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Трансформация татарской социокультурной 
инфраструктуры уездного города в первой трети ХХ в. 
(на примере г. Троицка Оренбургской губернии)

Л. Р. Габдрафикова

В статье представлены этапы развития социокультурной инфраструктуры татарского 
населения города Троицка (Оренбургская губерния) в первой трети ХХ в. Подчерки-
вается роль общинных, самоуправленческих структур в социокультурной жизни 
горожан до 1917 г. (открытие школ, библиотеки, драматического кружка и т.д.), 
обозначены агенты модернизационных изменений: купцы, муниципальные служа-
щие, работники торговой сферы. Выделены три этапа в социокультурном развитии 
татарского сообщества города (1900-е, 1910-е, после 1917 г.). Рассматривается роль 
купеческой династии Яушевых, в том числе их косвенное участие в преобразованиях 
начала ХХ в. Имеющаяся инфраструктура позволила Троицку и в 1920-е гг. оставаться 
одним из центров татарской городской культуры. При этом на начальном этапе 
советского периода сохранилась путаница в обозначении различных этнических 
групп, поэтому в статье уделяется отдельное внимание дефинициям начала ХХ в. 
(«восточный», «мусульманский», «татаро-башкирский»). Основными источниками 
работы являются эго-документы – мемуары татар Троицка. Делается вывод о том, 
что негативные последствия в сфере татарской культуры Троицка были связаны 
с унификацией повседневной жизни народов Советской России, а также с админи-
стративно-географическим расположением города.
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Введение
Троицк – город на Южном Урале, возникший в 1740-е гг. Это 
было местом меновой торговли, а население пограничья отли-
чалось полиэтничностью. По данным 1897 г., татары составляли 
31,3 % населения Троицка (7 283 чел.) [1, c. 69], большая их часть 
являлась потомками переселенцев из Казанской губернии.
Сегодня все актуальнее звучат вопросы поиска этнокуль-

турных истоков, сохранения историко- культурного наследия 
народов России. Поэтому важно изучение исторического опы-
та этнических меньшинств и их культур, а также примеров 
их самоорганизации и интеграции в общероссийское куль-
турное и правовое поле в условиях фронтира и общественно- 
политических перемен.
В начале ХХ в. татарская культура получила развитие в разных 

городских центрах Российской империи. Это было обуслов-
лено и экономическими связями регионов: татарские купцы 
и опекаемое ими мусульманское духовенство сумели выстроить 
собственную обширную сеть. Так, исследовательница Д. Росс на-
звала это явление «Татарской империей» [2]. Культурная жизнь 
татарского населения Российской империи была довольно раз-
нообразной не только в Казани, но и в Оренбурге, Уфе и других 
городах Волго- Уральского региона. До установления власти 
Советов это явление носило децентрализованный характер.
История татар Троицка еще в дореволюционное время была 

зафиксирована публицистами [3; 4]. Советское понимание на-
циональных культур и территориальное ограничение татар-
скости пределами Татарской республики определили и вектор 
научного изучения этого наследия. Если дореволюционная 
культурная жизнь татар за пределами Казанской губернии ос-
вещалась в советских научных трудах [5–7], то жизнь татарской 
диаспоры после 1917 г. оставалась «белым пятном» в истории. 
Лишь на рубеже XX–XXI вв. начался новый виток в изучении 
истории татар Троицка. Подспорьем стал краеведческий труд 
о татарском Троицке [8], который можно рассматривать и как 
образец устной истории. Но прошлое татарского сообщества 
привлекало исследователей больше в рамках исламоведческих 
изысканий. Примечательны очерки Д. Н. Денисова о мусуль-
манских общинах Челябинского края конца XVIII – начала XX в. 
[9], а также энциклопедический словарь «Ислам на Урале» [10].
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Статистический анализ, представленный в шестом томе 
«Истории татар с древнейших времен» показывает, что татары 
составляли существенную часть мусульманского сообщества 
города [1, c. 69–70]. Исследования биографического и историко- 
генеалогического характера тоже это подтверждают [11; 12]. 
Повседневность троицких мусульман на рубеже XIX–XX вв. была 
вплетена в татарскую городскую культуру, опиралась на её 
социокультурную инфраструктуру.
В этой связи любопытны источники личного происхожде-

ния: в основном это мемуары. Они в меньшей степени введены 
в научный оборот, хотя есть и опубликованные документы, 
и рукописи. Уроженцы Троицка (Хабиб Зайни, Атилла Расих, 
Чингиз Ахмеров и др.), дети татарской светской интеллиген-
ции, представляли в советских текстах город своего детства – 
татарский мир рубежа XIX–XX вв. [25; 13; 14]. Сведения о татар-
ской повседневности Троицка можно найти и в материалах 
людей, временно живших в городе (Мажит Гафури, Лукман 
Аитов, Габдулла Буби и др.) [15–18].
Носители татарской культуры и жители Троицка не разделя-

