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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА БЛАГОНАДЕЖНОСТЬЮ 
МУСУЛЬМАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ СИБИРИ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX — НАЧАЛЕ XX В.

Основываясь на анализе архивных источников, автор рассматривает благонадежность 
мусульманского населения Сибири. Увеличение численности мусульманского населения 
в регионе во второй половине XIX в., а также наметившиеся преобразования в стране 
привели к росту национального самосознания в мусульманской среде. Правительство, 
обеспокоенное политической нестабильностью в государстве, предпринимало меры, на-
правленные на ограничения влияния на мусульман со стороны единоверцев из-за рубе-
жа. Кроме того, в Сибири был введен контроль за печатной продукцией, а также личной 
корреспонденцией мусульман. Появление в Сибири представителей вайсовского движе-
ния потребовало от губернских органов обратить более пристальное внимание на пред-
ставителей исламской культуры, так как данные идеи распространялись среди наиболее 
нестабильной в политическом плане части мусульманского населения.
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STATE CONTROL OVER MUSLIM BENEFICIENCY IN SIBERIA 
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Drawing from archival sources, this article investigates the reliability of the Muslim 
population in Siberia during the latter half of the 19th century. The surge in the Muslim 
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community's numbers in the region, coupled with societal shifts, fostered a heightened sense 
of national identity among Siberian Muslims. Fearing potential threats to political stability, the 
government implemented measures to curb external influences on the Muslim populace. This 
included monitoring and regulating printed materials and personal correspondence among 
Muslims in Siberia.

The emergence of the Weiss movement in Siberia prompted provincial authorities to closely 
monitor individuals linked to Islamic culture, particularly as these ideas gained traction among 
the more politically volatile segment of the Muslim population.
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Введение
Российское государство исторически формировалось как полиэтничное и поликон-

фессиональное политическое образование. В его состав входили различные этнические 
группы, исповедующие разные религиозные системы. Исламская традиция занимала 
одну из ведущих позиций по количеству последователей среди неправославного насе-
ления Российской империи. С расширением границ Российского государства в его со-
став постепенно входили народы, исповедующие ислам. Задачей правительства явля-
лось установление контроля за подданными-мусульманами, формируя у них представ-
ление об определенной религиозной свободе. По Указу Екатерины II создается Орен-
бургское магометанское духовное собрание, которое по сути являлось государствен-
ным органом, объединяющим под своим началом всех мусульман страны [Ислам в Рос-
сийской империи, 2001: 45–46]. Задачей данного органа являлась организация религи-
озной жизни мусульманских общин, проживающий в Российской империи. Несмотря 
на лояльное отношение к мусульманскому населению, имперское правительство ви-
дело в них чужеродный элемент для русской государственности, что приводило к при-
стальному контролю за представителями данной конфессии. Целью данной статьи яв-
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ляется выявление вовлеченности мусульманского населения Сибири в антиправитель-
ственные настроения. Для решения поставленной цели нами будут решены следующие 
задачи. Во-первых, планируется рассмотреть влияния на мусульман Сибири со сторо-
ны иностранных государств, а также единоверцев из-за рубежа. Во-вторых, оценить 
вовлеченность мусульманского населения в социально-экономическое пространство 
Сибири в условиях модернизационных процессов российского общества, а также по-
казать, какое влияние они оказывали на развитие национального самосознания и по-
явление революционных идей. Хронологические рамки исследования охватывают пе-
риод второй половины XIX — начала XX в., что обусловлено начавшимися преобра-
зованиями во всех сферах российского общества, которые не могли не затронуть му-
сульманское население, проживающее на территории Сибири. Проблеме зарождения 
национального сознания в среде мусульманского населения Российской империи по-
священы работы Л. Р. Гатауллиной, Н. В. Крайсман, О. Н. Сенюткиной, Ю. Н. Гусевой 
[Гатауллина, 2008; Крайсман, 2011; Сенюткина, Гусева, 2019]. При этом особое внима-
ние авторы уделяют положению мусульманских общин на территории Сибири в усло-
виях реформ, проводимых во второй половине XIX — начале XX в. [Дамешек, Даме-
шек, 2018; Ярков, Старостин, 2017; 2021]. Несмотря на обширную историографию про-
блемы социально-правового положения мусульманских общин в Российской империи, 
тем не менее, учеными не было уделено достаточного внимания проблеме благонадеж-
ности населения Сибири, исповедующего ислам. Авторы не рассматривали вовлечен-
ность сибирских мусульман в процесс паломничества, который считался российскими 
чиновниками одним из основных источников зарождения и распространения антипра-
вительственных идей в мусульманской среде. Не было также сделано попыток оценить, 
как отношение к мусульманскому населению в Российской империи влияет на его со-
циально-экономическое положение в сибирском регионе. Основываясь на принципах 
объективности и историзма, а также применяя проблемно-хронологический и ретро-
спективный методы, можно рассмотреть, насколько мусульманское население Сиби-
ри было вовлечено в социально-экономические и политические процессы, происходя-
щие в стране во второй половине XIX — начале XX в.

