульманской 

организации. Впервые в истории существования Орен-

бургского магометанского духовного собрания на дан-

ном съезде состоялись альтернативные выборы муф-

тия. В результате проведенных выборов главой му-

сульманской общины России стал Галимджан Баруди, 

являющийся ярким представителем движения джа-

дидизма. Данный факт в последующем сыграл важную 

роль во взаимодействии мусульман с органами госу-

дарственной власти [4]. В годы советской власти в 

сфере государственно-конфессиональных отношений 

проходили неоднозначные процессы. В частности, пра-

вительство активно привлекало к работе с мусульман-

ским населением кадры, разделяющие идеи джадидиз-

ма. Об этом свидетельствует, например, тот факт, что в 

1917 г. Комиссариат по делам мусульман внутренней 

России при Наркомнаце возглавил бывший учитель-

джадид М.Х. Султан-Галиев [5]. 

Получив определенную свободу со стороны госу-

дарства после Февральской революции 1917 г., никто 

не мог даже предположить, что в скором времени но-

вое правительство большевиков начнет политику ак-

тивного вмешательства в культурные и религиозные 

дела мусульманских народов. Примечательно, что пер-

воначально правительство большевиков публикует 

«Декларацию прав народов России» от 2 ноября 1917 г. 

и обращение Совнаркома «Ко всем трудящимся му-

сульманам России и Востока» от 20 ноября 1917 г. 

В этих документах провозглашается новый курс госу-

дарственной власти, направленный на сотрудничество 
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и взаимное уважение с мусульманскими народами 

страны [6, 7]. Советское правительство в первые годы 

установления власти видело союзников в части му-

сульманской общин, прогрессивно настроенной и спо-

собной поддержать новое правительство. Советское 

руководство особое внимание обращало на лояльное 

отношение мусульманского населения к новой власти. 

При этом уклад жизни и быт мусульманских народов в 

меньшей степени интересовали государственную 

власть. В тот период для органов власти само наимено-

вание «мусульмане» и «мусульманский этнос» не все-

гда имели только конфессиональный оттенок, а были 

обозначением этносоциальной группы. Религиозный 

признак в первые годы советской власти зачастую 

оставался, как и в имперский период, критерием этни-

ческой идентичности народов [8]. 

Начиная с 1918 г. Центральное духовное управление 

мусульман, ставшее приемником Оренбургского маго-

метанского духовного собрания и включившее под свою 

юрисдикцию территорию Внутренней России, Сибири и 

Казахстана, превращается в единственную общенацио-

нальную структуру. Начиная с 1918 г. перед советским 

правительством встает задача организации жизни наро-

дов, населяющих Россию. В результате этого 17 января 

1918 г. был опубликован Декрет, установивший «Ко-

миссариат по делам мусульман Внутренней России». 

Согласно данному документу при Наркомнаце был 

учрежден Центральный комиссариат по делам мусуль-

ман внутренней России и Сибири (Муском) [9. С. 42]. 

В обязанности данного органа входила организация 

жизни мусульманских народов в Советском государстве. 

В рамках создания нового государства особое внимание 

уделяли национальным вопросам, частью которых был и 

вопрос интеграции мусульманских народов в единый, 

теперь уже советский народ. Центральное духовное 

управление мусульман, напротив, при этом являлось 

символом национальной самоидентификации и сплоче-

ния мусульманских народов России [10].  

В период 20–30-х гг. XX в. советским правитель-

ством предпринимались меры по ассимиляции так 

называемых малочисленных народов. Особое внимание 

уделялось азиатским этническим группам. Однако та-

кие попытки государства, как правило, не имели особо-

го успеха, о чем свидетельствовали незначительное 

число смешанных браков, а также сохранение привер-

женности к родным языкам. Дело в том, что европей-

ско-азиатские культурные, религиозные, национальные 

различия сложились давно, а активные экономические 

и культурные контакты между ними начались в боль-

ших городах Средней Азии, Казахстана и Закавказья 

лишь в 20-х гг. XX в. [11]. 

Важно подчеркнуть, что работе среди национальных 

меньшинств способствовали созданные в 1920-е гг. отде-

лы по делам национальностей. Так, согласно Поста-

новлению СНК РСФСР от 30 октября 1920 г. и цирку-

лярному предписанию ВЦИК от 25 ноября 1920 г., 

предписывалось учреждать на местах отделы по делам 

национальностей в губерниях и уездах на правах отде-

лов исполнительных комитетов. Данные процессы 

напрямую касались и народов Алтая. В результате 

9 декабря 1920 г. был создан Алтайский губернский от-

дел по делам национальностей [12. Л. 3; 13. Л. 75]. 

В обязанности этого отдела входило расширение сети 

данной государственной структуры на территории гу-

бернии. Отдел обязан был собрать статистические дан-

ные о населении, проживающем в губернии, а также 

заниматься вопросами эвакуации и устройством детей, 

прибывающих из голодающих регионов. Еще одной 

важной задачей, стоящей перед отделом по делам наци-

ональностей, стала ликвидация неграмотности среди 

национальных меньшинств [14. Л. 108]. Окончательная 

структура данного государственного органа оформилась 

только к апрелю 1921 г. и состояла из ряда подотделов: 

общего, организационно-инструкторского, информаци-

онного, литературно-издательского, национального. 

