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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования определяется высокой общественной 

потребностью в изучении и осмыслении ключевых событий отечественной 

истории ХХ века: революций 1917 г., Первой мировой и Гражданской войн, 

строительства Советского государства. Обращение к переломным этапам 

истории, объективное и непредвзятое рассмотрение дискуссионных проблем 

прошлого важно для формирования исторического самосознания нашего 

общества в ответ на современные цивилизационные вызовы.  

Характерной чертой современной историографии является 

персонификация истории: на авансцену познания выходят люди, которые были 

участниками масштабных исторических событий. Драматические события 

революции и Гражданской войны вовлекли в свою орбиту огромные массы 

людей. Обращение к истории их жизни позволяет максимально полно 

реконструировать облик изучаемой эпохи во всей ее сложности и 

противоречивости, увидеть ее в человеческом измерении. 

Муса Лутович Муртазин прожил короткую жизнь. Однако в его судьбе 

отразились сложнейшие периоды истории страны; он был современником и 

участником важнейших событий в судьбе башкирского народа – формирования 

башкирского общественно-политического движения и национально-

государственного строительства Башкирской автономии. Его жизненный путь до 

сих пор не стал объектом тщательного научного исследования на основе 

достоверных исторических источников, и потому обращение к этой теме 

представляется актуальным.  

Объектом исследования является жизненный путь М.Л. Муртазина 

(1891-1937) – деятеля башкирского общественно-политического движения и 

представителя советской военной элиты 1920-1930-х гг. 

Предметом исследования является военно-политическая деятельность 

М.Л. Муртазина. 

Хронологические рамки охватывают период с февраля 1891 г. по сентябрь 

1937 г., то есть период жизни М.Л. Муртазина. 

Территориальные рамки исследования охватывают регионы, связанные с 

деятельностью М.Л. Муртазина: территории Южного Урала и Предуралья, 

входившие в состав Оренбургской и Уфимской губерний Российской империи, а 

затем – в состав Башкирской АССР, а также территории боевых действий 

Восточного, Туркестанского, Юго-Западного (Польского) фронтов РККА в годы 

Гражданской и советско-польской войны.  
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Степень разработанности темы исследования. Историю исследования 

жизни и деятельности Мусы Муртазина можно разделить на три этапа: 1) с 

начала 1920-х до конца 1950-х гг.; 2) с конца 1950-х до конца 1980-х гг.; 3) с 

начала 1990-х гг. до наших дней.  

В 1920-1930-е гг. было опубликовано немало работ по истории 

Гражданской войны в Башкирии, многие из них были созданы 

непосредственными участниками событий и содержали богатый фактический 

материал, в том числе в отношении военной и государственной деятельности 

М.Л. Муртазина. Мнение авторов публикаций о М.Л. Муртазине зависело от 

оценки башкирского общественно-политического движения в целом. В работах 

С. Атнагулова, Ш. Типеева, И. Туракаева1 оно рассматривалось как 

антибольшевистское и буржуазное по своему характеру. Напротив, 

К. Идельгужин, Х. Юмагулов и сам М.Л. Муртазин2 настаивали, что это 

движение служило защите интересов всего башкирского народа. Ценные 

сведения о боевых действиях возле Оренбурга и на Юго-Западном фронте в ходе 

Гражданской войны содержатся в работах Н.Е. Какурина3. Труды этого первого 

этапа и сегодня имеют большую ценность, являясь одновременно и 

историческим источником, и историографическим фактом. С конца 1930-х гг. до 

середины 1950-х годов, после того как Муса Муртазин был объявлен «врагом 

народа», его имя фактически не упоминалось или упоминалось в негативном 

контексте4. 

Второй этап начинается с конца 1950-х гг. и продолжается до конца                  

1980-х гг. Следует отметить, что до 1960-х гг. многие исследователи продолжали 

рассматривать М.Л. Муртазина как деятеля антибольшевистского движения. 

Такая оценка содержится в трудах Р.М. Раимова, З.А. Аминева, Р.У. Кузыева5. 

Б.Х. Юлдашбаев одним из первых в башкирской историографии положительно 

                                                           
1 Атнагулов С. Башкирия. М.; Л., 1925; Типеев Ш. К истории национального движения в 

Советской Башкирии (1917 – 1929 гг.). Уфа, 1929. С. 18-19; Типеев Ш. Основные этапы в 

истории национального движения в Советской Башкирии (1917-1928). Уфа, 1929. С. 78; 

Туракаев И. Башкирские части в гражданскую войну. Уфа, 1929. С. 7-9.  
2 Юмагулов X. Об одном неудачном опыте изучения национальной политики в Башкирии в 

1919-1920 гг. // Пролетарская революция. 1928. № 3. С. 176; Идельгужин К. Башкирские 

движения в 1917-1918-1919 гг. Уфа, 1926. С. 16; Муртазин М.Л. Башкирия и башкирские 

войска в гражданскую войну. М., 1927. С. 14. 
3Какурин Н. Е. Как сражалась революция. Т. 1. М.; Л., 1925. С. 116, 159, 205; Какурин Н.Е. 

Русско-польская компания 1918-1920. М., 1922. С. 48, 52.  
4 Гужвенко Г. Башкирия в борьбе за Октябрь. Краткий исторический очерк. Уфа, 1941. С. 81, 

100.  
5 Раимов P.M. Образование Башкирской Автономной Советской Социалистической 

Республики. М., 1952; Аминев 3. А. Октябрьская социалистическая революция и гражданская 

война в Башкирии. Уфа, 1966; Кузыев Р.У. Багау Нуриманов. Уфа, 1955; Его же. Шагит 

Худайбердин. Уфа, 1964; Его же. Бахтигарей Шафиев. Уфа, 1972. 
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оценил деятельность Мусы Муртазина и поднял его имя до уровня 

национального героя6. Тем не менее, новый взгляд на деятельность 

М.Л. Муртазина встретил сопротивление со стороны ряда партийных 

функционеров и историков7. Работы И.Ф. Плотникова, В.В. Душенькина,                      

Н.К. Лисовского, посвященные событиям Гражданской войне на Южном Урале, 

были написаны с привлечением широкого круга разнообразных источников8. 

Таким образом, период с конца 1950-х и до конца 1980-х годов отличался 

введением в научный оборот большого количества новых исторических 

источников, более взвешенной оценкой событий Гражданской войны в 

Башкирии и исторических персонажей того времени. 

