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Abstract: In this article the attitude to religion of one of the leaders of the Turkic-Tatar 

emigration of the ХХ century, national political leaders and representatives of the Tatar 
intelligentsia Gayaz Ishaki is considering. The scientific methods of research, such as analysis 
and synthesis, induction and deduction, generalization, and special - a comparative-historical, 
historical, dialectical methods are basic. As a result of study and analysis of the literature and a 
number of sources the author comes to the conclusion that faith and religion was important in the 
socio-political views of G. Ishaki. 
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РЕЛИГИОЗНЫЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЯХ 

ГАЯЗА ИСХАКИ 
 

Аннотация: В статья рассматривается отношение к религии одного из лидеров 
тюрко-татарской эмиграции ХХ века, национального политического деятеля и 
представителю татарской интеллигенции Гаяза Исхаки на примере ислама. В статье 
использованы общенаучные методы исследования, такие как анализ и синтез, индукция и 
дедукция, обобщение, и специальные – сравнительно-исторический, исторический, 
диалектический методы. В результате изучения и анализа ряда литературы и источников 
автор приходит к выводу о том, что вера и  религия имела важное значение в 
общественно-политичеких воззрениях Г. Исхаки.   
 Ключевые слова: Гаяз Исхаки, тюркская эмиграция, татарская интеллигенция, 
мусульманская солидарность. 
 

Изучение проблемы тюркской (также используется термин «тюрко-татарской» или 
«тюрко-мусульманской») интеллигенции в эмиграции является актуалным направлением в 
современной исторической науке. Особый интерес предстявляет изучение вопросов веры и 
религии в эмигрантской среде, которые в силу разных причин остаются недостаточно 
исследованными в истории тюркских народов. Поскольку все обращения совестких 
историков к исследованию темы носили политико-идеологический характер, 
восстановление объективной картины является одной из главнейших задач для 
исследователей. На сегодняшний день, когда открыт доступ ко многим архивным 
документам,  появилась возможность по-новому интерпретировать события прошлых лет. 
Появились ряд современных исследований на тему тюркской эмиграции, о судьбе, 
деятельности, воззрениях ее видных представителей, таких как  Ю.Акчура, Г. Исхаки, 
С.Максуди, М.Чокая и многих других. Одним из первых изысканий на тему тюркской 
эмиграции являются исследования И.А. Гилязова, Р.Б. Гайнетдинова, которые 
рассматривают вопросы общественной и политической деятельности представителей 
тюрко-татарской интеллигенции в эмиграции, роль и деятельность общества «Прометей», 
выделяют основные очаги эмиграции [1-4]. В работах А.Б. Юнусовой и Л.Р. Садыковой 
рассматриваются вопросы религиозного, точнее мусульманского фактора социальной 
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адаптации и сохранения этнокультурной идентичности в эмигратнской среде [5-6]. 
Актуальные вопросы тюрко-татарской эмиграции Северо-Восточной Азии начала ХХ века 
стали объектом Л. Усмановой. Исследования Д. Валеева, А. Мадьяри, З. Ураксина, А. 
Юлдашбаева посвящены судьбам и деятельности  представителям башкирской 
интеллигенции в эмиграции [5-6]. Некоторые сведения об отношении тюркской эмиграции 
к религии, исламу находим в рудах А. Хабутдинова, С. Червонной [9-10].  