Национальный отдел был в свою очередь разделен на 

9 подотделов: алтайский, украинский, мордовский, тата-

ро-киргизский, чувашский, немецкий, латышский, эс-

тонский, польский. В 1921 г. отдел был слит с советом 

по просвещению национальных меньшинств губернско-

го отдела народного образования с сохранением назва-

ния «Алтгубнацотдел». Интересно отметить, что в 

1921 г. национальные меньшинства алтайского губерн-

ского отдела заполнили анкетный лист по Бийскому 

уезду Алтайской губернии. В результате анкетирования 

этнический состав выглядел следующим образом: ал-

тайцы – 7 616; киргизы (казахи) – 334; телеуты – 5; шор-

цы – 1 280; кумандинцы – 4 709; украинцы – 4 026; ла-

тыши – 401; эстонцы – 112; татары мусульмане – 4 567; 

чуваши – 387; мордва – 3 662; другие национальности – 

443. Кроме того, Алтгубнацотдел запросил Бийский 

подотдел национальных меньшинств данные о суще-

ствовании в его структуре двух секций – секции про-

свещения алтайских племен и секции (общей) просве-

щения малочисленных национальностей, а также сведе-

ния о национальных школах [15. Л. 4–4 об.]. 

Нужно обратить внимание на то, что религиозная 

политика Советского государства на начальном этапе в 

отношении мусульманских народов зачастую носила 

сугубо дифференцированный характер, что мало ее 

отличало от имперской политики второй половины 

XIX – начала XX в. С одной стороны, правительство 

стремилось максимально обеспечить свободу мусуль-

манских народов Средней Азии, Северного Кавказа и 

Закавказья [16. С. 127]. С другой стороны, основная 

масса мусульманского населения внутренней части 

страны во многом рассматривалась государством с 

точки зрения включенности в новую социокультурную 

общность, «советский народ». 

В 1920 г. прошел I Всероссийский съезд мусуль-

манского духовенства, где произошло структурирова-

ние Центрального духовного управления мусульман. 

О признании государственной властью такого органа, 

как Центральное духовное управление мусульман, сви-
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детельствует утвержденный 30 ноября 1923 г. НКВД 

РСФСР его Устав. Согласно принятому документу, ор-

ган духовного управления мусульман распространял 

свои полномочия на Татарскую, Башкирскую, Киргиз-

скую (Казахскую), Украинскую республики, Чуваш-

скую, Калмыцкую, Вотскую автономные области, внут-

ренние районы Поволжья и Сибири. По Уставу Цен-

тральное духовное управление мусульман полностью 

контролировалось в своей деятельности государством. 

Все действия, а именно открытие приходов, организация 

учебных заведений, да и просто ведение метрических 

книг согласовывались с органами власти [10, 17]. 

Стремясь продемонстрировать свою лояльность к 

религиозным организациям, нарком НКВД М. Поляков 

направил всем губернским отделам ГПУ под грифом 

«Секретно» директиву от 12 марта 1923 г. Согласно 

данному документу, запрещалось вторгаться в молит-

венные учреждения во время религиозных собраний, 

даже если они не зарегистрированы. Кроме того, во 

время совершения религиозных обрядов не рекомендо-

валось их прерывать до окончания, и только в случае 

самой крайней необходимости разрешалось прекра-

щать эти мероприятия [18. Л. 7]. 

Несмотря на лояльность советского правительства в 

отношении мусульманских народов, первые годы со-

ветской власти стали одновременно и весьма тяжелыми 

для мусульманской общественности. Еще в 1918 г. 

Центральное духовное управление мусульман оказа-

лось между двух сил – большевиками и Сибирским 

правительством адмирала А.В. Колчака. Это не могло 

не сказаться на дальнейшем положении мусульманских 

общин Сибири [3. С. 56]. 

До середины 1920-х гг. крупных антирелигиозных 

акций против ислама в стране не предпринималось. 

В этот период правительство стремилось максимально 

показать лояльность в отношении мусульманских об-

щин. Об этом, например, свидетельствует то, что в 

1926 г. было разрешено делегации из СССР принять 

участие в I Всемирном конгрессе мусульман в Саудов-

скую Аравию [10]. Со второй половины 1920-х гг. 

ощутив свою мощь, советское правительство берет 

курс на подавление любого религиозного мировоззре-

ния, и мусульмане в этом случае не стали исключени-

ем. Правительство не видело уже потребности в под-

держке со стороны мусульманских лидеров. Напротив, 

наиболее прогрессивные мусульманские лидеры начи-

нают рассматриваться как угроза советской власти. С 

1927 г. начинают закрываться медресе, меняются про-

граммы национального школьного образования (за ос-

нову берется атеистическое воспитание подрастающего 

поколения), закрываются и уничтожаются мечети [19]. 