ли собственную жизнь на дореволюционную и постреволюци-
онную. Их повседневность зависела от других доминант, в том 
числе от развития или упадка городской инфраструктуры. В це-
лом жизнь татар Троицка первой трети ХХ в. не подвергалась 
научному анализу в таком ракурсе.
Целью нашей работы является изучение социокультурных 

доминант татарского населения в условиях одного города: 
от дореволюционных общинных, самоуправленческих струк-
тур до советской централизации. Мы попытаемся проследить 
этапы развития татарской социокультурной инфраструктуры 
города Троицка и отметить основных агентов её трансформа-
ции в начале ХХ в.

Результаты
Развитие социокультурной инфраструктуры татарского насе-

ления уездного города Троицка в начале ХХ в. можно разделить 
на несколько этапов: I – 1900-е гг., II – 1910-е гг. и III – после 
1917 г. При этом нужно обозначить некоторые базовые моменты.
Первичной формой самоорганизации для татарского насе-

ления Троицка были мусульманские общины (махалля), где вы-
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бирали духовного лидера (муллу), строили и содержали мечети 
и учебные заведения (мектебы, медресе). В начале ХХ в. в Тро-
ицке было семь мусульманских приходов, каждый из которых 
выделялся своими попечителями- купцами.
Татарское сообщество Троицка выделялось от остальных 

городов Волго- Уральского региона многочисленностью купе-
чества, которое составляло более 3,6 % от общего числа татар 
города (264 чел.) в 1897 г. [1, c. 70]. Наиболее заметным семей-
ством были купцы Яушевы – обладатели крупных капиталов 
и активные участники общественной жизни города. В начале 
ХХ в. годовой оборот Торгового дома «Братьев Яушевых» состав-
лял 1,1 млн руб лей [9, c. 78].
Многочисленной сословной группой являлись троицкие 

мещане: в 1897 г. в этом звании состояло 4 299 татар [1, c. 70]. 
Поэтому татары в лице купцов и мещан, были интегрированы 
и в систему местной власти. Так, в 1909 г. в Троицкой городской 
думе число гласных- мусульман превысило допускаемую по за-
кону 1/5 часть депутатов и составляло 1/3 [9, c. 121]. В состав 
Троицкой городской управы в этот период избрали мещанина 
Зарифа Загирова- Рахманкулова. Городское самоуправление вы-
ступало как еще один инструмент консолидации татар Троицка.
Рубеж XIX–XX вв. характеризируется ростом урбанизации, 

не были исключением и татары. Анализ состава татарского 
населения Троицка показывает, что довольно внушительным 
было в 1897 г. и число крестьян – 2 479 чел. Все эти крестьяне- 
отходники были задействованы в разных сферах хозяйствен-
ной жизни [1, c. 70].
В начале XX в., помимо религиозной общины и муниципаль-

ной самоорганизации, в городе появились другие социокуль-
турные доминанты – различные общества. Всего в 1898–1913 гг. 
в Троицке было зарегистрировано пять обществ, связанных с та-
тарским населением города. Наиболее устойчивым объединени-
ем стало Троицкое мусульманское благотворительное общество, 
учрежденное в 1898 г. Ведущую роль в нем, играли представители 
купеческой династии Яушевых. Благотворительное общество 
охватывало разные направления деятельности: от открытия 
сиротского приюта до содержания библиотеки [10, c. 360–361].
В годы Первой русской революции в Троицке активизирова-

лись служащие татарских торговых заведений и организовали 
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«Троицкое общество приказчиков» под руководством социал- 
демократа К. Габитова. Общество напоминало профсоюз. Кроме 
того, оно выделило стипендии нескольким татарам- троичанам 
для обучения в высших учебных заведениях. Но в пострево-
люционный период союз приказчиков был закрыт. Такая же 
угроза нависла и над мусульманским благотворительным об-
ществом Троицка, которое в итоге было перерегистрировано 
в 1912 г. В 1911 г. в уездном центре учредили сразу два новых 
общества: «Троицкое общество распространения просвещения» 
и «Троицкое общество поощрения сценического и музыкально-
го искусства». Первое учреждение под руководством Латифа 
Яушева сконцентрировалось по сути на одном из направлений 
деятельности Троицкого мусульманского благотворительного 
общества – попечении школ. Вторая организация обозначила 
свои цели как культурно- просветительские. В её организации 
участвовали служащие, в том числе приказчики. В 1913 г. в честь 
300-летия династии Романовых инициировано и зарегистриро-
вано еще одно мусульманское объединение – Троицкое обще-
ство «Хайрат». Оно тоже дублировало социальное направление 
деятельности мусульманского благотворительного общества 
[10, c. 360–361]. Таким образом, с 1913 г. до установления власти 
Советов в Троицке работало четыре мусульманских общества.
1. 1900‑е годы. Вкратце обозначим основные направления 

