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В связи с огромным информационным давлением на общество с разнообразных ресур-
сов, с каждым днем нарастает спрос на узкоспециализированные СМИ, где можно обойти
миллионы килобайтов ненужной информации.

Так, аудиторию можно собрать вокруг одной темы, в зависимости от пола, возраста
, социального положения, хобби, вероисповедания, профессии и т.д. Если обратиться в
объединенный подписной каталог Почты России, то можно рассмотреть около 30 суще-
ствующих ныне видов печатной специализированной прессы.

Сегодня интерес к проблеме специализированных СМИ повышается. В связи с чем воз-
никла актуальность изучения типологии специализированных изданий. А чтобы изучение
было более эффективным, нужна опора на предыдущие опыты.

В начале ХХ века, с зарождением татарской периодики произошло и создание специ-
ализированной печати. В период с 1905 до 1918 года (когда Советская власть запретила
буржуазные издания) известно существование 125 газет и 45 журналов на татарском язы-
ке. Среди них были издания разного характера: юридические, юмористические, экономи-
ческие, женские, литературные, детские, образовательные.

Практически во всех существовавших тогда татароязычных изданиях затрагивалась
религиозная тематика. Тема образования, воспитания, женские разделы и любые другие
- рассматривались через призму ислама. Г. Алисов в издании «Русская жизнь» в публи-
кации «Мусульманский вопрос» (1909 год) затрагивает вопросы мусульманской печати.
Автор рассказывает, что время от времени в татарских газетах помимо других тем появ-
ляются публикации, затрагивающие религиозные вопросы, например на тему поста. По
мнению автора, в течении многих столетий чтение татар заключалось в нравоучительных
и религиозных трактатах и поэтому «чем консервативнее газета, тем ярче она подчерки-
вает именно религиозно-догматическую сторону своего мусульманства»[1].Но несмотря на
многочисленные издания универсального типа, периодически публикующие статьи рели-
гиозного характера, существовали специализиронные газеты и журналы, обозревающие
сугубо эту тему.

В указанный период воздействие религиозных деятелей на общество было в разы
сильнее, чем сегодня. Мусульманская фракция и татароязычная печать формировали об-
щественное мнение. Депутаты фракции совершали командировки в сельские поселения,
устраивая собрания, объясняя работу своей партии.

Как мы уже упомянули, по принадлежности аудитории и по тематической направлен-
ности религиозная пресса была самой большой типологической группой того времени. В
начале ХХ века их насчитывалось 15: это газеты «Аль-галями муслимин» («Мусульман-
ский мир») (1906-1907), «Хамият» («Спасение») (1907-1908), «Борханитаракки» («Дока-
зательство прогресса») (1906-1911), «Нур» («Луч») (1905-1914), «Ислах» («Реформа»)
(1907), «Баянелхак» («Вестник правды») (1906-1914), «Олфэт» («Дружба»), «Иттифак»
(«Союз») (1917-1918 гг), «Мохбир” («Корреспондент») (1918 г.), журналы «Дин вэ мэгый-
шэт» («Религия и жизнь) (1906-1918), “Эд дин вэ эль эдэп» («Религия и нравственность»)
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(1906-1917), «Наджат» («Спасение») (1907), «Маглюмат Джэдидэ” («Новые сведения»)
(1908-1917), «Ислах котепханэсе» («Реформа библиотек») (1913 г.)[2]. В Стамбуле также
издавался журнал «Тааруфуль-аль-муслимин («Знакомство мусульман друг с другом»)
(1910 г). В основном шли жаркие споры между кадимистскими (консерваторскими) и джа-
дидисткими течениями. Первые, сторонники догматизма и схоластики, твердо стояли за
старый уклад, религиозный фанатизм, тогда как джадидисты придерживались светских и
прогрессивных убеждений. Одним из кадимистских изданий считают «Дин вэ мэгыйшэт”
(Религия и жизнь») (Оренбург). Авторы публикаций выступали против джадистких идей
в школах и медресе, в то же время много статей посвящены истории ислама, философии
и религии. На страницах журнала можно встретить аявления о более «высокой» природе
мужчин: «Всевышний Аллах создал мужчин превосходящими женщин во многих вопро-
сах. Вот несколько прав, дарованных мужчинам в связи с их более высоким положением:
разум и религиозность мужчин совершенны, в то время как женщины в этом отстают. То
есть мужчины благодаря своему уму лучше разбираются в торговле, ремеслах и других
способах добывания на жизнь»[3].

Журнал «Наджат» («Спасение») (Петербург) позиционировал себя как журнал для
мусульман. Его издатель А. Ибрагимов призывал российских мусульман к изучению рус-
ского языка и литературы, а также высказывался против старых устоев в мусульманском
мире.

Одним из популярных журналов среди мусульманской прессы ХХ века был «Эд дин
вэ эль-эдэп» (“Религия и нравственность») (Казань). В 1908 году журнал был запрещен
властями, а издатель обвинен в распространении панисламистских идей и сослан в Воло-
годскую губернию. По возвращению журнал возобновил работу. Постоянными авторами
стали педагоги и ученики медресе “Мухаммадия”. Редакция выступала против распро-
страненной практики школ - заучивания и схоластики.

Несмотря на то, что издавался всего год (1910 г.), «Тааруфуль-аль-муслимн» Стамбул)
прославился панисламистскими публикациями: «Наша цель», «Пантуранизм и соединение
тюркского народа», «Единение ислама» и т.д. Был запрещен к ввозу в Россию. Известно
письмо П. Столыпина министру иностранных дел с просьбой содействовать закрытию это-
го журнала, т.к. он подрывал авторитет русской державы в глазах российских мусульман.

Подводя итог нашему обзору, следует отметить, что специализированная религиоз-
ная пресса на татарском языке начала ХХ века имеет большой вес в системе татарской
периодической печати как по количеству, так и по воздействию на общество. Самой значи-
тельной по количеству группой специализированных изданий была религиозная пресса.
Она же отличалась большей продолжительностью, издавалась по 11-12 лет, вплоть до
1918 года. Специализированные на религиозной теме издания имели тенденцию издания
преимущественно в газетном формате ( из рассмотренных нами 15 изданий 9 газет против
6 журналов).
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