С 1990-х годов начинается третий этап развития историографии изучаемой 

проблемы. Демократизация общественной жизни способствовала появлению 

интереса к малоизученным аспектам истории. Открытие архивов позволило во 

многом переосмыслить историю Гражданской войны. В работах Е.В. Волкова, 

Н.Д. Егорова, И.В. Купцова, В.В. Клавинга, И.Ф. Плотникова изучается история 

белого движения9. Судьба красных командиров, которые, как М.Л. Муртазин, 

перешли на сторону Красной Армии из рядов белогвардейцев, освещена в 

работах А.В. Ганина10. Сведения о повстанческом движении на территории 

Южного Урала и Поволжья представлены в трудах Д.А. Сафонова,                                     

Р.Р. Магомедова, И.В. Нарского, П.Ф. Назырова, Р.А. Хазиева, В.В. Кондрашина, 

М.И. Роднова11. В работах М.М. Кульшарипова, С.Ф. Касимова,                                         

                                                           
6 Юлдашбаев Б. Х. Муса Муртазин // Адаби Башкортостан 1959. № 9. С. 60, 66; Его же. 

Образование БАССР. Исторический очерк. Уфа, 1958; Его же. Роль Ленина в создании 

Башкирской автономии. Уфа, 1960; Его же. Национальный вопрос в Башкирии накануне и в 

период Октябрьской революции. Уфа, 1984. 
7 Национально-государственное устройство Башкортостана (1917-1925 гг.). Т. 1. Уфа, 2002. С. 

562. 
8 Плотников И.Ф. Десять тысяч героев. М., 1967. С. 79; Плотников И.Ф. В белогвардейском 

тылу. Свердловск, 1978. С. 16-19; Плотников И.Ф. Героическая эпопея Уральской 

партизанской армии Блюхера. Уфа, 1986. С. 154; Душенькин В.В. Уральский рейд. М., 1973. 

С. 28; Лисовский Н.К. Октябрь на Южном Урале. Челябинск, 1957. С. 138; Машин М.Д., 

Семьянинов В.С. Вооруженная борьба трудящихся Южного Урала против внутренней и 

внешней контрреволюции (1918-1919). Иркутск, 1991. С. 238-239, 241. 
9 Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта Гражданской 

войны. М., 2003. С. 229; Плотников И.Ф. Александр Васильевич Колчак – исследователь, 

адмирал, верховный правитель России. М., 2003. С. 649. Клавинг В.В. Высшие офицеры Белых 

армий. СПб., 2005. 
10 Ганин А. В., Семенов В. Г. Офицерский корпус Оренбургского казачьего войска 1891–1945. 

М., 2007; Ганин А.В. Измена командармов. М., 2020.  
11 Нарский И.В. Жизнь в катастрофе: будни населения Урала в 1917-1922 гг. М., 2001; Назыров 

П.Ф. Аграрные отношения на Южном Урале в годы гражданской войны. Челябинск, 2009; 

Хазиев Р.А. Мобилизационная аграрная политика большевиков на Урале в 1917-1921 гг. // 

Трудовые отношения в условиях мобилизационной модели развития. Челябинск, 2010. С. 72-
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Н.У. Ишемгулова с новых позиций исследуется история башкирского 

общественно-политического движения и образования Башкирской АССР12. 

Внимание этой проблематике уделено и в диссертациях, защищенных в 1990-

2010-е гг. по истории Урало-Поволжья и Башкортостана13. Историю 

Гражданской войны на Южном Урале и становления Башкирской автономии 

фрагментарно затрагивают также зарубежные историки14. 

                                                           

82; Роднов М.И. Население Уфимского уезда по переписи 1920 года: справочник. СПб., 2014; 

Кондрашин В.В. Крестьянское движение в Поволжье в 1918-1921 гг. М., 2001; Сафонов Д.А. 

Крестьянское движение на Южном Урале. 1855-1922 гг. Хроника и историография. Оренбург, 

1998. С. 118-135; Магомедов Р.Р. Политическое настроение на Южном Урале в условиях 

продовольственной диктатуры большевиков весной и летом 1918 года // Наследие П.И. 

Рычкова в контексте цивилизационного развития: сборник ст. науч. конф. посвященной 300-

летию П.И. Рычкова. Оренбург, 2012. С. 559-563. 
12 Кульшарипов М.М. З. Валидов и образование Башкирской Автономной Советской 

республики. Уфа, 1992. С. 61, 134-135; Его же. Башкирское национальное движение. Уфа, 

2000; Фаизов Г.Б. Государственно-исламские отношения в Поволжье и Приуралье. Уфа, 1995; 

Касимов С.Ф. Автономия Башкортостана: становление национальной государственности 

башкирского народа (1917-1925 гг.). Уфа, 1997; Касимов С.Ф Национально-государственное 

строительство в Башкортостане. Уфа, 2013; Яндурин Д.Х. Национально-государственное 

строительство в автономиях Урало-Поволжья. Уфа, 2001; Таймасов Р.С., Хамидуллин С. И. 

Образование «Большой Башкирии». Как это было... Уфа, 2008; Ишемгулов Н.У. Образование 

Башкирской республики. Уфа, 2018.  
13 Касимов С.Ф. Образование национальной государственности башкирского народа (1917-

1925 гг.): автореф. дис. … д-ра ист. наук. Екатеринбург, 1995; Кульшарипов М.М. 

Национальное движение башкирского народа (1917-1921 гг.): автореф. дис. … д-ра ист. наук. 

Уфа, 1998; Яндурин Д.Х. Национально-государственное строительство в автономиях Урало-

Поволжья в 20-30-е годы XX века: автореф. дис. … д-ра ист. наук. Уфа, 2004; Ишемгулов Н.У. 

Башкирское национальное движение (1917-1921 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Уфа, 

1996; Зарипов А.Б. Социально-политическое развитие юго-восточного Башкортостана в 1917-

1922 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Уфа, 1999; Таймасов Р.С. Башкирское войско в 1917 

- 1919 годы: автореф. дис. … канд. ист. наук. Уфа, 2000; Салихов А.Г. Научная и общественно-

политическая деятельность Ахметзаки Валидова в 1908-1920 гг.: автореф. дис. … канд. ист. 

наук. Уфа, 2003; Заерова А.Н. Социально-экономическое и политическое положение северо-

западного Башкортостана в 1917-1922 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Уфа, 2006; 

Багаутдинов Р.О. Участие башкир в белом движении: 1917-1920 гг.: автореф. дис. … канд. ист. 

наук. Уфа, 2007; Зайтунов Р.Б. Деятельность военно-революционного комитета: 1919-1920 гг.: 

автореф. дис. … канд. ист. наук. Уфа, 2007; Султангужина Г.Ю. Политическое и социально-

экономическое положение женщин Башкирской АССР в 20-30 – х гг. ХХ в.: автореф. дис. … 

канд. ист. наук. Уфа, 2008; Газизов Р.Р. Деятельность Временного революционного совета 

Башкортостана: автореф. дис. … канд. ист. наук. Уфа, 2009; Хусаинова Г.С. Земельный вопрос 

в башкирском национальном движении: 1917-1922 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Уфа, 

2009; Гильманова В.Н. Территориальный вопрос в процессе национально-государственного 

строительства Башкортостана (1917 - 1934 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Уфа, 2013. 
14 Боффа Дж. История Советского Союза. Т. 1. М., 1994; Верт Н. История Советского 

государства. М., 2006; Верт Н. Террор и беспорядок. Сталинизм как система. М., 2010; Карр 

Э. История Советской России. М., 1990. Кн. 1; Карр Э.Х. Русская революция от Ленина до 

Сталина. 1917-1929 гг. М., 1990; Пайпс Р. Русская революция. М., 2005. Кн.2, 3; Хоскинг Дж. 