социокультурной работы дореволюционного этапа. Самой 
проблемной областью в татарском сообществе тогда счита-
лось народное образование (переход от схоластики к звуковому 
методу обучения) и именно на решение этого вопроса были 
направлены ресурсы попечителей и энергия интеллигенции. 
Например, купцы Яушевы с 1890-х гг. начали модернизировать 
мужское медресе при 2-м мусульманском приходе г. Троицка, 
и благодаря изменениям оно стало популярным учебным заве-
дением под названием «Мухаммадия» [9, c. 32].
К началу ХХ в. Троицк конкурировал с такими очагами про-

свещения, как Оренбург или Уфа. В уездном городе работали не-
сколько крупных медресе, привлекавших внимание шакирдов 
(учеников) либо авторитетом руководителя учебного заведения 
(например, «Расулия» во главе с суфийским шейхом Зайнуллой 
Расулевым) или же богатым техническим оснащением («Му-
хаммадия») [15, c. 300–301].
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Помимо медресе, были в Троицке и начальные школы (мек-
тебе). Но татарские учебные заведения оставались частными, 
хотя и находились под контролем инспекции народных учи-
лищ Оренбургского учебного округа. Выпускники не имели 
права на продолжение обучения в правительственных учебных 
заведениях высшей ступени. Поэтому дети некоторых татар 
обучались, параллельно с мектебами и медресе, еще в русско- 
татарской школе г. Троицка, работавшей с 1901 г. Долгие годы 
заведовал ею учитель Лутфулла Абдулгазизов. Русско- татарская 
школа была организована на базе русского класса при медресе, 
открытого еще в 1870-е гг. Попечители класса – Яушевы в начале 
ХХ в. преобразовали класс в школу, взяв на себя часть расходов. 
Л. Абдулгазизов помогал Яушевым в их начинаниях: предпри-
ниматели доверяли учителю составление официальных до-
кументов, судя по всему, попросили его вести бухгалтерские 
курсы в Троицке и т. д. По некоторым данным в них прошли 
обучение более 150 мусульман [11, c. 99–100].
Троицк отличался от уездных городов еще и тем, что в нем 

еще с 1898 г. работала библиотека «Наджат» («Спасение») с та-
тарскими книгами. Открытие читальни связано с Троицким 
мусульманским благотворительным обществом [10, c. 259]. 
Для рубежа XIX–XX вв. это был уникальный случай: как выра-
зился местный житель, «отдельная для татар библиотека» [12, 
c. 215]. Даже в губернских центрах – Казани и Уфе – подобные 
учреждения появились лишь после 1905 г. Библиотеки были 
и при местах книжной торговли и издательствах. Например, 
в Троицке в 1902 г. по инициативе приказчика Габдрахмана 
Ахмерова возникло книготорговое товарищество «Хезмет» [15, 
c. 316]. Оно занималось продажей татарских, русских книг, а так-
же изданий из Стамбула, Каира, Бейрута и т. д. Это же объеди-
нение приобрело типографию Х. Сосновского и стало выпускать 
собственные издания [6, c. 159], еще одна мусульманская типо-
графия открылась в 1903 г. при медресе «Расулия» [10, c. 126].
В начале ХХ в. в повседневности городских татар появились 

литературно- музыкальные вечера и театральные представле-
ния. Продвигали их молодые татары, увлеченно копируя куль-
туру модерна и пытаясь адаптировать её образцы к собственной 
среде. Так, «мы не знаем веселой культурной жизни, ибо жи-
вем каждый про себя, встречаясь разве только проходя по ули-
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це», – заявлял современник после первого театрального показа 
в здании Общественного собрания в Троицке (Городской думы) 
в конце 1908 г. [4, c. 239]. Под «культурной жизнью» автором 
понимались встречи в «обществе», клубах и собраниях. Татар-
ские театральные представления были связаны с молодыми 
служащими торговой сферы и муниципальных служб. Здесь 
надо отметить несколько важных факторов. Во-первых, во время 
революции 1905–1907 гг. активизировалось общественное дви-
жение и среди татар, появилась возможность для организации 
новых форм публичной активности (обществ, газет и журналов, 
литературно- музыкальных вечеров и т. д.). Во-вторых, в городе 
развивалась стационарная торговля, был построен огромный 
пассаж купцов Яушевых и в этой связи потребовалось больше 
рабочих сил. В уездный центр приехала татарская молодежь – 
приказчики из Казани, Перми и других городов [16, c. 68]. По од-
ним сведениям, количество приказчиков только в «Торговом 
доме братьев Яушевых» доходило до 125 чел. [3, c. 632]. Молодые 
люди занимались не только созданием собственного профсоюза, 
но и организовывали спектакли. В-третьих, в постреволюцион-
ный период общественные инициативы встречали различные 
препоны. В 1910 г. из-за подозрения в революционной пропа-
ганде закрылось Троицкое общество приказчиков. Кроме того, 
среди мусульман России начались поиски «панисламизма». 
В 1911 г. в разных уголках Волго- Уральского региона прошли 
обыски и аресты, начался судебный процесс над руководите-
лями медресе с. Иж- Бобья (Вятская губерния) и т. д. [19, c. 355].)
Татарское сообщество Троицка не было однородным и абсо-