Следует подчеркнуть, что постепенно государство 

начинает предпринимать все более активные меры по 

учету, а в дальнейшем и контролю за религиозными 

объединениями. Согласно инструкции НКВД и НКЮ 

1923 г. в Алтайской губернии в трехмесячный срок 

должны были быть зарегистрированы все религиозные 

организации. Однако было отмечено, что данное предпи-

сание вышестоящих органов было нарушено. При этом 

отмечалось и то, что вины самих религиозных организа-

ций в этом не было. Это связано с тем, что представлен-

ные для регистрации материалы в региональные государ-

ственные органы, а именно в Губернский административ-

ный отдел, были переданы не полностью и составлены не 

по формам, предписанным в инструкциях. Губернский 

административный отдел был вынужден неоднократно их 

возвращать для дополнения, что создавало определенную 

волокиту и задерживало сроки подачи информации. 

В результате такой задержки, согласно Бюллетеню НКВД 

от 23 июля 1924 г. за № 26, срок регистрации религиоз-

ных общин был продлен до 1 ноября 1924 г. Специаль-

ным циркулярным распоряжением ВЦИК было прописа-

но, что религиозное общество не может быть закрыто по 

мотивам неисполнения административных распоряжений 

по регистрации.  

Следует отметить, что в архивных документах так 

же содержатся упоминания о том, что административ-

ный отдел считал необходимым объявить льготную 

регистрацию религиозных обществ, ранее не зареги-

стрированного, а также провести проверку культового 

имущества во всех без исключения общинах. При этом 

устанавливался точный срок проведения таких меро-

приятий – до 1 января 1925 г.» [20. Л. 15]. Аналогич-

ные тенденции отмечены и в других регионах Западной 

Сибири [21. С. 183]. Для того чтобы регистрация была 

более успешной, предполагалось предоставить бланки, 

необходимые для регистрации. Срок регистрации рели-

гиозных организаций был установлен постановлением 

ВЦИК. При этом расходы, затраченные на изготовле-

ние бланков, следовало, согласно распоряжению Цен-

трального исполнительного комитета, взыскать с рели-

гиозных организаций [20. Л. 14 об.–15]. Кроме того, 

прописывалось и то, что если религиозная община не 

пройдет регистрацию в установленный срок, то ее сле-

дует распустить, а культовое имущество передать дру-

гому обществу того же религиозного типа. Нужно под-

черкнуть, что указанные меры могли применяться к 

религиозным организациям, не прошедшим регистра-

цию только по своей вине. Если срок был пропущен по 

техническим причинам государственного органа, то 

срок регистрации должен был быть продлен, так как 

установлен он не для администрации, а для общества. 

Государственными органами уточнялось, что подобно-

го рода меры не должны носить массовый характер и 

допускаются только в редких случаях с учетом рас-

смотрения конкретных причин пропуска срока реги-

страции религиозным обществом [Там же. Л. 15].  

В мае 1923 г. правительство в рамках мер, предпри-

нимаемых по установлению контроля за религиозными 

общинами, под грифом «секретно» направило предпи-

сание Бийскому, Барнаульскому, Рубцовскому, Алтай-

скому Уполномоченному губернского исполкома. 

В нем указывалось, что на основании указаний цен-

тральных учреждений Отделу Управления Алтайского 
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губернского исполкома нужно принять к неуклонному 

руководству следующие принципы. Во-первых, катего-

рически запрещались закрытие или ликвидация хра-

мов, молитвенных домов и т.п. всех культов и передача 

их для других целей без специального на то постанов-

ления Президиума губернского исполкома. Во-вторых, 

госучреждения и представители власти ни в коем слу-

чае не должны были вмешиваться во внутренние дела 

религиозных объединений. В-третьих, государствен-

ным органам было предоставлено право наблюдать за 

сохранностью культового имущества и надлежащем 

его использовании. При этом представители власти не 

должны вмешиваться в борьбу между церковными об-

щинами и не покровительствовать никаким религиоз-

ным течениям. В-четвертых, при наличии законных 

поводов к расторжению заключенных договоров, мо-

литвенные дома и храмы необходимо закрепить по до-

говору за наиболее прогрессивными течениями. Кроме 

того, допускалось, что молитвенные собрания в количе-

стве менее 20 человек могут проходить в частных квар-

тирах, если такие мероприятия происходят без наруше-

ния интересов других граждан и не представляли никой 

опасности. При этом инициаторы данных собраний обя-

заны были заблаговременно извещать надлежащие орга-

ны власти о времени и месте собрания [22. Л. 9]. 