История Советского Союза 1917-1991. М., 1995.  
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С середины 1980-х гг. появляются историко-публицистические работы, 

посвященные непосредственно М.Л. Муртазину: биографические очерки15, 

тематический выпуск газеты «Башкортостан»16; литературные произведения, в 

том числе киносценарий «Шипы и розы комбрига Муртазина»17. Внимание 

биографии М.Л. Муртазина в русле истории боевого пути отдельной 

Башкирской кавалерийской бригады уделил А.Ш. Ярмуллин18. В работах Р.Н. 

Сулеймановой и Г.Г. Гниятуллиной освещается деятельность М.Л. Муртазина на 

посту Председателя БашЦИК19. Некоторую информацию по теме можно найти в 

работах Р. Шакура, М.А.Бикмеева, С. Бадретдинова, в книге «Сказание о земле 

Баймакской»20; сведения справочного характера о М.Л. Муртазине содержатся в 

энциклопедических изданиях по истории Башкортостана21.  

Таким образом, анализ исторической литературы показывает, что 

исследователями по данной проблеме была проведена определенная работа. Тем 

не менее существующие работы о М.Л. Муртазине носят в основном обзорно-

                                                           
15 Шафиков Г. И совесть и жертвы эпохи. Уфа, 1991. С. 191-221; Шафиков Г. Крючья под 

ребро. Уфа, 1993. С. 205-237; Алферов Р. Муса Муртазин – человек сложной судьбы // 

Ленинец. 1991. № 56. С. 3.; Халфин С. Комбриг Муса // Вечерняя Уфа. 1991. № 196. С. 7; 

Насиров Р. Муса батырзын кайтыуы // Башкортстан 1991. № 205. С. 2. 
16 Башкортостан. 1991. № 195.   
17Султангареев Р.Г., Хамматов Я.Х., Ямалетдинов М.Б. Муса батыр. Повести, роман. Уфа, 

1992; Султангареев Р. Осто боркот // Агидель. 1991. № 11. С. 37-86; Устинова Р. Шипы и розы 

комбрига Муртазина. Уфа, 2012. 
18Ярмуллин А.Ш. М.Л. Муртазин и боевой путь Отдельной Башкирской кавалерийской 

бригады (к 120-летию со дня рождения) // Проблемы востоковедения. 2011. №1 (51). С. 77-85; 

Ярмуллин А.Ш. Муса Муртазин // Башкирская энциклопедия. Т. 4. Уфа, 2008. С. 295; 

Ярмуллин А.Ш. Муса Мортазин // Башкорт энциклопедияхы. Т.4. Уфа, 2016. С. 181; Ярмуллин 

А.Ш. Муса Муртазин // Военная история башкир. Уфа, 2013. С. 256-257. 
19Гниятуллина Г.Г. Проблемы охраны материнства и младенчества в Башкирской АССР // 

Вестник Челябинского государственного университета. 2014. №8. С. 25-29; Сулейманова Р.Н. 

«Царь – голод» и дети: положение детского населения автономной Башкирской республики в 

1921-1922 годы // Приволжский научный вестник. 2014. №5. Сулейманова Р.Н. «Спасем наших 

детей»: о положении детей в Башкортостане в голод 1921-1922 годов // История в лицах и 

личность в истории. Материалы Вторых Международных Усмановских чтений, посвященных 

90-летию со дня рождения профессора Х. Ф. Усманова. Уфа, 2013. С. 198-206; и др. 
20 Шакур Р. Арзаклы башкорттар. Уфа, 1998. С. 165-177; Бикмеев М. А. История Военного 

комиссариата Республики Башкортостан. Уфа, 1998. С. 23-24, 99-100, 104; Сказание о Земле 

Баймакской. Уфа, 1998. С. 58-61; Бадретдинов С. Кан кардаштар тойаге. Уфа, 1998. С. 196. 
21 Ярмуллин А.Ш. Муса Муртазин // Башкирская энциклопедия. Т. 4. Уфа, 2008. С. 295; 

История башкирского народа. Т. 5. Уфа, 2010. С. 102, 104, 143-144, 146, 189; Ярмуллин А.Ш. 

Муса Мортазин // Башкорт энциклопедияхы. Т.4. Уфа, 2016. С. 181; Иргалин Г.Д. Муса 

Муртазин // Башкортостан краткая энциклопедия. Уфа, 1996. С. 416; Иргалин Г.Д. Муса 

Мортазин // Башкортостан кыскаса энциклопедия. Уфа, 1997. С. 418. (на башк. яз.); Ярмуллин 

А.Ш. Муса Муртазин // Военная история башкир. Уфа, 2013. С. 256-257; История башкирских 

родов. Кубаляк, Кувакан, Теляу. Т. 29 / Хамидуллин С.И., Азнабаев Б.А., Саитбатталов И.Р., 

Султанмуратов И.З., Шайхеев Р.Р., Асылгужин Р.Р., Волков В.Г., Каримов А.А., Зайнуллин 

А.М. Уфа, 2018. 
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справочный либо научно-популярный характер, поэтому деятельность                          

М.Л. Муртазина требует дальнейшего, более углубленного изучения.  

Исследовательская проблема настоящей диссертации заключается в 

выявлении поворотных моментов судьбы человека, жизнь которого пришлась на 

переломную историческую эпоху и который сумел стать активным 

действующим лицом исторических перемен. Подробная реконструкция судьбы 

М.Л. Муртазина должна стать вкладом в воссоздание истории первого поколения 

руководителей Башкирской автономии и советской военно-политической элиты. 

Цель диссертационной работы – воссоздание наиболее полной 

биографии М.Л. Муртазина, выявление его личностных и полководческих 

качеств, историческая оценка его военно-политической деятельности. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:  

– реконструировать историко-психологический портрет М.Л. Муртазина, 

выделить важнейшие черты его личности и характера; 

–восстановить боевой путь М.Л. Муртазина на фронтах Первой мировой 

войны; 

– проанализировать формирование политических взглядов                                            

М.Л. Муртазина и его участие в башкирском общественно-политическом 

движении;  

– раскрыть роль М.Л. Муртазина в боевых действиях в Приуралье в годы 

Гражданской войны, определить причины выбора им стороны противоборства, 

переходов на сторону белого движения и на сторону РККА;  

– исследовать его участие в боевых действиях РККА на Туркестанском и 

Юго-Западном фронтах;  

– охарактеризовать роль М.Л. Муртазина в борьбе с повстанческим 

движением и урегулировании социально-политических конфликтов на 

территории Башкирской автономии в 1920-1921 гг.;  

– изучить деятельность М.Л. Муртазина на посту председателя БашЦИК и 

определить его вклад в становление Башкирской советской автономии в начале 

1920-х гг.;  

– дать характеристику военно-организаторской деятельности                                       

М.Л. Муртазина Красной Армии в 1924 – 1937 гг.;  

– осветить судьбу М.Л. Муртазина в годы массовых политических 

репрессий, рассмотреть ход его реабилитации и восстановления исторической 

памяти о нем; 

– проследить историю семьи М.Л. Муртазина; 

– предложить периодизацию жизни и деятельности М.Л. Муртазина. 