лютно консолидированным. Социокультурные инициативы 
встречали не только поддержку, но и сопротивление. Новые 
явления (например, театр), привнесенные извне, да еще при-
езжими молодыми людьми, вызывали негодование в кругах 
обывателей. «Старое поколение вооружилось против вечера 
и всем, чем только могло, старалось помешать его успеху, – со-
общал корреспондент троицкой газеты «Степь» в 1908 г. – Но 
маленькой группе мусульманских приказчиков и лиц интел-
лигентных профессий все-таки удалось все устроить, и вечер 
имел большой успех» [4, c. 238].
Это недопонимание, преодоленное в течение нескольких лет, 

в советское время подчеркивалось как антагонизм поколений, 
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приравненный к борьбе традиции (старого) с новациями мо-
лодежи. В таких нарративах борьба и торжество молодых сил 
удачно вписывались в революционную концепцию развития 
татарской культуры [5, c. 219–221; 16, с. 68–69; 8, c. 151–153].
Деятельность по реформированию мусульманской системы 

обучения тоже вызывала критику, мотивы противников были 
разными. Например, некоторые троицкие мусульмане писали 
жалобы на новаторов даже в Министерство внутренних дел, 
привязывая исключительно прагматичные перемены в системе 
обучения с «неблагонадежными» мировоззренческими установ-
ками агентов модернизации, что звучало особенно актуально 
в постреволюционный период, в 1909–1910 гг. В этих разбира-
тельствах было много межличностных конфликтов, которые 
прикрывались заботой доносителей о «вере отцов» и «старом по-
рядке» [2, c. 216]. Доносы о молодых приказчиках перемежались 
с жалобами на молодых мугаллимов (учителей) обновленных 
медресе. Среди последних тоже было немало приезжих людей.
Например, в «Мухаммадии» преподавали яркие деятели 

своего времени – Яушевы приглашали на работу талантливых 
молодых людей. Среди них были историк Габдельбари Баттал, 
языковед Гибад Алпаров, журналист Халим Искандеров и др. 
Преподаватели медресе не ограничивались педагогической 
деятельностью, писали научные труды и составляли учебные 
пособия [10, c. 253–254]. Интересна история мугаллима «Мухам-
мадии» Ниязкулуя Максудова- Вильданова. Он приехал учиться 
в медресе из соседней Уфимской губернии, потом Яушевы от-
правили его учиться в Бейрут. Художник Б. Урманче отмечал, 
что из Бейрута Нияз вернулся в 1912 г. «вовсе не муллой в чалме, 
а в костюме аля-франка и в шляпе» и учил учащихся медресе 
играть в футбол [18, c. 395].
В первом десятилетии ХХ в. в Троицке обозначались основ-

ные направления развития социокультурной инфраструкту-
ры города: новые школы, библиотека и типографии, а также 
театральное дело. В 1910-е гг. эта работа была продолжена, 
но появились и новые агенты модернизационных перемен 
в татарской культурной сфере.
2. 1910‑е гг. В условиях борьбы не только с революционной 

молодежью, но и мифическим «панисламизмом», власти были 
заинтересованы в развитии управляемого «мусульманского» 
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сообщества. Иллюстрацией этому тезису служит учреждение 
осенью 1911 г. «Троицкого общества поощрения сценического 
и музыкального искусства» [10, c. 360]. При нем работали дра-
матический кружок и струнный оркестр. Председателем нового 
общества стал троицкий фельдшер Давлетша Мухамедшин, 
а одним из активистов – член Троицкой городской управы З. Рах-
манкулов [1, c. 153]. Среди учредителей были заявлены также 
представители татарского купечества.
Городские татары, находившиеся в координатах русской 

городской культуры, ожидаемо регистрировали или просто 
именовали собственные клубы и вечера «восточными». Они 
представляли себя в рамках предлагаемой извне оценочной 
модели «Восток». Например, в 1907 г. в Казани появился «Вос-
точный клуб». Мероприятия «Троицкого общества…» тоже 
именовались «восточными вечерами» [1, c. 155]. Журнал «Мир 
ислама» в 1913 г. тоже обратил внимание на «восточный» те-
атральный опыт в Троицке [3, c. 633]. По факту в «восточных» 
вечерах и «клубах» показывали как татарские спектакли, так 
и постановки по пьесам русских и западноевропейских авторов.
Члены драмкружка участвовали и в постановках гастроли-