Мусульмане Сибири в социально-правовом пространстве Российской империи 
во второй половине XIX в.

Со второй половины XIX в. имперские власти переходят на новый этап взаимоот-
ношений с представителями различных этнических групп, проживающих в государ-
стве. Российское правительство видело своей задачей проведение политики культур-
ной и языковой унификации среди инородческого населения. Кроме того, в мусульман-
ской среде в данный период намечается тенденция развития национального самосо-
знания, что потребовало от правительства особенно пристального внимания. Наряду 
с назревающим в стране национальным движением мусульман российское правитель-
ство во второй половине XIX — начале XX в. столкнулось с попытками оказания влия-
ния на последователей ислама в империи со стороны иностранных агентов. Не только 
Турция, но и Германия, а также Япония пропагандировали идеи готовности оказывать 
содействие представителям исламской культуры, терпящим ущемление своих религи-
озных прав со стороны Российской империи [Круз, 2020: 9].
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Сибирь занимала особое положение в составе Российской империи. Основную часть 
населения региона составляли так называемые инородцы. На определенном этапе к ним 
присоединились ссыльные и буржуазия, позиция которой на протяжение XIX в. ста-
новится наиболее значимой в российском государстве [Климачков, Гамалей, 2019: 11]. 
Основное население Сибири проживало в сельской местности. Так, городское населе-
ние в Восточной Сибири составляло не более 6 % [Кискидосова, 2016: 51]. Аналогичная 
ситуация складывалась и в Западной Сибири. Так, согласно Первой Всероссийской пе-
реписи населения 1897 г., городское население в Томской и Тобольской губерниях со-
ставляло около 7 % [Первая Всеобщая перепись … 1897 г., 1905. Т. LXXVIII Тобольская 
губерния: 13; Т. XXVI: Томская губерния: 5]. Мусульманское население в Сибири так-
же формировалось преимущественно за счет сельских общин. Согласно данным Пер-
вой Всероссийской переписи населения в Енисейской губернии проживало 5027 му-
сульман. При этом в городах значилось 1370 человек, что составляло 27,3 % от всего на-
селения губернии, исповедующего ислам. При этом 3657 человек (72,7 %) проживало 
в сельской местности [Первая Всеобщая перепись.. 1897 г., 1904. Т. LXXXIII Енисейская 
губерния: 50–51]. В Томской и Тобольской губерниях проживало 105081 человек му-
сульманского населения. При этом в городах значилось 4102 человека — 3,9 % от всего 
мусульманского населения губерний, а 100979 человек (96,1 %) проживали в сельской 
местности [Первая Всеобщая перепись... 1897 г., 1905. Т. LXXVIII Тобольская губерния: 
74–75; Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г., 1904. Т. XXVI 
Томская губерния: 68–69]. Такая тенденция была связана с тем, что сами города во вто-
рой половине XIX в. не имели широкого распространения. Основными занятиями го-
родских жителей были торговля и перевозка товара [Кискидосова, 2016: 51]. Данный 
вид деятельности способствовал выстраиванию тесных контактов представителей му-
сульманской традиции, проживающих в городах, со своими единоверцами как внутри 
страны, так и за её пределами.