В результате проводимых мер по учету религиоз-

ных объединений на территории Алтайской губернии 

были выявлены мусульманские общины в Бийске и 

Барнауле. Об этом наглядно свидетельствует список 

верующих и членов исполнительного органа, зареги-

стрированной мусульманской общины г. Бийска, 

направленный под грифом «секретно» от 3 ноября 

1924 г. в Гупотдел ГПУ Административным отделом 

ГИК [20. Л. 21]. Начальник административного отдела 

исполнительного комитета Алтайского губернского 

совета рабочих, крестьянских и красноармейских депу-

татов в соответствии с предписанием о разрешении 

религиозных собраний сообщал под грифом «секрет-

но» в губернский отдел ГПУ начальнику 2-го отделе-

ния городской милиции о том, что мусульманской 

группе г. Барнаула дано разрешение на совершение 

религиозных обрядов.  Данное мероприятие разреша-

лось проводить в помещении по следующемк адресу: 

берег р. Оби между Анатолия и Никитинской улицами 

№ 1. При этом устанавливались четкие сроки для про-

ведения собрания в течение 1 месяца – с 24 марта по 

24 апреля 1925 г. Ответственным за собрание верую-

щих был утвержден уполномоченный группы мусуль-

ман Б. Сиразин, проживавший на ул. Анатолия. Кроме 

того, четко устанавливался количественный состав для 

проведения собрания – не более 30 человек. Такое раз-

решение было дано после рассмотрения заявления, по-

ступившее от группы мусульман в марте 1925 г. [Там 

же. Л. 104]. Однако собрание верующих мусульман 

было, очевидно, перенесено по инициативе органов 

государственной власти. Об этом свидетельствуют сле-

дующие архивные данные. В частности, в губернский 

подотдел ГПУ под грифом «секретно» было предано 

заявление мусульманской общины г. Барнаула от 

28 апреля 1925 г. о разрешение общего собрания, на 

основании которого административный отдел Алтай-

ского губернского исполкома просит дать свое заклю-

чение по этому заявлению. В свою очередь на полу-

ченный запрос административный отдел Алтайского 

губернского исполкома сообщал, что группе верующих 

мусульман г. Барнаула дано разрешение на созыв об-

щего собрания 10 мая 1925 г. взамен ранее просимой 

даты, в помещение дома № 49 на ул. Анатолия. Ответ-

ственным за данное мероприятие был назначен упол-

номоченный Б. Сиразин. При этом указывалось, какие 

конкретно вопросы планировалось обсуждать: выборы 

общины, муллы, текущие вопросы. Кроме того, сооб-

щалось, что мусульманской группой г. Барнаула 

29 апреля 1925 г. было подано заявление в администра-

тивный отдел Алтайского губернского исполкома о 

разрешение провести общее собрание мусульманской 

общины г. Барнаула в воскресенье 3 мая 1925 г. по ад-

ресу ул. Анатолия дом 51. Административный отдел 

Алтайского губернского исполкома, возвращая заявле-

ние мусульманской группы верующих г. Барнаула, от-

метил, что никаких препятствий на совершение собра-

ния не видит [20. Л. 158–162]. Однако, как можно уви-

деть из документов, сама дата собрания была перене-

сена без явных на то причин. 

Сведения о второй мусульманской общине, дей-

ствующей на территории г. Барнаула, Административ-

ный отдел Губернского исполкома сообщает также под 

грифом «секретно». В данном документе указывалось, 

что мусульманской группе из восточной части города 

даны разрешения на совершения религиозных обрядов 

в помещение по адресу жилой комплекс «Город-сад» 

(восточная часть) № 62. Ответственность за проведение 

мероприятия закреплялась за уполномоченным группы 

верующих Г. Газеевым, проживавшего в том же микро-

районе. При этом также четко регламентировалось ко-

личество молящихся – до 30 человек [Там же. Л. 105]. 

Вполне очевидно, что государственные органы уде-

ляли особенно пристальное внимание деятельности 

мусульманских общин. На каждое собрание представи-

тели общины должны были заблаговременно подать 

заявление в губернский отдел ГПУ. При этом, как вид-

но из вышеприведенных данных, все собрания прохо-

дили по определенному адресу, обязательно назначался 

ответственный, а также устанавливалось конкретное 

количество молящихся. 

Показывая свою лояльность к мусульманским об-

щинам, административный отдел Алтайского губерн-

ского исполкома сообщает, что верующим мусульма-

нам, проживающим в жилом комплексе «Город-сад» 

(восточная часть), разрешено провести религиозное 

собрание. Мероприятие разрешалось провести 10 мая 

1925 г. в помещение мусульманской школы жилого 

комплекса «Город-сад». Ответственным за проведение 

собрание назначался представитель мусульманской 
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общины Г. Газеев. На собрании предполагалось обсу-

дить различные аспекты организации и функциониро-

вания мусульманской общины г. Барнаула [20. Л. 175].  

В то же время следует отметить, что государствен-

ные органы не всегда принимали решение в пользу 

мусульманских общин. Так, в Губисполком 3 августа 

1923 г. было подано ходатайство о возращение му-

сульманской общине для религиозных нужд молитвен-

ного дома по адресу ул. Советская, дом 16. Здание мо-

литвенного дома было муниципализировано и в нем 

разместили школу и библиотеку. Однако ходатайство о 

возврате здания общине было отказано с указанием на 

то, что в г. Барнауле ощущается острая нехватка поме-

щений [22. Л. 81 об.]. 