рующих татарских трупп «Сайяр», «Нур», «Сайях», а струнный 
оркестр выступал на концертах певцов К. Мутыги, Ф. Латыпова, 
Г. Альмухамедова. Такие практики развивали артистические 
навыки местной молодежи. В Троицке появились и свои драма-
турги: были поставлены спектакли по пьесам Акрама Галимова 
и Файзрахмана Нурмави [7, c. 335].
Помимо театра, одним из каналов получения новых знаний 

оставались книги и периодические издания. За десять лет ра-
боты выросло число посетителей библиотеки «Наджат»: только 
за год её посещали более десятка тысяч читателей. В 1912 г. 
культурно- просветительское учреждение переехало из неболь-
шого помещения из двух комнат в специально выкупленный 
для библиотеки 2-этажный дом. Мусульманская библиотека 
работала ежедневно, кроме пятницы.
В Троицке в начале ХХ в. издавались русские газеты «Троиц-

кий листок», «Троицкий вестник» (позднее «Степь»), а в 1911 г. 
начали выходить два журнала: «Айкап» на казахском языке 
и «Акмулла» на татарском. Последнее издание было сатириче-
ским. Издателем и редактором являлся Хабибрахман Ганиев, 
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который был связан со сферой торговли. Одним из активных 
авторов «Акмуллы» на начальном этапе стал юный А. Галимов, 
выбравший себе псевдоним «Чала татар». Позднее к работе 
подключился поэт Шайхзада Бабич, переехавший для этого 
из Уфы в Троицк. Но журнал закрылся в начале 1916 г. [20, c. 10]. 
А. Г. Каримуллин упоминает еще одно татарское периодическое 
издании в Троицке под названием «Ижтихад» [6, c. 159].
В целом 1910-е гг. характеризуются зрелостью татарской соци-

окультурной жизни. За десять лет после первой русской револю-
ции было достигнуто немало в области печати и театра, народно-
го образования. Особое значение придавалось развитию женского 
просвещения. В Троицке работало несколько женских школ. Боль-
шинство из них поддерживались семьей Яушевых.
Особенно примечательны школы во 2-й махалле города. Здесь 

организовал женскую школу «Сююмбике» бывший приказчик 
и книготорговец Г.Ахмаров. «Наш отец, несмотря на то, что был 
ходжи, учил своих дочерей, моих сестер, в знаменитой школе 
для женщин, которая располагалась в Ичбуби – одном из татар-
ских аулов, а затем отдал их в Троицкую женскую гимназию», – 
вспоминал его сын Чингиз Ахмаров [14, c. 11–12]. Именно в эту 
школу приехала работать осенью 1912 г. Мухлиса Буби, мугал-
лима из женского медресе Иж- Бобья, где учились ранее дочери 
Г.Ахмарова. Её переезду предшествовали подозрения братьев 
Буби в «панисламизме», арест и закрытие татарских учебных 
заведений в с.Иж- Бобья. М. Буби не ограничилась начальной 
школой, а хотела восстановить учительскую семинарию по ана-
логии с ликвидированным женским медресе в своем родном 
селе. Она привлекала для работы и других учительниц. Среди 
них были Рокыя Юнусова, Зайтуна Мавлюдова, Марьям Черка-
сова и другие [14, c. 14]. Учительницы тоже не были уроженками 
Троицка, приехали из разных городов и селений.
В годы Первой мировой вой ны упростились механизмы инте-

грации татарских школ в общеимперскую систему народного об-
разования. Вопрос о статусе частных учебных заведений России 
окончательно разрешился 1 июля 1914 г., когда были упрощены 
правила по реализации частными лицами различных образова-
тельных проектов [21, c. 159–160]. Юридический акт открыл воз-
можности и для татарских учебных заведений, которые, сохраняя 
содержание (главным образом, преподавание на татарском язы-
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ке), могли давать и более широкие права своим выпускникам. 
При соблюдении ряда условий, они приравнивались в правах 
с учащимися городских училищ или даже гимназий.
Мужское медресе «Мухаммадия» в Троицке, а также женская 

школа («мектеб Гайни-абыстай») Гайнии Яушевой (по имени 
попечительницы) стали первыми, преобразованными под тре-
бования нового закона татарскими учебными заведениями 
такого типа. В татарской прессе тех лет их восторженно назы-
вали дарульмугаллимин (мужская мусульманская учительская 
семинария) и дарульмугаллимат (женская мусульманская учи-
тельская семинария). В последней начали трудиться и М. Буби, 
и Р. Юнусова. Открытие татарских семинарий в Троицке в сен-
тябре 1915 г. стало знаковым событием для образованного та-
тарского сообщества всего Волго- Уральского региона [22, c. 308].
В «Мухаммадии» в 1913–1914 гг. обучались 150 учеников и ра-