Во второй половине XIX в. с началом аграрных реформ в стране численность му-
сульманского населения в Сибири значительно увеличилась, что было обусловлено 
миграционной политикой. Основной приток татарского населения в Сибирь осущест-
влялся с территории Поволжья и Приуралья. В Западной Сибири к концу XIX в. чис-
ленность татар-переселенцев составила 17 % от всех татар региона [Павлинова, Старо-
стин, Ярков, 2018: 139]. На территории Енисейской губернии к 1897 г. мусульмане-пе-
реселенцы составляли 60,75 % от коренного населения губернии, исповедующего ис-
лам [Ярков, Старостин, 2021: 47]. Отправляясь в Сибирь, мусульмане видели в данном 
регионе удовлетворение своих не только экономических, но и духовных потребностей 
[Ярков, Старостин, 2017: 200]. В рассматриваемый период усилился приток татарских 
купцов и предпринимателей на территорию Западной Сибири. Появление данной кате-
гории переселенцев оказывало определенное влияние на развитие мусульманских об-
щин в регионе. Благодаря предпринимателям, исповедующим ислам, укреплялось фи-
нансовое положение общин единоверцев, а также происходило их сплочение, особенно 
в городской среде [Бобкова, 2009: 58, 61; Павлинова, Старостин, Ярков, 2018: 139, 153].

Переселенческие процессы потребовали от имперского правительства решения 
важного земельного вопроса [Дамешек, Дамешек, 2018: 327–328]. Следует отметить, 
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что приток русского населения и увеличение его численности приводил к конфлик-
там с инородцами [Татарникова, Чуркин, 2020: 4–5]. На государственно-политическом 
уровне взаимоотношение русского и татарского населения преимущественно носило 
характер этноконфессионального противостояния, при котором вопросы регулиро-
вания экономического и культурного положения татарских общин выполняли сопро-
водительный характер. В мусульманской среде русское населения очень часто рассма-
тривалось как колонизаторы, которые стремятся к искоренению исламской культуры 
[Столярова, 2017: 171–172].

Следует отметить, что православное население, поддерживаемое со стороны госу-
дарства, стремясь к укреплению своих позиций в Сибири, относилось с недоверием 
к представителям исламской традиции. Так, например, 12 ноября 1889 г. мещане горо-
да Красноярска Енисейской губернии на заседании Мещанской управы пришли к ре-
шению отказывать причислять к сословию мещан лиц татарской национальности. Дан-
ное решение было обоснованно тем фактом, что татары не стремились к честному тру-
ду и искали легкой жизни [ГАКК. Ф. 162. Оп. 1. Д. 41. Л. 2]. Таким образом, становится 
вполне понятным, почему число лиц, причисленных к мещанскому сословию в Ени-
сейской губернии, составляло всего около 2–3 % [Федорова, 2020: 480].

Правительство стремилось к контролю за должностными лицами с целью обеспе-
чения стабильности в Сибирском регионе. В этой связи мусульмане были в определен-
ной степени ограничены в занятии ряда должностей, поскольку это могло, по мнению 
имперских органов власти, оказать вредное влияние на население Сибирских губер-
ний. Так, Департамент духовных дел иностранных исповеданий в 1906 г. обратил вни-
мание земских отделов на секретные циркуляры, направленные Министерством вну-
тренних дел еще в 1884 г. Данные циркуляры были адресованы губернаторам восточ-
ных окраин Российской империи, чтобы на должностные лица волостных и сельских 
управлений назначались представители не из числа мусульман. Данная мера рассма-
тривалась как необходимость для предотвращения перехода крещенных мусульман 
обратно в ислам, и возможности недопущения фанатиков-мусульман на эти должно-
сти [РГИА. Ф. 1291. Оп. 54. Д. 10. Л. 1–1 об]. Такая административная установка так-
же была связана с нарастающей социальной активностью мусульманского населения.