Интересно отметить, что в результате контроля за 

религиозными организациями, согласно статистическим 

данным, число верующих мусульман на 15 сентября 

1925 г. насчитывалось в г. Барнауле – 191 человек, в 

Барнаульском уезде – 272, в Бийском – 63 и Рубцов-

ском – 294 человека соответсвенно [22. Л. 78]. Примеча-

тельно, что предписания государственных органов су-

щественно ограничивали возможности по организации 

культовых собраний, поскольку число верующих даже 

по официальным данным было больше, чем можно было 

единовременно собрать в одном месте для отправления 

религиозных культов. Такая ситуация связана как раз с 

тем, что жестко регламентировалось количество верую-

щих при проведении собрания – не более 30 человек. 

Обращая внимание на деятельность религиозных 

общин на Алтае, можно заметить, что ими были уста-

новлены более тесные контакты с государственными 

структурами, нежели с Центральным духовным управ-

лением мусульман, как это было в дореволюционный 

период. Осуществлять культовую деятельность мест-

ные религиозные организации могли только с разреше-

ния местных государственных органов, как и деятель-

ность самого Духовного управления осуществлялась 

только под контролем правительства.  

Особое внимание правительство уделяло нацио-

нальному образованию. 16 октября 1918 г. ВЦИК 

утверждает «Декрет о единой трудовой школе РСФСР» 

[23]. Данный документ стал основой построения си-

стемы народного образования в Советском государ-

стве. В рамках реформирования школьной системы 

образования 31 октября 1918 г. Народным комиссариа-

том просвещения было принято Постановление 

«О школах национальных меньшинств» [24]. Согласно 

данному Постановлению, все национальные меньшин-

ства на территории РСФСР имеют право на обучение 

на родном языке. Однако во всех национальных шко-

лах предполагалось введение обязательного изучения 

языка преобладающего по численности населения дан-

ной территории. Организации национальных школ 

способствовали сформированные в 1920 г. отделы по 

делам национальностей при Сиббюро ЦК РКП (б). В 

феврале 1921 г. создается Совет по просвещению 

национальных меньшинств при Коллегии Наркомпро-

са, который должен был защищать интересы нацио-

нального школьного образования [25].  

Безусловно, в мусульманской среде национальное и 

конфессиональное образование являлось неразделимым, 

и до середины 1920-х гг. правительство выражало неко-

торую лояльность в отношение мусульманских учебных 

заведения. Так, 9 июня 1924 г. Постановление Президиу-

ма ВЦИК РСФСР разрешало преподавание мусульман-

ского вероучения в мечетях. Однако уже 28 мая 1928 г. 

Президиум ЦИК СССР, по предложению Политбюро ЦК 

ВКП(б), отменил закон ВЦИК 1924 г., в результате чего 

духовные школы прекратили свое существование [10]. 

Особый интерес со стороны правительства к систе-

ме школьного образования в традиционной этнической 

среде обусловлен исторически сложившейся тесной 

связью системы мусульманского образования с рели-

гиозными устоями. К тому же в первые годы советской 

власти большевикам приходилось опираться на му-

сульманское духовенство и учителей мусульманских 

школ с целью регулированная государственно-

конфессиональных отношений. Именно их авторитет 

зачастую помогал сдерживать антисоветские выступ-

ления. К тому же все восстания, вспыхивающие в пер-

вые годы советской власти, в которых отмечалось уча-

стие мусульман, носили поликонфессиональный и по-

лиэтнический характер. Такие восстания были вызваны 

недовольством социально-экономической политикой 

нового политического режима [26]. Не обошли сторо-

ной данные восстания территорию Западной Сибири. 

Ярким примером тому может служить Ишимское вос-

стание 1921 г. [8]. 

Центральное духовное управление мусульман вся-

чески стремилось отстаивать права верующих мусуль-

ман на образование и ведение культовых действий. 

Так, 13 сентября 1922 г. было направленно ходатайство 

к Народному комиссариату по делам национальностей 

с просьбой дать распоряжение местным органам вла-

сти, запрещающее закрывать по самоличному усмотре-

нию местных властей мектебе и медресе. Кроме того, в 

ходатайстве указывалось и на необходимость отменить 

преследования за обучение догматам ислама на дому и 

в мечетях. Центральное духовное управление мусуль-

ман также просило разрешение на использование по-

мещений общегражданских школ для преподавания 

основ вероучения всем желающим [27].  

Следует подчеркнуть, что до конца 1920-х гг. мул-

лы оставались центром не только духовной, но и соци-

альной жизни мусульманской общины. В связи с этим, 

чтобы оставаться максимально привлекательным поли-

тическим режимом, правительство большевиков идет 

на последние уступки в отношении мусульман и в 

1924 г. декретом ВЦИК разрешается учебный процесс 

в религиозных школах при мечетях [26]. При этом на 

ряду с конфессиональным образованием с 20-х гг. 