ботали 11 преподавателей. 100 учащихся были приходящими, 
а 50 проживали при медресе. Для них было выстроено здание 
во дворе учебного здания, тут же имелись и другие постройки 
(столовая, баня и т. д.). Само медресе размещалось в двухэтаж-
ном полукаменном просторном здании [25, л. 9].
В 1915 г. медресе было преобразовано в мусульманское пя-

тиклассное мужское училище под названием «Вазифа». Учреди-
телем выступал учитель Н. Максудов- Вильданов, а для руковод-
ства попечители пригласили cына казанского купца, писателя 
и историка Газиза Губайдуллина [26, д. 2]. Приглашение такого 
специалиста было обусловлено и особенностями закона о част-
ных учебных заведениях: помимо русского языка, в них должны 
были преподавать «русскую историю и географию» [21, c. 159]. 
Г. С. Губайдуллин, выпускник историко- филологического фа-
культета Казанского университета, начал также преподавать 
историю в мусульманском женском училище Г. Б. Яушевой 
в Троицке [26, д. 3]. Однако новые семинарии в задуманном виде 
проработали совсем недолго, а Г. Губайдуллин уехал из Троицка.
В мусульманских училищах имелись и внутренние конфлик-

ты. В 1917 г. в качестве заведующего пригласили педагога Габ-
дуллу Буби, родного брата М. Буби. Но проработал в Троицке 
он лишь один учебный год. Сначала Г. Буби назначили заведу-
ющим дарульмугаллиматом, позднее он отказался от должно-
сти. Этот шаг учитель объяснял тем, что супруги Н. Максудов 
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и Р. Юнусова не особенно радостно встретили кадровое реше-
ние попечителей Яушевых. Г. Буби был разочарован програм-
мой обучения. Он считал, что в них не применялись татарские 
учебники, и это обучение трудно было назвать национальным 
(«милли»). Он сетовал, что даже после Февраля 1917 г., «после 
достижения свободы», продолжают работать по-старому: «рус-
ская история все еще изучается на русском языке», педагог 
предлагал вести эти занятия на татарском языке [17, c. 410].
Изменения Февраля, а затем и октября 1917 г., коснулись 

сферы печати и общественных объединений. «Троицкое обще-
ство поощрения сценического и музыкального искусства» было 
закрыто уже в феврале 1917 г. Взамен появилось объединение 
«Национальная мелодия и сцена» [5, c. 221]. Но при новых усло-
виях деятельность татарских артистов была не столь активной 
как раньше, ведь началась Гражданская вой на. Трехлетний 
внук покойного З. Расулева так запомнил это время: «Кажет-
ся, это случилось летом девятнадцатого года. Я, мама, папа 
в Троицке, сидим в подвале нашего дома в районе Амура (…) 
Со стороны вокзала летят снаряды и с грохотом взрываются. 
Я жмусь к маме. В сыром и пыльном подвале мы не одни, там 
много людей. С каждым взрывом они кричат что-то, молятся, 
просят Аллаха защитить их» [13, c. 105].
3. 1920‑е гг. С осени 1919 г. татарский драмкружок и струн-

ный оркестр Троицка вновь оказались под контролем власт-
ных структур. Театр был одним из инструментов пропаганды 
советских ценностей среди населения. Троицкая «мусульман-
ская труппа» считалась с этого времени профессиональной. 
В отчете подотдела нацменьшинств от февраля 1920 г. сообща-
лось, что в месяц ставится пять спектаклей, а число артистов 
увеличено до 18 человек [8, c. 160–161]. Часть труппы во время 
голода в 1921 г. уехала в Среднюю Азию и там продолжала cта-
вить спектакли [13, c. 138]. В Троицке театральные представле-
ния чаще всего были связаны с благотворительными сборами. 
Например, зимой 1923 г. прошла «Неделя помощи красному 
флоту». При этом на афишах этого времени указывалось о том, 
что «мусульманская труппа» поставит спектакль на несуществу-
ющем «мусульманском языке» [27, д. 7630]. Очевидно, ни сами 
артисты, ни заказчики представлений тогда не задумывались 
о корректном обозначении носителей этой культуры.
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В 1920-е гг. продолжали устраивать «Восточные вечера» 
в Троицке. Они проходили в городском саду и носили те-
атрализованный характер. Там же отмечались праздники 
сабантуй и джиен [8, c. 37]. В целом обозначение «народы 
Востока» приобрело особую актуальность в постреволюцион-
ные годы. Так и татарские артисты в Троицке в 1931 г. играли 
«восточную музыку». Само объединение тогда именовалось 
«Ансамбль татарской драмы и комедии под художественным 
руководством И. Г. Илялова» [27, д. 7245], т. е. дореволюци-
онные и постреволюционные обозначения («восточный», 
«мусульманский») местами заменялись на «татарский».
В это время вопрос об обозначении той или иной народно-