Особую категорию мусульманского населения Сибири занимали ссыльные, кото-
рых правительство отправляло для перевоспитания и причисляло в некоторых случа-
ях к селениям единоверцев. К 1858 г. число ссыльных мусульман в Тобольской губер-
нии составляло 10 % всего населения, в Томской губернии — 15 %, а в Енисейской губер-
нии этот процент был ещё выше [Ярков, Старостин, 2021: 46]. В основной своей массе, 
несмотря на то, что все ссыльные должны были распределяться по нескольким разря-
дам, все они причислялись в сельской местности к деревням старожилов. Данное яв-
ление было вызвано неготовностью со стороны сибирской администрации принимать 
ссыльных по указанным разрядам, а также отсутствием в регионе в достаточном коли-
честве заводов и ремесленных мастерских [Сальнкова, 2012: 269].

Основная масса населения, попадающего на территорию Сибири, не была так-
же разделена и по конфессиональному признаку и проживала вместе с православны-
ми. Русская православная церковь осуждала такое тесное проживание представите-
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лей разных религиозных традиций [Ярков, Старостин, 2021: 50]. Причисление к сель-
ским обществам не освобождало ссыльных-мусульман от контроля со стороны госу-
дарства. В 1892 г. согласно предписанию земского заседателя необходимо было пред-
ставить сведения о проживающих в селениях Сухобузимской волости татарах и их об-
разе жизни. В результате проведенных проверок было установлено, что ничего пред-
осудительного за ними не числится [ГАКК. Ф. 546. Оп. 1. Д. 902]. Данные меры пред-
принимались не случайно, так как с развитием экономики и промышленности во мно-
гих регионах страны начинает возрастать социально-политическая активность мусуль-
манского населения [Сенюткина, Гусева, 2019: 23]. Наиболее пристального внимания 
со стороны надзорных органов на территории Сибири требовали ссыльные за поли-
тические и антигосударственные преступления, совершенные по религиозным моти-
вам. Так, во второй половине XIX — начале XX в. на территории Томской и Тоболь-
ской губерний появляются представители Ваисовского движения [Павлинова, Старо-
стин, Ярков, 2018: 136–137].

Механизмы контроля со стороны государства за политической благонадежно-
стью мусульман Сибири

Особого внимания со стороны имперской власти требовал контроль за печатной 
продукцией мусульман, а также личной корреспонденцией. Цензура корреспонден-
ции выявляла факты неблагонадежности мусульманского населения, что заставляло 
устанавливать за ними контроль [Сенюткина, Гусева, 2019: 23]. В конце XIX в. — нача-
ле XX в. в мусульманской среде появлялись различного рода письма и послания своим 
единоверцам, которые требовали внимания со стороны надзорных органов. Так, Крас-
ноярскому полицмейстеру было направлено изъятое Туркестанским генерал-губерна-
тором в 1899 г. письмо, написанное жителем Красноярска [ГАКК. Ф. 595. Оп. 8. Д. 2744. 
Л. 1–4об]. Не для всех изъятых писем представлялось возможным установить автор-
ство [Сенюткина, Гусева, 2019: 23].

В 1892 г. в рамках проведенной по инициативе Министерства народного просве-
щения проверки в школах Томской губернии обнаружены рукописные тетради и кни-
ги на татарском языке, в которых прославлялся турецкий султан, говорилось о могу-
ществе народов Востока. Указанные издания также содержали пропаганду антиправи-
тельственных идей [ГААК. Ф. 181. Оп. 1. Д. 41. Л. 69].

Осуществлять контроль за благонадежностью мусульманского населения помогало 
Оренбургское магометанское духовное собрание. Основу этнической политики Россий-
ского государства составляла идея сотрудничества с этническими элитами, включен-
ными в состав Российской империи [Трепалов, 2017: 222]. При этом мусульманское ду-
ховенство, которому было даровано имперской властью привилегированное положе-
ние, имело влияние на верующих и рассматривалось как средство воздействия на под-
данных страны [Крайсман, 2011: 128–129].