Источниковую базу исследования составил комплекс исторических 

источников, представленный следующими группами: законодательные и 
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нормативно-правовые акты; делопроизводственная документация; 

статистические источники; труды руководителей Советского государства и 

РККА; служебные инструкции; материалы периодической печати; источники 

личного происхождения. Большую часть источниковой базы составляют 

неопубликованные материалы, хранящиеся в 4-х центральных и 3-х 

региональных архивах. 

Наиболее ценный комплекс источников обнаружен в Российском 

государственном военном архиве (РГВА), в фонде Коллекции послужных 

списков и личных дел на командный, начальствующий и политический состав 

РККА (Ф. 37976) – личное дело М.Л. Муртазина, где были найдены документы, 

позволившие дополнить биографические сведения о нем. Весьма 

информативными для изучения темы оказались фонды Башкирского войскового 

управления Правительства Башкирии (Ф. 40786), Главного управления РККА 

(ГУРККА) (Ф. 54), Академии имени М.В. Фрунзе (РККА) (Ф. 24696), Штаба 1 

Башкирского полка г. Челябинск (Ф. 40204).  

В Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА) 

содержатся документы, которые касаются армейской службы М.Л. Муртазина во 

время Первой мировой войны и позволяют воссоздать боевой путь 4-го 

Сибирского армейского корпуса и 9-й Сибирской стрелковой артиллерийской 

бригады, где он проходил срочную службу22. 

В Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ) в фонде ВЦИК 

(Ф. 1235) сохранилось личное дело Муртазина как члена ВЦИК 9-го созыва, в 

фонде Верховного Совета СССР (Ф. 7523) – информация о награждении                       

М.Л. Муртазина орденами Красного Знамени23. В фонде Комиссии по 

установлению персональных пенсий при Совете Министров РСФСР (Ф. А-539) 

и фонде Министерства культуры РСФСР (Ф. А-501) обнаружены документы, 

позволившие восстановить биографии членов семьи М.Л. Муртазина24.  

В фонде Института марксизма-ленинизма (Ф. 71) Российского 

государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ) были 

найдены материалы, описывающие картину боевых действий Башкирской 

кавалерийской бригады на Туркестанском и Юго-Западном фронтах25. 

Ценные материалы о военной и государственной деятельности 

М.Л. Муртазина хранятся в Государственном архиве Оренбургской области 

                                                           
22 Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 2088. Оп. 1. Д. 1; Ф. 

2093. Оп. 1. Д. 14; Ф. 2282. Оп. 1. Д. 568; Ф. 3836. Оп. 2. Д. 3. 
23 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 1235. Оп. 8. Д. 238; Ф. Р-7523. 

Оп. 60. Д. 1155. 
24 ГАРФ. Ф. А-539. Оп. 4. Д. 912; Ф. А-501. Оп. 1. Д. 737. 
25 Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 71. Оп. 

34. Д. 2007. 
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(ГАОО)26. Достаточно содержательными являются источники из Центра 

документации новейшей истории Оренбургской области (ЦДНИОО), 

характеризующие ситуацию в регионе и содержащие сведения о повстанческом 

движении в 1920-1921 гг. 27 

Основная в количественном и информационном отношениях группа 

исторических источников сосредоточена в фондах Национального архива 

Республики Башкортостан (НА РБ): в первую очередь это документы личного 

фонда М.Л. Муртазина (Ф. 10276), которые охватывают практически весь период 

его жизни28. Большое количество материалов по данной проблеме было 

извлечено из фонда Истории партии (Ф. 1832)29. Кроме того, были изучены 

фонды Башкирского войскового управления правительства Башкортостан                        

(Ф. Р-78) и военного совета Правительства Башкирии (Ф. Р-1201), где описаны 

действия Башкирского войска на стороне белогвардейцев осенью 1918 г. и во 

время перехода на сторону Красной Армии зимой 1919 г.30 Материалы о 

государственной деятельности М.Л. Муртазина содержатся в фондах 

Президиума Верховного Совета БАССР (Ф. Р-394), Статистического управления 

при Совете Министров БАССР (Ф. Р-472), Башкирского представительства при 

Президиуме ВЦИК (Ф. Р-629), Башкирского центрального совета народного 

хозяйства (Ф. Р-700) и др.31 

Публикация сборников документов, касающихся темы исследования, 

началась ещё в 1920-е годы32. Для изучения политической деятельности                          

М.Л. Муртазина важны опубликованные в 1950-1960-е гг. документальные 

сборники по истории революции 1917 г. и Гражданской войны на территории 

Башкирии33. Однако эти публикации выдержаны в духе советской 

идеологической платформы, в текст документов внесен ряд содержательных 

поправок. 

                                                           
26 Государственный архив Оренбургской области (ГАОО). Ф. 1. Оп. 1. Д. 27; Ф. 910. Оп. 1. Д. 

75; Ф. 1868. Оп. 1. Д. 2; Ф. 2418. Оп. 1. Д. 27.  
27 Центр документации новейшей истории Оренбургской области (ЦДНИОО). Ф. 1. Оп. 1. Д. 

13. Д. 181. 
28Национальный архив Республики Башкортостан (НА РБ). Ф. 10276. Оп. 1. Д. 1-9.  
29 НА РБ. Ф. 1832. Оп. 3. Д. 425. 
30 НА РБ. Ф. Р-78. Оп. 1. Д. 19; Ф. Р-1201. Оп. 2. Д. 4. 
31 НА РБ. Ф. Р-394. Оп. 2. Д. 17; Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 973; Ф-700. Оп. 1. Д. 44. Л. 23; Ф-629. Оп. 

1. Д. 1327.  
3218 февраля 1919 года: (материалы и документы по истории перехода Башкирии на сторону 

Советской власти). Уфа, 1923; Башкирское национальное движение (1917-1920 гг.). Уфа, 

1926. 
33 Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в Башкирии 

(февраль 1917 – июнь 1918 гг.). Сборник документов и материалов. Уфа, 1957; Образование 

Башкирской АССР. Сборник документов и материалов. Уфа, 1959.   