Классик татарской литературы, выдающийся драматург, крупнейший национальный 
политический деятель и известный представитель татарской общественной мысли Гаяз 
(Мухамметгаяз) Исхаки родился 22 февраля (по новому стилю) 1878 года в деревне 
Яуширма Чистопольского уезда Казанской губернии в семье авторитетного и 
образованного муллы Гилязетдина. Будучи способным ребенком, Гаяз с 5 лет с помощью 
отца начинает учиться и вскоре усваивает программу начальной школы, легко читает и 
хорошо понимает книги на арабском и персидском языках. В 1890 году родители отдают 
его в Чистопольское медресе для продолжения учебы. Однако его не удовлетворяет 
здешний уровень преподавания, и в пятнадцатилетнем возрасте он прибывает в Казань. 
Именно здесь для него начинается новая, насыщенная различными событиями жизнь. В 
Казани во время учебы в медресе под началом Галлям хазрета Гаяз знакомится с первым 
тюркским периодическим изданием - газетой "Тарджеман", издававшейся известным 
просветителем И. Гаспринским. В то время единственная во всей России газета, 
выходившая на тюркском языке, призывала читателей к возрождению тюркских народов, к 
пробуждению и просвещению. Интересная по своему содержанию газета привлекла 
внимание молодого Исхаки. Одновременно молодой шакирд основательно интересуется 
литературой на тюркском языке, читает повести и рассказы, турецкие газеты. Однако 
только эта литература не удовлетворяет его, и он обращается к изучению произведений 
западных авторов, прежде всего русских. Г. Исхаки серьезно изучает русский язык, 
знакомится с классическими произведениями русской литературы. В 1903 году Г. Исхаки 
готовился к поступлению в Казанский университет, однако по настоянию родителей был 
вынужден вернуться в родную деревню для выполнения обязанностей муллы. Так как 
новая деятельность никак не соответствовала его призванию, уже через год он 
возвращается в Казань, участвует в революционном движении, горячо приветствует 
русскую революцию 1905 года, принесшую обществу некоторые политические свободы. 
Русская революция 1905-1907 годов способствовала изменению взглядов Г. Исхаки. В 
самом деле, если на рубеже XIX-XX веков молодой писатель зарекомендовал себя первыми 
литературными опытами как классический просветитель-джадидист (подобно Ф. Халиди, 
Г. Ильяси, 3. Хади, 3. Бигиеву), то уже в 1906 году его имя стало одним из самых громких 
среди политических деятелей освободительного движения татар [11].  

События Октября 1917 г. окончательная победа советской власти в Татарстане 
завершили процесс размежевания и дифференциации татарской интеллигенции. Они 
раскололи интеллигенцию по вопросам об отношения к советской власти и о будущем 
развитии татарского народа. Основная часть татарской интеллигенции связывала будущее 
своей республику с советской республикой. Они активно участвовали в государственном 
строительстве Татарской и Башкирской автономных республик, внесли достойный вклад в 
образование, науку, культуру этих республик. Другая часть находилась, по существу, 
оппозиции к советской власти и ее идеологии [12]. В этот период Г.Исхаки активно 
подключается к делу организации 1-го, затем 2-го Всероссийского мусульманского 
съездов, 1-го Всероссийского мусульманского военного съезда и Всероссийского съезда 
мусульманского духовенства, избирается депутатом Национального собрания мусульман 
Внутренней России и Сибири в Уфе.  

В послереволюционные годы судьба представителей татарской интеллигенции 
сложились по разному. Вдали от родины, в эмиграции оказались немало тех, кто 
олицетворял национальную гордость. Среди них – Гаяз Исхаки, Юсуф Акчура, Абдула 



 

  ISJ  Theoretical & Applied Science 9 (17)  2014                             www.T-Science.org 
 

114                             ISPC European Innovation, 30.09.2014 

Баттал-Таймас, Адурашит Ибрагимов, Фуат Тухтаров и другие. Многие известные 
политики, поэты, писатели оказались в застенках, а то и физически уничтожены [12]. В 
связи с этим А. Хабутдинов пишет о том, что представителями тюркской интеллигенции 
была выдвинута идея о создании, наряду с Думой, Государственного Совета по примеру 
швейцарского Совета кантонов. При этом от каждой нации избиралось бы равное 
количество депутатов. В ведение этой палаты переходили бы национальные и религиозные 
вопросы. Тем самым, среди мусульман России была выдвинута идея будущего «Совета 
Национальностей» или «Второй Палаты», как ее именовали в 1920-е гг., не потерявшая 
актуальность и сегодня идея встретила одобрение съезда, но была бесперспективной в 
тогдашних российских условиях. Ведь в верхней палате тогдашнего российского 
парламента – Государственном Совете не было ни одного не христианина. После того, как 
стало понятно, что Россия не пойдет по пути либеральной европейской цивилизации, так 
как император Николай II разогнал I Государственную Думу, требовавшую равноправия 
для всех граждан России и создания режима, подотчетного народу. Чуть позднее лидеры 
мусульманских либералов и социалистов России, подобно Юсуфу Акчуре, Рашиду 
Ибрагиму и Гаязу Исхаки, были вынуждены покинуть российскую политическую арену 
[13].  