В обязанности муфтия входил в определенном смысле контроль за благонадежно-
стью последователей ислама и распространение среди мусульманского населения им-
перии верноподданнических идей русскому престолу [НА РБ. Ф. 295. Оп. 3. Д. 13629]. 
Во второй половине XIX в. Синодом была даже составлена типовая молитва для всех 
инославных конфессий и отправлена в Департамент духовных дел иностранных испо-
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веданий для распространения по иноверческим приходам [Трепалов, 2017: 226, 228]. 
Однако во второй половине XIX в. в Сибирских губерниях были зафиксированы слу-
чаи неисполнения данного требования [НА РБ. Ф. 295. Оп. 3. Д. 10821; НА РБ. Ф. 295. 
Оп. 3. Д. 3477].

Влияние единоверцев из-за рубежа на мусульман Сибири в начале XX в.
В Российской империи очень остро стояла проблема контактов мусульман со сво-

ими единоверцами из-за рубежа. Одним из источников данного рода контактов являл-
ся хадж, совершение которого органы власти старались максимально регламентиро-
вать, принимая ряд нормативных актов полицейско-административного и медико-са-
нитарного характера [Байдакова, 2006: 261]. Паломничество мусульман в рамках Рос-
сийской империи не было никак организовано, а также никем не возглавлялось. Кроме 
того, долгое время сам маршрут хаджа был также не регламентирован и постоянно ме-
нялся [Кейн, 2021]. Таким образом, такое устройство хаджа не способствовало контро-
лю за распространением антиправительственных идей в мусульманской среде. Лишь 
в 1891 г. было открыто российское консульство в Аравии (Мекке) [Байдакова, 2006: 
262]. К началу XX в. роль МИДа заметно возросла в области контроля проникновения 
«исламистских» идей на территорию Российской империи. Данное ведомство активно 
стало принимать участие в решении вопросов паломничества, эмиграции, организа-
ции жизни русских подданных в мусульманских государствах [Арапов, 2004: 210–212].

Несмотря на выстраивающуюся систему контроля за мусульманами, совершающи-
ми хадж, имперские органы власти по-прежнему мало внимания уделяли организации 
паломнических поездок [Сибгатуллина, 2010: 29–33; Кейн, 2021]. В результате во вре-
мя хаджа мусульмане стремились искать поддержки у своих единоверцев за рубежом, 
а также у их правительства для решения назревающих вопросов.

Османская империя оказывала всяческую поддержку мусульманскому населению 
России, формируя у него представление о Турции как о последнем оплоте ислама [Чет-
жемов, 2018: 109–110]. Полицейскими органами активно выявлялись незаконные дей-
ствия, в том числе и в среде благотворительных организаций, оказывающих поддерж-
ку русским паломникам [Сенюткина, Гусева, 2019: 24].

Стамбул являлся транзитным пунктом на пути русских паломников в Мекку. Боль-
шинство русских мусульман стремились там задержаться, для того чтобы пообщать-
ся с местными улемами и шейхами, а также приобрести конфессиональную литера-
туру. К тому же во время совершения хаджа малоимущие мусульмане могли рассчи-
тывать на поддержку османского султана [История татар с древнейших времен, 2013. 
Т. VI: 345]. Такая позиция Османской империи в отношении мусульман России при-
водила к попыткам миграции российских подданных мусульман, которые стремились 
найти религиозную свободу. В 1899 г. состоялось совещание Департамента полиции 
по вопросу о дозволении русским мусульманам переселяться в Турцию [РГИА. Ф. 1291. 
Оп. 3. Д. 1569]. Переселение в Турцию также требовало получения от российского пра-
вительства разрешения и паспорта. Сложности с переселением российских мусуль-
ман на территорию Турции подталкивали их к совершению этого переселения под ви-
дом хаджа. При этом турецкие власти всячески потворствовали данному факту, тогда 
как российские власти и чиновники официального разрешения на переселение не да-
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вали [Байдакова, 2006: 264]. Следует отметить, что эмиграция мусульманского населе-
ния Сибири была достаточно редким явлением. Первая массовая миграция пришлась 
на 1908 г., когда А. Г. Ибрагимов способствовал переезду своих единоверцев в Турцию 
[Ярков, Старостин, 2021: 58–59].