11 
 

Активная деятельность по публикации исторических документов 

осуществляется с 1990-х гг. Документальные материалы по истории 

башкирского общественно-политического движения и Гражданской войны, в 

том числе сведения о биографии и воинском пути М.Л. Муртазина, представлены 

в трехтомном труде «Этнополитическая мозаика Башкортостана. Очерки, 

документы, хроника. Башкирское национальное движение»34, в многотомном 

сборнике законов нормативно-правовых актов, принятых высшими органами 

власти на территории Башкортостана в разные исторические периоды35, в 

четырехтомном сборнике документов «Национально–государственное 

устройство Башкортостана (1917-1925 гг.)» под редакцией Б.Х. Юлдашбаева36, в 

многотомном сборнике «Документы и материалы по истории башкирского 

народа»37. Документы и воспоминания современников, собранные в труде                    

А.М. Юлдашбаева «Известный и неизвестный Заки Валиди»38, дополняют 

сведения о причинах перехода полка М. Муртазина от красных к белым и затем 

вновь к красным. В сборнике документов по истории Южной армии Восточного 

фронта адмирала Колчака39 интерес представляют документы, изданные летом 

1919 г., когда М.Л. Муртазин со своим полком находился в антибольшевистском 

лагере.  

Пониманию сложной исторической обстановки времен революции и 

Гражданской войны помогают публикации трудов руководителей Советского 

государства – В.И. Ленина, И.В. Сталина, Л.Д. Троцкого40. 

Служебные нормативные акты41 помогли охарактеризовать содержание 

деятельности М.Л. Муртазина во время работы в Наркомате обороны РККА в 

1930-е гг. Интерес представляет составленная М.Л. Муртазиным инструкция по 

                                                           
34 Этнополитическая мозаика Башкортостана. Очерки, документы, хроника. Башкирское 

национальное движение / Сост. и отв. ред. Губогло М.Н. Т. 2. М., 1992.  
35 Свод законов и нормативных правовых актов Башкортостана. / пред. редколегии Толкачев 

К.Б. Т.1. Уфа, 2005.  
36 Национально-государственное устройство Башкортостана (1917-1925 гг.). Документы и 

материалы: В 4 т. / Авт. –сост. Б.Х. Юлдашбаев. Уфа, 2002-2006.  
37 Документы и материалы по истории башкирского народа (1941 – 1985 гг.) / Сост.: М. М. 

Кульшарипов. Уфа, 2012. 
38 Юлдашбаев А.М. Известный и неизвестный Заки Валиди. Уфа, 2000. 
39 Южная армия Восточного фронта адмирала Колчака: Воспоминания, документы и 

материалы / под науч. ред. А.В. Ганина. М.,2022.  
40 Ленин В.И. Телеграмма башкирскому ревкому // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 35. М., 1955. 

С. 355; Сталин И.В. Речь на торжественном заседании в военной академии 17 ноября 1923 г. 

// Сталин И.В. Сочинения. Т. 5. М., 1947. С. 353; Троцкий Л. Преданная революцией. М., 1991.  
41 Временный перечень типовых должностей командного и начальствующего состава РККА и 

их распределение по категориям, соответствующим установленным военным званиям. М., 

1935; Инструкция по оценке состояния конского состава войсковых частей РККА. М.,1937.  
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уходу за лошадьми для Красной Армии в колхозах и совхозах, порядку их 

передачи в вооружённые силы42. 

Обращение к материалам периодической печати – региональным газетам 

и журналам 1919-1930-х гг. «Деревенская газета», «Коммунар», «Наш путь», 

«Яны вакыт» (Новое время), «Яны юл» (Новый путь), «Социальное хозяйство 

Башкирии», «Хозяйство Башкирии», «Вотская правда», «Уральский рабочий» и 

др. – позволяет восстановить некоторые события, не отразившиеся в архивных 

документах, оценить неоднозначность ситуации в регионе43. 

К источникам личного происхождения относятся воспоминания 

участников Гражданской войны44. Особую ценность представляют мемуары           

А.З. Валидова, С.М. Будённого, А.В. Горбатова, А.И. Лизюкова, которые лично 

знали М.Л. Муртазина и воевали рядом с ним45. 

Особое место в источниковой базе исследования занимают труды                      

М.Л. Муртазина. Важнейший из них – книга «Башкирия и башкирские войска в 

гражданскую войну»46, написанная с использованием дневниковых записей 

автора и многочисленных документов из архива РККА. Также использовались 

статья и повесть М.Л. Муртазина, посвященные советскому строительству на 

территории Башкортостана и основанные на реальных событиях47. В 2009 г. 

Институт истории, языка и литературы УНЦ РАН издал сборник сочинений и 

выступлений М.Л. Муртазина48, куда вошли его выступления на V и                                     

                                                           
42 Временная инструкция по организации в совхозах и колхозах постоянного фонда «Лошадь 

РККА» Управление по конскому составу РККА. Азернешр, Баку, 1935. С. 4 
43Дезертирство // Наш путь. 1919. № 33. С. 1; Паны в Киеве // Уральский рабочий. 1920. № 215. 

С. 2; Налёт бандитов // Уральский рабочий. 1921. № 134. С. 1; Засуха и скот // Известия. 1921. 

№ 153. С. 1; Помощь из заграницы // Известия. 1921. № 202. С 1; Посевы жаждут дождя // 

Известия. 1921. № 150. С. 1; Адигамов А.К. Проблема введения всеобщего начального 

обучения в Башкирии // Хозяйство Башкирии. 1927. № 1-2. С. 73-82; Сахаутдинов Б. 

Спецфические районы Башкирии // Хозяйство Башкирии 1927. № 1-2. С. 33-50; Ульмасов Ф.А. 

Еще о железной дороге Баймак-Сары // Хозяйство Башкирии. 1930. № 1-2. С. 74; Зорин С.П. 

Клинкерный завод в Башкирии // Хозяйство Башкирии. 1931. № 5-6. С. 40-53; Завьялов П.В. 

Транспорт Башкирии на пороге второй пятилетки // Социальное хозяйство Башкирии. 1932. № 

7-9. С. 74-88. 
44 За власть советов. Сборник воспоминаний участников Октябрьской революции и 

гражданской войны в Башкирии. Уфа, 1961. 
45 Валиди А.З. Воспоминания. Кн. 1. Уфа, 1994; Буденный С. М. Пройденный путь. Т. 2. М., 

1965. С. 56, 68, 132; Горбатов А. В.  Годы и войны. М., 1992. С. 92-93, 111; Акбулатов Ф. 

Комбриг Муртазин // Шонкар 2001.  № 2. С. 50-53; Лизюков А. Комбриг Муртазин // Истоки. 

1991. № 5. С. 9; Тоган 3. В. Воспоминания. М., 1997. 
46Муртазин М.Л. Башкирия и башкирские войска в гражданскую войну. М.-Л., 1927. 
47Муртазин М.Л. Октябрь 1917 года в горах Башкирии // Советская страна. 1928. № 2. С. 41–

44; Муртазин М. В Красной Башкирии. М.–Л., 1929. 
48 Муртазин М.Л. Сочинения и выступления / Сост.: Р.Н. Сулейманова, Ш.Н. Исянгулов. 