сти за пределами национальных автономий не особо волновал 
проводников новой власти. С 1920-х гг. татары на территории 
бывшей Оренбургской губернии чаще всего назывались чи-
новниками как «татаро- башкиры» [28, c. 14]. Это было связа-
но и с путаницей в этническом и сословном наименованиях 
(в дореволюционное время часть татар состояла в сословии 
«башкир»), и нецелесообразностью выделения отдельной аги-
тационной линии для этнических башкир из-за их традицион-
ной вовлеченности в татарскую культуру. В 1920-е гг. советское 
делопроизводство только определялось с разными этническими 
обозначениями, особенно в отношении малых этносословных 
групп. Так, в бывшей Оренбургской губернии проживали, на-
пример, тептяри, которых впоследствии определили и как 
татар, и как башкир [23, c. 191].
Объединение троицких артистов после перевода в 1931 г. 

в Свердловск переименовали в Уральский областной татаро- 
башкирский передвижной театр, но уже через два года учрежде-
ние культуры ликвидировали [5, c. 221].
Библиотека «Наджат» после 1917 г. тоже была подключена 

к работе по распространению установок новой власти. В 1925 г. 
решением Троицкого окрисполкома библиотеке присвоили 
имя азербайджанского революционера Н. Нариманова. Позднее 
учреждение стало называться татаро- башкирской библиотекой. 
В 1920-е гг. в ней были организованы курсы ликбеза, а в 1925 г. 
начала работать национальная секция комсомола [10, c. 259].
В 1920-е гг. расширялась газетная сеть на татарском язы-

ке. Вообще в этот период 37 % газетного тиража составляли 
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издания на языках народов СССР [24, c. 309]. В январе 1920 г. 
в Троицке стала издаваться татарская газета «Ирек» («Свобо-
да»). Печатный орган РКП(б) ставил целью продвижение идей 
революции и советской власти. Но летом того же года издание 
перестало выходить. Партийное руководство связывало упадок 
в книгоиздательском деле «среди татаро- башкирских рабочих» 
как с переходом на НЭП и с голодом в Поволжье и на Урале, 
так и с различными реорганизациями на местах [28, c. 18, 24].
После 1917 г. наиболее серьезными были изменения в школь-

ной системе, так как она в своей основе была связана и с рели-
гиозными институтами. В советское время были закрыты все 
мечети Троицка. Самым первым подлежала закрытию мечеть 
2-го прихода или Яушевского. Это случилось в 1922 г. Бывшие 
попечители к тому времени находились далеко за пределами 
Троицка, часть оказалась в эмиграции. Несмотря на перемены, 
у оставшихся татар было ощущение, что жизнь общины сохра-
нила дореволюционные черты. Они продолжали жить в своих 
кварталах, в этнической среде. Хотя мектебе и медресе сразу 
стали советскими учебными заведениями, учителями труди-
лись дореволюционные педагоги. В голодный 1921 г. татарские 
школы в Троицке не работали [13, c. 115–116]. Остальные мечети 
города закрылись в 1928–1937 гг. (4-я, 1-я, 3-я, 5-я и 7-я соборная).
1920-е гг. были относительно благополучным временем для 

развития школьного и даже профессионального образования 
на родных языках [24, c. 309]. В Троицке работал татарский 
методический кружок для учителей [29, д. 3924]. Любопытная 
трансформация произошла с дарульмугаллимином и дарульму-
галлиматом. В 1922 г. в Троицке открылся Татарский педагоги-
ческий техникум, учебное заведение работало на базе даруль-
мугаллимина или Мусульманского мужского училища «Вазифа» 
(бывшая «Мухаммадия»). Директором назначили Х. Зайни. Еще 
в 1909 г. Троицкое общество приказчиков отправляло его в Стам-
бул для обучения в Учительской семинарии. После возвращения 
он работал учителем в уфимском медресе «Галия». Первый 
выпуск татарского педтехникума состоялся 1926 г. [29, д. 6476]. 
В 1927 г. татаро- башкирская школа- семилетка г. Троицка тоже 
выпустила первых учеников [29, д. 3929]. Это учебное заведение 
было организовано на базе женского училища Г. Б. Яушевой [8, 
c. 94]. Но постепенно татарские образовательные учреждения 
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в Троицке сворачивали свою деятельность и были окончательно 
ликвидированы в послевоенный период [8, c. 99–100].
У этих тенденций имелись и объективные причины. За годы 

Гражданской вой ны численность Троицка серьезно уменьши-
лась. Если в 1920 г. она составляла 36 411 чел., то в 1923 г. – 24 912 
чел. [30, c. 16–17]. Убывало и татарское население. В 1926 г. тата-
ры уже не составляли вторую по численности национальность 
Троицкого района, уступив это место украинцам (3 562 чел.) 
[30, c. 32–33]. Если учесть, что в 1897 г. татар только в уездном 
городе проживало более 7 тыс. чел., значит к середине 1920-х гг. 
их численность сократилась почти в два раза.