ХХ в. в Сибири начинает формироваться система 

национального образования. Постановление Нарком-

проса «О школах национальных меньшинств» 1918 г. 



Положение мусульманских общин Алтая                                                                    33 

позволило формировать школы по национальному при-

знаку с обучением на родном (т.е. этническом) языке 

[28. С. 268]. 

В отчете подотдела национальных меньшинств 

уездных отделов народного образования за 1921 г. со-

общалось, что в деятельности данного органа были 

заинтересованы и сами местные мусульманские общи-

ны. При подотделе по инициативе мусульман было 

образовано культурно-просветительское общество, в 

составлении устава которого немаловажную роль сыг-

рал сам государственный орган. Примечательно, что 

заведующий подотделом неоднократно посещал собра-

ния данного общества, что свидетельствовало об осо-

бом внимании власти к этноконфессиональным про-

цессам в регионе. Культурно-просветительское обще-

ство в свою очередь рекомендовало своего представи-

теля-инструктора в губернский подотдел националь-

ных меньшинств, который закончил татарскую учи-

тельскую семинарию. Кроме того, сообщалось, что на 

заседание совета просвещения национальных мень-

шинств, состоявшегося 29 сентября 1921 г., постанови-

ли определить степень развития учителей из мусульман 

и назначить их в советские школы [29. Л. 1, 6 об.]. 

Преподавание основ мусульманской религии оста-

валось неотъемлемой частью программы националь-

ных школ в первые годы советской власти. По данному 

вопросу от 19 сентября 1922 г. Народным комиссариа-

том по делам национальностей РСФСР было вынесено 

постановление, по которому государство допускало 

существование богословских школ за счет доброволь-

ных пожертвований. Кроме того, по этому документу 

разрешалось преподавание в мечетях и частных домах. 

Относительно же возможности преподавания мусуль-

манского вероучения в помещениях общегражданской 

школы во внеурочные часы указывалось, что это до-

ступно только с разрешения ЦИК, исполкома и ревко-

ма для всех желающих [10]. 

Нужно подчеркнуть, что с момента установления 

советской власти в Сибири национальное образование 

продолжало свое развитие. Практически во всех татар-

ских селениях действовали национальные школы, где 

обучение велось на родном языке. Среди всех мусуль-

манских народов следует отметить, что именно татары 

имели самую развитую систему школьного образова-

ния, которая сложилась в России еще в имперский пе-

риод [30]. Не последнюю роль в этом сыграл именно 

ислам. В этом отношении отметим следующие тенден-

ции по Алтаю. Так, если в 1919 г. в Алтайской губер-

нии существовало 5 татарских школ, то в 1920/21 учеб-

ном году их было уже 11. К концу 1920-х гг. количе-

ство татарских школ и учащихся в них было следую-

щим: в Бийском округе в 1925/26 учебном году – 

1 школа с 50 учащимися, а в 1926/27 учебном году – 

2 школы с 90 учениками. Барнаульский округ в тот же 

период имел две школы и 65 учеников (1925/26 учеб-

ный год), а в следующем году – две школы и 

108 школьников. В Рубцовском округе работала одна 

школа, в которой в 1925–1926 учебном году обучались 

32 ребенка, а 1926/27 гг.– 48 человек. В Каменском 

округе в 1925/26 учебном году действовала одна шко-

ла, в которой обучались 85 человек, а на следующий 

год остались 67 учащихся [31].  

Несмотря на заметный прирост в системе нацио-

нального школьного образования, с 1923 г. советское 

правительство начинает применять меры по ликвида-

ции конфессиональных школ Центрального духовного 

управления мусульман. Не случайно Центральное ду-

ховное управление мусульман в своей Докладной за-

писке от 26 марта 1923 г. указывало на то, что в запрете 

на преподавание основ вероисповедания, мусульман-

ские народности усмотрели явное притеснение религи-

озного характера [26]. 

Следует отметить, что меры по закрытию конфес-

сиональных школ постепенно стали носить в регионе 

поступательный характер. В частности, подотделом 

национальных меньшинств губернского народного об-

разования 1921 г. был сделан запрос отчета о деятель-

ности и количестве национальных школ, имеющихся в 

губернии. На данный запрос был дан ответ, что в гу-

бернии имеются татарские национальные школы: одна 

первой ступени, и две – двухклассные [15. Л. 4 об.]. 

Ранее подотдел национальных меньшинств губернско-

го народного образования в 1920 г. предлагал запол-

нить четыре анкеты на учителей второй мусульманской 

школы, находящейся в районе микрорайона «Сад-города» 

(восточная часть). Согласно заполненной анкете, долж-

ность учителя при этой школе занимал с 15 декабря 1920 

г. М.Н. Ваисов. При этом никаких данных о его образова-

нии не сообщалось [Там же. Л. 90–90 об.]. 