Уфа, 2009.  
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VI Всебашкирских съездах Советов, партийных конференциях и пленумах 

Башкирского обкома РКП(б).  

Таким образом, выявленные архивные источники, опубликованные 

документы и материалы репрезентативны и позволяют достаточно полно 

исследовать жизнь и деятельность М.Л. Муртазина. 

Методологические основы исследования составили базовые принципы 

исторической науки – принципы объективности, историзма и системности. 

Ввиду того, что объектом исследования является жизненный путь конкретного 

человека, в данной работе применялся историко-биографический подход, 

сформировавшийся в русле исторической антропологии. Для понимания 

характера макроисторических процессов, происходивших в ту переломную 

эпоху, автор опирается на особый вариант теории модернизации: концепцию 

мобилизационного типа общественного развития, предполагающего 

систематическое обращение государства к чрезвычайным мерам ради быстрого 

достижения приоритетных целей. Реализация чрезвычайных мер требовала 

взаимодействия государства с наиболее активными представителями социума, 

способными эффективно действовать в экстремальных ситуациях, создания 

«социальных лифтов», обеспечивающих быстрое формирование новых элит.  

Методы исследования. В работе используются общенаучные и 

специальные исторические методы исследования, в том числе проблемно-

хронологический метод, метод количественного анализа, терминологический 

анализ, метод исторической периодизации.  

Научная новизна заключается в том, что на основе комплекса 

исторических источников, значительная часть которых введена в научный 

оборот впервые, впервые представлена подробная научная биография                           

М.Л. Муртазина как яркого представителя поколения командиров Гражданской 

войны и политического деятеля, сыгравшего важную роль в становлении 

Башкирской АССР. Исследован боевой путь М.Л. Муртазина в годы Первой 

мировой и Гражданской войны, раскрыты обстоятельства и причины его 

переходов на сторону белого движения и на сторону большевиков. Детально 

рассмотрена малоизученная прежде деятельность М.Л. Муртазина на 

руководящих постах Башкирской АССР, выявлена его роль в урегулировании 

социально-политических конфликтов и борьбе с голодом 1921 г. Впервые 

подробно изучены периоды обучения М.Л. Муртазина в Военной академии 

имени М.В. Фрунзе и его службы в профильной кавалерийской инспекции 

Главного управления РККА. Таким образом, предпринятое исследование 

открывает ранее неизвестные страницы жизни М.Л. Муртазина и представляет 

собой опыт создания наиболее полной и детальной его биографии. 
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Теоретическая значимость исследования состоит в том, что его 

материалы и выводы способствуют развитию научного знания о жизни 

конкретной исторической личности в период становления советского 

государства; о ходе Гражданской войны на территории Южного Урала и 

Предуралья, в зоне боевых действий Туркестанского и Юго-Западного 

(Польского) фронтов РККА; о становлении Башкирской советской автономии и 

практике управления автономной республикой на завершающем этапе 

Гражданской войны; о жизненных траекториях представителей советской 

военно-политической элиты 1920-1930-х гг.  

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использовать его результаты при написании обобщающих работ по истории 

Гражданской войны, истории формирования командных кадров РККА, истории 

Башкортостана, а также при разработке учебных курсов, подготовке музейно-

выставочных экспозиций и тематических сайтов, в научно-просветительской и 

военно-патриотической работе. 

Положения, выносимые на защиту.  

1. Муса Лутович Муртазин, родившийся в бедной крестьянской семье и 

вынужденный с раннего возраста, отличался неординарными личностными 

качествами, позволившими ему кардинальным образом изменить свою судьбу: 

упорством, решительностью, природной одаренностью, тягой к знаниям. 

Факторами, способствовавшими проявлению этих качеств в полной мере, стали 

социально-политические потрясения начала ХХ века: Первая мировая война, 

Великая Российская революция 1917 г. и Гражданская война. Благодаря призыву 

на военную службу М.Л. Муртазин получил военную специальность и 

дополнительное образование; революция создала возможности для 

стремительной вертикальной мобильности, вхождения в состав новой военно-

политической элиты.  

2. Военная биография М.Л. Муртазина схожа с биографиями его видных 

современников из числа военных деятелей Гражданской войны, но отличается 

своими особенностями. В ходе Гражданской войны он прошел путь от 

командира эскадрона до командира сформированной им Башкирской 

кавалерийской бригады. Мастерство командира он приобрел в ходе боевых 

действий, требовавших творческой самостоятельности и инициативности. 

Большие практические навыки помогли ему создать собственную стратегию 

применения кавалерии в бою, основанную на высокой мобильности башкирской 

конницы и использовании фактора неожиданности. Будучи опытным 

командиром, награжденным тремя орденами Красного Знамени, высшее военное 

образование он получил уже по окончании Гражданской войны. М.Л. Муртазин 

стал первым представителем башкирского народа, удостоенным звания 
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комбрига. Арест и казнь М.Л. Муртазина в ходе необоснованных политических 

репрессий в 1937 г. отняли у Красной Армии квалифицированного военного 

специалиста и опытного командира. 

3. Судьба М.Л. Муртазина была неразрывно связана с Башкортостаном. 

Как участник башкирского общественно-политического движения он вместе с 

Ахметзаки Валидовым стоял у истоков строительства региональной автономии; 

сформировал национальное боевое соединение – Башкавбригаду; воевал на 

территории Башкирской автономной республики в годы Гражданской войны; 

входил в руководство республики в сложный период голода 1921 г., оказывая 

помощь голодающему населению. Он отстаивал интересы Башкирской 

автономии перед руководством РСФСР и ВКП(б), сумел убедить партийно-

политическое руководство в необходимости изменения экономической и 

кадровой политики в отношении населения Башкирской автономии, чтобы 

устранить причины повстанческого движения. Решение советского руководства 

о направлении М.Л. Муртазина на учебу в Москву в 1922 г. было связано не 

только с необходимостью подготовки высококвалифицированных военных 

кадров, но и с опасениями перед ростом его авторитета на региональном уровне. 

4. Ключевыми моментами жизни М.Л. Муртазина стали несколько 

переходов между красными и белыми в годы Гражданской войны. Эти переходы 

были вызваны стремлением сохранить башкирские кавалерийские части от 

расформирования, отстоять свое право на принятие самостоятельных решений, 

защитить формирующуюся Башкирскую автономную государственность. Свою 

верность Советской власти он многократно доказал в последующих сражениях 

на Туркестанском и Юго-Западном фронте, в борьбе с повстанческим движением 

на территории Башкирии в 1920-1921 г. Однако факт службы в войсках Колчака 

порождал определенное недоверие к комбригу Муртазину со стороны партийно-

политического руководства и препятствовал восстановлению исторической 

памяти о нем даже после официальной реабилитации. 