К началу XX в. религиозная политика приобретает еще большую значимость в на-
циональной политике имперской власти. При этом «мусульманский вопрос» начинает 
занимать в ней особое место. Попытки либерализации российского общества привели 
к трансформации российской уммы. Законы, принимаемые имперской властью, спо-
собствовали возрастанию политической активности в мусульманской среде. На фоне 
возросшей активности мусульман главной задачей властей Российской империи ста-
новится недопущение в мусульманскую среду идей «панисламизма» и «пантюркиз-
ма». Надзорным органам следовало усилить контроль за лицами, распространяющи-
ми идеи создания единой мусульманской нации, и организовать работу по пресече-
нию их деятельности, в том числе и на территории Сибири [Сатушиева, 2013: 40; Яр-
ков, Старостин, 2021: 51].

Во второй половине XIX — начале XX в. в России активно начинает развиваться му-
сульманская пресса, которая отражает основные проблемы верующих, исповедующих 
ислам [Сенюткина, Гусева, 2019: 22–23]. Периодическая печать способствовала отра-
жению идей зарождающегося в начале XX в. политического движения среди мусуль-
манских народов Российской империи. Так, газета «Терджиман» становится практиче-
ски политическим органом накануне Первой русской революции. В газете излагались 
основные потребности российских мусульман, а также демонстрировалась готовность 
включения различных слоев мусульманского общества в политическую жизнь стра-
ны [Богданович, Шендрикова, 2001: 64–65]. Мусульманам, благодаря своей активной 
позиции, удалось сформировать собственную фракцию в Государственной Думе. За-
рождающаяся политическая активность в мусульманской среде способствовала рас-
ширению связей между мусульманскими общинами разных регионов страны [Круз, 
2020: 353–355].

Все эти причины поставили перед Министерством внутренних дел новые задачи 
по контролю за религиозно-общественной жизнью мусульманских общин. Министер-
ство внутренних дел должно было контролировать благотворительные и просветитель-
ские общества, осуществлять борьбу со стремлением мусульман к национальному са-
мосознанию и пресекать данные идеи в российском обществе. Кроме того, особое вни-
мание уделялось системе школьного образования и контролю за печатными издания-
ми [Сатушиева, 2013: 42–43]. Однако несмотря на все меры, предпринимаемые в госу-
дарстве, правительство не могло остановить начавшееся оживление в татарской среде. 
Органы власти старалось отслеживать людей, замеченных в пропаганде опасных идей, 
а также следили за теми, кто прибыл из-за рубежа [ГААК. Ф. 830. Оп. 1. Д. 83. Л. 36].

Несмотря на попытки полицейских чиновников установить контроль за деятельно-
стью мусульманского населения, полной картины умонастроений мусульман по всем 
регионам страны Департамент полиции не имел. Не везде была хорошо развита аген-
турная сеть, а также в целом передача собираемой информации [Сенюткина, Гусе-
ва, 2019: 25]. Для установления пристального контроля за мусульманским населением 
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и пресечения распространения антигосударственных идей имперские органы власти 
часто прибегали к мерам тотального контроля за жизнью мусульманских общин. Му-
сульмане обязаны были согласовывать с губернскими властями даже проведение раз-
личного рода праздников, задачей которых был сбор средств на нужды мусульманских 
общин [ГААК. Ф. 595. Оп. 35. Д. 575. Л. 1–2об.].

Особенно пристальное внимание со стороны правительства в отношении му-
сульманского населения империи приходится на начало Первой мировой войны. 
Ещё во второй половине XIX в. часть инородческого населения была исключена из обя-
зательного несения воинской повинности. Так, освобождались от воинской повинно-
сти инородцы Акмолинской и Семипалатинской областей, а также всех Сибирских гу-
берний. Предоставление данных свобод объяснялось неблагонадежностью инородче-
ского населения. Было определено также, что казахское население империи не может 
быть привлечено к несению воинской службы, так как, получив оружие и обучившись 
владению им, они могут перейти на сторону противника. С вступлением в войну Ос-
манской империи, которая позиционировала себя как защитница интересов мусуль-
манского народа, недоверие к мусульманам только усилилось [Радиков, 2014: 107–109].