В начале 20-х гг. XX в. Совет национальных мень-

шинств активно учувствовал в образовательной и вос-

питательной деятельности мусульманских учебных 

заведений. Согласно архивным данным, учителя му-

сульманской школы № 40, а также сотрудники мусуль-

манского детского дома № 5 г. Барнаула назначались 

отделом национальных меньшинств [32. Л. 10–11]. В 

1921 г. по поручению подотдела национальных мень-

шинств была проведена проверка школ № 39 и 40 

г. Барнаула, которые считались татарскими школами 

первой ступени. По результатам проверки было выяв-

лено, что школа № 40, находящаяся в жилом комплексе 

«Город-сад» (восточная часть), занимала помещение из 

двух комнат, в которых велись занятия с 9 часов утра и 

до 13 часов дня. Все обучение осуществляли два 

школьных работника, а самих учеников насчитывалось 

72 человека. При этом важно отметить, что русский 

язык в данной школе вообще не преподавался. Кроме 

того, у школы № 40 не было своего школьного совета. 

Правда, существовал объединенный совет школ № 39 и 

40, но он не был в полной мере организован. В школе 

№ 40 так же не было человека, который бы занимался 

доставкой продуктов, поэтому ученики питались недо-

статочно хорошо, преимущественно в сухомятку. Более 

того, в школе не хватало в достаточном количестве 
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учебных пособий, а элементарных школьных принадлеж-

ностей – карандашей и бумаги, вообще не было. Важно 

также, что учащиеся в силу сложной обстановки в стране 

испытывали острую потребность в обуви и одежде. За-

ключение проверяющих сводилась к тому, что далее дан-

ная школа в таком плачевном состоянии в занимаемом 

помещении существовать не может. Однако подходящего 

нового здания для школы найти не представлялось воз-

можным. Вторая школа № 39 находилась на Сузунской 

улице (дом № 38). Она состояла из двух комнат, одна из 

которых служила местом проживания учительницы и 

сторожихи. Полноценного школьного коллектива учеб-

ное заведение не имело [33. Л. 21–21 об.].  

Не менее сложная ситуация с национальными шко-

лами была и в других населенных пунктах Алтая. Так, 

в отчете подотдела национальных меньшинств уездных 

отделов народного образования за 1921 г. сообщалось, 

что в Змеиногорске существует татаро-киргизская 

школа 1-й ступени. При этом исполнительного совета 

при ней нет. Более подробных сведений о деятельности 

школы в документах не сохранилось. В документах 

также кратко отмечается, что была еще татаро-

киргизская школа в Алексеевской волости. Однако 

конкретных сведений по ней не было предоставлено в 

подотдел, так как учитель выехал на курсы и подгото-

вить информацию по запросу было просто некому [29. 

Л. 25]. В Алтайской губернии в 1921 г. существовало 

еще Мусульманское культурно-просветительское об-

щество, которое вело активную работу с подотделами 

национальных меньшинств и даже рекомендовало сво-

его представителя-инструктора, окончившего татар-

скую учительскую семинарию, в губернский подотдел 

[Там же. Л. 6а об.].  

В 1924 г. постановлением Президиума ВЦИК была 

разработана инструкция по вопросу преподавания основ 

мусульманского вероучения. Согласно инструкции, пре-

подавание можно было вести только в мечетях. При 

этом нужно было обязательно все согласовать с уезд-

ным, губернским и областным исполкомом. В докумен-

те подчеркивалось, что преподавание основ мусульман-

ского вероучения возможно только для лиц, достигших 

14-летнего возраста и окончивших школу 1-й ступени. 

Преподавание вероучения непосредственно в нацио-

нальных школах запрещалось. При этом групповые за-

нятия на религиозные темы в мечетях не должны были 

рассматриваться как организация специальной школы. 

При мечетях также запрещалось преподавание общеоб-

разовательных предметов, а обучение должно было ве-

стись в свободные от школьных занятий дни [10]. 

В середине 20-х гг. XX в. отмечается существенное 

изменение в политике государства в отношении му-

сульманских народов России. В результате проводи-

мых правительством мер согласно Записке Восточного 

отдела ОГПУ «О мерах борьбы с мусдуховенством», 

направленной в октябре 1926 г. в Антирелигиозную 

комиссию при ЦК ВКП(б), запрещалось открытие ре-

лигиозных школ. Кроме того, запрещались любые кур-

сы по подготовки мулл, что фактически в перспективе 

приводило к кадровой проблеме [26]. 

В 1927 г. Центральное духовное управление му-

сульман обращается ко всем мусульманам страны с 

опровержением обвинения в политизации преподава-

ния религии. В обращении особое внимание уделялось 

тому, что преподавание основ веры велось в соответ-

ствие с советским законодательством. Несмотря на все 

попытки отстоять возможность преподавания мусуль-

манской догматики в стенах мечети, Президиум ЦИК 

РСФСР вынес Постановление от 28 мая 1928 г. о за-

прете преподавания мусульманских догматов. В том же 

году был прекращен выпуск журнала Центрального 

духовного управления мусульман «Ислам маджалла-

сы» и отклонена просьба муфтия Ризаэтдина Фахред-

дина об открытии медресе в Уфе [9]. 