5. Историческая память о М.Л. Муртазине в современном Башкортостане 

сохраняется в разнообразных формах: ему посвящают публицистические и 

художественные произведения, на его исторической родине открыты музеи и 

воздвигнут памятник, имя Муртазина присвоено улицам в различных 

населенных пунктах, учреждена литературная премия имени М.Л. Муртазина, к 

юбилеям со дня его рождения приурочены научные конференции. Таким 

образом, имя М.Л. Муртазина стало одним из важных историко-культурных 

символов современной многонациональной Российской Федерации.  

Степень достоверности результатов исследования обеспечивается 

построением его выводов на основе методологических принципов 

объективности, историзма и системности, репрезентативностью источниковой 
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базы, научным анализом источников, использованием для решения 

поставленных задач общенаучных и специально-исторических методов, 

соответствующих объекту, предмету, цели и задачам исследования. 

Апробация результатов исследования. Основные материалы и выводы 

исследования прошли апробацию на 4 научных конференциях всероссийского, 

межрегионального и регионального уровня. По теме диссертации опубликовано 

15 научных работ, в том числе 8 – в рецензируемых научных изданиях, входящих 

в перечень ведущих рецензируемых научных журналов, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией Российской Федерации. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертационное исследование соответствует п. 4 «История взаимоотношений 

власти и общества, государственных органов и общественных институтов 

России и ее регионов», п. 8 «Военная история России, развитие ее вооруженных 

сил на различных этапах развития», п. 10 «Национальная политика Российского 

государства и ее реализация. История национальных отношений» и п. 17 

«Личность в российской истории, ее персоналии» паспорта научной 

специальности 5.6.1. Отечественная история. 

Структура работы определена целью и задачами исследования, 

построена по проблемно-хронологическому принципу. Исследование включает 

в себя введение, основную часть, которая содержит три главы, заключение, 

список источников и литературы, приложения. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ.  

 

Во «Введении» раскрывается актуальность темы, охарактеризована 

степень изученности проблемы, проведен подробный обзор источниковой базы 

исследования, обозначены объект и предмет, цель и задачи, территориальные и 

хронологические рамки, методологическая основа исследования, 

сформулированы основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Начало военной и политической карьеры Мусы 

Муртазина» рассматривается период его жизни с 1891 по 1919 гг. В первом 

параграфе данной главы сделан обзор его детства, юности, участия в Первой 

мировой войне. Второй параграф включает в себя события, связанные с его 

участием в башкирском общественно-политическом движении. В третьем 

параграфе исследуется начало командирской карьеры М.Л. Муртазина. В данной 

главе также рассмотрен процесс его перехода во главе Башкавбригады со 

стороны красных к белым. 

М.Л. Муртазин родился 20 декабря 1891 г. в деревне Кучуково нынешнего 

Учалинского района Республики Башкортостан. Несмотря на жизненные 
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трудности, Муртазин сумел получить начальное образование, окончив русско-

башкирскую школу в 1911 г. 

Осенью 1912 г. М.Л. Муртазин был призван в царскую армию и отправлен 

служить на остров Русский вблизи города Владивосток. После начала Первой 

мировой войны 9-ю стрелковую артиллерийскую бригаду, где служил                           

М.Л. Муртазин, отправили на Западный фронт. За три последующих года Муса 

Лутович принимал участие во многих войсковых операциях. В 1917 г. он 

завершил армейскую службу на Румынском фронте в звании младшего 

фейерверкера. 

К концу войны вместе с военнослужащими из числа сторонников 

большевиков М.Л. Муртазин принял участие в антивоенной агитации среди 

личного состава ряда армейских подразделений. В мае 1917 г., будучи одним из 

солдатских представителей, был делегатом первого мусульманского съезда в 

городе Москве. 

Демобилизовавшись из армии, с осени 1917 г. он подключился к участию 

в общественно-политическом движении. Так, в декабре 1917 г. он был делегатом 

от своей волости на третьем Всебашкирском съезде, где было сформировано 

региональное правительство. Затем Муртазин принял участие в работе второго 

Всероссийского мусульманского военного съезда в городе Казани. 

После начала Гражданской войны с началом лета 1918 г. М.Л. Муртазин с 

А.Б. Карамышевым по поручению Башкирского правительства при 

материальной поддержке представителей Самарского КОМУЧа и Временного 

Сибирского правительства начали формирование воинской части. Затем 

М.Л. Муртазин, будучи командиром эскадрона, воевал против 

красногвардейских отрядов В.К. Блюхера. В ходе этой кампании М.Л. Муртазин 

был отмечен поощрениями со стороны вышестоящего командования за активное 

участие в борьбе с большевизмом. 

Постепенный отказ командования белогвардейцев рассматривать 

варианты создания башкирской автономии в составе России, а также изменение 

расклада сил на фронтах гражданской войны осенью 1918 г. обусловило 

корректировку действий башкирских войск. Здесь роковую роль для 

прекращения консолидации белого движения сыграла позиция руководства в 

лице командующего адмирала А.В. Колчака, который отказывался обсуждать 

возможность создания региональной автономии применительно к башкирскому 

населению. Дополнительным усугубляющим фактором стало прекращение 

финансовой и материальной поддержки от руководства белого движения для 

функционирования башкирских формирований. Все эти обстоятельства 

вынудили Башкирское правительство принять решение о переходе на сторону 

Советской власти в начале февраля 1919 г. 
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18 февраля 1919 г. состоялся переход Башкирского правительства на 

сторону Красной Армии. В этот момент М.Л. Муртазин был одним из ярых 

сторонников перехода Башкирского правительства и подчиненных войск на 

сторону Советской власти. Несмотря на то, что бойцы его воинской части после 

перехода стали воевать против белогвардейцев, тем не менее, под надуманным 

предлогом 35 солдат этого полка были расстреляны красными. Одновременно в 

ряде башкирских деревень бесчинствовал личный состав Смоленского полка 

Красной Армии. В этой ситуации Муса Лутович, наблюдая репрессии 

применительно к мирному местному населению, незаконные расстрелы 

башкирских солдат, совершил обратный переход к белогвардейцам. 

Вторая глава «М.Л. Муртазин в переломный период Гражданской 

войны (1919 – 1920 гг.)» показывает деятельность М.Л. Муртазина на фронтах 

Гражданской войны. Здесь показан его повторный переход во главе 

Башкавбригады со стороны белых к красным, также участие в тяжелых боях на 

Туркестанском и Юго-Западном фронтах. В первом параграфе исследуется 

деятельность М.Л. Муртазина на стороне белого движения во второй половине 

1918 г., во втором параграфе – начало армейской службы на стороне Красной 

Армии во второй половине 1919 – первой половине 1920 гг. В третьем параграфе 

рассмотрены события на Польском фронте, где принимала участие 

кавалерийская бригада под командованием М.Л. Муртазина. 

Весной 1919 г. после возвращения на сторону белых Муса Муртазин сумел 

увеличить штатный состав своего кавполка до бригады. Однако в августе 1919 г. 

