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Проблема «вероисповедного вопроса» являлась одной из важных, рассматриваемых
большинством политических партий России начала ХХ в. с целью проведения преобразо-
ваний в данном направлении.

Татарский либерализм, в идеологии которого вопрос религии занимал одно их главных
мест, сформировался в 1905 - 1906 гг., и формирование его связано с проведением неле-
гальных Всероссийских мусульманских съездов. У истоков его появления стояли Садри
Максуди, Юсуф Акчура, Гаях Исхаки и М. Биги [10].

Всероссийский мусульманский съезд (нелегальный) впервые состоялся 15 августа 1905
г. на Нижегородской ярмарке. Его участниками были представители элиты мусульман-
ских народов России, преимущественно поволжских и крымских татар, а также азербай-
джанцев. На съезде было принято решение проводить «меджлисы» (съезды) в регионах,
заниматься просветительской деятельностью и стремиться достичь равноправия с христи-
анским населением [4]. В «Резолюции» данного съезда также отмечалась необходимость
объединения всех мусульман России на почве «общественно-культурных политических
запросов и задач современной русской жизни». Главным средством борьбы за достиже-
ние национально-культурной автономии и конфессионального равноправия признавалась
просветительская деятельность, заключавшаяся в издании книг, газет и журналов соот-
ветствующего содержания, а также в организации «народных курсов», библиотек и других
учреждений подобного характера [4]. На выборах в Государственную думу предполагалось
выступить в союзе с Конституционно-демократической партией (так как кадеты гаранти-
ровали населению империи религиозную автономию) [2].

Несмотря на сотрудничество с кадетами, татарские либералы в 1905 - 1906 гг. начина-
ли задумываться об организации собственного политического объединения. На II Всерос-
сийском мусульманском съезде, который проходил в январе 1906 г. в Санкт-Петербурге,
произошло окончательное формирование Всероссийского мусульманского союза, который
впоследствии стал основой мусульманской либеральной партии «Иттифак-аль-муслимин»
[1]. Программа данного объединения предусматривала создание правового конституцион-
ного государства при равноправии всех религий и наций [7]. В вопросах законодательной
и судебной власти, равно как и в земельном, и в рабочем вопросах, она практически
полностью повторяла программу партии кадетов. Имело место также положение о роли
органов местного самоуправления (меджлисов), которых предполагалось наделить доста-
точно широкими полномочиями как в политическом, так и в экономическом направлениях
(в частности земельный фонд должен был перейти под их контроль, а мусульманские ре-
гионы - получить автономию).

Во время работы Государственной думы 1-го созыва мусульманами фактически была
организована в ней сотрудничавшая с кадетами собственная фракция, которая не успела
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реализовать даже часть своих программных установок в связи с краткосрочной продол-
жительностью их деятельности.

На III Всероссийском мусульманском съезде (16 - 21 августа 1906 г.) сформировалась
мусульманская партия «Иттифак» («Иттифак-эль-муслимин»), основу которой состав-
ляли татары. Её программа практически полностью повторяла программные установки
Всероссийского мусульманского союза [5].

В Государственной думе 2-го созыва была учреждена специальная комиссия «для рас-
смотрения законопроектов, направленных к осуществлению свободы совести», среди чле-
нов которой было трое представителей партии «Иттифак» - С.-Б. Каратаев, С.Н. Максуди
и М.-Ш. Тукаев [8]. Тем не менее, ввиду скорого роспуска II Государственной думы ни од-
ного законопроекта по данной проблематике рассмотреть не представилось возможным.

Достаточно активно депутаты от партии «Иттифак», а также от партий кадетов и
октябристов, работали в комиссиях по старообрядческим вопросам и по вероисповедным
делам в Госдуме 3-го созыва. Они приняли участие в разработке и обсуждении таких зако-
нопроектов, как «Об изменении положений, касающихся перехода из одного исповедания
в другое», «Об инославных и иноверных общинах и обществах», «Об изменениях статьи
1368 Уставов иностранных исповеданий относительно кандидатов на занятие магометан-
ских духовных должностей от Таврической губернии», «О старообрядческих общинах»
[9].

Во время работы Государственной думы 4-го созыва депутатами не было внесено ни
одного законопроекта, направленного на реализацию провозглашённого принципа свободы
совести. Во многом причиной этого обстоятельства послужило начало Первой Мировой
войны 1914 - 1918 гг.
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