Искоренение мусульманской культуры, а вслед за 

ней и вероучения, привело в августе 1929 г. к изданию 

Постановления ЦИК и СНК СССР «О новом латинизи-

рованном алфавите народов арабской письменности 

Союза СССР», согласно которому все мусульманские 

народы обязаны были перевести всю свою письмен-

ность на латиницу [28. С. 269]. Кроме того, важным 

моментом в государственной политике стал закон о 

религиозных объединениях 1929 г., который оформил 

административные методы борьбы с религией. После 

этого начинаются уже массовое изъятие культовых 

зданий и ликвидация конфессиональных учебных заве-

дений [16. С. 130; 34]. 

Таким образом, следует отметить, что политика 

правительства в отношении религиозной и культур-

ной жизни мусульманских народов в первые годы 

советской власти носила сложный и порой противо-

речивый характер. С одной стороны, правительством 

принимались законы, разрешающие религиозные со-

брания и преподавание основ мусульманской веры. 

С другой стороны, наблюдается активное вмешатель-

ство в религиозную жизнь общин. Государственными 

органами назначались даты собраний и ответственные 

лица за их проведение. При этом согласовывалась 

даже цель религиозного собрания. Правительством 

предписывалось местным государственным органам 

осуществлять сохранение культового имущества, а 

также следить за его использованием. Система 

школьного образования, которой мусульмане уделяли 

особое внимание, также не осталась в стороне от 

вмешательства со стороны государства. Утверждение 

школьных учителей считалось одной из главных задач 

подотдела национальных меньшинств. Укрепление 

советской власти привело к полному подчинению му-

сульманских общин государству и лишению их 

неотъемлемой свободы вероисповедания. Начиная с 

конца 20-х гг. XX в. правительство переходит к ре-

прессивным мерам искоренения всех религиозных 

представлений в общественной среде. Атеистическая 

пропаганда с этого времени начинает распространять-

ся и на народы Сибири, исповедовавших ислам.  
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THE POSITION OF MUSLIM COMMUNITIES IN ALTAY IN THE EARLY SOVIET YEARS 
Keywords: Muslim community; public policy; Western Siberia; Altai. 
The purpose of this article is to show the results of the studding of the situation of Muslim communities in the territory of the Altai in 
the context of state-confessional policy in the first years of Soviet power.  

In connection with the intended purpose, the following tasks were set: to consider of the relationship of the government to Muslim reli-
gious education on the territory of the Altai; to nalyze the principles of the formation of the Muslim congregations in the region, study-
ing the attitude towards them by the provincial authorities.  
A methodological basis of the article is the principles of historicism, objectivity and determinism, which involves a comprehensive criti-
cal analysis of historical processes underlying the legal status and functioning of Muslim communities in the Altai region in the first 
years of Soviet power.  
This article was prepared on the analysis of normative-legal acts and archival materials reflecting the peculiarities of Muslim communi-
ties in the Altai in 1918 – early 1920s. In the course of the study the authors came to the following conclusions that the policy of the 

state in the 1920s in relation to Muslim peoples was very complex and had contradictory character. Since 1918 the Bolsheviks govern-
ment had taken the course towards consolidation of ethnic groups who lived on the territory of the state. This government policy could 
not neglect Muslim people who lived in Altai area. In 1920, Altai Region (Gubernia) Department for Nationalities was established. The 
responsibilities of the department included collection of statistical data of Altai Region’s population as well as eradicating illiteracy 
among national minorities.   
In the 1920s, the government started paying special attention to the system of national education. In the early 1920s, the council for national 
minorities took part in educational activity of Muslim schools by appointing teachers and instructors and by inspecting educating practice. 
However, regardless many achievements of Muslim communities in education, the government started to abolish denominational schools in 
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1923. In the first years of the Soviet power the Bolsheviks were eager to demonstrate their loyalty to Muslim communities in Russia. Mus-
lims were even allowed to participate in the World Muslim Congress in Saudi Arabia. Moreover, the government declared preferential reg-
istration of religious communities that had not been registered yet. But there was an obligation to inform the local department of the State 
Political Directorate and militia (Soviet police service) about any performance of religious rites pointing out the exact date and place of the 

performance. This fact is proved by the archive documents reflecting the life of Muslim communities in Altai.  
In conclusion, the government policy towards people of Islam confession was rather sophisticated and contradictory in the 1920s. The 
laws adopted in the early Soviet years allowed to hold religious meetings and to teach the basics of Muslim dogma at school. At the 
same time the life of Muslim communities was strongly interfered by the government. In the mid-1920s the government adopted repres-
sive policies aimed at eradicating the religious worldview in Muslim communities. They started to abolish religious schools; and teach-
ing of the foundations of the Muslim religion was transferred to the mosques. Later, in 1928, teaching of Muslim dogma was completely 
abolished by the Presidium of the Central Executive Committee of the Soviet Union. 
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