Обсуждения и выводы
Таким образом, трансформация татарской социокультур-

ной инфраструктуры Троицка в первой трети ХХ в. охватыва-
ет несколько этапов: от модернизации повседневной жизни 
мусульманских общин благодаря широкой деятельности об-
щественных объединений, до инкорпорирования татарских 
учреждений в советскую систему культуры и образования. 
Агентами этих изменений выступали представители разных 
социальных групп. На первых этапах ведущую роль играли 
купцы (прежде всего семья Яушевых). При этом в некоторых 
направлениях (например, театральная жизнь) они сыграли 
косвенную роль. Открытие пассажа Яушевых спровоцировало 
приток новых рабочих сил в уездный город, а вместе с моло-
дыми приказчиками были реализованы различные проекты 
(организованы театральные постановки, профсоюз и т. д.). При-
казчики тоже были агентами модернизационных изменений 
и демонстрировали корпоративную солидарность, разветвлен-
ные связи и инициативность. Так, приказчиком Г. Ахмаровым 
в Троицке были созданы товарищество «Хезмет» и библиотека 
при нем, открыты женская школа «Сююмбике» и типография. 
Приказчики как представители «национального пролетариата» 
выступали опорой власти и в 1920-е гг. Аналогичной была роль 
муниципальных служащих (З. Рахманкулов, Д. Мухамедшин 
и др.), которые сочетали как служебные, так и этнические ин-
тересы. После ликвидации Оренбургской губернии и созда-
ния национальных республик, в 1920-е гг. Троицк оставался 
одним из центров татарской культуры Волго- Уральского ре-
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гиона. Это было обусловлено имеющейся социокультурной 
инфраструктурой и необходимостью распространения уста-
новок советской власти среди населения. Многие элементы 
дореволюционной культуры татар были вплетены в агитаци-
онную политику Советского государства (татарские школы, 
газеты на татарском языке, татарский театр и т. д.). Но уже 
не было опоры на институты самоуправления и самооргани-
зации, встроенные ранее в повседневную жизнь татар города. 
Различные общественные объединения мусульман г. Троицка 
были заменены единым горсоветом. Гражданская вой на, ухуд-
шение социально- экономической ситуации и утрата локальных 
доминант привели к убыли татарского населения г. Троицка, 
начиная с 1920-х гг. Упадок татарской социокультурной инфра-
структуры Троицка был связан также с унификацией и центра-
лизацией культурно- общественной жизни народов Советской 
России, а также административно- географическим расположе-
нием города (вне национальных автономий). В целом история 
советских татар за пределами Татарской республики требует 
дальнейшего изучения и остается перспективным направле-
нием научных исследований, необходимым для осмысления 
прошлого России и формулирования сегодняшних задач.
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The Tatar Socio-Cultural Infrastructure Transformation 
in a District Town in the First Third of the 20th Сentury 
(the Сase of the Troitsk Town, Orenburg Province)

Liliya R. Gabdrafikova

The article presents the stages of development of the socio-cultural infrastructure of the Ta-
tar population of the Troitsk city (Orenburg province) in the first third of the 20th century. 
Community and self-government structures, as well as their leaders, played an important 
role in the socio-cultural life of the townspeople until 1917 (opening schools, libraries, dra-
ma clubs, etc.). The leaders (merchants, municipal employees, trade workers) were agents 
of modernization changes. Three stages in the socio-cultural development of the city's Ta-
tar community are outlined (1900s, 1910s, after 1917). The article also highlights the role 
of the Yaushevs merchant dynasty, including their indirect participation in the transforma-
tions of the early 20th century. Troitsk remained one of the centers of Tatar urban culture 
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in the 1920s. At the same time, in the first years of Soviet power there was confusion in 
the designation of various ethnic groups, so the article pays special attention to the defi-
nitions of the early 20th century (“Eastern”, “Muslim”, “Tatar-Bashkir”). The main sources 
of the article are ego-documents – memoirs of the Tatars of Troitsk. The author concludes 
that the negative consequences in the Tatar culture of Troitsk were associated with the uni-
fication of the everyday life of the peoples of Soviet Russia, as well as the administrative 
and geographical location of the city.
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