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История ислама на Южном Урале во многом связана с условиями вхождения башкир-
ского народа и последующими социально-экономическими и политическими событиями в
крае. Во второй половине XVI в. были оформлены договорные отношения между прави-
тельством Ивана IV и руководителями башкирских волостей. Основными условиями стали
обязательства со стороны башкир о выполнении военной службы за свой счет и платеже
ясака в царскую казну. В свою очередь, правительство Ивана IV признало вотчинное пра-
во башкир на землю, гарантировало сохранение системы традиционного самоуправления
и традиционной исламской религии башкир.

Русское правительство с 40 гг. XVII в. стремилось перераспределить земельные угодья
башкир в пользу различных категорий переселенцев. Такой курс сопровождался и приме-
нительно к мусульманскому населению [2]. Так, согласно Соборному Уложению 1649 года
предполагалось усилить контроль за деятельностью мусульманского духовенства и при
необходимости допускалась конфискация земельных угодий у некрещенных феодалов [3].
Одновременно вводились определенные стимулы за поддержку миссионерского курса.
Согласно указам 1680-1681 гг. в случае крещения феодалы-мусульмане могли получить
княжеский титул и чин стольника [1]. Существовали и другие льготы для крещеных. По
указу 16 мая 1681 г. в случае отказа от перехода в христианство местные феодалы теряли
свои вотчинные земли, а свободные общинники закрепощались. Попытки распространить
действие этих указов на башкир вызвало недовольство, которое постепенно переросло в
восстание1681-1684 гг.

С началом XVIII века начинается период активизации миссионерской политики на
Южном Урале. Администрация края стремилась обеспечить строительство мечетей по
образцу христианских храмов. При заключении брачных союзов и при организации похо-
рон требовалось присутствие не только мусульманского муллы, но и православного свя-
щенника [5]. По мнению ряда исследователей, Петр I был убежден в том, что «на русском
обществе лежит обязанность воспитания языческих и магометанских народов, которые
ходом исторических событий соединены с ним в одно государство» [4]. В то же время,
он понимает христианизацию, как «добровольное обращение в христианство, а отнюдь
не принудительное, как понимали некоторые современники. Петр рекомендует не меры
принудительного свойства к обращению в христианство, а умственного: проповеди, убеж-
дения, школьный путь» [4]. В итоге, нарастающие социально-экономические противоречия
и жесткая религиозная политика вызвали протест значительной части башкир. Эти про-
тестные настроения сначала выразились в подаче множества челобитных, а затем и в
массовых восстаниях башкир с требованиями соблюдать условия вхождения края. Окон-
чательное разрешение данной проблемы обозначили события, связанные с Крестьянской
войной 1773 - 1775 гг. на территории Урало-Поволжья. После этой борьбы правительство
к осознанию необходимости кардинально изменить подходы в религиозной политике.

С 80-х гг. XVIII в. правительство императрицы Екатерины II взяло курс на формиро-
вание союза с мусульманским духовенством. Для централизованного управления их дея-
тельностью в городе Уфе с 1782 года был учрежден муфтиат, а затем с 1788 года создано
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Оренбургское магометанское духовное управление. Уфа как город на границе Европы и
Азии должен был стать своеобразным центром по управлению духовной жизнью мусуль-
ман. Таким образом, под контролем правительственной администрации стали находиться
мусульманские общины Урало-Поволжья, Сибири, Кавказа.

Сферой компетенции нового объединения являлось строительство мечетей, проверка
религиозных деятелей в знании канонов ислама, обеспечение надзора за действиями му-
сульманского духовенства, регистрация или расторжение брачных союзов, решение иму-
щественных споров, учет правильности исполнения мусульманских обрядов со стороны
населения. Духовное управление имело соответствующую вертикаль управления. Так,
непосредственно муфтию подчинялись 5-6 судей (казыев), секретарь, переводчик, дру-
гие специалисты общей численностью около 20-30 человек. Средняя ступень (мухтасибат)
при мусульманских общинах численностью от 50 до 150 человек состояла из 2-5 верую-
щих мусульман во главе с мухтасибом (контролером). Низшая ступень (мутаваллиат) при
мечети включала в себя муллу, муэдзина и секретаря-казначея; они вели все дела мечети
медресе, контролировали соблюдение мусульманских принципов жизни населения.

Таким образом, рассмотрев в рамках данной работы религиозную политику Россий-
ского государства на территории Южного Урала во второй половине XVI-XVIII века,
можно сделать основные выводы по теме исследования:

- в результате вхождения башкир в состав Русского государства правительство гаран-
тировало свободу вероисповедания, однако возникшие проблемы социально-экономиче-
ского характера не позволили реализовать полностью данное обещание. В итоге, власти
попытались апробировать в крае унифицированную религиозную политику;

- для реализации данной политики царская администрация использовала разнообраз-
ные методы, однако после серии народных движений XVII-XVIII вв. власти стали искать
компромиссные варианты по обеспечению духовных запросов башкир.

***
Проведенное исследование показало, что религиозная политика Российского государ-

ства на территории Южного Урала прошла ряд этапов. Первый этап было признание
свободы вероисповедания башкир, которое сменилось попытками активной миссионерской
работы с населением края. Однако активный протест обусловил возвращение к исходной
позиции своей политики — признанию свободы вероисповедания мусульман, последующей
легализации исламской религии под контролем Оренбургского Магометанского духовного
собрания в Уфе.
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