благодаря агитации З. Валиди и Т. Имакова кавбригада М.Л. Муртазина 

осуществила повторный переход на сторону Красной армии. Вскоре соединение 

М.Л. Муртазина было отправлено для преследования отступающих белых частей 

на территорию юго-восточной части Оренбургской губернии. Затем 

Башкавбригаду под командованием М.Л. Муртазина 25 сентября 1919 г. 

отправили на Туркестанский фронт, который был одним из важных направлений 

для обеспечения безопасности РСФСР. Несмотря на трудности, М.Л. Муртазин 

сумел организовать успешные боевые действия совместно с другими воинскими 

частями РККА и обеспечил разгром белых частей на территории края. 

 Весной 1920 г. бригаду под командованием М.Л. Муртазина отправляют 

на Юго-Западный фронт для участия в боях против белополяков. На этом фронте 

М.Л. Муртазин со своим соединением провел успешные боевые действия, 

благодаря которым он стал известен как умелый командир. 

Третья глава «Военная и общественно–политическая деятельность 

краскома М.Л. Муртазина в 1920-е-30-е годы» посвящена его работе на 

руководящих постах, показана его общественно-политическая деятельность в 

1920-1930-е гг. В первом параграфе показано участие М.Л. Муртазина по 
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урегулированию социально-политического конфликта на территории БАССР 

второй половины 1920 г. Во втором параграфе рассматривается участие                         

М.Л. Муртазина в организации деятельности советских учреждений в 

республике на протяжении 1920-1922 гг. В третьем параграфе анализируется 

период получения М.Л. Муртазиным высшего образования в Военной академии 

РККА имени М.В. Фрунзе, его последующая работа на командных должностях. 

В четвёртом параграфе прослежены основные аспекты личной жизни комбрига 

и его семьи. В пятом параграфе сделан обзор процесса реабилитации имени                 

М.Л. Муртазина. 

Возвращение М.Л. Муртазина в сентябре 1920 г. на территорию БАССР 

происходило в сложной политической атмосфере. Представители прежнего 

регионального правительства во главе с Заки Валидовым, не согласные с 

политикой Советской власти, покинули свои посты в июне 1920 г. Из-за 

нарушения Соглашения от 20 марта 1919 г. о создании республики и 

репрессивных мер со стороны коммунистических отрядов при проведении 

продразверстки во многих юго-восточных волостях края стали происходить 

вооруженные выступления населения. Для ликвидации отрядов повстанцев 

государственные органы первоначально реализовали карательные меры, что 

привело к большим человеческим жертвам. В этой ситуации М.Л. Муртазин 

изначально вместо карательных мер предлагал вступить в переговоры с 

повстанцами и добиться принятия компромиссных решений. В конечном итоге, 

этот метод в дальнейшем обеспечил урегулирование ситуации на территории 

края. 

В декабре 1920 г. Муса Муртазин был назначен народным комиссаром по 

военным делам БАССР, затем, с июня 1921 г., стал председателем Башкирского 

Центрального Исполнительного Комитета. Период его руководства республикой 

совпал с мероприятиями по борьбе с голодом среди населения региона. В 

результате деятельности Мусы Муртазина по содействию рациональной 

организации доставки и распределения продовольствия к лету 1922 г. смертность 

населения от голода сократилась. За время его руководства республикой в состав 

БАССР вошла территория Уфимской губернии, что способствовало более 

динамичному развитию республики. 

С апреля 1922 по апрель 1924 г. М.Л. Муртазин обучался в Московской 

высшей военно-педагогической школе, затем как перспективный командир 

поступил в Военную академию РККА имени М.В. Фрунзе. В 1930 г. он обучался 

на общевойсковом отделении курсов усовершенствования высшего 

начальствующего состава РККА. 

В этот период М.Л. Муртазин наряду с учебой занимался и научными 

исследованиями. Так, в 1927 г. он издал монографию «Башкирия и башкирские 
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войска в гражданской войне», которая впоследствии пользовалась спросом как 

среди военных специалистов, так и местного населения. Вторая книга                             

М.Л. Муртазина «Временная инструкция по организации в совхозах и колхозах 

постоянного фонда «Лошадь РККА» Управления по конскому составу РККА» 

является практическим наставлением для военнослужащих по уходу за конским 

составом. 

В начале 1930-х гг. руководство РККА уделяло большое внимание 

развитию кавалерии. Именно поэтому как высококвалифицированный 

специалист после обучения М.Л. Муртазин был назначен на службу в Главное 

управление РККА. В конце 1935 г. М.Л. Муртазин был удостоен воинского 

звания комбриг. Однако 31 мая 1937 г. он был арестован, затем                                                  

27 сентября 1937 г. приговорен к высшей мере наказания. Реабилитация                        

М.Л. Муртазина состоялась только 14 августа 1956 г. благодаря ходатайству 

маршала С.М. Буденного. 

В «Заключении» диссертации сделаны обобщающие выводы и подведены 

итоги исследования.  

Как показало проведенное исследование, Муса Лутович Муртазин (1891-

1937) был неординарным человеком, оставившим глубокий след в истории 

нашей страны. В его судьбе отразились бурные социально-политические 

события его эпохи. Как участник башкирского общественно-политического 

движения он стоял у истоков строительства национальной автономии, как 

профессиональный военный – внес большой вклад в развитие Вооружённых Сил 

СССР. В определенной мере М.Л. Муртазина можно сравнить с его видными 

современниками из числа военных деятелей, сделавшими стремительную 

военную карьеру в годы Гражданской войны – такими как В.И. Чапаев и                          

С.М. Буденный. 

Проведенный анализ свидетельствует, что на протяжении всего периода 

своей деятельности М. Л. Муртазин был человеком, имеющим собственное 

мнение и независимым в суждениях, умеющим принимать необходимые 

решения и достигать своих целей. Он принимал активное участие в 

общественно-политической жизни Башкирской Автономной республики, 

развитии военного дела РСФСР и СССР. Упорство, теоретические и 

практические навыки, стремление всемерно совершенствовать свою боевую 

подготовку повышали эффективность его деятельности как в Красной Армии, 

так и на государственной службе. Простота в общении, требовательность, знание 

людей и забота о подчиненных обеспечили ему авторитет среди командиров и 

солдат. Все это сыграло важную роль в его военно-политической карьере.  

Анализ жизненных перипетий, выбора пути, военной карьеры 

М.Л. Муртазина позволяет сделать вывод, что Муса Лутович Муртазин является 
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неординарным государственным и военным деятелем первой трети XX века. Его 

образ может быть примером для воспитания молодежи и формирования диалога 

между представителями власти и общественности. Роль М.Л. Муртазина для 

развития военного дела и развития автономной республики была весьма 

значимой. Жизнь и деятельность М.Л. Муртазина представляется 

содержательной и поучительной для потомков. 
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