Особе внимание в годы войны начинает уделяться татарской прессе. В 1914 г. было 
принято «Временное положение о военной цензуре», которое регламентировало тоталь-
ный контроль за всеми печатными изданиями. В этой ситуации мусульманское духо-
венство, выступая на стороне государства, не оставило без внимания вопрос вступле-
ния в войну Турции [Гатауллина, 2008: 136]. В вооруженных силах были предприняты 
меры по контролю за благонадежностью мусульман. Для этого за каждым солдатом-
мусульманином негласно был закреплен русский солдат, который следил за его благо-
надежностью [Исхаков, 2004].

Политическая активность мусульман накануне революционных событий была на-
правлена на получение демократических свобод в рамках государства. Все требования 
мусульманской общественности были направлены на представление различного рода 
проектов по улучшению религиозной и социальной жизни российской уммы. Отстаи-
вая свои права на свободу вероисповедания и организацию духовной жизни, мусуль-
мане стремились искать поддержку не только у российского правительства. В 1916 г. 
Департаментом полиции был разослан секретный циркуляр начальникам губернских, 
областных и городских жандармский управлений и отделений по охране общественной 
безопасности и порядка, а также офицерам отдельного корпуса жандармов, ведающим 
розыском. В документе сообщалось, что подданные России мусульмане на полученной 
аудиенции в Вене у министра иностранных дел выразили свое недовольство русским 
правительством [ГААК. Ф. 830. Оп. 1 Д. 83. Л. 34]. В соответствии с данным циркуля-
ром надзорным органам на местах следовало с большим вниманием относиться к му-
сульманскому населению и следить за проявлением любого недовольства в их среде.

Заключение
Таким образом, начавшиеся во второй половине XIX в. государственные реформы, 

а затем назревшая потребность в политических преобразованиях в стране не оставили 
в стороне мусульманскую умму. Реформы, затрагивающие все стороны социально-эконо-
мической и общественной жизни общества, вызвали активность в мусульманской среде. 
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Потребность мусульманской общественности в отстаивании своих прав привела к воз-
растанию недоверия к ним со стороны государства. Правительство видело своей задачей 
контроль за политической благонадежностью мусульманских народов. Особое внимание 
надзорных органов вызывал процесс паломничества мусульман и их контакты со сво-
ими единоверцами из-за рубежа. Именно через хадж, по мнению представителей импер-
ской власти, на территорию России проникали идеи «пантюркизма» и «панисламизма».

Следует отметить, что Турция, оказывающая помощь паломникам, при этом через 
своих агентов стремилась к распространению антиправительственных настроений и де-
стабилизации политической обстановки в Российской империи. Турецкие власти де-
монстрировали готовность к поддержке мусульманского населения России, в т. ч. к при-
нятию мигрантов из России. Однако следует отметить, что среди мусульманских общин 
Сибири данное явление не было массовым. Хотя письма и литература антиправитель-
ственного содержания, безусловно, также встречались среди мусульман Сибири. На-
стороженное отношение к мусульманам в Сибири особенно явно выразилось в про-
цессе проведенных аграрных реформ, когда на ее территорию переселялись преиму-
щественно представители славянских этносов. Мусульмане были ограничены в сво-
их правах при получении ряда должностей и социального статуса. Кроме того, по воз-
можности, стремились не допускать мусульман на важные административные долж-
ности, опасаясь распространения религиозного фанатизма.

Развитие революционных настроений в стране, начало Первой мировой войны вы-
звали новую волну усиления контроля за мусульманским населением в регионах. Наи-
более пристальное внимание было уделено цензуре, которая выражалась уже не толь-
ко в контроле за печатными изданиями, но и личной корреспонденцией. Накануне 
Октябрьской революции Департамент полиции призывал надзорные органы на ме-
стах усилить контроль за мусульманскими общинами. Следует, тем не менее, отметить, 
что основная масса мусульманского населения страны видела своей задачей отстаива-
ние своих религиозных прав именно в рамках Российской империи и не стремилась 
к смене политического строя.
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