После вынужденной эмиграции Г. Исхаки живет и работает в разных странах: в 
Китае, во Франции, в Германии, в Польше и, наконец, обосновывается в Турции, где живет 
до конца своих дней. Великий писатель, драматург и выдающийся политический деятель 
ни на минуту не прекращает свою деятельность. Всеми доступными ему средствами 
пытается быть в курсе жизни народов России, и, естественно, в первую очередь татар 
Поволжья. Через выпускаемые им газеты и журналы разоблачает политику, проводимую 
большевиками и коммунистами по отношению к тюркским народам [11]. В написанной им 
в годы эмиграции драме «Улу-Мухаммед» широко затрагиваются вопросы веры и религии. 
Так, герои произведения вместе с тем, что исповедуют ислам одновременно верят и в 
Тенгри, давшего власть хану. Согласно Корану необходимо повиноваться властителю, 
исповедующиму ту же религию. Сам хан Улу-Мухаммед понимеет и признает, что сила 
явление переходящее,  сегодня она есть, завтра ее может не быть, все в руках Бога [14, 
c.448, 503]. Таким образом, Г. Исхаки, показывает, что несмотря на сохранение у татар 
языческих представлений они являются преданными вере, мусульманами. 

Г.Исхаки выделял основные три принципа объединение татарского народа и шире 
тюрко-мусульман России для достижения их национальных целей. Эти принципы он 
изложил в своем докладе на I Всероссийском съезде мусульман, состоявшемся в Москве в 
мае 1917 года. Доклад вышел вскоре после съезда отдельной брошюрой. Ислам, 
демократия и право народа на самоопределение - вот три кита, на которых Г. Исхаки 
считал возможным создание общей платформы тюрко-мусульман на этапе их 
государственного становления [11]. Как отмечает С. Червонная «...Идея мусульманской 
солидарности, «единства в вере» в их сознании и в национально-освободительном 
движении тесно переплеталась с комплексом представлений о родственности тюркских 
народов, об исторической общности их судьбы...» [10].  

В резолюции первого вседальневосточного съезда татар-мусульман в Мукдене, 
пропагандировавшийся деятелем движения за самостоятельность тюрко-татар – Г. Исхакии  
и проводившегося под его председательством (4 февраля в Мукдене, общая 
продолжительность определяется 11-тью днями), обозначены пункты, касавшиеся  
религии: 1) Члены религиозной подкомиссии, установив теснейшую связь с религиозными 
объединениями всех районов, должны принять исчерпывающие меры распространения 
религии среди народа; 2) Общая резолюция относительно религии выносится в результате 
совместного обсуждения на религиозной подкомиссии; 3) Три человека, выбранные из 
состава религиозной комиссии, должны вести повседневную работу в штабе; 4) При 
преподавании религии вступающим в школы детям муллы должны получать из штаба 
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программу [15]. Вместе с тем, Г. Исхаки критиковал фанатизм мусульманского 
духовенства, непринятие им всего нового. Так, в рукописи «Тюрки в СССР» он писал: 
«Это фанатичное и в большинстве своем невежественное мусульманское духовенство, 
боясь утраты своего огромного влияния на народ, было против не только всего русского, 
но и против всего светского, откуда бы оно не исходило. Кроме шариата оно ничего не 
признавало и диктовало народу жить по шариату - по «готовым правилам жизни, 
насквозь пропитанным духом фанатизма» [16].  

Таким образом, на основе вышеизложенного отношение Г. Исхаки к религии нельзя 
характеризовать отрицательным. Скорее, религия, в лице ислама, имела важное значение в 
его общественно-политичеких воззрениях.   
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